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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ:  
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие, содержание и применение экономических 

санкций в международном праве. Раскрываются основания и порядок применения экономиче-
ских санкций в международном праве. Анализируется применение экономических санкций в 
международном праве. 

Ключевые слова. Экономические санкции, государство, международное право, приме-
нение санкций. 

Annotation. The article examines the concept, content and application of economic sanctions 
in international law. The article reveals the grounds and procedure for the application of economic 
sanctions in international law. The application of economic sanctions in international law is analyzed. 

Keywords. Economic sanctions, the state, international law, application of sanctions. 
 

Экономические санкции являются одним из главных инструментов внешней политики 
государств и используются для достижения широкого спектра целей – от наказания нелояль-
ных государств и организаций до поощрения определенных политических и экономических 
изменений [1, с. 4]. Санкции – один из старейших инструментов экономического давления. К 
примеру, в 432 году до н.э. Афины ввели масштабные санкции против Мегары, запретив ме-
гарцам торговать на своей территории, а мегарским кораблям пользоваться своими портами. 
Мегарцы начали страдать от голода и обратились за помощью к врагам Афин, спартанцам. 

Экономические санкции, как правило, признаются инструментом принуждения, ис-
пользуемым против стран, предприятий или групп лиц, которые занимаются деятельностью, 
не соответствующей установленным международным нормам. Г. К. Хофбауэр отметил следу-
ющие мотивы введения санкций: 

– санкции чаще всего используются для демонстрации приверженности достижению 
определенной политической цели. 

– санкции являются сдерживающим фактором для предотвращения участия стороны, 
подвергшейся санкциям, признанной виновной в международном контексте, в будущих дей-
ствиях, которые могут вызвать проблемы, эффективно ограничивая их политическую и эконо-
мическую автономию за счет увеличения издержек. 

– отражают стремление руководства страны, вводящей санкции, проявить твердость во 
внешнеэкономической политике в сочетании с предпочтением избегать прямого военного вме-
шательства [2, с. 91]. 

Применение экономических санкций основывается на различных источниках междуна-
родного права. Устав Организации Объединенных Наций (далее – ООН) обеспечивает наиболее 
всеобъемлющую правовую основу для введения санкций. Согласно главе VII Устава Совет Без-
опасности ООН (далее – СБ ООН) может определить существование любой угрозы миру, нару-
шения мира или акта агрессии и может решить, какие меры должны быть приняты для поддер-
жания или восстановления международного мира и безопасности. Эти меры могут варьиро-
ваться от экономических санкций до международных коллективных военных действий [3]. 

Помимо рамок ООН, региональные организации, такие как Европейский союз, Афри-
канский союз и другие, могут вводить санкции на основе своих собственных правовых дого-
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воров и соглашений. Отдельные страны также могут применять экономические санкции в од-
ностороннем порядке, хотя они часто являются спорными с точки зрения их законности в со-
ответствии с международным правом, особенно если они противоречат норме невмешатель-
ства во внутренние дела государств. 

Процедура введения экономических санкций обычно состоит из нескольких этапов, 
обычно начинающихся с предполагаемого нарушения международных законов или норм. После 
этого процесс можно в значительной степени разделить на принятие решения и реализацию. 

Принятие решение: 
1. Выявление нарушения: прежде чем можно будет рассматривать вопрос о санкциях, госу-

дарство или группа государств должны выявить конкретное нарушение международных норм. 
2. Официальное предложение: если нарушение касается нескольких стран или подпа-

дает под компетенцию международной организации, обычно требуется официальное предло-
жение о санкциях. 

3. Принятие решений: в контексте ООН – это этап, на котором СБ ООН обсуждает, яв-
ляются ли санкции надлежащим ответом. Для принятия резолюции о санкциях требуется не 
менее девяти голосов от Совета, состоящего из 15 членов, и никакого вето ни от одного из пяти 
постоянных членов. 

4. Определение сферы применения: необходимо четко определить специфику санкций, 
включая объекты, против которых они направлены, и тип санкций (финансовые, торговые эм-
барго, запреты на поставки оружия и т. д.). 

Реализация: 
1. Издание нормативных актов или директив: орган, принимающий решения, издает со-

ответствующие правовые документы для обеспечения соблюдения санкций. 
2. Уведомление: затронутые субъекты и международное сообщество информируются о 

санкциях и правовых основаниях для их применения. 
3. Правоприменение: государства и международные субъекты обеспечивают соблюде-

ние мер. Это может включать прекращение торговли определенными товарами, заморажива-
ние финансовых активов или другие экономические ограничения. 

4. Мониторинг соблюдения: часто создаются специальные органы или комитеты для 
контроля за соблюдением санкций и рассмотрения исключений или нарушений. 

5. Периодический обзор: санкции не должны быть постоянными и подлежат периодиче-
скому обзору для оценки их эффективности и возможности корректировки или отмены [4, с. 10]. 

Экономические санкции служат бесценным инструментом в широком спектре мер, до-
ступных для обеспечения соблюдения норм международного права. Введение таких санкций 
осуществляется в соответствии со структурированной процедурой, направленной на обеспе-
чение справедливого и законного применения. Однако по мере того, как международные отно-
шения продолжают развиваться, меняется и дискурс об эффективности и нравственности эко-
номических санкций во взаимосвязанной глобальной экономике. На международное сообще-
ство ложится обязанность постоянно совершенствовать и оценивать применение этих мер, 
чтобы гарантировать, что они являются справедливыми, точными и эффективными инстру-
ментами поддержания международного мира и безопасности. 
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В соответствии с Указом Президента 23.12.2007 г. №1741 «Вопросы Конституционного 

Суда Российской Федерации» и на основании Федерального Конституционного закона от 

21.07.1994 г. (ред. 31.07.2023 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации» [1;2]. 

Конституционный Суд Российской Федерации был официально создан 30 октября 

1991 года, когда образовалось первое собрание комиссии. Большинство споров о «дне рожде-

ния» Конституционного суда возникли по поводу дня принятия первого закона о Конституци-

онном суде, дня выборов судей или дня первого заседания нового судебного органа[3]. 

Демократизация общества жизни в начале 80-х годов второго годовщины привела к со-

зданию Критического конституционного надзора СССР. Состоял из 23 опытных юристов и 

политологов, он был избран Съездом народных депутатов СССР 1 декабря 1988 года. 

Второй Съезд народных депутатов СССР принял закон «Об Оном конституционном 

надзоре в СССР» и признал лидерство и лидерство ККХ 21–23 декабря 1989 года. Съезд по-

становил, что Верховный Совет должен избрать остальных членов ККН. 

Комитет Конституционного надзора СССР был основан на целях проверки конститу-

ционности власти СССР, законопроектов и актов Генерального прокурора СССР. Главный 

государственный арбитр СССР, а также других органов власти. Но Съезд народных депутатов 

СССР имел возможность изменить решение ККН в отношении наиболее важных решений. 

За период с мая 1990 года по декабрь 1991 года ККН СССР принял 23 решения. Среди 

них были важные и жизненно важные решения, такие как периоды, когда разрешимый поря-

док прописки и применение неоспоримых нормативных актов не соответствуют Конституции. 

Это личная информация. В период с 1989 по 1991 год Комитет Конституционного надзора 

СССР сыграл основную роль в обеспечении конституционности конституции и актов СССР. 

Для защиты прав граждан и обеспечения верховенства закона необходимо признать, что неко-

торые законодательные акты противоречат Конституции[3]. 

Конституция Российской Федерации была изменена в 2020 году, что расширило пол-

номочия Конституционного Суда. Эти изменения делают возможным проведение анализа 

энергетики. В сфере конституционного контроля в основном проводятся исследования по за-

щите Конституции Российской Федерации. Эти правила регулируют судебные запросы и жа-

лобы на нарушения прав и свобод граждан. Конституционный Суд может рассматривать во-

просы, международные решения межгосударственных органов международных договоров 

Российской Федерации, а также возможности исполнения решений иностранных или между-

народных судебных органов. 

Федеральные конституционные законы могут расширить его власть, предоставив ему 

дополнительные функции и права. Конституционная Судья Российской Федерации состоит из 

одиннадцати отделений, включая упомянутую Конституционного Суда и его значимые, назна-

чаемые Советом Федерации по одиннадцатой Республике Президента Российской Федерации. 
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В соответствии с Федеральным Конституционным законом от 21 июля 1994 года  

N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (часть 7 статьи 3 Закона Россий-

ской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года  

N 1-ФКЗ «О совершенствовании Конституции»), судьи Конституционного Суда, вступившие 

в должность за день в силу статьи 1 настоящего закона, продолжают рассматривать свою пол-

номочия до их вступления в силу. 

Закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» и Конституция Российской 

Федерации определяют мандат и принципы деятельности Конституционного Суда РФ. Кон-

ституционная Суд Российской Федерации решает только юридические дела и подчиняется 

только Конституции при исполнении своих полномочий. Он не проводит исследования реаль-

ных обстоятельств; Этот вопрос относится к компетенции других судов или органов. Кроме 

того, суд впоследствии принял законы и акты высших органов власти Российской Федерации 

и ее субъектов Конституции, в том числе по просьбе Президента [4]. 

Кроме того, Конституционный суд может рассматривать жалобы граждан, юридиче-

ских лиц или муниципальных образований, а также запросы судов о конституционности нор-

мативных правовых актов в конкретных делах. Кроме того, он решает споры о квалификации, 

предоставленной Конституцией, и решает вопросы о возможности выполнения решений меж-

государственных органов, иностранных судов или арбитражей [5]. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции» определяет, как Конституционный Суд Российской Федерации использует процедуры 

конституционного судопроизводства. Конкретные аспекты деятельности Конституционного 

Суда регулируются его регламентом. Конституционный Суд Российской Федерации работает 

в соответствии с принципами независимости, коллегиальности, гласности, состязательности и 

равноправия [3]. 

Таким образом, дела анализируются и решаются Конституционным Судом Российской 

Федерации на заседаниях с проведением слушаний или, в определенных случаях, предусмот-

ренных статей 47. 1 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» без проведения слушаний. 

Такие решения не могут быть обжалованы, поскольку они являются конечными. Кон-

ституционный суд признал недействительность власти, которая противоречит Конституции. 

Правила, признанные Конституционным Судом конституционными, не применяются в других 

толкованиях. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны для всех: пред-

ставительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, лиц, граждан и их объедине-

ний на территории Российской Федерации. 
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Несмотря на многолетнее существование правительства как административного органа 

практически во всех правопорядках мира, мировая теория права до сих пор не выработала единого 
взгляда на его природу. Данный вопрос актуален и для отечественной правовой системы. В част-
ности, необходимо понять природу российской федеральной власти в контексте конституцион-
ных изменений, осуществленных в 2020 году, в ходе которой были внесены изменения в Консти-
туцию и вступила в силу новая редакция Федерального закона «О правительстве». Подобные нор-
мативные изменения в сочетании с внедрением новых технологий в деятельность государства, в 
частности технологий «электронного правительства», создают «благодатную почву» для понима-
ния природы государства в современной действительности путем анализа научных позиций веду-
щих ученых в области конституционно-правовых исследований. 

Общепринятое понятие «Правительство» рассматривается в различных интерпрета-
циях. Деление данного понятия производится – в узком и широком смыслах. В узком смысле 
под правительством понимается исполнительная власть, которая существует наряду с законо-
дательной властью и уравновешивается системой сдержек и противовесов. В более широком 
смысле под термином «Правительство» понимается совокупность институтов и органов вла-
сти, которые осуществляют управление страной. Однако, правительство в общественной 
жизни воспринимается как коллегиальный орган, который обладает компетенциями общего 
назначения, осуществляющий исполнительную власть в государстве. 

Природа Правительства должна определяться, прежде всего, через конституционные 
положения и иные правовые акты, которые определяют статус, полномочия, функции и поло-
жение правительства в российской системе административных органов. 

10 Статья Конституции Российской Федерации устанавливает аспект осуществления 
административной власти на государственном уровне только Правительством: «Исполнитель-
ную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации» [1]. 
Глава 6 Федеральный закон «О Правительстве», устанавливающий порядок деятельности Пра-
вительства Российской Федерации в соответствии со статьей 114 Конституции [1]. Закон 
1997 года действовал до внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, но сего-
дня положения о правительстве представлены Федеральным конституционным законом от 
6 ноября 2020 года N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». Создаётся впечатле-
ние, что определённость, внесённая Федеральным конституционным законом, выглядит зна-
чительно выше, чем нормативные положения статьи 114 Конституции. Первая статья обнов-
лённого ФКЗ «О Правительстве» предписывает: «Исполнительную власть Российской Феде-
рации осуществляют Правительство Российской Федерации и иные федеральные органы ис-
полнительной власти в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной 
власти под общим руководством Президента Российской Федерации, а также органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации» [2]. Кроме того, данная статья, гласит 
что Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации 
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единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также охраны окружающей среды. 

В России правительство рассматривается как институт, который «организует исполне-
ние» в соответствии с положениями закона. Правительство занимается руководством государ-
ства и реализацией всей государственной политики. 

Целью Правительства РФ является осуществление следующих задач: 
1. Содействие в управление хозяйственным, государственным и социально– культур-

ным строительством в государстве; 
2. Координирование и надзор за исполнением органами исполнительной власти Кон-

ституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, международных 
договоров Российской Федерации и указов Президента Российской Федерации. 

3. Организация и наблюдение, а также осуществление контроля за деятельностью орга-
нов исполнительной власти в Российской Федерации; 

4. Содействие в законодательном процессе путём разработки новых нормативно-право-
вых актов, вносимых на рассмотрение парламента Российской Федерации, Президента Рос-
сийской Федерации или принимаемых Правительством Российской Федерации [3]. 

Правительство России определяется как коллегиальный орган государственной власти, 
осуществляющий исполнительную власть в рамках системы разветвления властей и контро-
лирующий единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. В положении 
текущей российской политической системы указывается о влиянии системы разветвления вла-
стей на характер государственного управления представляется весьма значимым утвержде-
нием, учитывая высокую концентрацию реальной политической власти в руках президента[4]. 

Опираясь на вышеизложенный материал, можно сделать вывод о том, что суть феде-
рального правительства России в условиях проведения реформы современной политической 
системы заключается в необходимом техническом обеспечении реализации государственной 
политики на федеральном уровне под непосредственным руководством Президента Россий-
ской Федерации. 

Так как «Правительство» является высшим органом государственной власти, которое 
возглавляет систему административной власти, она непосредственно выполняет следующие 
задачи: 

1. Осуществляет контроль развития и образования экономических, социально – куль-
турных и государственных институтов в Российской Федерации; 

2. Осуществляет контроль за реализацией нормативно – правовых актов в Российской 
Федерации; 

3. Осуществляет содействие в законодательном процессе; 
4. Осуществляет контроль за деятельностью министерств, агентств и ведомств (за ис-

ключением тех, которые напрямую подотчётны Президенту Российской Федерации). 
Сложившаяся природа Правительства РФ, а также его положение в государственной 

системе сдержек и противовесов гарантирует приспосабливаемость исполнительной власти, 
позволяя ей решить все поставленные задачи в государственной политике. 
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Правоохранительные органы играют важную роль в обеспечении законности, обще-

ственной безопасности и защите прав и свобод граждан. Они выполняют широкий спектр 

функций, которые направлены на поддержание порядка, предотвращение преступлений и пре-

сечение нарушений закона. В этой статье мы рассмотрим основные функции правоохрани-

тельных органов. 

Одним из важных пунктов является общественная безопасность. Безопасность граждан, 

реагирование на происшествия, предотвращение разных угроз гражданам, обществу, а также 

помощь пострадавшим гражданам в той или иной ситуации [1]. 

Правоохранительные органы осуществляют расследование преступлений с целью вы-

явления и привлечения виновных лиц к ответственности. Они собирают доказательства, про-

водят допросы свидетелей и потерпевших, анализируют информацию и проводят оперативные 

мероприятия для раскрытия преступлений. Бывают случаи где этот процесс может занять пару 

месяцев, а бывают случаи, где процесс может занять около двух, трёх или 5 лет. Тяжёлый, но 

интересный и опасный процесс, но благодаря ему было предотвращено много угроз обществу, 

начиная от обычных карманников и заканчивая террористами. 

Правоохранительные органы пресекают нарушения закона и применяют соответству-

ющие меры наказания в отношении правонарушителей. Они проводят административные рас-

следования, выдают предписания, составляют протоколы об административных правонаруше-

ниях и привлекают нарушителей к административной ответственности. Например Дорожно-

Постовая-Служба, они пресекают нарушения на дороге, предупреждают водителей, делают 

дороги намного безопаснее. Или приведём к примеру Патрульно-Постовую-Службу, которая 

занимается охраной общественного порядка в городе, патрулируют территорию и задержи-

вают людей, нарушающих закон, а также скрывающихся от следствия и суда [2]. 

Правоохранительные органы сотрудничают между собой для обмена информацией, ко-

ординации действий и решения совместных задач. Это позволяет эффективнее бороться с пре-

ступностью и обеспечивать безопасность граждан. Сотрудничество помогает в разных ситуа-

циях, но хочу также отметить то, что так или иначе органы тесно связанны между собой и где-

то очень часто помогают друг другу. Кроме того, правоохранительные органы сотрудничают 

с другими государственными и негосударственными организациями. Например, судебными 

органами, прокуратурой, налоговыми службами и т. д. Такое сотрудничество позволяет эф-

фективно реагировать на нарушения закона и обеспечивать справедливость. 

Правоохранительные органы считаются важным и необходимым звеном в судебном 

процессе. Они собирают и предоставляют доказательства в суд, выступают в качестве свиде-

телей, обеспечивают выполнение судебных решений и наказаний. Они также осуществляют 

следственные действия по запросу суда. Можно сказать что это расследование, только это рас-

следование для доказательств в суде, либо по назначению суда. Суд может назначить разные 
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решения, такие как: обыск дома/квартиры, машины, то есть собственности определенного че-

ловека, арест и т. п. Суд даёт определенный ордер, который правоохранительные обязаны по-

казать при начале действий обыска или ареста владельцу, также хочу упомянуть, что обяза-

тельное участие понятых требуется лишь при проведении обыска, опознания и(или) след-

ственных мероприятий, производимых на основании судебного решения, независимо от при-

менения следователем технических средств фиксации[3]. 

Основные функции правоохранительных органов тесно связаны друг с другом и 

направлены на обеспечение безопасности и правопорядка в обществе. Работа правоохрани-

тельных органов требует высокой профессиональной подготовки, как физической, моральной, 

так и умственной. Хорошие полицейские не те, кто силой одарены, а те, кто народ защищает 

и действует по закону, помогая обществу в определённых ситуациях, а также создавая различ-

ные благотворительные мероприятия. Без правоохранительных органов наша страна дала бы 

разруху, был бы беспредел, не было бы спокойствия и безопасности. Правоохранительные ор-

ганы важны всегда и везде, даже в самой маленькой деревушке обязан быть хотя бы один 

участковый я считаю, чтобы контролировать порядок, предотвращении преступлений, рассле-

довании преступлений. На полицию мы все смотрим, а полиция на нас смотрит с яркой улыб-

кой, но за этой улыбкой скрывается профессионал своего дела, который знает как делать свою 

работу, благодаря этим профессионалам, мы живём в спокойствии. 

Справедливость! Нигде не написано про правду, а написано про справедливость! 
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ИСПОЛНЕНИЕ УСЛУГ (РАБОТ) И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НАРУШЕНИЯ  
В СВЕТЕ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
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Люди в своей жизни сталкиваются с различными видами услуг-получение зарплаты, 

выдача багажа, покупка различных товаров, ремонт и уборка в помещении, услуги космето-

лога и врача и т. д. Оказание или реализация услуг – это выполнение тех действий, которые 

закреплены в договоре между заказчиком и исполнителем, с выплатой вознаграждения по-

следнему. 
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Каждый гражданин, как исполнитель любых работ или услуг, должен их выполнить в 

срок, который установлен определенными правилами, регулирующими их выполнение. Сроки 

выполнения работ (оказание услуг) могут быть также установлены сторонами в договоре, если 

они не предусмотрены правилами, или стороны могут установить в договоре срок меньшей 

продолжительности, чем в правилах. Сроки это отдельные этапы, периоды, отрезки времени, 

с которыми гражданское законодательство связывает возникновение, изменение или прекра-

щение гражданских прав и обязанностей. Само же время объективно и не зависит от воли лю-

дей, поэтому сроки по своей правовой природе относятся к юридическим фактам-событиям. 

С их наступлением, законодательство связывает различные юридические последствия. 

Каковы же эти последствия, мы рассмотрим на примере Закона «О защите прав потре-

бителей» [1]. 

Люди часто попадают в ловушки – общества защиты прав потребителей могут помочь. 

Для начала поймем кто же такой потребитель? А это мы с Вами…. 

Понятие «потребитель» содержится в преамбуле Закона РФ «О защите прав потреби-

телей». Это гражданин, который желает заказать или приобрести или использующий товары 

(работы, услуги) только для личных, семейных, домашних и др. нужд не связанных с осу-

ществлением какой-либо предпринимательской деятельности. 

Мы с вами становимся потребителями, как только намереваемся что-либо купить или 

заказать. Поэтому наши права могут быть нарушены в отказе от заключения договора, не 

предоставление необходимой информации, не соблюдение режима работы и пр., т. е. до мо-

мента приобретения или заключения договора. 

Давайте рассмотрим действие данного закона и последствия его нарушения на при-

мере – авиаперелётов, с которыми мы часто сталкиваемся в своей жизни. 

Авиаперелет – это быстрое перемещение между удаленными населенными пунктами и 

возможность оказаться в нужное время, в нужном месте за достаточно короткий срок. Но что 

делать, если нужно отказаться от перелета? 

Возврат авиабилета возможен по двум причинам: 

– вынужденный возврат, по вине авиаперевозчика и добровольный возврат 

билета самим пассажиром. 

Информирование пассажиров об условиях возврата оплаты за воздушную перевозку 

установлена федеральными авиационными правилами (ФАП). 

При непредоставление такой информации наступает ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в частности, статьей 12 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», в соответствии с которой «если потребителю не предоставлена возможность 

незамедлительно получить при заключении договора информацию об услуге, он вправе по-

требовать от исполнителя возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением 

от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его испол-

нения и потребовать возврата уплаченной за услугу суммы» [1]. 

По этому же закону «О защите прав потребителей» наступает ответственность и после 

оказания какой-либо услуги, в данном случае поле авиаперелета, если мы, как авиапассажиры 

не получили полную и достоверную информацию о предоставляемой услуге (правилах и усло-

виях перелета) 

Иными словами, если информация не предоставлена – существует возможность воз-

врата билета или расторжения договора перевозки на условиях, которые предусматривают 

возврат платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира (без удержания ка-

ких-либо денежных средств). 

Граждане после приобретения авиабилетов, вступают в правоотношения с авиакомпа-

ниями (поставщиками данных услуг). А у последних, возникает ответственность перед нами – 

как потребителями его услуг. 

Ожидание рейса начинется со времени, указанного в билете. При задержке рейса, за каж-

дый час, мы имеем право на выплату неустойки в размере 25% МРОТ, но не более 50% стоимости 

билета. Такие требования, можно будет предъявить в течение 6 месяцев после перелета. 
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Но вот, задержка рейса все-таки произошла... 

Нас, как пассажиров, обязаны предупреждать о подобных ситуациях, но бывают и 

непредвиденные обстоятельства. Это погодные условия или политическая обстановка. В этих 

случаях предусмотрен перенос полета и компенсация. 

Специальная служба обязана отправить электронное письмо, СМС-сообщение. В нём 

должны быть описаны все обстоятельства. Если пассажир находится в аэропорту, то подобная 

информация дублируется на табло. 

Если человек не смог вылететь по графику, то авиа-оператору налагается штраф за за-

держку рейса. Вот самые распространенные случаи, это когда компания продала больше би-

летов, чем было мест на борту. Это могло случиться из-за ошибки оператора или компьютер-

ной системы. К тому же многие операторы специально выбрасывают в продажу больше биле-

тов, чтобы подстраховаться; путаница в расписании рейсов или пассажиру оформили билет не 

на тот рейс; экипаж не вышел в рейс по неуважительным обстоятельствам. Бывает авиа-опе-

ратор сам отменяет рейс, потому что было продано мало билетов и невыгодно выпускать са-

молёт с полупустым салоном. 

Перевозчик обязан принять все необходимые меры, чтобы пассажиры в комфорте про-

вели время ожидания. Имеется в виду горячее питание, питье, ночлег, комнаты для отдыха, 

удобства для матерей с детьми, мобильная и компьютерная связь и скидки на будущие пере-

леты. Только надо не забывать, что у каждой авиакомпании есть свой перечень услуг и поря-

док их предоставления. 

Очень часто задержки рейсов совершаются из-за неблагоприятных погодных условий 

и технических проблем. Потребности граждан в таких случаях должны быть удовлетворены 

авиакомпаниями, если задержка и отмена рейсов более чем на три часа. 

Если все же данные услуги предоставлены не качественно или вообще не предостав-

лены, мы с вами имеем право согласно ст.28 Закона вправе обратиться за выплатой неустойки 

и штрафных санкций. В связи с нарушением сроков выполнения работ (оказание услуг) граж-

дане вправе потребовать также полного возмещения причиненных ему убытков 

При отмене или задержки авиарейса по вине авиакомпании, пассажиры также могут 

требовать в судебном порядке компенсацию морального вреда, например сорвалась важная 

встреча, совещание, консультация у врача и тд. Размер компенсации морального вреда опре-

деляется в суде и не зависит от размера возмещения имущественного вреда [2]. 

Все эти отношения, в области защиты прав потребителей, регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

3aщитa пpaв пoтpeбитeлeй – этo кoмплeкc мep, кoтopыe лишают нeдoбpocoвecтныx 

пpoдaвцoв и иcпoлнитeлeй вoзмoжнocти пpeдocтaвить гpaждaнинy нeкaчecтвeнный тoвap или 

ycлyгy. Ecли это вce-тaки пpoизoшло, в зaкoнoдaтeльcтвe ecть нopмы, которые предусматри-

вают вoзмoжнocть зaмeны или вoзвpaтa зaтpaчeнныx дeнeжныx cpeдcтв. Пpaвa пoтpeбитeлeй 

peгyлиpyютcя и зaщищaютcя мнoгими нopмaми дeйcтвyющeгo зaкoнoдaтeльcтвa, нo ocнoв-

ным выcтyпaeт 3aкoн PФ «O зaщитe пpaв пoтpeбитeлeй». 

Закон РФ «О защите прав потребителей» применяется тогда когда он не противоречит 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. При этом он конкретизирует положения ко-

декса; регулирует отношения, которые неурегулированные кодексом; предусматривает другие 

правила, чем кодекс, когда такая возможность предусмотрена кодексом или прочими законами. 

По общему правилу, закрепленному п. 1 ст. 11 ГК РФ, защита нарушенных граждан-

ских прав осуществляется судом [3]. Это означает, что в случае неудовлетворения авиакомпа-

нией наших нарушенных требований, спор решается только через суд. 

Основные принципы и положения Закона создают справедливые и равноправные усло-

вия для граждан – потребителей при покупке различных товаров и услуг. Он обеспечивает 

возможность потребителям получать качественную и безопасную продукцию, а также защи-

щать свои интересы в случае нарушения их прав. 

Верность потребителю оборачивается верностью потребителя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке проблем формирования кадрового резерва в ор-

ганах муниципальной власти и возможностям их решения, на материалах Администрации му-

ниципального образования «Янтарный городской округ». Решение проблем формирования 

кадрового резерва будет способствовать повышению эффективности управления, обеспече-

нию стабильности работы и подготовке квалифицированных специалистов для будущих вы-

зовов и задач. 

Ключевые слова. Кадровый резерв, муниципальная служба, текучесть резерва, профес-

сиональное развитие, резервист 

Annotation. The article is devoted to the assessment of the problems of forming a personnel 

reserve in municipal authorities and the possibilities of solving them, based on the materials of the 

Administration of the municipal formation "Yantarny urban district". Solving the problems of form-

ing a personnel reserve will contribute to improving management efficiency, ensuring job stability 

and training qualified specialists for future challenges and tasks. 

Keywords. Personnel reserve, municipal service, reserve turnover, professional development, 

reservist 

 

Кадровый резерв позволяет обеспечить непрерывность работы органов власти, предо-

ставляя квалифицированных специалистов для замещения ключевых должностей в случае от-

сутствия текущих руководителей. Формирование кадрового резерва способствует профессио-

нальному развитию сотрудников, подготавливая их к будущим руководящим должностям и 

повышая общий уровень квалификации персонала [1]. 

В структуру администрации муниципального образования «Янтарный городской 

округ» входят: глава администрации, два заместителя главы администрации, помощники 

главы, юридический отдел, отдел по финансам, бюджету и бухгалтерскому учету, отдел эко-

номического развития, отдел градостроительства, архитектуры и территориального развития, 

отдел земельных отношений и муниципального контроля, отдел по делам ГО и ЧС, профилак-

тике терроризма, мобилизационной работе и безопасности, отдел социальной поддержки насе-

ления, отдел образования, культуры и спорта, общий отдел, контрольно-ревизионная служба. 

Численность работников администрации на конец 2022 года составляла 37 человек [5]. 
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Комиссия, назначенная правовым актом Администрации МО «Янтарный городской 

округ», формирует кадровый резерв на основе результатов конкурса документов, оценивая со-

ответствие образования, квалификации и стажа муниципальной службы. Отбор проводится 

без участия кандидатов, что может затруднить объективную оценку их профессиональных и 

личностных качеств. 

Анализ показывает высокие значения текучести резерва, низкую укомплектованность, 

а также недостаточное количество назначений из кадрового резерва. Эти проблемы, вероятно, 

связаны с отсутствием целенаправленной подготовки кандидатов к замещению должностей и 

индивидуального планирования их развития (рис1). 

Вакансии в Администрации МО «Янтарный городской округ» преимущественно запол-

няются внешними кандидатами, что приводит к высокой текучести кадров из резерва из-за 

отсутствия возможностей для карьерного роста. 

Результаты опроса муниципальных служащих Администрации МО «Янтарный город-

ской округ» показали, что 52% респондентов считают основной причиной увольнений сотруд-

ников из кадрового резерва недостаток подготовки к занимаемой должности, отсутствие про-

фессионального развития и, следовательно, возможности карьерного роста [2, с.28]. 

Формальный подход руководства Администрации МО «Янтарный городской округ» к 

формированию кадрового резерва не удовлетворяет потребности муниципальных служащих, 

стремящихся к профессиональному развитию, и не позволяет им раскрыть свой потенциал, 

что также снижает их конкурентоспособность. В то же время существуют эффективные ме-

тоды внутренней профессиональной подготовки, такие как ротация, делегирование полномо-

чий, усложненные задания, стажировка на должности, индивидуальные планы развития для 

муниципальных служащих в резерве и другие меры, способствующие профессиональному ро-

сту чиновников и мотивирующие их оставаться на службе. 

 

 
 

Рис. 1. Кадровый резерв Администрации МО «Янтарный городской округ» за 2022–2023 гг., % [5] 
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Наличие кадрового резерва способствует устойчивости и стабильности работы органов 

власти, так как обеспечивает наличие квалифицированных кандидатов для замещения важных 

должностей [4, с.17]. 

Проблемы, связанные с снижением роли кадрового резерва, могут иметь серьезное вли-

яние на организацию или структуру, особенно в контексте государственного управления. Рас-

смотрим перечисленные проблемы и возможные пути их решения (таблица 1): 

Таблица 1 

Проблемы формирования кадрового резерва и пути их решения  

для Администрации МО «Янтарный городской округ» 

 
Проблема Пути решения проблемы 

Отсутствие профессионального развития и подго-

товки резервистов к должности в резерве: может при-

вести к неспособности эффективно замещать ключе-

вые позиции в случае необходимости 

Разработка и реализация программ профессиональ-

ного обучения и развития для резервистов, которые 

помогут им подготовиться к будущим должностям. 

Это может включать в себя тренинги, менторство, 

стажировки и другие формы обучения 

Отсутствие индивидуальных планов развития резер-

вистов. Без четкого плана развития резервисты могут 

испытывать затруднения в определении своих целей 

и шагов для достижения успеха 

Разработка индивидуальных планов развития для 

каждого резервиста, учитывая их цели, сильные сто-

роны и области для улучшения. Это поможет им ясно 

видеть свой путь к профессиональному росту 

Отсутствие внутренних форм профессионального обу-

чения чиновников, состоящих в резерве на выдвижение 

может привести к тому, что чиновники в резерве не бу-

дут обладать необходимыми навыками и знаниями для 

эффективного выполнения будущих должностей 

Создание внутренних программ обучения и подготовки, 

специально ориентированных на чиновников в резерве. 

Эти программы могут включать в себя курсы по разви-

тию лидерских навыков, управлению проектами, ком-

муникации и другим ключевым компетенциям 

 

В целом, эффективное управление кадровым резервом требует системного подхода к 

развитию персонала, обеспечивая им необходимые знания и навыки для успешного замещения 

ключевых должностей. Регулярное обновление программ обучения и развития, а также инди-

видуальный подход к каждому резервисту, играют важную роль в повышении эффективности 

кадрового резерва. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ  
О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с адми-

нистративной ответственностью в информационной сфере, освещаются основные теоретиче-

ские положения об административной ответственности в информационном праве, а также про-

водится оценка современных проблем, существующих в данной области. На основе выявлен-

ных проблем предлагаются направления для их разрешения и усовершенствования механизма 

реализации административной ответственности. 

Ключевые слова. Административная ответственность, информационные технологии, 

правонарушение, сеть Интернет. 

Annotation. This paper examines current issues related to administrative responsibility in the 

information sphere, highlights the main theoretical provisions on administrative responsibility in in-

formation law, and also assesses contemporary problems existing in this area. Based on the identified 

problems, directions are proposed for resolving them and improving the mechanism for implementing 

administrative responsibility. 

Keywords. Administrative responsibility, information technology, offense, Internet. 

 

В современном мире информация играет все более важную роль, информация стала 

ценным ресурсом, который оказывает влияние на экономику, политику, социальные процессы 

и другие сферы жизни. Однако, появилась и информация, которая может быть использована 

во вред интересам всего государства и отдельных граждан. С появлением новых технологий и 

распространением интернета возникают новые способы нарушения и распространения инфор-

мации, что представляет вызовы для защиты прав в области интеллектуальной собственности. 

Таким образом вопрос защиты информации от неправомерного использования и воздей-

ствия на общественное сознание стал одним из актуальных вопросов сегодняшнего дня. Несанк-

ционированная передача и использование конфиденциальной информации стали распростра-

ненными явлениями, такая информация все чаще используется для совершения мошеннических 

действий. В результате, информация стала инструментом влияния, что противоречит этическим 

нормам и угрожает правам и законным интересам людей в сфере информации. 

Административно-правовые меры, предусмотренные действующим законодатель-

ством, могут обеспечить надёжную защиту от такого воздействия [3]. Они определяют гра-

ницы допустимого поведения в области обращения с информацией. Административно-право-

вое регулирование оборота информации является эффективным способом упорядочения об-

щественных отношений и предотвращения неправомерного использования информации. 

Административная ответственность за правонарушения в вышеуказанной сфере преду-

смотрена главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ), содержащих 171 состав правонарушений в области связи и информации [1]. 

Нужно сказать, что меры административной ответственности, реализуемые в области связи 

информатизации, постоянно находятся в развитии. Следует отметить, что только за последние 

пять лет рассматриваемая глава была существенно обновлена. Согласно КоАП РФ админи-

стративная ответственность за совершение правонарушений может быть применена к широ-

кому кругу субъектов (граждане, индивидуальные предприниматели, юридические и долж-

ностные лица и прочее). Кроме того, круг санкций, которые могут быть применены, также 
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очень широк и включает административные штрафы, приостановление деятельности, дисква-

лификацию и другие меры [6]. 

В связи с таким разнообразием составов правонарушений, субъектов и органов, кото-

рые участвуют в составлении протоколов и рассмотрении дел, неизбежно возникают законо-

дательные пробелы и спорные вопросы в правоприменении [4]. Сложность рассматриваемой 

проблемы заключается, например, в ее междисциплинарном характере, то есть в том, что она 

объединяет юридические (административное и информационное право) и технические науки, 

которые занимаются вопросами обеспечения информационной безопасности. Из-за этого воз-

никают затруднения при разграничении составов преступлений. Судьям и должностным ли-

цам органов исполнительной власти, не обладающим специальными знаниями в этой области 

и не владеющими соответствующим терминологическим аппаратом, затруднительно квали-

фицировать такие действия. 

Проблемой, которая постоянно возникает при привлечении к административной ответ-

ственности в сфере связи и информации, является привлечение лиц к ответственности за пра-

вонарушения, совершенные в сети Интернет [2]. Отношения, возникающие в этой сфере, ха-

рактеризуются определенными особенностями и сложностями регулирования. Некоторые из 

этих особенностей включают неопределенность местоположения участников отношений, так 

как физические лица могут находиться в разных местах и государствах, что может привести к 

коллизиям норм. Еще одной сложностью является невозможность определения сторон, так как 

лицо, совершающее административное правонарушение, может быть анонимным и его иден-

тификация может быть затруднительной [5]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что полноценное применение адми-

нистративных норм в данной сфере не всегда возможно из-за слабой нормативно-правовой 

базы, конкуренции норм административного и уголовного права, а также сложности их раз-

граничения. 

Отмеченные в данной работе проблемы не являются единственными. Так, в настоящее 

время актуальной является проблема взыскания штрафов, наложенных за совершение адми-

нистративных правонарушений. С каждым годом результаты по взысканию штрафов ухудша-

ются, при этом особенно низкими показателями характеризуется принудительное взыскание. 

Слабая исполняемость судебных решений, в свою очередь, дискредитирует правоохранитель-

ную систему. 

Таким образом, привлечение к административной ответственности за правонарушения 

в области оборота информации представляет собой сложную и многогранную проблему. Для 

решения этого широкого спектра проблем необходимо проведение перспективных научных 

исследований и разработка современных эффективных подходов и механизмов. 
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АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-ВИТЕБСКОБЛНЕФТЕПРОДУКТ» 

 

Аннотация. В статье проведен анализ логистической деятельности предприятия. Нали-

чие логистических преимуществ на рынке нефтепродуктов позволяют занимать лидирующие 

позиции, которые обеспечиваются использованием в сети АЗС альтернативной заправки 

газом ПБА и многофункциональных комплексов с зарядными устройствами для электромо-

билей. Управление материальными и информационными потоками осуществляется за счет 

внедрения цифровых технологий, что приводит к снижению затрат и повышению прибыли 

компании. 

Ключевые слова. Логистика, автозаправочная станция, деятельность, конкуренция, ры-

нок, нефтепродукты, реализация. 

Annotation. The article analyzes the logistics activities of the enterprise. The presence of lo-

gistical advantages in the petroleum products market allows us to occupy a leading position, which 

is ensured by the availability of alternative gas refueling PBA and multifunctional complexes with 

chargers for electric vehicles in the filling station network. Management of material and information 

flows is carried out through the introduction of digital technologies, which leads to a reduction in 

costs and an increase in the company's profits. 

Keywords. Logistics, gas station, activity, competition, market, petroleum products, sales. 

 

Динамическое развитие и усложнение экономических процессов санкциями, применя-

емыми к России и Беларуси в частности из-за ведения специальной операции в Украине рож-

дает необходимость для детального анализа и пересмотра принципов логистической деятель-

ности. Ускорить оборачиваемость оборотных средств, снизить себестоимость производства, 

связать экономические интересы производителя товара и ее потребителя позволяет примене-

ние инновационных логистических технологий. При этом наличие отдела логистики является 

обязательным в составе организационной структуры любой успешно развивающейся фирмы. 

Применение организациями логистики и других средств для укрепления своих позиций 

на рынке является убедительным свидетельством появления конкурентных оснований в нашей 

экономике [6]. 

Логистическая деятельность контролирует все операции по обеспечению движения как 

материальных и финансовых потоков, так и информационных. Выбор путей продвижения и 

каналов доставки товаров и услуг является важнейшей задачей предприятия. Пути распреде-

ления влияют на весь комплекс логистики [2, с. 30]. 

Цель статьи проведение оценки логистической деятельности для определения направ-

лений ее совершенствования в РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт». 

РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» в составе компании «Белоруснефть» 

осуществляет реализацию нефтепродуктов и сопутствующих товаров, как оптом, так и в роз-

ницу в Витебске и в Витебской области. Предприятие постоянно ведет строительство и рекон-

струкцию автозаправочных станций. С 2021 года оно усиленно занимается приведением авто-

заправочных комплексов в соответствии с последними современными техническими и эстети-

ческими требованиями [7]. 

В настоящий период времени предприятие относится к высококонкурентным на отече-

ственном рынке. Это обеспечивается благодаря наличию оптимальных каналов товародвиже-

ния, которые контролируются логистической системой [1, с. 61]. 
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Новые возможности улучшения своей деятельности и повышение статуса на рынке 

предприятию позволяют преимущества, положительно влияющие на развитие логистики в 

Республике Беларусь, к которым относятся: 

− выгодное географическое и геополитическое положение; 

− наличие транспортных коммуникаций (сеть железных дорог – 5500 километров, сеть 

международных автодорог – 3900 км и др.); 

− растущий спрос на нефтепродукты и логистические услуги в связи с развитием круп-

ных торговых сетей и созданием новых цепей поставок. 

При этом реализацией нефтепродуктов на территории как Витебской области, так по 

стране занимаются и другие коммерческие компании, создавая конкуренцию в этой области. 

Конкурентоспособность относится к показателям, которые могут характеризовать ре-

зультативность деятельности компании. Неконкурентоспособное предприятие не может счи-

таться эффективным [4, с. 82]. 

Поэтому проведем анализ удельного веса компаний-конкурентов в структуре рынка ре-

ализации нефтепродуктов в Витебской области, представленного на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Структура рынка реализации нефтепродуктов через сеть АЗС в Витебской области, % 
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рынке Республики Беларусь работает с 1992 года. В настоящее время насчитывает 59 АЗС в 

стране, из них 13 – в Витебской области, в том числе в Витебске – 6 АЗС. На их АЗС установ-

лено современное оборудование, позволяющее одновременно заправлять до 6 транспортных 

средств, причем одна из них скоростная. Доля компании в общем объеме, реализуемого угле-

водородного сырья, составляет 15,4 %. 

При этом данные организации уступают в конкуренции РУП «Белоруснефть-Витеб-

скоблнефтепродукт» из-за узкого ассортимента нефтепродуктов, отсутствия сопутствующего 

спектра услуг, которые в настоящее время в сети АЗС «Белоруснефти» составляют около 

20 дополнительных видов – от магазинов, кафе, СТО, автомоек и стоянки для караванеров. 

Немаловажное преимущество Витебской компании – наличие в сети АЗС альтерна-

тивной заправки газом ПБА (пропан-бутан автомобильный). Клиентам предоставля-

ется возможность заправлять авто самостоятельно без помощи операторов [5]. 
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Для усиления позиций конкурентоспособности и для повышения устойчивого эффек-

тивного развития организация реализует инвестиционные проекты [3, с. 17] 

В связи с новыми современными мировыми тенденциями развития рынка электромо-

бильного транспорта, на новых и на модернизированных старых автозаправках дополнительно 

устанавливаются многофункциональные комплексы с зарядными устройствами для электро-

мобилей. Это будет способствовать обеспечению комфортного и беспрепятственного движе-

ния по дорогам всей территории республики электромобилей, которым все больше отдают 

свои предпочтения водители транспортных средств. 

Современное состояние рынка вызывает необходимость гибкого реагирования логи-

стических и торговых систем на меняющиеся запросы потребителей и в принципе на окружа-

ющие условия среды существования предприятия. Решение вопросов гибкого реагирования 

заключается в основном в организации эффективного управления материальными потоками, 

а также связанными с ними потоками информации, что осуществляется за счет внедрения циф-

ровых технологий. 

Внедрение новых программ, обеспечивающих контроль бесперебойной работы обору-

дования, позволяет проводить более удобную и оперативную работу с потребителями по реа-

лизации нефтепродуктов через пластиковые карты. 

С помощью системы автоматизации специалисты осуществляют оперативно-диспет-

черский контроль и управление процессами хранения и слива/налива нефтепродуктов, а также 

система работает для обеспечения требуемых технологических блокировок и противоаварий-

ных защит. Кроме этого осуществляется мониторинг движения автотранспортных средств ор-

ганизации посредством систем GPS. 

В настоящее время в компании осуществляется переход на электронные товарно-транс-

портные накладные при реализации нефтепродуктов. Для этого производится внедрение про-

граммного обеспечения EDI (электронного обмена данными). 

Внедрение ПО EDI позволяет Витебской компании оптимизировать логистические це-

почки, упростить работу с документами на всех этапах и снизить затраты, повысив прибыль 

организации на 20 %. 

Таким образом, совершенствование логистической деятельности РУП «Белоруснефть-

Витебскоблнефтепродукт» обеспечат сохранение лидирующих позиций на рынке и конку-

рентных преимуществ, осуществляя современную модернизацию автозаправочных станций и 

внедряя новые технологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ  
О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы охраны собственности 

граждан, значимость данного права в Российской Федерации. Анализируются актуальные во-

просы нормотворческой деятельности в указанной сфере. 

Ключевые слова: административная ответственность, защита права собственности, ин-
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Annotation. The article discusses the features of the system of protection of property of citi-

zens, the importance of this right in the Russian Federation. Topical issues of rule-making in this area 

are analyzed. 

Keywords: administrative responsibility, protection of property rights, intellectual property, 

protection of property, legal institution, state, law. 

 

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что что Конституция Российской 

Федерации в части 2 ст. 8 [1], гарантирует признание и защиту государством равным образом 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, создавая гражданину 

возможности свободно использовать свое имущество для экономической и иной не запрещен-

ной законом деятельности. Но существует ряд проблем, таких как – охрана собственности в 

настоящее время выдвинулась в число общенациональных приоритетов. Общество, его мате-

риальные ценности выступают одним из основных объектов жизненно важных интересов лич-

ности и государства, что ставит на одно из ведущих мест борьбу с административными право-

нарушениями в области охраны собственности. Также законодательно право собственности 

охраняется такими нормативно-правовыми актами, как Гражданский кодекс РФ [2], Кодекс об 

административных правонарушениях [3], а также Уголовный кодекс РФ [4], который закреп-

ляет в себе меры юридической ответственности за правонарушения в указанной сфере права. 

Защита права собственности всегда была одним из приоритетов общества, а соответ-

ственно и государства, государственного аппарата как некоего гаранта защиты прав и свобод 

граждан. Защита собственности крайне важна, так как нарушение именно этого пункта подра-

зумевает, что человек будет беззащитен в одном из основополагающих правил правового об-

щества – гарантии неприкосновенности жилища, что является базовым принципом. 

Так же считаем необходимым рассмотреть понятие административного правонаруше-

ния в области охраны собственности. Так, таким административным правонарушением в об-

ласти охраны собственности признается противоправное деяние, в рамках которого осуществ-

ляется посягательство на принадлежность материальных благ соответствующим собственни-

кам, нарушаются требования по обеспечению их сохранности, но при этом ответственность 

должна быть предусмотрено непосредственно КоАП РФ [3]. Административные правонару-

шения в области охраны собственности, как правило, наносят незначительный вред имуще-

ству, либо вред, который возможно компенсировать. Также в зависимости от того, соверша-

лось правонарушение первый раз или имеет системный характер, возможно и изменение (пе-

ресмотр) ответственности лица вред причинившего. 

В КоАП РФ имеется глава 7 «Административные правонарушения в области охраны 

собственности», которая включила в себя 35 статей [3]. Каждая статья предусматривает состав 

административного правонарушения в рассматриваемой сфере. 
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Каждый вид правонарушения в области охраны собственности имеет свой юридиче-

ский состав, элементами которых являются объект, объективная сторона, субъект и субъек-

тивная сторона, а производство по делам об административных правонарушениях в области 

охраны собственности происходит при четком соблюдении процессуальных действий на каж-

дой из выделенных законодателем стадий производства [7]. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях, в том числе в 

области охраны собственности: 

Первая стадия. Возбуждение дела об административном правонарушении. Указанная 

стадия строго регламентирована законодателем и определен весь ее механизм и порядок дей-

ствий, соблюдение которых является обязательным для всех участников, в том числе при про-

изводстве по административному правонарушению в области охраны собственности, как ска-

зано в гл. 28 КоАП РФ [3]. 

Вторая стадия – стадия рассмотрения. Дела об административном правонарушении в 

сфере охраны собственности рассматривает компетентный на то орган, это четко регламенти-

ровано гл. 29 КоАП РФ, принимается определенное по делу решение. Данная стадия произ-

водства также включает определенные важные этапы, такие как, основательная подготовка, 

сбор и анализ материалов по делу, изучение всех обстоятельств, и их дальнейшая правовая 

оценка, далее принятие решение по делу и его оформление должным образом. 

Проблема неправильного оформления влечет за собой возникновение расхождений и 

споров, а также признание нормативно – правового акта незаконным, а виновное в админи-

стративном правонарушении в сфере охраны собственности лицо, не будет подвергнуто нака-

занию, так же существует вероятность затягивания сроков если были допущены ошибки. 

Можно сделать вывод, что данный этап, является важным и играет особую роль при рас-

смотрении дел о правонарушениях в области охраны собственности, а также все указанные эле-

менты имеют особую значимость для их соблюдения и соблюдения принципов производства. 

Следующим этапом производства по делам об административных правонарушениях, в 

том числе в области охраны собственности, является этап пересмотра постановлений (реше-

ний) по делам об административных правонарушениях, регулируемый гл. 30 КоАП РФ, дан-

ный этап включает в себя следующие стадии [3]: 

– обжалование, опротестование постановления; 

– подготовка к рассмотрению жалобы (протеста прокурора) на постановление; – рас-

смотрение жалобы (протеста); 

– решение по жалобе (протесту) и его оглашение; 

– пересмотр решения, вынесенного по жалобе (протесту) на постановление по делу. 

Так же может быть опротестовано прокурором в соответствии со ст. 23 ФЗ «О проку-

ратуре РФ» [5]. 

Четвертой стадией рассмотрения дел, является важная стадия для производства по де-

лам о правонарушениях в области охраны собственности, как исполнение постановления, ре-

гламентированная гл. 31 КоАП РФ. Она также состоит из этапов, которые должны быть четко 

соблюдены и соответствовать всем принципам производства. А именно, одним из таковых 

этапов является обращение к исполнению постановления и важно, чтобы установленное по-

становлением (решением) наказание было реально исполнено. 

Следующей важной стадией является пересмотр решения по административному делу, 

специфическая стадия, и значительно отличается от выше рассмотренных [6]. 

Таким образом, административные правонарушения в области охраны собственности – 

это деяния, которые носят общественно-вредный характер, субъективная сторона которых в 

большинстве случаев выражены умыслом. 

В завершении отметим, что проведенный анализ свидетельствует о значимости всех 

установленных законодателем стадий при осуществлении производства по делу об админи-

стративном правонарушении в области охраны собственности. Так же исходя из представлен-

ного материала, можно сделать следующее заключение: административное правонарушение в 
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области охраны собственности может касаться почти любой сферы жизнедеятельности чело-

века, настолько широко можно определить статьи 7 КоАП РФ, а это позволяет нам сделать 

вывод о необходимости совершенствования законодательства, беря во внимание правоприме-

нительную практику. 
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Согласно статье 4.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе-

дерации, которая определяет перечень обстоятельств, смягчающие административную ответ-

ственность. Перечень предусматривает возможность учета некоторых субъективных и объек-

тивных факторов, способных повлиять на характер и меру наказания, а также устанавливает 

порядок применения данных обстоятельств [1]. 
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Какова роль КоАП РФ? 

Роль КоАП РФ заключается в установлении административных правонарушений, опре-

делении ответственности за их совершение, установлении порядка привлечения к администра-

тивной ответственности и определении размеров штрафов и других административных нака-

заний [2]. 

Административная ответственность представляет собой юридическую форму ответ-

ственности, которая применяется в случаях нарушения административных норм. Она отлича-

ется от уголовной и гражданской ответственности и является инструментом привлечения 

граждан и юридических лиц к ответственности за административные правонарушения. Также, 

она выполняет функции предупреждения, способствует формированию осознанного подхода 

у лиц, как у физических, так и юридических, к соблюдению законов и норм общественной 

жизни [3]. 

Существуют некоторые обстоятельства, смягчающие административную ответствен-

ность, могут быть разнообразными, и оценка судом таких обстоятельств проводится с учетом 

их характера, тяжести, степени вины нарушителя. Среди всех обстоятельств, в соответствии с 

со статьей 4.2 КоАП РФ, которые могут смягчить меру наказания, могут быть [4]: 

1. Первое совершение административного правонарушения. 

2. Добровольное признание вины. 

3. Возмещение причиненного ущерба. 

4. Готовность принять дополнительные обязательства для исправления проступка. 

5. Показания, способствующие раскрытию других нарушений; 

6. Состояние аффекта; 

7. Другие обстоятельства, демонстрирующие смягчающие обстоятельства. 

Несоблюдение норм и правил, установленных Административным кодексом, может 

привести к определенным мерам ответственности. В зависимости от конкретного правонару-

шения нарушитель может быть оштрафован, лишен определенных прав, административно за-

держан или подвергнут иным административным наказаниям. В случае систематического 

нарушения норм Административного кодекса лицо также может быть привлечено к уголовной 

ответственности [5]. 

Меры наказания за административное правонарушение [1]: 

1. Штрафы или иные финансовые санкции. 2. Административные запреты (например, 

запрет на вождение транспортного средства). 3. Административный арест. 4. Административ-

ное выдворение или депортация для иностранных граждан. 5. Иные меры административного 

наказания, предусмотренные главой 3 КоАП РФ. 

Соблюдение административных правил необходимо по нескольким причинам [4]: 

1. Обеспечение общественной безопасности: Административные правила помогают 

обеспечить безопасность и защиту граждан от различных угроз, а также поддерживают обще-

ственный порядок. 

2. Поддержание общественной дисциплины: Соблюдение административных правил 

способствует укреплению общественной и индивидуальной ответственности. 

3. Защита общественных интересов: Правила административного характера часто раз-

рабатываются для защиты общественных интересов, таких как охрана окружающей среды, за-

щита потребителей и т. д. 

4. Предотвращение конфликтов: Соблюдение административных правил способствует 

уменьшению конфликтов и споров, что способствует укреплению гармоничных отношений в 

обществе. 

5. Обеспечение равенства перед законом: Соблюдение административных правил спо-

собствует обеспечению равенства перед законом для всех членов общества. Эти причины под-

черкивают важность соблюдения административных правил как для общества в целом, так и 

для гармоничного и безопасного функционирования граждан в обществе. 
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Справедливость и защита прав граждан являются одними из фундаментальных прин-

ципов правового государства. Для обеспечения их соблюдения существует система верхов-

ного суда, которая играет ключевую роль в правовой системе многих стран, включая Россию. 

Верховный суд – это высший судебный орган, который решает споры и принимает 

окончательные решения по правовым вопросам. Его компетенция включает рассмотрение и 

разрешение апелляционных и кассационных жалоб на решения нижестоящих судов. Верхов-

ный суд также имеет право объявлять неконституционные или неправомерные законы, если 

они противоречат основным принципам прав [1]. 

Система верховного суда состоит из коллегиальных органов, члены которых являются 

квалифицированными судьями. Каждый судья прошел сложный отбор и назначен на долж-

ность до периода пожизненной службы или до достижения пенсионного возраста. Это гаран-

тирует независимость судебной власти и ее способность принимать непредвзятые и объектив-

ные решения в соответствии с законом [2]. 

Роль верховного суда неоспорима. Он обладает законодательным правом внести изме-

нения в судебную практику и сделать новые истолкования законов. Это позволяет ему при-

спосабливаться к текущей ситуации и повышать качество правосудия. При этом верховный 

суд не только разрешает споры и устанавливает справедливость в отдельных случаях, но и 

формирует судебные прецеденты, которые становятся важной частью правовой системы. Пре-

цеденты обеспечивают единообразное толкование законов и придают им стабильность [3]. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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Одним из важных принципов системы верховного суда является презумпция невинов-

ности. Это означает, что каждый гражданин считается невиновным до тех пор, пока его вина 

не будет доказана в суде. Верховный суд защищает этот принцип, обеспечивая соблюдение 

прав и свобод каждого человека, а также предотвращая возможные злоупотребления со сто-

роны полиции или правоохранительных органов [4]. 

В системе верховного суда также присутствуют процедурные гарантии, которые обес-

печивают соблюдение правил и равноправия сторон. Это включает право на защиту, ознаком-

ление с материалами дела, осуществление презумпции невиновности, доступ к квалифициро-

ванному адвокату и т. д. 

Система верховного суда является незаменимой частью правовой системы. Она обес-

печивает справедливость и защиту прав граждан, формирует нормы и прецеденты, а также 

стимулирует прогресс в области правосудия. Работа верховного суда имеет важное значение 

для укрепления гражданского общества и достижения правового государства. 
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Жилищная сфера имеет собственное законодательство. Это целая система с законами и 

нормативно-правовыми актами, на основе которых осуществляется регулирование жилищной 

сферы и отношений в ней [3]. 

В России жилищная сфера регулируется государством на двух уровнях: федеральном и 

уровне субъекта федерации. 
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К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области жи-

лищных отношений относятся: [1, cт. 12] 

1) определение порядка государственного учета жилищных фондов; 

2) установление требований к жилым помещениям, их содержанию, содержанию об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также порядка обес-

печения условий их доступности для инвалидов; 

3) определение оснований признания малоимущих граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, определение порядка предоставления жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда; 

4) определение иных категорий граждан в целях предоставления им жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации; 

5) определение порядка организации и деятельности жилищных и жилищно-строитель-

ных кооперативов, определение правового положения членов таких кооперативов; 

6) определение порядка организации и деятельности товариществ собственников жи-

лья, определение правового положения членов товариществ собственников жилья и др. 

Экономические методы регулирования жилищного сектора включают денежно-кредит-

ные, бюджетные инструменты и управление государственным жилым фондом. Эти инстру-

менты неразрывно взаимосвязаны. Один инструмент может являться частью другого, более 

крупного. Таким образом, бюджетные дотации на накопление капитала для покупки жилья 

являются частью финансирования строительства, которое, в свою очередь, является частью 

стимулирования капиталовложения. 

Административные инструменты применяются в тех случаях, когда государству нуж-

дается в срочном решении острых жилищных проблем. В таких случаях, если использовать 

экономические средства, то эти задачи не решаются или выполняются очень медленно [2, 

c. 109]. 

В России действует несколько программ государственной поддержки, которыми можно 

воспользоваться при покупке жилья. На их реализацию выделяются деньги из бюджета [4]. 

Для каждой из программ предусмотрены свои условия. 

1) Материнский капитал – это форма государственной поддержки семей, в которых с 

2007 года появились дети. 

2) Семейная ипотека под 6%. 

По условиям программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку 

жилья по ставке до 6%. 

3) Льготная ипотека под 8%. 

Ипотечный кредит по льготной ставке до 8% может оформить любой совершеннолет-

ний гражданин Российской Федерации без ограничений по возрасту и семейному положению. 

4) Дальневосточная и Арктическая ипотека под 2%. 

Участники программы могут рассчитывать на кредит по ставке до 2% годовых на срок 

до 20 лет. Приобретаемое жилье должно располагаться на территории одного из субъектов 

Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны соответственно. 

5) Сельская ипотека до 3%. 

Ипотечная программа, распространяющаяся на строительство или приобретение жи-

лого дома на сельских территориях. 

6) ИТ-ипотека до 5%. 

Стать участником программы может гражданин России в возрасте до 50 лет, трудо-

устроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредито-

вана Минцифрой России. 

7) Социальные выплаты для молодых семей. 

8) Погашение ипотеки для многодетных семей. 

С 2019 года многодетные семьи получили право на помощь со стороны государства в 

выплате ипотеки. По условиям программы, государство выделяет до 450 000 рублей на пога-

шение задолженности по ипотечному кредиту. 
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Территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС) являются важной со-

ставляющей системы гражданского общества и играют значимую роль в организации и решении 

социальных, экономических и инфраструктурных вопросов местного значения [2]. Они созда-

ются на уровне муниципалитета и представляют собой организационные структуры, которые 

осуществляют управление и координацию деятельности жителей конкретной территории. 

Закон раскрывает понятие ТОС, под которым принято понимать самоорганизацию 

граждан на определенной территории. Такая территория может быть внутри [1]: 

– поселения; 

– города федерального значения; 

– муниципального округа; 

– городского округа; 

– внутригородского района; 

– населенного пункта, расположенного на межселенной территории. 

Особенностью ТОС является то, что лица самостоятельно и под свою ответственность 

реализуют инициативы по вопросам местного значения. 

В качестве целей ТОС можно определить: 

– повышение эффективности взаимодействия местных жителей и муниципалитета; 

– участие граждан в процессе принятия решений, касающихся их жизни и благосостояния. 

http://www.consultant.ru/
https://www.law.ru/
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В обязанности ТОС входит обеспечение организации различных мероприятий, прове-

дение работ по благоустройству территории, поддержка проектов социального значения и 

обеспечение представительства интересов местных жителей перед муниципалитетом. 

ТОС представляют собой самоуправляемые организации, деятельность которых осу-

ществляется на основе принципов демократического участия и коллективного принятия реше-

ний. В их состав входят представители местного населения, которые выбираются через вы-

боры или иные способы коммуникации и демократического процесса. Работа ТОС основыва-

ется на принципах открытости, прозрачности и активного взаимодействия с жителями. 

Одной из важных функций ТОС является информирование жителей о проводимых ме-

роприятиях, законопроектах и решениях, также проведение общественных слушаний и обсуж-

дений по актуальным темам [3]. ТОС также занимаются реализацией проектов по благо-

устройству территории, развитию инфраструктуры и созданию социальных услуг. 

Важно отметить, что ТОС являются независимыми юридическими лицами, имеют 

определенные полномочия, предоставленные муниципалитетом, и действуют в соответствии 

с законодательством и уставом. Они играют значимую роль в развитии гражданского обще-

ства, обеспечивая активное участие граждан в местной жизни и формировании политической 

культуры. 

В настоящее время важным документом в сфере развития ТОС является Стратегия раз-

вития ТОС до 2030 года (далее также Стратегия) [4]. 

Изначально в документе делается акцент на цели такой Стратегии, а именно – развитие 

системы территориально-организационных структур по всей территории Российской Федера-

ции, совместное сотрудничество властных органов на всех уровнях, парламентариев, бюджет-

ных учреждений с населением, представителями бизнеса и неправительственными организа-

циями с целью повышения уровня благосостояния в стране. 

Для построения эффективной системы территориального общественного самоуправле-

ния (ТОС) в стране предусмотрена данная Стратегия, включающая несколько этапов. Деление 

на этапы позволяет участникам процесса более эффективно направить свои усилия и опреде-

лить основные направления развития системы ТОС. При этом стоит отметить, что региональ-

ные и муниципальные системы в различных субъектах имеют разный уровень развития. 

Можно выделить следующие этапы: 

1. Организационный. Этот этап является основополагающим, так как от него зависит 

весь следующий процесс. Планируется, что в период с 2021 по 2022 годы (2 года) будет реа-

лизована система ТОС в стране, которая будет включать основополагающие элементы и 

структуру. 

2. Проектный (с 2023 по 2025 годы). Данный этап характеризуется тем, что система 

ТОС, которая создана на 1 этапе, проходит проверку. Такая проверки реализуется за счет при-

влечения лиц к реализации, разработанных до этого либо уже существующих социально зна-

чимых проектов и программ в различных регионах и муниципалитетах. Участие членов ТОС 

в реализации различных проектов и планов было наблюдаемо ранее, однако именно такой этап 

должен подтвердить способность системы ТОС объединить усилия и ресурсы диц на решении 

проблем регионов и муниципалитетов на всенародном уровне. Этот этап также определяет 

социально значимые проекты и программы, реализуемые на основе инициативного бюджети-

рования, как основной формы работы системы ТОС после ее формирования. 

3. Масштабирование (с 2026 по 2030 годы). На данном этапе, путем применения опыта 

и изменений в данной сфере, становится реальным объединение отдельных муниципальных 

или региональных проектов в прочную систему, функционирующую на национальном уровне 

в течение пяти лет. Взаимодействие и усиление взаимодействия проектов создадут условия 

для их расширения и достижения синергетических эффектов, а также для привлечения боль-

шого числа активных жителей, предприятий и неправительственных организаций к их реали-

зации. Однако на этом этапе особенно важно сохранить управляемость системы ТОС и не до-

пустить ухудшения ее эффективности из-за растущего числа инициатив и участников. Кроме 
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того, на данном этапе планируется присвоение статуса общероссийским наиболее успешным 

проектам и их реализация на всей территории страны при привлечении федеральных ресурсов. 

Путем изучения ТОС в МО «Янтарный городской округ» можно получить следующую 

картину. В настоящий момент организация, регистрация и реализация территориального об-

щественного самоуправления подлежат регулированию в соответствии с Положением о тер-

риториальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Янтарный го-

родской округ». Данное Положение разработано на основе принятого федерального законода-

тельства о местном самоуправлении и было утверждено Решением Совета депутатов муници-

пального образования «Янтарный городской округ» № 17 от 10 апреля 2019 года. Кроме того, 

порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципаль-

ном образовании «Янтарный городской округ» был утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Янтарный городской округ» № 18 от 10 апреля 2019 года [5]. 

Профессиональный писатель с большим опытом отредактировал текст, добавив к нему 

уникальности, при этом сохраняя основной смысл: 

Основные направления работы территориального общественного самоуправления 

включают: 

1. Информирование жителей о текущем социально-экономическом развитии и предо-

ставление муниципальной администрации «Янтарный городской округ» предложений от 

граждан, направленных на улучшение качества жизни в конкретных многоквартирных жилых 

домах, группах жилых домов и других территориях «Янтарного городского округа». 

2. Предоставление помощи жителям в вопросах содержания и ремонта жилья. 

3. Благоустройство территории. 

4. Контроль состояния окружающей среды. 

5. Работа с ветеранами, подростками и предоставление целевой помощи нуждающимся 

местным жителям. 

На территории «Янтарного городского округа» создано территориальное общественное 

самоуправление «Синявино» в соответствии с решением окружного совета депутатов муни-

ципального образования «Янтарный городской округ» №83 от 21.11.2023. 

Таким образом, на примере МО «Янтарный городской округ» можно проследить актив-

ное развитие территориального общественного самоуправления в России. Для дальнейшего 

развития рекомендуется использовать положения стратегии «Янтарного городского округа», 

определяющие направления и задачи стимулирования и развития деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления. Важным шагом в этом процессе будет размещение стра-

тегии на официальном сайте МО «Янтарный городской округ» для свободного ознакомления. 

Территориальные общественные самоуправления предоставляют площадку для прояв-

ления человеческого потенциала и удовлетворения интересов местного сообщества. Развитие 

территориального общественного самоуправления способствует укреплению гражданского 

общества и стремлению к устойчивому и гармоничному развитию территорий. 
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Принципы судопроизводства связаны с организацией власти и осуществлением право-

судия в государстве. Они следят за тем, чтобы законы понимали и применяли их, а также осу-

ществляли судебное разбирательство при исполнении неукоснительному соблюдению права. 

Возможность выполнения задач судопроизводства может быть достигнута только путем реа-

лизации всех решений в их формировании и взаимосвязях. [5] 

Конституция Российской Федерации разделила власть на законодательную, исполни-

тельную и законодательную. Кроме того, Закон Российской Федерации «О единой системе 

Федерации» [2] конкретизировал Российские конституционные положения, распространяю-

щие сферу власти, и гарантировал, что собственная власть в Российской Федерации обеспечи-

вает независимые и беспристрастные суды. Суд, осуществляя правосудие на основе прав вер-

ховенства, гарантирует, что все имеют право на защиту прав и свобод, гарантированных Кон-

ституцией и законами Российской Федерации, а также на защиту интересов граждан, общества 

и государства. Закон установил правовые основы мировой власти. 

Таким образом, согласно Федеральному конституционному закону «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации», [3] судебная власть осуществляет судебное разбира-

тельство в форме гражданского, хозяйственного, уголовного и административного судопроиз-

водства, конституционного суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции. Право-

судие осуществляется в соответствии с общепринятыми процедурами. Принципы судопроиз-

водства носят нормативно-правовой характер, что является признаком. 

Основные принципы регулирования установлены Конституцией Российской Федера-

ции (статьи 18, 31, 50, 52, 118, 124), Федеральным конституционным законом «О единой си-

стеме Российской Федерации» и другими законами. Таким образом, в системе разделения вла-

сти судебная власть является выделением ветви власти, а правосудие осуществляется на ос-

нове гарантированных Конституций и других законов Российской Федерации [1]. 

Как уже говорилось, судебная власть в Российской Федерации представляет собой си-

стему судебных органов, независимую ветвь государственной власти, которая отвечает за кон-

ституционное, уголовное, административное, хозяйственное и административное правосудие, 

а также решение споров, нынешнего труда, торговли и других вопросов. 

Для определения правовых основ правосудия в Российской Федерации необходимо 

сначала определить, что такое «правовая основа» в теории права и чем она отличается от «пра-

вовой основы» в других областях [4]. 

Латинское слово «принцип» означает «основатель» или «первоначало». В теории прав 

под правовыми основами понимаются основные идеи, которые соответствуют сути, основным 
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чертам и развиваются правовые нормы в различных отраслевых институтах или системах 

прав. Несмотря на то, что наука признает эту категорию, ее не считают элитной. Основным 

включением споров обычно является вопрос о том, являются ли принципы прав просто «ру-

ководящими идеями», которые можно легко вывести из смысла правовых норм, или они 

должны быть обязательно закреплены в этих нормах. Тем не менее, те, кто считает, что пра-

вовые нормы, регулирующие начала прав, явно являются правами. 
Тем не менее, понятие «основы прав» не является синонимом понятия «закон нормы». 

На основе руководящего принципа и общего правила поведение не включает все элементы 
установленных норм (гипотезы, диспозиции и санкции). Его можно использовать для регули-
рования отношений между субъектами права. 

Несмотря на различия между врагами, нельзя увидеть тесную связь между ними. Законы 
всегда отражают основы, и законы не могут не соответствовать правовым принципам [6]. 

Правовые основы важны как для нормотворческой, так и для правоприменительной де-
ятельности. Они являются руководящими положениями нормативного характера и положени-
ями тем правовым «камертоном», который регулирует действующие нормативные акты и фор-
мирует «рядовые» отраслевые нормы [7]. 

Правовые основы помогают лучше понимать законы стандарта и способствуют их раз-
витию. Толкование норм прав, особенно в случаях их противоречий и пробелов, осуществля-
ется в соответствии с принципами права. 

Принимая во внимание все изложенное, можно сделать вывод, что правовые основы в 
юридических нормах относятся к основным идеям, которые сохраняют сущность, основные 
черты и постепенно развивают правовые нормы в рамках системы прав или отдельных отрас-
лей, или институтов. В документе отмечена важная роль правового регулирования в следую-
щих областях: обеспечение нормотворческой и правоприменительной деятельности; помочь 
глубже понять нормы законодательства, и определить международное развитие и толкование 
правовых соглашений. 

Правовые основы (принципы) судебной власти в Конституции Российской Федерации 
и уточнения в Законе о судоустройстве и процессуальном законодательстве Российской Фе-
дерации. Эти основы включают основные положения, задачи, методы и формы деятельности 
суда, а также других участников судебного процесса, чтобы достичь строгого и необходимого 
результата – законного и обоснованного решения суда и его исполнения. 

Признаки власти в Российской Федерации: 
– Автономная и независимая политическая система; 
– Они представляют собой законодательную и исполнительную власть в системе раз-

деления властей по своим функциям. Правосудие должно быть беспристрастным. 
– Службы по решению вопросов конституционного, гражданского, уголовного, адми-

нистративного, хозяйственного и других правовых вопросов. Решения семейных, торговых и 
других споров относятся к общему правосудию. Рассмотрение и решение конституционных, 
хозяйственных, уголовных, уголовных и других судебных дел является основным судебным 
разбирательством. 

Таким образом, правосудие рассматривается как государственная деятельность, неза-
висимой судами в установленном им порядке. Целью правосудия является обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государ-
ства, а также выработка правосудного решения, которое обязательно к исполнению. По своей 
сути правосудие – это правоприменительная деятельность, основанная на строгом и неуклон-
ном соблюдении закона. 

В целом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основополагающие 
принципы судопроизводства способствуют данной деятельности. Соблюдение этих требова-
ний при осуществлении правосудия обеспечивает защиту законных прав и свобод каждого 
человека и гражданина независимым и беспристрастным судом. Тем не менее, на уровне субъ-
ектов осуществления судопроизводства также необходимо обеспечивать судебное разбира-
тельство, поскольку именно от их мотивированности зависит эффективность процесса, а 
также законность гарантий судебного решения. 
 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~45~ 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 Nº 6 -ФК3, от 30.12.2008 Nº 7-ФК3, от 05.02.2014 Nº 2-ФК3, от 21.07.2014 Nº 11-

ФКЗ) // «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, Nº 31, ст. 4398.; СПС Консультант 

Плюс, 01.08.2014.: URL:https://web.archive.org/web/20140802211356/http://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/ 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 Nº 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) 

«О судебной системе Российской Федерации» : URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_12834/?ysclid=lrw3zdd43l690440842 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 Nº 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // «Российская газета», Nº 29, 

11.02.2011; СПС Консультант Плюс.: URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453249/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92

af90a7e3b/?ysclid=lrw43kpjyi583702277 

4. В.И.Осенчук. Государственная служба: учеб. пособие. – М.: Изд-во Тюменского го-

рода, 2010.: URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004863952/?ysclid=lrw4g8ii2f998995002 

5. Дегтярев С.Л. Соотношение правовых категорий «правосудие» и «судопроизвод-

ство» // Арбитражный и гражданский процесс. 2008, Nº 8. – С.: URL: https://wiselaw-

yer.ru/poleznoe/17983-sootnoshenie-pravovykh-kategorij-pravosudie-sudoproizvodstvo-gra-

zhdanskom-processe?ysclid=lrw4alspv7761933207 

6. Минаев, А. В. Государственная безопасность и приоритеты Российской Федерации 

по охране государственных границ / А. В. Минаев, В. С. Комбу // Право и государство: теория 

и практика. – 2014. – № 5(113). – С. 124-129. 

7. Кудинов, В. В. Кибертерроризм: основные угрозы и проблемы правового регулиро-

вания национальной безопасности Российской Федерации / В. В. Кудинов, А. В. Минаев // 

Конституционное и муниципальное право. – 2022. – № 4. – С. 53-56. 

 

 

Е. М. Дацко, 

студент АНООВО КИУ 

Научный руководитель: А.В. Минаев, 

доцент AНООВО КИУ, 

кандидат юридических наук 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена структуре и основным задачам Верховного Суда. 

Kлючевые слова: Верховный Суд Российской Федерации, судебные органы, судья, за-

конодательство. 

Annotation. The article is devoted to the structure and main tasks of the Supreme Court. 

Keywords: The Supreme Court of the Russian Federation, judicial authorities, judge, legislation. 

 

Верховный Суд Российской Федерации (ВС РФ) является высшим судебным органом 

в стране. Он осуществляет надзор за судебной деятельностью исключительно в пределах установ-

ленной компетенции, а также рассматривает отдельные категории дел в порядке надзора [1]. 

Состав Верховного Суда РФ определяется Федеральным конституционным законом "О Вер-

ховном Суде Российской Федерации". В соответствии с этим законом, Верховный Суд РФ состоит 

из председателя, заместителей председателя, судей и аппарата Верховного Суда РФ [2]. 

Председатель Верховного Суда РФ является главой судебной коллегии по уголовным 

делам, а также возглавляет Верховный Суд в целом. Заместители председателя Верховного 
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Суда РФ выполняют свои обязанности в соответствии с распределением компетенции, уста-

новленной председателем Верховного Суда. 

Судьи Верховного Суда РФ назначаются на должность Президентом Российской Феде-

рации с учетом мнения Консультативного совета по улучшению законодательства и правопри-

менительной практики при Президенте РФ. 

Аппарат Верховного Суда РФ представляет собой организационно-техническую и слу-

жебную структуру, обеспечивающую деятельность Верховного Суда. [1] 

«РФ» – это аббревиатура, которая обозначает "Российская Федерация". Это государ-

ство, расположенное в Восточной Европе и Северной Азии [3]. 

Российская Федерация является крупнейшей по территории страной в мире и обладает 

разнообразным природным, культурным и этническим наследием. Российская Федерация 

имеет сложную политическую систему, основанную на принципах федерализма. Она состоит 

из 89 субъектов, включая республики, края, области, города федерального значения и авто-

номные округа. Каждый субъект имеет свои особенности и автономию в ряде вопросов [2]. 

Государственный строй Российской Федерации определен в Конституции, которая 

устанавливает принципы разделения властей, права и свободы граждан, основные институты 

государственной власти и законодательство [4]. 

Экономика Российской Федерации основана на разнообразных отраслях, таких как 

энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, промышленность, транспорт и 

туризм. 

Культурное наследие России богато и разнообразно, от древних памятников и истори-

ческих мест до современных художественных достижений. Таким образом, «РФ» – это аббре-

виатура, обозначающая Российскую Федерацию как суверенное государство с богатым куль-

турным, историческим и экономическим наследием [5]. 

Российская Федерация состоит из 89 субъектов, включая: 

• 24 республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Ка-

бардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Мордо-

вия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чу-

вашия, ДНР и ЛНР; 

• 9 краев: Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский 

край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаров-

ский край; 

• 48 областей 

Каждый из субъектов имеет свои особенности и автономию в ряде вопросов. [3] 

Верховный суд РФ является высочайшим судебным учреждением, которое выполняет 

значимую миссию в обеспечении справедливости и защите прав граждан [1]. Обладает широ-

ким спектром полномочий и функций, включая рассмотрение апелляций и апелляций, разре-

шение конституционных споров и контроль за соблюдением превосходства закона. 

 

Библиографический список 

1. Верховный суд РФ: ключевые функции и роль в системе правосудия URL: 

https://nauchniestati.ru/spravka/verhovnyj-sud-rf/ 

2. Государство Россия, история и развитие России, политическое и экономическое 

устройство URL: https://investments.academic.ru/1364/Российская_Федерация 

3. Принцип разделения властей URL: http://council.gov.ru/services/reference/10020/ 

4. Минаев, А. В. Обеспечение территориальной целостности Российской Федерации в 

деятельности прокуратуры (сравнительно-правовой анализ Конституции Российской Федера-

ции и Конституции Республики Хакасия) / А. В. Минаев, А. А. Кузнецов // Право и государ-

ство: теория и практика. – 2019. – № 11(179). – С. 54-56. 

5. Чепунов, О. И. Контрольная (надзорная) функция как элемент эффективности пуб-

личной власти / О. И. Чепунов, А. В. Минаев // Право и государство: теория и практика. – 

2015. – № 9(129). – С. 36-42. 

https://nauchniestati.ru/spravka/verhovnyj-sud-rf/
https://investments.academic.ru/1364/Российская_Федерация
http://council.gov.ru/services/reference/10020/


Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~47~ 

О.А. Давыдова, 

ректор АНООВО «КИУ» 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. Нестабильная внешнеполитическая обстановка и введенные против России 

экономические санкции значительно осложнили развитие рыбохозяйственного комплекса, в 

том числе – Калининградской области. В статье рассмотрены виды государственной под-

держки рыбохозяйственного комплекса, проведен анализ структурных сдвигов регионального 

рыбохозяйственного комплекса. Рассматриваются современные проблемы развития и тенден-

ции изменения в региональном рыбохозяйственном комплексе в транзитивный период разви-

тия национальной экономики. 

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, рыбохозяйственный комплекс, Ка-
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Abstract. The unstable foreign policy situation and economic sanctions imposed against Rus-

sia have significantly complicated the development of the fishery complex, including the Kaliningrad 

region. The article examines the types of state support for the fishery complex and analyzes the struc-

tural changes in the regional fishery complex. The current problems of development and trends in 

changes in the regional fishery complex during the transitive period of development of the national 

economy are considered. 

Key words. Food security, fishery complex, Kaliningrad region, regional policy. 

 

Одним из важнейших факторов экономической составляющей в целом и жизнеобеспе-

чения в частности являются производимые рыбным хозяйством и рыбной промышленностью 

РФ продукты питания. Основными поставщиками животных белков являются крупнейшие 

рыбные хозяйства Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей, Карелия и 

Мурманск, чему способствует обилие озер в указанных местностях. 

Исследования показывают, что россияне довольно часто покупают рыбу и рыбную про-

дукцию, этот показатель остается стабильно высоким и в последние 5 лет – с разной перио-

дичностью такие покупки совершают 93% россиян (2018 г.– 95%). Однако в последнее время 

можно наблюдать снижение частоты покупок рыбной продукции до – 75%. Раз в неделю и 

чаще едят рыбу 42% россиян, что в 1,6 раз меньше, чем в 2018 году – 68%. 

О снижении потребления рыбы и рыбной продукции свидетельствуют материалы Рос-

стата (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1– Потребление рыбы и рыбной продукции в России (кг/человека в год) 
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Если этот показатель в 2020 году составлял 20,2 кг, то в 2021 году -21,2 кг, 2022 году – 

19,2, а в 2023 году – 19,3. Если сравнить этот показатель с показателем десятилетней давности, 

то он снизился почто на 30%. 

Рыба является важной составляющей здорового и сбалансированного питания для всех 

поколений, в России систематически уделяется большое внимание этому вопросу. В начале 

октября прошлого года Президент РФ В.В. Путин поручил разработать план мероприятий и 

создание федеральной программы по увеличению внутреннего потребления отечественной 

рыбной продукции на период до 2030 года. Важно отметить, что в конце 2022 года российский 

минздрав повысил рекомендуемую норму потребления рыбы и рыбной продукции с 22 кг до 

28 кг на человека в год. 

Некоторые эксперты считают, что реальное потребление рыбы в России значительно 

меньше и составляет 12 кг на человека в год, а это практически 43% нормы. «Уровень потреб-

ления следует учитывать в товарном весе, а не в сырье», – считает руководитель информаци-

онного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он заявил, что РФ обладает большими 

возможностями для увеличения потребления рыбы и рыбной продукции. «Россию омывают 

12 морей с выходами в три океана, на территории страны более 5 млн рек и озер». 

При этом из потребляемых 2 млн т пищевых рыбных продуктов (в том числе консер-

вов), импортируется 0,7 млн т, экспорт составляет 1 млн т [1]. 

Неравномерность поступления рыбных товаров в регионы страны свидетельствует о 

том, что проблема носит не столько продовольственный, сколько социально-экономический 

характер. 

Так, проект поправок Министерства сельского хозяйства предполагает исключения из 

государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса цели по увеличе-

нию потребления рыбы населением РФ до 25 кг на человека в год, которая была утверждена 

Правительством РФ в 2014 г. Это свидетельствует о том, что программа приводится в соот-

ветствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 

2030 года [3]. 

На указанные изменения повлияли глобальные экономические тенденции, в том 

числе – пандемия COVID-19, геополитическое давление на российскую экономику, принятие 

пакетов санкций в отношении РФ. Также на потребление рыбной продукции оказывают влия-

ние региональные особенности субъектов РФ, конъюнктура рынка, определённое падение по-

купательной способности населения. 

Калининградская область – специфический эксклавный регион, в котором действует «Про-

грамма развития рыбохозяйственного комплекса», представляющая собой подпрограмму Страте-

гии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. [3]. 

Одна из значимых промышленных отраслей специализации экономики Калининград-

ской области – рыбохозяйственный комплекс. В 2022 году инфраструктура рыбной промыш-

ленности насчитывала 195 рыбохозяйственных организаций, предприятий, производящих тех-

нологическое оборудование и промысловое вооружение, предприятий по ремонту судов, учеб-

ные заведения отрасли, а также отраслевые научные организации [4]. 

Анализ состояния рыбохозяйственного комплекса Калининградской области в дина-

мике исторического развития позволяет говорить о том, что в период с 1948 по 1990 гг. он 

представлял собой мощный промыслово-перерабатывающий комплекс. Состав промыслового 

флота включал 445 судов, в том числе 191 – крупных и больших, 254 – среднетоннажных. 

Общий вылов рыбы достигал 2 553 тыс. т, выпуск рыбной продукции – 1 238,4 тыс. т. Кали-

нинградский морской рыбный порт достигал грузооборота 1 246,2 тыс. т. Судоремонт полно-

стью обеспечивался судостроительным заводом «Янтарь». Необходимое промысловое снаря-

жение и тара изготовлялись Калининградским тарным комбинатом. НИИ «АтлантНиро» обес-

печивал флоты сырьевой базой, а Калининградские высшие училища и среднее специальные 

учебные заведения – кадрами. Таким образом, это был эффективный рыбохозяйственный кла-

стер, представляющий завершенный цикл [4]. 
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Снижение уровня взаимодействия и единой производственной цепочки в результате 

распада СССР в 1991 г. имело критический характер: общая доля продукции и услуг обслужи-

вающих производств в суммарной себестоимости добывающих флотов и плавбаз составляла 

в 1988-1990 гг. 44,0–47,0 %, снизившись до 16% в 1992 г. Значительное влияние на это оказы-

вали ценовые факторы, что выразилось в динамичном росте цен на продукцию, также проис-

ходили структурные и количественные изменения в составе промыслового флота, снижался 

вылов рыбы [4]. 

В последнее десятилетие происходит рост финансовых показателей промысловых ор-

ганизаций Калининградской области. 

В 2010–2017 гг. в 4,3 раза выросла рентабельность промысловых организаций Калинин-

градской области (с 22,4 до 73,9). На рост производственной рентабельности повлияли следую-

щие факторы: повышение технического уровня промыслового флота, улучшение состояния сы-

рьевой базы данного промысла, оптимизация его структуры; активизация экспортной деятель-

ности, в том числе из-за девальвации рубля в 2014 г., обнуление вывозных экспортных пошлин 

на рыбную продукцию в 2013–2017 гг.; льготы по налогообложению 2009 г [4]. 

С 2018 по 2020 гг. производство ежегодно увеличивалось: по вылову – на 8%, по выпуску 

товарно-пищевой продукции – на 12 % [5]. До 90% готовой рыбной продукции поставляется на 

внутренние рынки России. Несколько иная картина в период 2020–2023 гг (Таблица 1) [4]. 

Таблица 1  

Производство рыбной промышленности за 2020–2023 гг. (составлено автором) 

 

Наименование 2020 
% к 

2019 
2021 

% к 

2020 
2022 

% к 

2021 

2023 

про-

гноз 

% к 

2022 

Оборот организаций с основ-

ным видом деятельности «Ры-

боловство и рыбоводство», 

млн.руб 

19557,8 100,1 19460,0 99,5 15963,0 82,0 15050,4 94,3 

Рыба переработанная и консер-

вированная, ракообразные и ма-

люски, тыс. т 

342,6 100,0 342,0 99,9 281,5 82,3 280,0 99,5 

Рыба мороженная, тыс.т 211,1 99,9 211,5 100,2 174,2 82,4 175,0 100,4 

Консервы рыбные, млн.усл.ба-

нок 
150,8 99,9 125,0 82,9 105,4 84,4 104,8 99,4 

Пресервы рыбные, 

млн. усл.банок 
6,58 93,5 5,8 88,2 6,1 106,6 6,0 98,4 

 

В настоящее время в условиях сложной геополитической обстановки важнейшая задача 

правительства Калининградской области – поиск путей, направленных на реструктуризацию 

рыбохозяйственного комплекса, в том числе – посредством последовательных экономических 

и структурно-пространственных преобразований. 

О перспективности развития рыбохозяйственной отрасли Калининградской области 

свидетельствует и то, что в 2022 году на ее развитие были направлены 3,7 млрд рублей (108% 

к уровню 2021 года), из них – 1,7 млрд руб. из федерального бюджета. Региональный бюджет 

направил на развитие отрасли на 200 млн руб. больше, чем в 2021 г. Планировалось в 2023 году 

увеличить эти суммы на 5%. 

Также в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013–2020 годы [7] в Калининградской области начали активно реализовываться 

меры поддержки развития элементов инфраструктуры рыболовства, а именно – поддержка 

строительства и модернизации береговой инфраструктуры и прибрежной переработки, и су-

дов рыбопромыслового флота [7]. 

Первые положительные результаты реализации программы – переоборудование одного 

рыбоналивного судна, постановка еще шести в доки для модернизации, которая позволит зна-
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чительно повысить качество рыбы, предоставляемой для береговой переработки. Рыболовец-

ким колхозом «Труженик моря» построены два судна МРБ (малых рыболовных бота). Прак-

тически полностью освоены в 2021,2022 годах квоты на балтийскую сельдь и шпрот (% осво-

ения квот по данным видам в 2018-2020 гг не превышал 65%). 

В общей сложности рыбохозяйственный комплекс Калининградской области включает 

более 350 организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей, 

численность работников составляет почти 6000 человек. На ветвях региона строят новые судна 

рыбопромыслового флота. Растут инвестиции в данное направление, рыболовецкие колхозы 

региона планируют до 2026 года построить 11 малотоннажных судов для добычи водных био-

ресурсов в Калининградском и Куршском заливах. 

Сегодня арендатор Калининградского морского рыбного порта (московская компания 

АО «Современные инфраструктурные технологии и инновации», учрежденная в начале ап-

реля 2021 г.) осуществляет капитальный ремонт переданных в аренду объектов с целью даль-

нейшего увеличения объемов перевалки рыбопродукции и рыбы, планируется переработка 

уловов непосредственно в порту. Приоритет арендатор отдает обслуживанию рефконтейнер-

ных грузов, что свидетельствует об успешной практике привлечения частных инвестиций к 

модернизации инфраструктуры порта. 

Развитие и эффективное управление прибрежным рыбоводством и рыболовством 

включает в себя разработку концепции современного рыбопромышленного кластера. Так, Ка-

лининградский филиал ФГБУ «Главрыбвод» в мае 2022 года выпустил в Куршский залив 

73163 шт. молоди сига с целью компенсации ущерба, причиненного при строительстве и ре-

конструкции объектов капитального строительства (в 2023 году – 70510 шт.). Учреждение 

приступило к восстановлению промысловой численности в Вислинском и Куршском заливах 

отдельных видов рыб (угря, кумжи, рыбца, лосося, линя, атлантического осетра). 

Высокая зависимость промысловых предприятий от коньюнктуры внешнего рынка 

обусловлена высоким уровнем экспортной деятельности, что обусловлено превалированием 

частных интересов над государственными. Это подтверждается и тем, что игнорируются де-

кларативные требования обеспечения утверждённых директивных положений продоволь-

ственной безопасности и принятых решений по импортозамещению. Уменьшение вылова и 

потребностей в услугах обслуживающих флот предприятий обусловлено изменением рыбо-

ловной политики и сокращением рыбодобывающего потенциала. 

Согласно статистическим данным общий вылов рыбы в Балтийском море – около 

1 млн. т в год [8], что свидетельствует о превышении средней для Мирового океана рыбопро-

дуктивности Балтики. 

В связи с действующим с 2015 года запретом на ввоз рыбной продукции в Россию из 

Польши, Эстонии и Литвы уместно говорить о том, что из чисто экологических проблем при-

родоохранные вопросы трансформируются в проблемы экономической безопасности. Пола-

гаем, что в сложившихся эколого-экономических реалиях следует продолжать работу, направ-

ленную на эффективное использование вовлеченных в экономический оборот материалов и 

сырья, не стремясь наращивать объемы добычи и использования природных ресурсов [9]. 

Согласно данным Агентства по рыболовству Калининградской области по реализации 

цели государственной программы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Ка-

лининградской области» задача по эффективному управлению рыбохозяйственным комплек-

сом выполняется ежегодно. 

Среди наиболее значимых инвестиционных проектов, реализованных в период 2014–

2022 годы, можно отметить: 

– создание комплекса по выращиванию ценных видов рыб (кумжа, угорь) (ООО 

«Гудфиш»); 

– строительство малого сейнера-траулера рыболовного «Всеслав» (ООО «Марфиш»); 

– создание высокотехнологичной линии по производству мороженой рыбной продук-

ции (ООО «Западная рыбная компания»); 

– модернизацию рыбоконсервного производства (ООО «Барс»); 
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– строительство цеха переработки и заморозки рыбной продукции (ИП Сушко А.М.); 

– модернизацию малого рыболовного траулера кормового «Кандава» (ООО «Балтфи-

шпродукт»); 

– модернизацию причала для стоянки судов, строительство холодильников (ИП Сушко 

А.М. и ООО «Марфиш»); 

– глубокую модернизацию малого рыболовного траулера «Капитан Лобанов» (ООО 

«Морская фирма «Сталактит»); 

– модернизацию цехов заморозки и копчения рыбы (ООО «Здравие») [11]. 

Развитие аквакультуры как части рыбопромышленного кластера направлено в Кали-

нинградской области на субсидирование части затрат на закупку кормов и производство про-

дукции рыбоводства. 

Экономическими рисками стратегического развития регионального рыбопромыслово – 

перерабатывающего кластера являются следующие факторы: 

– сырьевые, к которым можно отнести уменьшение объемов квот и погрешности в про-

гнозах вылова; 

– экономические, которые выражаются в удорожании оборудования; 

– финансовые, заключающиеся в недостатке средств предприятий; 

– рыночные, в части цен и спроса на продукцию; 

– социальные, представляющие собой нехватку квалифицированных кадров; 

– законно-правовые и экологические факторы. 

Итак, в сложившихся условиях развитие рыбохозяйвенной отрасли экономики харак-

теризуется нестабильностью. Государство прилагает значительные усилия в улучшении хо-

зяйственной деятельности рыбохозяйственного комплекса с целью обеспечения опережаю-

щего экономического роста и достижения лидирующих позиций на мировых рынках рыбной 

и иной продукции из водных биологических ресурсов при условии обеспечения национальной 

продовольственной безопасности, что несомненно, уже привело к некоторой положительной 

динамике в развитии отрасли – росту инвестиций, стоимости основного капитала, финансовых 

результатов, объема выращенной продукции марикультуры рыбохозяйственного комплекса. 

Очевидно, что сегодня остаются нерешенные проблемы, которые требуют определенной кор-

рекции существующих и разработки новых управленческих решений как со стороны предста-

вителей рыбохозяйственного бизнеса, так и со стороны государства. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье был осуществлён анализ основных подходов к пониманию 

сущности экономической безопасности предприятия. В результате, было выделено пять ос-

новных подходов экономической безопасности предприятия. Была подчёркнута важность рис-

кового подхода к экономической безопасности и её актуальность. В заключении, был сделан 

вывод о том, что необходимы более специализированные исследования, которые охарактери-

зовали бы экономическую безопасность в различных сферах (металлургия, автомобилестрое-

ние и т. д.). 

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, конкурентоспособность, 

риск, управленческое решение. 

Abstract. This article analyzes the main approaches to understanding the essence of economic 

security of the enterprise. As a result, five main approaches to the economic security of the enterprise 

were identified. The importance of the risk approach to economic security and its relevance was em-

phasized. In conclusion, it was concluded that there is a need for more specialized studies that would 

characterize economic security in different areas (metallurgy, automotive industry, etc.). 

Keywords: economic security, enterprise, competitiveness, risk, management decision. 
 

Управление предприятием никогда не было простым занятием. Руководители любого 

бизнеса всегда должны были учитывать множество факторов, которые могут оказать влияние 

на конечный результат его работы. Эти результаты могут выражаться в качестве проделывае-

мой работы, размере активной клиентской базы или экономических показателях. Последнее, 

как правило, считается тем самым фактором, который позволяет понять, насколько успешно 

предприятие действовало в прошлом и какие возможности оно может иметь в будущем. По-

этому, экономической безопасности предприятия уделяется особое внимание [1]. 
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Понятие экономической безопасности предприятия, как ни странно, появилось в Рос-

сии лишь в начале XX века. С течением времени, теоретическая база, посвящённая экономи-

ческой безопасности предприятия только расширялась. На данном этапе развития российской 

науки, данный вопрос рассматривали О.В. Ефимова, И.А. Бланк, А.Ж. Есембекова, Л.А. Запо-

рожцева, Е.О. Усова, Л.М. Ширкова, Н.С. Вальков, Д.М. Дрягунов, А.Д. Шеремет и многие 

другие специалисты в сфере менеджмента и экономики. В результате научных изысканий этих 

специалистов сформировалось общее понимание экономической безопасности предприятия и 

её сущности. Собственно, в рамках данного исследования мы рассмотрим основные подходы 

к пониманию экономической безопасности предприятия. 

Изучив множество мнений о понятии экономической безопасности, следует сказать, 

что в основном, оно рассматривается либо как состояние предприятия, либо как способность. 

Так, Д.М. Дрягунова считает, что «экономическая безопасность предприятия должна пони-

маться как определенное состояние, в процессе которого обеспечивается его стабильное его 

обеспечение финансовыми, материальными и другими ресурсами, для того чтобы оно могло 

вести свою деятельность и получать прибыль» [2, с. 218]. 

В свою очередь, А.Ж. Есембекова рассматривает понятие экономической безопасности 

предприятия «как способность предприятия в обеспечении своей деятельности, несмотря на 

возникновения различных угроз, как из внешней, так и внутренней среды» [3, с. 89]. 

Мы же склоняемся к мнению Д.М. Дрягуновой, так как с точки зрения управления пред-

приятием, экономическая безопасность является результатом работы руководителя предприя-

тия или же его делегатов, из которой и вытекает общее экономическое состояние предприятия. 

Однако, указанное определение всё же имеет недостатки, так как слишком обобщённое [2]. 

Экономическая безопасность состоит из множества компонентов, которые в своей совокупно-

сти и формируют состояние стабильности или нестабильности предприятия [4]. Вполне воз-

можно, что эта абстрактность обусловлена тем, что компоненты экономической безопасности 

предприятия могут быть разными, в зависимости от её типа [6, с.271]. Например, экономиче-

ская безопасность строительной компании может отличаться от предприятия военно-промыш-

ленного комплекса. Поэтому, стоит сказать, что экономическая безопасность не универсальна 

и её характеристики могут отличаться в зависимости от деятельности предприятия. 

Однако, несмотря на то, что экономическая безопасность может по-разному характери-

зоваться в разнотипных предприятиях, она всё же имеет в себе черты, общие для всех. Именно 

эти черты и обусловливают сущность экономической безопасности. Так, мы можем сказать о 

следующем: 

‒ Экономическая безопасность является показателем устойчивости предприятия от 

воздействия негативных внутренних или внешних факторов; 

‒ Экономическая безопасность состоит из множества аспектов хозяйственной дея-

тельности предприятия (финансовая, производственная, коммерческая и т. д.); 

‒ Экономическая безопасность измеряется общей совокупностью вышеуказанных 

компонентов, которые влияют на способность предприятия минимизировать, предотвратить 

или не допустить возникновения угрозы. 

Учитывая вышесказанное о рассматриваемом объекте, мы можем отобразить основные 

подходы к пониманию сущности экономической безопасности предприятия [5]. Они отобра-

жены в таблице 1: 
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Таблица 1 

Подходы к сущности экономической безопасности предприятия 

 
Подход Сущность ЭБП 

Системный Согласно данному подходу, ЭБП является системой 

мер, которые предпринимаются для поддержания 

предприятия в состоянии стабильности, конкуренто-

способности и экономической обеспеченности 

Ресурсный ЭБП при данном подходе является одним из качеств 

предприятия, которое характеризуется наличием у 

предприятия количества ресурсов, достаточного для 

адекватного развития. 

Информационно-правовой Более формализованный подход, который предусмат-

ривает ЭБП как объёма информации, который служит 

источником об особенностях и результатах финан-

сово-хозяйственной деятельности. Более того, эта ин-

формация расценивается как инструмент планирова-

ния дальнейших управленческих решений по разви-

тию предприятия.  

Организационный Данный подход рассматривает предприятие как сово-

купность организационных потоков, которые обеспе-

чивают эффективность предприятия. 

Рисковый При этом подходе, ЭБП рассматривается как способ-

ность предприятия реагировать на окружающие его 

риски и при этом не снижать своих экономических по-

казателей 

 

 Отдельно хотелось бы сказать о рисковом подходе к пониманию ЭБП. Изучение рисков 

для предприятия является одним из основных направлений стратегического менеджмента. 

Дело в том, что риски тесно связаны с любым управленческим решением, поэтому их обяза-

тельно необходимо учитывать при формировании экономической безопасности предприятия. 

Помимо рисков, в теории стратегического менеджмента экономической безопасности пред-

приятия есть такие понятия как неопределённость и угрозы [6]. Они также должны браться во 

внимание руководителем предприятия. Если изображать схематически, то категории неопре-

делённости, риска и угрозы, с точки зрения ЭБП, можно изобразить следующим образом: 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь категорий неопределённости, риска и угрозы с точки зрения ЭБП [7, с.1560] 

  

Проведённое исследование демонстрирует, что понимание экономической безопасно-

сти предприятия является важным направлением исследований в сфере менеджмента, страте-

гического планирования и экономики. Популярность исследований данного типа объясняется 
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тем, что сфера управления современности сильно усложнилась, если сравнивать с предприя-

тиями прошлый веков и необходима разработка нового инструментария руководства предпри-

ятием. Однако, стоит обратить внимание на то, что формирование общего понимания сущно-

сти ЭБП указывает на необходимость проведения работы в специализированных сферах, так 

как общее понимание не даёт в полной мере раскрыть особенности экономической стабильно-

сти в металлургии, автомобилестроении и т. д. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена рассматривание основных аспектов и процедур возбуж-

дения дела об административном правонарушении. Автор подробно описывает условия, при 

которых может быть возбуждено дело, а также рассматривает процедуру возбуждения дела, 

включая составление протоколов, составление заключения о правонарушении и передачу дела 

в судебный орган. 

Ключевые слова. Административные правонарушения, возбуждение, рассмотрение, 

нарушения, общественный порядок. 

Annotation. The article is devoted to consideration of the main aspects and procedures for initi-

ating a case of an administrative offense. The author describes in detail the conditions under which a 

case can be initiated, and also examines the procedure for initiating a case, including drawing up pro-

tocols, drawing up a conclusion about the offense and transferring the case to a judicial authority. 

Keywords. Administrative offenses, initiation, consideration, violations, public order. 

 

Административные правонарушения совершаются чаще других, несмотря на ужесто-

чение законодателем административной ответственности. Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях является достаточно сложным, так как, свершившееся админи-
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стративное правонарушение, затрагивает не только государственные интересы в рамках под-

держания порядка внутри своей страны, но и отношения между людьми. Выявление причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, лежит в ос-

нове данного понятия. 

Административное правонарушение – это нарушение общественного порядка, прав и 

свобод граждан, установленных административным законодательством. К таким нарушениям 

относятся, например, превышение скорости движения, нарушение правил парковки, непра-

вильное использование общественных мест и другие подобные действия. 

Возбуждение дела об административном правонарушении представляет собой слож-

ный и многоступенчатый процесс, в котором задействованы как государственные органы, так 

и само гражданское общество. В начале возбуждения дела, государственные органы получают 

информацию о предполагаемом правонарушении. Это может быть сообщение от граждан, за-

метка от полиции или даже фото– или видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения [2]. 

Получив такую информацию, государственные органы проводят предварительное рас-

следование. В рамках этого расследования специалисты выясняют все обстоятельства совер-

шенного правонарушения, собирают необходимые доказательства и определяют, достаточно 

ли убедительны они для того, чтобы возбудить дело. Если доказательства считаются доста-

точными, государственный орган принимает решение о возбуждении дела, что является пер-

вым шагом на пути к его возможному наказанию. 

Возбуждение дел об административных правонарушениях регулируется и регламенти-

руется нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (да-

лее-КоАП) [1]. Данный нормативно-правовой акт устанавливает следующие особенности дан-

ного процесса: поводы к возбуждению дела. 

Обязанность составления протокола: о совершении административного правонаруше-

ния составляется протокол, за исключением случаев, КоАП. 

Общие поводы – это поводы, которые могут быть основанием возбуждения всех соста-

вов административных правонарушений, обозначенных в КоАП РФ и законах субъектов РФ. 

В качестве общих поводов к возбуждению дела об административном правонарушении рас-

сматриваются: 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № ___________ 

о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении администра-

тивного расследования 

«15» сентября 2023 года г. Советск 

УУП МО МВД России «Советский» ст. лейтенант полиции Дедов С.Р. 

(наименование органа внутренних дел, звание, фамилия, инициалы сотрудника) 

У С Т А Н О В И Л: 

08.09.2023 года в утреннее время дня, находясь по адресу: г. Советск ул. Тимирязева д. 

** гр. Сидоров М. нанес не менее трех ударов кулаками в область лица гр– Иванову В.В. при-

чинив ему тем самым телесные повреждения и физическую боль. 

Принимая во внимание, что для принятия решения по данному материалу необходимо 

заключение судебно-медицинской экспертизы, а так же установить все обстоятельства про-

изошедшего, руководствуясь ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Возбудить дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои) 

по заявлению гр. Иванову В.В. и провести по нему административное расследование. 

По завершению расследования, государственный орган принимает окончательное ре-

шение по делу об административном правонарушении. Если правонарушение подтвержда-

ется, то нарушителя наказывают в соответствии с законом. Наказание может быть разным в 

зависимости от характера совершенного правонарушения и наличия агрегирующих обстоя-

тельств. Некоторые наказания включают штрафные санкции, лишение специфических прав 

или участие в общественных работах [3]. 
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Таким образом, возбуждение дела об административном правонарушении является 

важным инструментом для поддержания законности и общественного порядка. Оно дает воз-

можность государству и гражданам реагировать на правонарушения, защищать права и инте-

ресы всех членов общества и поддерживать нормы и стандарты, установленные правом. В ко-

нечном итоге, этот процесс способствует достижению справедливости и укреплению уверен-

ности в законности всеми гражданами. 
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Верховный суд РФ занимает важное место в системе государственной власти и имеет 

серьезное влияние на судебную систему. Его основная роль заключается в обеспечении со-

блюдения законности, защите прав и свобод граждан, а также устранении правовых неопреде-

ленностей. В рамках этой роли Верховный суд осуществляет судебный контроль за деятель-

ностью всех судов страны, обеспечивая единообразие правоприменения, а также способствуя 

сохранению законности и общественной справедливости [1]. 

Верховный суд обладает широким спектром полномочий, включающим в себя судеб-

ный надзор за деятельностью судов всех инстанций, рассмотрение апелляционных жалоб и 

кассационных жалоб на решения нижестоящих судов, а также выработку отдельных право-

применительных постановлений и разъяснений, которые формируют судебную практику по 

различным вопросам. 

Ключевые полномочия Верховного Суда РФ включают в себя: 

1. Рассмотрение апелляционных, кассационных и иных жалоб, что позволяет контро-

лировать правильность судебных решений по всей стране. 

2. Представление заключений по вопросам иностранного и международного права, что по-

могает обеспечить соответствие российского законодательства международным стандартам. 

3. Определение соответствия законов Конституции Российской Федерации, что обес-

печивает защиту основных конституционных принципов и прав граждан. 
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4. Выполнение иных полномочий, что позволяет Верховному Суду вмешиваться в раз-
личные важные юридические вопросы, способствуя развитию и совершенствованию судебной 
системы и правосудия в целом [2]. 

Эти полномочия помогают обеспечить проведение справедливых судебных процессов 
и реализацию конституционных прав граждан в России. 

Влияние Верховного суда на судебную систему Российской Федерации ощущается на 
различных уровнях. Прежде всего, он является органом, обеспечивающим единство судебной 
практики, благодаря чему формируется прецедентная практика и единообразие в правоприме-
нении. Кроме того, Верховный суд участвует в разработке новых подходов к интерпретации 
законодательства, что способствует его актуализации и адаптации к современным реалиям [3]. 

Влияние Верховного суда проявляется также в контроле за соблюдением законности судеб-
ными органами на всех уровнях. Его решения выступают в качестве юридически обязательных для 
всех судов, что позволяет устранять произвол и необоснованность в судебных актах [4]. 

Таким образом, Верховный суд Российской Федерации играет ключевую роль в си-
стеме государственной власти и оказывает влияние на судебную систему страны через осу-
ществление судебного контроля, выработку правоприменительных постановлений и обеспе-
чение единства судебной практики. Его полномочия и решения являются основополагающими 
для обеспечения законности и справедливости в судебной системе России. 
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Конституция Российской Федерации является основным правовым документом, опре-
деляющим основные принципы и структуру государственной власти. Она охватывает широ-
кий спектр вопросов, включая правовой статус правоохранительных органов, полномочия су-
дебной власти, защиту основных прав и свобод граждан. Многие нормативно-правовые акты 
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на базе Конституции регулируют деятельность правоохранительных органов, обеспечивая со-
блюдение законности и защиту прав граждан. 

Одним из важных принципов, закрепленных в Конституции, является разделение вла-

стей, что способствует предотвращению злоупотреблений и произвола. Таким образом, Кон-

ституция устанавливает правовые рамки для деятельности правоохранительных органов, 

определяя их полномочия, а также предоставляя гарантии гражданам на защиту своих прав от 

возможного произвола [1]. 

Существует большой корпус законов, которые базируются на положениях Конститу-

ции, включая Уголовный кодекс, который определяет основания для уголовной ответственно-

сти, процедуры следствия и судебного разбирательства. Также Федеральные законы о поли-

ции, Федеральная служба безопасности и другие правоохранительные органы строго ориен-

тируются на конституционные основы [2]. 

Кроме того, Конституция Российской Федерации определяет принципы и нормы про-

фессиональной этики для сотрудников правоохранительных органов, способствуя формиро-

ванию культуры законности и ответственности за исполнение своих обязанностей [3]. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации остается основой для организации 

и деятельности правоохранительных органов, создавая правовые и этические рамки и гаранти-

ровав защиту прав и свобод граждан от возможного произвола или злоупотреблений властью. 

Кроме того, Конституция устанавливает принцип судебной власти, обеспечивая неза-

висимость судей и установление справедливости в судебных процессах. Она определяет поря-

док образования и деятельности Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Фе-

дерации, обеспечивая их роль в защите конституционности и законности [4]. 

Важно отметить, что некоторые нормы Конституции непосредственно действуют на 

территории Российской Федерации. Например, статьи 23 и 25 закрепляют свободу личной 

жизни и недопустимость проникновения в жилище без согласия собственника, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законом и предварительного решения суда. Это подтвер-

ждает высшую юридическую силу Конституции и ее непосредственное влияние на правопри-

менительную практику. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации играет важную роль в определе-

нии полномочий и обязанностей правоохранительных органов, обеспечивая их деятельность 

в рамках закона и защищая права и свободы граждан. Она остается фундаментальным доку-

ментом, обеспечивающим законность и справедливость в обществе, а также является ориен-

тиром для всех правовых норм и актов, регулирующих работу правоохранительных органов. 

В заключение следует отметить, что Конституция является основой деятельности пра-

воохранительных органов. Конституция определяет обязанности и права граждан, а также 

права и полномочия органов власти. Конституция Российской Федерации обладает высшей 

юридической силой среди нормативных актов, регулирующих деятельность правоохранитель-

ных органов. Правоохранительная деятельность и функционирование ее органов находятся в 

исключительном ведении Российской Федерации и регулируются Конституцией РФ, Феде-

ральными законами и нормативными правовыми актами. 
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Конституция России (ст. 39), закрепляя право на социальное обеспечение, связывает 

его возникновение с достижением определенного возраста, болезнью, инвалидностью, поте-

рей кормильца, воспитанием детей и другими подобными обстоятельствами, обусловленными 

различными социальными рисками, утратой заработка или его недостаточностью для жизне-

обеспечения человека [1]. 

Социальные пособия – это выплаты, производимые гражданам в установленных зако-

ном случаях ежемесячно, периодически или единовременно, с целью возмещения полностью 

либо частично временно утраченного заработка или оказания материальной поддержки [6, 

ст. 73]. К таким пособиям относят как одноразовые компенсации, так и те, которые выплачи-

вают в течение определенного периода. 

Социальные выплаты – это денежные средства или другие формы материальной под-

держки, предоставляемые государством или другими социальными организациями для по-

мощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации или имеющим определенные со-

циальные потребности [7]. К ним относят платежи на детей, пособия по безработице и даже 

материнский капитал. Количество и виды социальных выплат определяют на двух уровнях: 

Федеральном. Выплаты по федеральному законодательству касаются всех жителей 

России. Такие пособия назначают из средств федерального бюджета [8]. 

Региональном. Такие платежи полагаются только жителям конкретного региона. 

Деньги выплачивают из регионального бюджета. 

Социальные выплаты могут быть различными и зависят от конкретных потребностей и 

ситуаций людей. 

Пособие по безработице – это вид социального обеспе¬чения, состоящий в ежемесяч-

ном предоставлении гражда¬нам, признанным в установленном порядке безработными, де-

нежных средств с целью компенсации утраченного зара¬ботка потребности [3]. В первые 3 ме-

сяца безработный получает 75% среднего дохода по предыдущему месту работы, но при этом 

не больше 12 792 рублей. С 4 по 6 месяц без работы житель России получит 60% от среднего 

дохода. 

Пособия по инвалидности (социальная пенсия по инвалидности) – это выплаты от гос-

ударства нетрудоспособным людям с инвалидностью, постоянно проживающим в России. Ин-

валиды получают несколько материальных выплат [4]. 

– Ежемесячная денежная выплата. Ее размер зависит от группы инвалидности. Инва-

лидам 1-й группы – 4 957 рублей, 2-й группы – 3 540 рублей, 3-й группы – 2 834 рубля. Для 

тех, кто получил инвалидности из-за устранения последствий на ЧАЭС, платеж составит 

3 540 рублей. 

– Компенсация цены за полис ОСАГО. Компенсируют до 50% уплаченной по договору 

страховой премии. При этом в договоре помимо водителя-инвалида и его законного предста-

вителя можно вписать только двух человек. 
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– Компенсация по уходу за нетрудоспособными лицами, детьми-инвалидами и инвали-

дами 1-й группы. Платежи получают только безработные жители Российской Федерации. 

Сумма соцвыплаты – 1 200 рублей. 10 тысяч рублей получают родители, которые самостоя-

тельно ухаживают за ребенком-инвалидом. Если же за ним ухаживает другой человек, ему 

платят 1 200 рублей. 

– Также инвалидам выплачивают и другие выплаты. Например, на содержание собак-

проводников. В 2024 году эта выплата составит 32 169 рублей. Пособие получают раз в год. 

Пособия по беременности и родам – один из видов страхового социального обеспечения, 

выраженный в денежной сумме, выплачиваемой женщине суммарно за весь период отпуска по 

беременности и родам [5]. Размер декретных выплат зависит от статуса получательницы: 

– Работающие женщины получают пособие в размере 100% среднего заработка 

– Уволенные в связи с ликвидацией организации – в размере 300 рублей с учетом еже-

годной индексации 

– Студентки – в размере стипендии 

– Военнослужащие-контрактницы – в размере денежного довольствия. 

Пособия по уходу за ребенком – финансовая выплата, которая производится за счет 

средств федерального и регионального бюджетов на основании поданных в государственный 

орган документов о беременности, рождении или усыновлении ребенка. 

– Размер пособия при рождении ребенка составляет 24 604,30 руб. 

– Размер пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет составляет 40 % от среднего зара-

ботка. Но размер пособия не может быть больше максимального и не должен быть меньше 

минимального размера. Сумма ежемесячного пособия, определяемая исходя из МРОТ, для от-

пуска, начавшегося в 2024 г., не может быть меньше 7 696,80 рублей 

Максимальный размер пособия по уходу, если отпуск начался в 2024 году, составит 

49 123,12 рублей. 

– Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет, составляет – 16 698, 63 руб. 

– Ежемесячная выплата из маткапитала до 3 лет, составляет один региональный про-

житочный минимум для детей – на любого по счету ребенка в семье за счет маткапитала. В 

среднем – 15 000 руб. в месяц. 

– Ежемесячное единое пособие на детей до 17 лет, составляет 50, 75 или 100% детского 

прожиточного минимума в регионе. Сумма растет каждый год с 1 января, в 2024 в среднем 

7500, 11 250 или 15 000 руб. на каждого ребенка 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация. В рамках данной статьи проводится анализ правового регулирования заня-

тости граждан предпенсионного возраст в Республике Беларусь. Автор исследует нормы оте-

чественного и зарубежного законодательства в данной области, выявляет общее и частное в 

подходах нормотворцев. На основании проведенного исследования выработаны направления 

для дальнейшего совершенствования белорусского законодательства в данном направлении. 

Ключевые слова. Занятость населения, лица предпенсионного возраста, трудоустрой-

ство, гарантии в сфере занятости 

Annotation. This article analyzes the legal regulation of employment of citizens of pre-retire-

ment age in the Republic of Belarus. The author examines the norms of domestic and foreign legis-

lation in this area, identifies the general and particular approaches of the standard-setters. Based on 

the conducted research, directions have been developed for further improvement of the Belarusian 

legislation in this direction. 

Keywords. Employment of the population, persons of pre-retirement age, employment, guar-

antees in the field of employment 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 41 Конституции Республики Беларусь, государство создает 

условия для полной занятости населения [1]. Создание условий для полной занятости населе-

ния выступает одной из целей социально-экономической политики государства. Со стороны 

государства очень важно осуществлять эффективную деятельность в данном направлении, в 

том числе в части защиты граждан, которые особо нуждаются в социальной защите. Эффек-

тивная государственная политика в данной области способствует поддержанию благоприят-

ного климата в обществе. 

На основании положений ст. 11 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г.  

№ 125-З «О занятости населения Республики Беларусь», лицам предпенсионного возраста госу-

дарство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия занятости населения. К ли-

цам предпенсионного возраста относятся граждане, которым осталось два года до наступления 

возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях [2]. Исходя из ст. 11 Закона 

Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении», общеуста-

новленный пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года; для женщин – 58 лет [3]. 

Рассматривая зарубежный опыт в вопросе установления предпенсионного возраста, мо-

жем отметить следующие тенденции. Законодатель Республики Казахстан придерживается 

аналогичного с Республикой Беларусь подхода в вопросе предпенсионного возраста (два года 

до наступления возраста, дающего право на пенсию) [4]. 

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ «О занятости 

населения в Российской Федерации», к гражданам, испытывающим трудности в поиске работы 

относят граждан предпенсионного возраста в течение пяти лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно [5]. 

Законодательство Украины предусматривает более длительный период предпенсион-

ного возраста. Так, в соответствии со ст. 14 Закона Украины от 5 июля 2012 г. № 5067-VI «О 

занятости населения» к категориям граждан, имеющих дополнительные гарантии в содей-

ствии трудоустройству, относятся лица, которым до наступления права на пенсию по возрасту 

осталось 10 и менее лет [6]. 
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Исходя из анализа приведенных выше позиций зарубежных законодателей, наиболее 

предпочтительной, на наш взгляд, является установление предпенсионного возраста в течение 

пяти лет до наступления возраста, дающего право на пенсию. Полагаем, что такой подход 

направлен на охват большего числа лиц, которые могут испытывать трудности в области труда 

и занятий. Необходимо также отметить, что в возрастной структуре безработицы в Республике 

Беларусь значительное число безработных (14,17%) приходится на граждан возрасте 55–59 

лет [7]. Данные показатели также свидетельствуют о том, что трудности с трудоустройством 

испытывают граждане и до наступления предпенсионного возраста. Исходя из этого, на наш 

взгляд, представляется необходимым увеличить предпенсионный возраст до 5 лет. Внесение 

подобного изменения в белорусское законодательство позволит усилить защиту большего 

числа граждан, которые могут испытывать трудности в поиске работы и трудоустройстве. 

Действующее законодательство Республики Беларусь содержит значительный пере-

чень мер, направленных на содействие занятости граждан предпенсионного возраста. Так, до-

полнительные гарантии в области содействия занятости населения данным гражданам обеспе-

чиваются путем разработки и реализации целевых государственных программ содействия за-

нятости населения, создания дополнительных рабочих мест и специализированных организа-

ций (включая организации для труда инвалидов), установления брони для приема на работу, 

предоставления услуг по профессиональной ориентации, а также путем организации обучения 

и другими мерами. 

Исследователями выдвигается ряд предложений по изменению законодательства в ча-

сти правового регулирования занятости граждан предпенсионного возраста. Предлагается с 

целью сохранения места за работником, который достиг предпенсионного возраста, ввести по-

вышенную ответственность для нанимателя, вплоть до уголовной. Однако, на наш взгляд, при-

нятие подобных мер будет способствовать увольнению нанимателями работников до дости-

жения ими предпенсионного возраста [8]. Предполагаем, что целесообразнее применять к 

нанимателям меры поощрительного характера, чем карательного. Например, российский ис-

следователь В.Н. Барсуков предлагает с целью содействия занятости граждан предпенсион-

ного возраста принимать меры стимулирования предпринимателей на создание рабочих мест, 

адаптированных для представителей старшего поколения [9, с. 200]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сформулировать следующие 

выводы. Лица предпенсионного возраста относятся к гражданам, которые могут испытывать 

трудности в поиске работы и трудоустройстве. Это связано с утратой необходимых навыков, 

для выполнения определенных работ, неспособностью выполнения ряда работ по состоянию 

здоровья и ввиду иных обстоятельств. На сегодняшний день законодатель Республики Бела-

русь относит к лицам предпенисионного возраста граждан, которым осталось два года до 

наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях. На наш 

взгляд, представляется необходимым увеличить данный срок до пяти лет, поскольку трудно-

сти с трудоустройством у граждан наступают и в более раннем возрасте (о чем свидетель-

ствует статистика Государственной службы занятости населения Республики Беларусь). Уве-

личение данного срока позволит усилить защиту большего числа граждан, которые могут ис-

пытывать трудности в поиске работы и трудоустройстве. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается воздействие экологических факторов на 

состояние здоровья населения, анализируется влияние государственного управления в обла-

сти природопользования и охраны окружающей среды на снижение негативного воздействия 

экологических факторов и улучшение качества жизни населения. 

Ключевые слова. Экология, здоровье, окружающая среда, государственное управление, 

природопользование, охрана окружающей среды. 

Abstract. This work examines the impact of environmental factors on the health of the popu-

lation, analyzes the influence of public administration in the field of environmental management and 

environmental protection on reducing the negative impact of environmental factors and improving 

the quality of life of the population. 

Key words. Ecology, health, environment, public administration, environmental management, 

environmental protection. 

 

Влияние экологических факторов на здоровье населения является одной из ключевых 

проблем современного мира. Экологические проблемы, такие как загрязнение воздуха, воды 

и почвы, а также изменение климата, могут привести к серьезным последствиям для здоровья 

людей, включая увеличение риска развития различных заболеваний. 

Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей 

среды играет важную роль в снижении негативного воздействия экологических факторов на 

население. Эффективное государственное управление может способствовать созданию усло-

вий для устойчивого развития, улучшению качества окружающей среды и сохранению при-

родных ресурсов [4]. 
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Одним из основных направлений государственного управления в данной сфере явля-

ется разработка и реализация экологической политики, которая включает в себя меры по 

предотвращению загрязнения окружающей среды, рациональному использованию природных 

ресурсов и улучшению качества жизни населения. Кроме того, государство должно обеспечи-

вать контроль за соблюдением экологических норм и правил, а также привлекать население к 

участию в решении экологических проблем. Ежедневно в окружающую среду попадает боль-

шое количество загрязняющих веществ. Сюда входят выбросы в атмосферу, стоки, сбрасыва-

емые в водоемы и реки, а также промышленные и общие отходы. И все это наносит непопра-

вимый ущерб нашей окружающей среде. Нет конца списку веществ, которые попадают во все 

уголки планеты, но не все они так ужасны, а некоторые очень опасны для природы и челове-

чества. Люди могут использовать их в качестве индикаторов качества окружающей среды. 

Каждый год список заболеваний связан с состоянием окружающей среды в регионе и за его 

пределами. 

В середине XX века была создана новая междисциплинарная наука – медицинская гео-

графия. Эта наука изучает закономерности географического распространения заболеваний че-

ловека. Как и все животное царство, люди часто подвергаются воздействию определенных 

факторов. Патогенные воздействия в природе (биологической и неживой) являются одной из 

основных причин смерти. Особое значение имеют очаговые инфекционные заболевания. При-

рода таких заболеваний заключается в том, что патоген присутствует в определенной экоси-

стеме, независимо от того, живут в ней люди или нет. До начала 20-го века очаговые заболе-

вания были одной из основных причин смерти среди людей. 

Важной частью этой работы является проведение мониторинга состояния окружающей 

среды и анализ полученных данных. Это позволяет выявить наиболее проблемные зоны и 

определить меры, которые необходимо принять для улучшения экологической ситуации [6]. 

Кроме того, государство должно способствовать формированию у населения экологи-

ческого сознания и культуры природопользования. Это может включать в себя проведение 

образовательных программ, информирование граждан о важности бережного отношения к 

окружающей среде и последствиях ее загрязнения для здоровья. 

Таким образом, воздействие экологических факторов на состояние здоровья населения 

является важным направлением государственного управления в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. Эффективное регулирование этого воздействия способствует улуч-

шению качества жизни граждан и сохранению природных ресурсов для будущих поколений. 

Искусственная среда также требует определенной адаптации, которая происходит че-

рез болезни. Причины заболеваний здесь: переедание, гиподинамия, вредные привычки, 

стрессы. Наибольшее влияние социально– экологические факторы оказывают на следующие 

тенденции: 

− процесс акселерации; 

− нарушение биоритмов; 

− аллергизация населения; 

− рост онкологической заболеваемости и смертности; 

− отставание физиологического возраста от календарного; 

− возврат инфекционной патологии; 

− абиологическая тенденция в организации жизни и др. 

В этот список также входит дезинфекция окружающей среды, которая уничтожает 

вредные и полезные для человека формы жизни. Все эти заболевания свидетельствуют о том, 

что окружающая человека среда находится в крайне неблагоприятном состоянии [1, с. 234]. 

Среди прочих факторов (образ жизни, генетика, качество продуктов питания) на долю 

качества окружающей среды приходится 17-20% факторов общественного здоровья. Влияние 

экологических факторов на здоровье трудно обнаружить из-за многочисленных химических 

веществ, которым подвергаются люди в своей работе и повседневной жизни. 
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Загрязнение окружающей среды можно разделить на загрязнение воздуха, загрязнение 

воды и другие «загрязнители», такие как шумовое загрязнение, электромагнитные поля и 

ионизирующее излучение [5, с.17]. 

Степень вреда от загрязнения воздуха оценивается по двум широким категориям: кан-

церогены, вызывающие злокачественные опухоли. Многие канцерогены также влияют на ге-

нетику и повышают частоту многих генетически обусловленных заболеваний. Канцероген-

ность и генетические эффекты тесно связаны и сопоставимы. 

Примерно 3–4 миллиона человек живут в городах с высокой концентрацией стирола и 

аммиака в воздухе. Во многих городах с миллионным населением в воздухе обнаруживаются 

высокие концентрации высокотоксичных тяжелых металлов, таких как мышьяк и винилхло-

рид. Загрязнение воздуха является причиной еще примерно 40 000 смертей в каждом городе 

России. 

Следует различать следующие виды воздуха: чистый воздух, воздух в промышленных 

зонах, воздух в жилых и общественных зданиях и воздух на промышленных предприятиях. 

Они имеют различные физические и химические параметры, по-разному воздействуют на жи-

вые организмы и требуют различных гигиенических мер для улучшения здоровья. Воздух об-

ладает положительными и отрицательными химическими, физическими и механическими 

свойствами. Химически чистый воздух представляет собой смесь кислорода, азота, углекис-

лого газа и некоторых инертных газов. Непосредственно загрязненный окружающий воздух 

имеет характерные составляющие, которые включают вышеупомянутые компоненты. 

Каждый из этих компонентов в отдельности важен для жизни на Земле, и изменение 

процентного содержания каждого из них в атмосфере может повлиять на здоровье человека. 

Кислород – важнейшая составляющая воздуха, необходимая для окислительных про-

цессов и связанная с организмом. Снижение его состава в воздухе до 17% приводит к учаще-

нию сердцебиения и дыхания, а снижение до 7-8% совершенно несовместимо с жизнью. 

Углекислый газ существует в природе в свободной и связанной форме. Чем больше его 

содержится в воздухе, которым мы дышим, тем меньше его выводится из нашего организма. 

Увеличение состава воздуха на 3-4% может вызвать отравление, а увеличение на 8% – тяжелое 

отравление и смерть. 

Дышать чистым кислородом вредно для здоровья, поэтому азот в воздухе является раз-

бавителем. Если концентрация в воздухе превышает допустимый уровень, это может привести 

к смерти [3, с. 54]. 

Загрязненный воздух может вызвать такие заболевания, как удушье, бронхит и астма. 

Ученые обнаружили, что люди, живущие в городских районах, за свою жизнь вносят в легкие 

около 200 граммов химических веществ, 16 граммов пыли и 0,1 грамма металлов. В городах, 

особенно в крупных, также наблюдается рост респираторных заболеваний. Загрязненный воз-

дух может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей и глаз [2, с. 89]. 

Одним из упомянутых загрязнителей является электромагнитное, шумовое и ионное 

загрязнение. 

Шум является универсальным биостимулятором, который может воздействовать на все 

органы и системы организма, вызывая ряд физиологических изменений. Такие эффекты могут 

быть как специфическими – ухудшение слуха, так и неспецифическими, например, вегетатив-

ные изменения – повышение артериального давления, ухудшение концентрации и памяти, 

напряжение глаз, повышенная раздражительность, нарушения сна и снижение успеваемости. 

Дети, живущие в условиях повышенного уровня шума, чаще испытывают проблемы с обуче-

нием чтению в школе и испытывают большие трудности с обучением чтению. Негативные 

последствия, связанные с воздействием шума, обусловлены способом изоляции домов. 

Шум является причиной неврологических, желудочных и сердечно-сосудистых рас-

стройств. Жизнь в постоянно шумной среде может привести к росту неврологических и сен-

сорных расстройств. Кроме того, совместное воздействие шума и вибрации приводит к увели-

чению частоты нарушений кровообращения среди населения. 
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Главным предназначением системы органов исполнительной власти в РФ, занимающее 

одну из самых важных и авторитетных позиций, является исполнение закона. 

В нынешних реалиях Российской Федерации, где активно регулируются общественные 

и экономические процессы, отсутствуют фундаментальные цели и функции, что, по мнению 

автора, является одной из важнейших проблем системы исполнительной власти. 

Существует множество различных мнений относительно сущности исполнительной вла-

сти. Без сомнений, каждый автор видит суть института исполнительной власти по-своему [2]. 

По мнению многих ученых деятелей, частью правительственной системы являются ор-

ганы исполнительной власти, осуществляющие исполнение нормативно-правовых актов, ос-

новываясь на своих функциях и предназначении. Самым совершенным определением органа 

исполнительной власти, которое полностью характеризует его суть, по мнению автора, явля-

ется следующее определение: «Орган исполнительной власти – это разновидность государ-

ственного органа, располагающая правом реализации функций исполнительной власти, в гра-

ницах своих обязанностей, с целью решения проблемных вопросов, возникающих в процессе 

осуществления деятельности» [3]. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~68~ 

Конституция РФ говорит нам о том, что система органов исполнительной власти в РФ 

иерархична, соответствует государственному строению, а также она регулирует взаимоотно-

шения между разными уровнями исполнительной власти. Абсолютно каждая система власти 

и органов обладает как общими чертами и свойствами «системности», так и собственными 

уникальными признаками. Данные признаки определяют иерархичность, соподчиненность и 

взаимодействие систем и органов. 

Конституция РФ – это правовой фундамент организации и деятельности Правительства 

РФ. Правительство РФ – это один из органов, который занимается реализацией исполнитель-

ной власти в нашем государстве. Данный орган является коллегиальным [1]. 

Для полного раскрытия темы настоящей научной статьи, автор считает необходимым 

выделить элементы Правительства РФ. Итак, в данный орган входят: 

– председатель Правительства РФ; 

– заместитель председателя Правительства РФ; 

– федеральные министерства. 

Председатель имеет право решать отдельные задачи на закрытых заседаниях. Прави-

тельство РФ, как правило, тесно взаимодействует гражданским обществом, выступая с вопро-

сами, которые предполагали к рассмотрению на своих заседаниях. 

Президиум Правительства РФ собирается только по тем случаем, которые требует опе-

ративной реакции. 

Также, одним из основных направлений деятельности Правительства РФ является под-

готовка периодичных отчетов (раз в год). 

Конституционный суд РФ в одном из своих постановлений поднял тему взаимодей-

ствия федеральных органов власти друг с другом, а также с Президентом РФ. Если какие-либо 

вопросы касаются системы федеральных органов власти и они не регулируются законодатель-

ством, то в этом случае эти вопросы может урегулировать Президент РФ с помощью своих 

указов. Очевидно, что данные указы не должны противоречить Конституции РФ, а также пре-

кращают свое действие в случае, если законодателем был принят закон по такому же вопросу. 

Как было сказано выше, к системе органов исполнительной власти также относятся фе-

деральные министерства, федеральные службы и агентства. 

Министерства являются органами исполнительной власти, которые осуществляют 

функции по разработанной государственной политике и нормативно-правовому регулирова-

нию. Основываясь на Указе Президента РФ, федеральные министерства осуществляют – во-

первых, правовое регулирование в своей сфере, во-вторых, контроль и координацию деятель-

ности других нижестоящих органов [6]. 

Нельзя не заметить, что для качественного функционирования каждой отдельно взятой 

части системы органов исполнительной власти необходимо точное следование определенным 

принципам. Многие юридические вопросы не имеют единого мнения со стороны ученых по 

их решению. Вопрос о принципах деятельности и функционирования исполнительной власти 

в РФ не является исключением [4]. 

Автор выделит наиболее часто встречаемый в юридической литературе перечень прин-

ципов, по которым работает исполнительная власть в РФ: 

– федерализм; 

– соответствие закону; 

– совокупность централизации и децентрализации. 

Нельзя не согласится с позицией тех авторов, которые утверждают, что федеральные 

органы исполнительной власти являются основой, которая поддерживает и контролирует все 

нижестоящие органы исполнительной власти [5]. 

В заключении данного исследования автор сделает вывод о том, что в настоящее время 

в системе органов исполнительной власти не обходится без проблемных вопросов, требующих 

решения. Так, по мнению автора, каждый структурный элемент этой системы обладал опреде-

ленным правовым статусом, в зависимости от его функций, регламента, обязанностей и прав. 

Система органов исполнительной власти в РФ не стоит на месте – она с каждым днем получает 
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все большее развитие. Данная тенденция не может пройти бесследно – временно падает про-

изводительность изменяющегося органа исполнительной власти, однако, любое движение 

вверх сопровождается небольшими падениями. 
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Согласно п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо 

определяется как организация, обладающая имуществом, находящимся в ее собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении, и отвечающая своим имуществом за 

свои обязательства. Организация также имеет право от своего имени приобретать или осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя обязанно-

сти, а также быть истцом или ответчиком в судебном процессе [3]. 

Юридические организации могут быть привлечены к административной ответственно-

сти при совершении административных правонарушений, которые регулируются статьями 

особенной части Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) или законами 

субъектов Российской Федерации [1]. 
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Статьи разделов I, III, IV, V КоАП РФ не содержат ограничений в отношении примене-

ния этих норм только к определенным типам лиц (физическим или юридическим), то есть эти 

нормы применяются одинаково как к физическим, так и к юридическим лицам, за исключе-

нием случаев, когда по смыслу этих норм они применяются только к физическим лицам [1]. 

Официального определения административной ответственности юридических лиц не 

существует. Учитывая, что административная ответственность является одной из форм юри-

дической ответственности и обладает такими же признаками, административную ответствен-

ность юридических лиц можно рассматривать как вариант юридической ответственности, вы-

ражающийся в прямых действиях уполномоченных органов или должностных лиц в отноше-

нии юридического лица, связанных с административным взысканием. 

Существует две основные концепции, которые раскрывают сущность вины юридиче-

ского лица в административном праве [4]. 

1) Первая рассматривает объективную составляющую как основной источник вины 

юридического лица в административном праве. В этом подходе вина юридического лица объ-

ясняется его противоправным поведением, основываясь на фактических действиях (или без-

действии) организации, которая не выполнила возложенные законодателем обязанности. 

2) Вторая говорит о коллективной вине юридического лица, то есть ставит вину кол-

лектива организации превыше, поскольку в первую очередь именно сотрудники взаимодей-

ствуют с третьими лицами, производят действия от имени организации, и поэтому через со-

трудников юридическое лицо выражает свою волю, выполняет функции, показывает психоло-

гическое отношение организации к деянию или бездействию. 

Можно сделать вывод, что в этой концепции вина юридического лица рассматривается 

как вина, не существующая на практике, а только в правовом законодательстве. 

Такое толкование законодателя подразумевает, что юридическое лицо может быть счи-

таться невиновным в совершении административного правонарушения только в случае, если 

оно докажет, что правонарушение было совершено под воздействием непреодолимой силы. 

Это означает, что только в этом случае у юридического лица отсутствует возможность соблю-

дать правила и нормы. 

Следовательно, ст. 2.1 ч. 2 КоАП не исключает возможность привлечения юридических 

лиц к административной ответственности. 

Кроме того, можно применять комплексную концепцию, в соответствии с которой вина 

юридического лица будет зависеть от вины его сотрудников или представителей, чьи действия 

стали причиной совершения административного правонарушения. 

Состав административного правонарушения обычно включает в себя следующие эле-

менты: объект правонарушения (общественные отношения), субъект правонарушения, объек-

тивная сторона правонарушения (действие или бездействие субъекта) и субъективная сторона 

(отношение к совершенному деянию). 

Административная ответственность юридических лиц обладает рядом характеристик [2]: 

1. Как указано в ст. 2.1 КоАП РФ, административное наказание, налагаемое на юриди-

ческое лицо, не освобождает от ответственности физическое лицо, совершившее правонару-

шение, и наоборот. 

2. Ст. 2.10 КоАП РФ содержит особенности административной ответственности юри-

дических лиц в случае их реорганизации (части 3-8). 

3. В отношении юридических лиц могут быть применены следующие административ-

ные наказания: предупреждение, административный штраф, конфискация используемого 

средства или предмета административного правонарушения, административное приостанов-

ление деятельности. 

4. По сравнению с другими субъектами административных правонарушений, юридиче-

ские лица подвергаются более строгим санкциям. Например, административные наказания, 

применяемые к предпринимателям, могут привести к их банкротству. 
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Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что юридическое лицо имеет специальный 

статус в рамках административной ответственности. Административная ответственность юри-

дического лица может быть определена как форма юридической ответственности, которая за-

ключается в наложении административных санкций на юридическое лицо за совершение ад-

министративного правонарушения. Несмотря на то, что определение вины юридического 

лица, зафиксированное в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, всё еще является предметом дискуссий в науке 

административного права, я считаю, что комплексное понимание вины юридического лица в 

административном праве является наиболее перспективным и правильным в отношении та-

кого субъекта как юридическое лицо. 
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Современные Российские ученые-административисты обращают внимание на специ-

фику административной ответственности юридических лиц, которую необходимо соблюдать 

юридическим лицам, чтобы избегать проблем с законом и административными санкциями. 

Они подчеркивают важнейшую особенность – понятие вины, которая возникает в коллективе 

в случае неправомерного поведения, проявляющегося в психологическом отношении юриди-

ческого лица к определенным действиям и их последствиям, а также уделяют внимание дан-

ному явлению и приобретению им характера субъективного критерия [4]. 
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Рассматривая указанное явление, можно понять, что юридическое лицо в лице органи-

зации состоит из людей, которые могут самостоятельно принимать решения без согласования 

с юридическим лицом или выступать от имени юридического лица, но при этом совершать 

неправомерные действия, за которые законом предусмотрены наказания. 

Следует выделить следующие важные особенности административной ответственно-

сти юридических лиц: 

1) Анализ ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ подтверждает возможность назначения административ-

ного наказания юридическому лицу, но и не освобождает за данное правонарушение виновное 

физическое лицо и наоборот [2]; 

2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит 

четко структурированные особенности в рамках административной ответственности, которые 

должны исполнять юридические лица, даже если они находятся в стадии реорганизации (ч. 3–

8 ст. 2.10 КоАП РФ) [2]; 

3) Важно выделить, что юридические лица имеют особые виды административных наказа-

ний: предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, административное приостановление деятельности; 

4) Применение тяжких санкций по отношению к юридическим лицам; 

Возможность более глубокого исследования Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 4-П, касающегося привлечения юридических 

лиц к административной ответственности, позволяет рассмотреть следующие вопросы [3]: 

1) Юридические лица обязаны выплатить административный штраф в качестве преду-

преждения строгих санкций за правонарушения, совершенные в рамках их деятельности; 

2) Размер административного штрафа может быть увеличен в зависимости от количе-

ства и частоты совершения правонарушений юридическим лицом, что не соответствует прин-

ципу административного права; 

3) Юридические лица имеют право оспорить предъявленные претензии, если они счи-

тают, что не нарушали российское законодательство; 

4) Юридическое лицо может обратиться в суд для пересмотра своей вины и борьбы с 

административным штрафом в соответствии с положениями Конституции Российской Феде-

рации [1]; 

5) Следует отметить, что согласно части 3 статьи 2.10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях возможно одновременное привлечение к админи-

стративной ответственности юридического лица и его руководителя за одно и то же наруше-

ние при невыполнении требований индивидуального правового акта, адресованного юридиче-

скому лицу [2]. 

Итак, для того чтобы устранить неопределенность и непоследовательность в установ-

лении условий наступления административной ответственности для юридических лиц, необ-

ходимо [6]: 

1) Включить исчерпывающий перечень этих условий в Общей части КоАП РФ. При 

этом в статьях Особенной части Кодекса, устанавливающих административные наказания для 

юридических лиц, либо в примечаниях к этим статьям можно было бы определить, какие усло-

вия из перечня являются обязательными для привлечения организации к административной 

ответственности; 

2) Для улучшения материально-правовой регламентации административной ответ-

ственности юридических лиц и воплощения данных идей в жизнь, требуется изменить струк-

туру соответствующих норм Особенной части КоАП РФ (а также аналогичных законов субъ-

ектов Российской Федерации); 

3) Признание того, что действия, которые считаются административным правонаруше-

нием для юридического лица согласно действующему административному законодательству, 

фактически таковыми и являются, а в определенных случаях могут быть преступлением для 

его руководителей или других сотрудников [5]. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~73~ 

Такая установка учтет тот аспект, который не имеет однозначного решения в правопри-

менении. Считаю, что процесс, указанный в пункте №3 не может быть отдельным от проце-

дуры, проводимой по делу об административном правонарушении или преступлению юриди-

ческого лица, совершившего противоправные действия. Ответственность необходимо разде-

лять между этими двумя субъектами. 

В заключение хочу сказать, что обсуждаемые выше вопросы не ограничиваются только 

этими аспектами материального и процессуального права административной ответственности 

юридических лиц. Эта публикация не претендует на полное исследование всех этих аспектов 

и объективность высказанных в ней суждений. Ее цель заключается в привлечении внимания 

специалистов по административному праву к особенностям административной ответственно-

сти таких субъектов и устранении недостатков нормативного регулирования этой ответствен-

ности для юридических лиц, которые повторяются в проектах нового административного за-

конодательства (работа над которыми пока не завершена). 
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Районный суд играет важную роль в системе судов корпоративной юрисдикции. Он 

рассматривает большинство частных и уголовных дел в первой инстанции. По федеральному 

закону «О судебной системе РФ» областные суды создаются и ликвидируются в соответствии 

с установленными процедурами. Они могут быть организованы как в районах, мегаполисах 
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без районного деления, так и в участках (округах) городов. Возможно создание одного област-

ного суда для всей территории участка, включая находящиеся в нем мегаполисы (города) [1].У 

районного суда есть реестр полномочий: 

1. Рассмотрение первоначальных категорий дел: 

а) Уголовные дела, за исключением тех, которые подпадают под компетенцию выше-

стоящих судов в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ; 

б) Частные дела, после отсева дел, рассматриваемых высшими судьями, арбитражными 

судами и другими специализированными органами. В регионах РФ, где не назначены или не 

выбраны вселенские судьи, дела, попадающие под их компетенцию, рассматриваются одним 

арбитром областного суда. При объединении нескольких требований, изменении субъекта 

истцом или подаче противовозбуждения, новые условия рассматривает областной суд, а 

остальные – вселенский судья. Все требования подлежат рассмотрению в районном суде; 

в) Особые обстоятельства специфического производства: факты, имеющие юридиче-

ское значение; признание лица неизвестно отсутствующим и объявление его умершим; при-

знание лица недееспособным или непричислимым; признание имущества безхозяйным; ис-

правление неправильных записей в реестрах частного состояния; заявления для действий но-

тариусов и органов, осуществляющих нотариальные действия; восстановление потерянных 

документов для истца. Роль суда в данных делах заключается в установлении фактов, имею-

щих юридическое значение; 

г) Частные дела, возникающие из административно-правовых отношений. Рассматри-

ваются на основе заявлений граждан о незаконных действиях (решениях) национальных орга-

нов, органов регионального самоуправления, коллективных органов регионального само-

управления, коллективных систем и должностных лиц. 

2. Рассмотрение и принятие решений о административных правонарушениях, подве-

домственных судам [2]. 

3. Пересмотр частных дел на основе новых обстоятельств, если суд принял решение по 

данному делу до передачи в высший суд [3]. 

4. Определение заключений и других решений, принятых высшими судьями.5. Актив-

ное участие в обеспечении исполнения заключений и других решений, включая обсуждение 

вопросов условно-досрочного освобождения и снятия судимости и т. д.Закон строго регули-

рует процедуры рассмотрения и вынесения всех категорий дел, чтобы обеспечить вынесение 

законных и обоснованных решений и исключить неправомерное вмешательство в деятель-

ность судей, народных заседателей и арбитражных судей. Районный суд является естествен-

ным вышестоящим судом для глобальных судей, действующих в соответствующем тяжебном 

районе. 
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В современной России суды играют значимую роль в защите прав граждан. Рассмотре-

ние дел в судебной системе является важным механизмом обеспечения справедливости и при-

нятия правильных решений. Судебные процессы позволяют каждому гражданину оспорить 

свою незаконно ограниченную свободу или получить компенсацию за нарушение его прав [1]. 

Права человека являются одним из основных принципов судебной системы в России. 

Каждый человек в стране обладает определенными правами, которые гарантированы Консти-

туцией и другими законами. Государство должно обеспечивать равенство перед законом и за-

щиту прав и свобод граждан [2]. 

Улучшение судебной системы является одним из важнейших направлений работы гос-

ударства. Необходимы меры по повышению качества работы судов, укреплению независимо-

сти судебной власти и развитию профессиональной подготовки судей. Только тогда можно 

говорить об эффективной защите прав граждан в России. 

В задачи судов общей юрисдикции входит обеспечение и защита нарушенных прав и ин-

тересов физических и юридических лиц, а также государства, федеральных органов власти и ор-

ганов местного самоуправления; укрепление законности и правопорядка; предупреждение пре-

ступлений и нарушений прав; защита конституционного строя и национальной безопасности [3]. 

Присяжные заседатели в судах общей юрисдикции Федерации являются гражданскими 

участниками судебного процесса и участвуют в рассмотрении уголовных и гражданских дел. 

Присяжные заседатели привлекаются к вынесению судебных решений совместно с судьями-

экспертами. Обязанности присяжных заседателей в федеральных судах общей юрисдикции 

регулируются федеральным законом и включают в себя следующие важные аспекты [4]: 

1. Участие в уголовном процессе: присяжные заседатели участвуют в уголовном про-

цессе и выносят вердикт о виновности или невиновности на основании представленных дока-

зательств. 

2. Сохранение независимости и беспристрастности: они должны основывать свои решения 

на собственных убеждениях и не подвергаться никакому внешнему влиянию или давлению. 

3. Обеспечение отправления правосудия: их участие способствует разнообразию мне-

ний и гарантирует, что общественное мнение учитывается при принятии судебных решений. 

4. Участие в обучении: судьи проходят обучение, чтобы понимать свои обязанности, 

права и судебные процедуры. 

5. Сотрудничество с судьями-экспертами: сотрудничество с судебными экспертами 

обеспечивает справедливое судебное разбирательство. 

6. Присяжные заседатели: важность участия гражданского общества в судебном про-

цессе дополнительно подчеркивается для обеспечения того, чтобы судебные решения отра-

жали общественное сознание и моральные ценности. 
Деятельность судов общей юрисдикции охватывает широкий спектр задач и функций, 

включая разрешение гражданских и уголовных дел. Вот основные области деятельности судов 
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общей юрисдикции: рассмотрение гражданских дел, рассмотрение уголовных дел, рассмотре-
ние административных дел, рассмотрение дел, связанных с нарушениями административного 
законодательства, такими как штрафы или другие административные меры, надзор за испол-
нением решений [5]. Роль присяжных заседателей в судах общей юрисдикции заключается в 
представлении гражданского мнения и обеспечении справедливых решений, основанных на 
обширном обсуждении и анализе фактов в уголовных процессах. Таким образом, суды общей 
юрисдикции играют важную роль в решении широкого спектра правовых вопросов и являются 
первой инстанцией в многих категориях юридических дел. 
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Аннотация. Статья посвящена основам содержания понятия административного спора. 
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стративное судопроизводство. 
Abstract. The article is devoted to the basic content of the concept of an administrative dispute. 
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ceedings. 

 
Научное обоснование является следствием проблемы, толкование которой много-

гранно и многозначно. Для исследования вопроса о доктринальном подходе к содержанию 
понятия административный спор необходимо обратить внимание на взаимосвязь таких поня-
тий как государство и право, теория права. В каждом государстве и в каждом временном пе-
риоде научное обоснование понятий правовых норм отличается, так как правовая норма аб-
страктна, является своеобразным правилом поведения в пространстве других абстрактных по-
нятий. Законы, указы, решения судов и другие источники права являются формой существо-
вания правовых норм, установленных и законодательно закрепленных органами государства 
[3]. В современной научной и учебной литературе сформированы универсальные критерии 
для выделения отраслей права (предмет правового регулирования, метод, базовые источники 
права). Система права современной России и система законодательства являются понятиями 
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из разных пространств (абстрактного и конкретного). Абстрактное понятие правовой нормы 
содержит гипотезу, диспозицию и санкцию, т. е. определенную идеальную форму, которая в 
действительности идеальной не является и имеет большое значение для совершенствования 
юридической техники. 

Юридические правоотношения характеризуются объектами, субъектами и содержа-
нием, выражаются в форме действия или бездействия. Административные правонарушения – 
виновное, общественно опасное и противоправное деяние, ответственность за которое преду-
смотрена в кодексе об административных отношениях Российской Федерации. Администра-
тивное право является сложной и многогранной отраслью современного законодательства, 
предмет многочисленных научных споров и дискуссий. Единого подхода к отдельным спор-
ным положениям административного права и его понятий в нашей научной среде пока не су-
ществует [4]. Совокупность этих двух понятий административное право и административный 
спор по мнению многих ученых уже изначально вступают в своеобразное противоречие друг 
с другом. В споре рождается истина, так как он подразумевает под собой соревнование между 
собой сторон спора (субъектов административно правовых отношений) с предоставлением 
устных показаний, письменных или зафиксированных на иных носителях доказательств, вы-
ражающих позицию конкретной стороны спора, т. е. своеобразное перетягивание каната, ре-
зультатом которого будет вступившее в законную силу решение уполномоченного на то су-
дебного органа, так как в спорных ситуациях только суды наделены правом принимать окон-
чательное решение по итогам состязательного процесса. Следовательно, спор является резуль-
татом реализации своих полномочий органами государственной власти [5]. 

В административном судопроизводстве правосудие осуществляется для разрешения 
конкретного административного спора. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 2015 года зало-
жил понятия административное судопроизводство и административный спор, но определение 
этим понятиям не дано, что является основанием для многочисленных научных изысканий и 
трактовок этих понятий различными авторами-аналитиками теории государства и права [1]. 
Ю.Н.Старилов, А.В.Квятковский и С.А.Зайцев придерживаются схожих позиций, ставя знак 
равенства между административным делом и спором, что это и есть административное судо-
производство [2]. Другие ученые, например В.Н.Андриянов, приравнивают административное 
судопроизводство к административному процессу, подразумевая под этим процессуальную 
форму осуществления административного судопроизводства между органами власти и граж-
данами. Совсем иной точки зрения придерживается А.Б.Зеленцов, рассматривая администра-
тивную юстицию в целом как механизм разрешения административно-правовых споров. До 
настоящего времени ученые не пришли к единому мнению, споры и научные изыскания поня-
тия вышеперечисленных определений права продолжаются. Однако следует признать, что, не-
смотря на имеющиеся в административном законодательстве пробелы, можно считать их до-
статочно несущественными для осуществления субъектами административного права своих 
прав и обязанностей, а судебными органами – вынесения законных и обоснованных решений. 

В правовом равенстве и неравенстве сторон административного спора в любом случае 
имеется конфликт, вытекающий или из административно-правовых договоров, или из непра-
вомерного поведения сторон, или из разногласия по поводу актов, прав и обязанностей, или 
из обжалования неправомерных действий и ряда других, закрепленных законодательством 
Российской Федерации [6]. При неясности толкования той или иной норма, того или иного 
определения, при отсутствии раскрытого понятия и многообразии его толкования, дополни-
тельно к уже отработанным и исследованным юридическим понятиям и практикам приходят 
на помощь судебная практика, аналогия права, Постановления Пленумов Верховного суда 
Российской Федерации, основы законодательства [7]. 

Выделение формального и материального подхода в теории понимания термина адми-
нистративный спор или материально-правового имеют место быть в научном обосновании, но 
нельзя забывать, что предметный подход к пониманию вышеуказанного понятия должен учи-
тывать различия между частным и публичным правом и то, что органами госуправления при-
меняется административное право. 
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Полагаю, административный спор является таковым только в том случае, если предмет 
спора, его рассмотрение и разрешение предусмотрены административным законодательством 
Российской Федерации с итогом в виде вынесения судебного решения. 
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. В данной исследовательской работе обсуждается динамичный ландшафт 

рынка недвижимости, его текущие возможности и намечаются ключевые приоритеты разви-
тия. В исследовании используется комплексный подход к анализу многогранных факторов, 
влияющих на сектор недвижимости, охватывающий экономические, социальные и технологи-
ческие аспекты. Исследуя преобладающие рыночные тенденции, данная работа призвана 
предоставить ценную информацию инвесторам, политикам и заинтересованным сторонам от-
расли. В исследовании рассматриваются новые возможности на рынке недвижимости с учетом 
таких факторов, как урбанизация, демографические сдвиги и технологические достижения. 

Ключевые слова. Недвижимость, развитие, ипотека, ставка. 
Annotation. This research paper discusses the dynamic landscape of the real estate market, its 

current capabilities and outlines key development priorities. The study uses an integrated approach 
to the analysis of multifaceted factors affecting the real estate sector, covering economic, social and 
technological aspects. By exploring prevailing market trends, the document aims to provide valuable 
information to investors, policy makers and industry stakeholders. The study examines new opportu-
nities in the real estate market, taking into account factors such as urbanization, demographic shifts 
and technological advances. 

Keywords. Real estate, development, mortgage, key rate. 
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Рынок недвижимости, это динамичный сектор с множеством разнообразных возмож-

ностей вложений. Применяя многомерный подход, мы исследовали экономические, социаль-

ные и технологические аспекты, которые вносят свой вклад в непостоянную природу этой от-

расли. Обобщая данные на сегодняшний день и отраслевые тенденции, мы предлагаем неко-

торые возможности, доступные широкому кругу лиц, заинтересованных в инвестировании в 

область недвижимости. 

Возможности на рынке недвижимости могут варьироваться в зависимости от экономи-

ческих условий, рыночных тенденций и местных факторов. Вот несколько предлагаемых нами 

возможностей, которые частные лица, инвесторы и девелоперы могут рассмотреть на рынке 

недвижимости [1, с. 23]. 

Сегодня востребована тенденция расширение пригородов. Рост популярности удален-

ной работы привел к росту интереса не только к пригородным, но и сельским районам. Воз-

можности рынка недвижимости включают в себя создание мест совместного проживания (бут-

кемп, бизнес-инкубатор), объектов, удобных для домашнего офиса, и сообществ, которые со-

ответствуют предпочтениям удаленных работников в отношении образа жизни. 

В 2023 году Росреестр предоставил данные о покупке вторичного жилья, что вынуж-

дает рынок реагировать на спрос населения в этой области. Удовлетворение спроса на вторич-

ное жилье может стать важной возможностью, особенно в регионах, где ощущается нехватка 

домов по разумным ценам. График числа регистраций покупки вторичного жилья представлен 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сделки с вторичной недвижимостью, совершенные в 2023 году 

 

Компании, специализирующиеся на развитии науки и техники, часто нуждаются в по-

стройке центров технологий и инноваций. Инвестиции в коммерческие площади в районах с 

растущим технологическим сектором могут быть прибыльными, поскольку технологическим 

компаниям часто требуются офисные помещения. 

Популярная форма распространения инновационной, высокотехнологической, а также 

бытовой продукции, удачно реализуется через адаптацию торговых площадей. С развитием 

электронной коммерции стратегическим шагом может стать перепрофилирование торговых 

площадей под логистические или экспериментальные магазины. Успех таких компаний, как 

Wildberries, Ozon отличный пример удачных вложений в данную форму недвижимости. 

Не стоит обходить вниманием и нематериальную сторону рынка недвижимости. Разра-

ботка или инвестирование в цифровые платформы для управления недвижимостью, виртуаль-

ных туров по объектам недвижимости и онлайн-транзакций может извлечь выгоду из расту-

щей тенденции цифровизации недвижимости. Ведь это очень удобно, предварительно оценить 

товар, организовать управление инвестиционным портфелем или любые другие возможности, 

которые сегодня можно реализовать дистанционно. Предоставление профессиональных услуг 

по управлению недвижимостью для краткосрочной аренды – это новая возможность. Не стоит 

забывать, о банальной лени потенциальных клиентов и улучшать эту сферу услуг. 
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Для инвесторов, ориентированных на получение дохода предлагаем рассмотреть инве-

стиционные фонды недвижимости, которые позволяют частным лицам диверсифицировать 

свои портфели без прямого владения физической недвижимостью. Такие вложения часто обес-

печивают регулярный доход в виде дивидендов, что делает их привлекательными. 

Благодаря успешной политике стран СНГ в области природоохранной деятельности и 

экологии, очень удачно можно заняться гостиничными услугами. Инвестирование в недвижи-

мость для краткосрочной аренды или дома для отпуска, агроусадьбы и др. может быть выгод-

ным, особенно в туристических местах. 

Ремонт и перепродажа проблемной недвижимости или старых домов могут быть при-

быльным делом, особенно сейчас, когда мы имеем данные о популярности вторичной недви-

жимости. 

Следует обратить внимание на такую возможность, как адаптивное повторное использо-

вание недвижимости. Перепрофилирование старых зданий, бывших фабрик для новых функ-

ций, таких как переоборудование складов в жилые лофты или офисы, может стать творческой 

возможностью для самореализации и заработка. Необычное использование недвижимости 

очень привлекает молодежь, что увеличивает охват аудитории и, соответственно, прибыль. 

Понимание местных рыночных условий, нормативно-правовой базы и уникальных по-

требностей целевой аудитории имеет решающее значение для успеха в динамично развиваю-

щейся отрасли недвижимости. Особенно важно такое понимание в области демографических 

сдвигов. Они играют решающую роль в формировании возможностей на рынке недвижимо-

сти. Понимание меняющейся демографии населения помогает специалистам по недвижимо-

сти, инвесторам и девелоперам выявлять возникающие тенденции и адаптировать свои стра-

тегии к меняющимся требованиям. Изменение структуры домохозяйств можно смело назвать 

тенденцией 21 века. С приходом в социальную сферу идей экологии и устойчивого развития, 

роста населения, спроса на недвижимость в крупных городах наблюдается увеличение квар-

тир, рассчитанных на одного человека и компактные условия проживания с гибкой планиров-

кой (до 15 кв. м.). Особенно это актуально, для молодых людей. 

Оценив возможности и выделив приоритеты для развития в области недвижимости, 

стоит упомянуть, как сильно влияние глобальных экономических условий может оказать на 

эту динамическую область. Ведь если экономика будет в упадке, то и ни о каком развитии, а 

тем более творческом подходе речи может и не быть. Для обывателя наиболее популярной 

формой вложения в недвижимость, является льготная ипотека. На ее примере, мы предлагаем 

оценить состоянии этого рынка в Российской Федерации на сегодня: 

Льготная ипотека – это форма бюджетного софинансирования. Банк получает полный 

процент по ипотеке. Ключевую ставку в РФ подняли в 2023 году, это означает, что в бюджете 

должны быть предусмотрены значительно большие деньги для компенсации ипотеки банкам. 

Мы думаем, что скорее всего таких денег в бюджете страны нет. Войти в ипотеку не представ-

ляется возможным, в связи с изменением ключевой ставки. Политика ЦБ не определяется эко-

номикой страны, что часто приводит к ряду негативных последствий. Возможно это связано с 

тем, что экономика стран СНГ в мировом глобальном разделении труда – импортная, многим 

заинтересованным капиталодержателям выгодно быть встроенным в западную систему разде-

ления труда. В 2023 году в стране выросли внутренние инвестиции, что привело к экономиче-

скому росту [2]. Под влиянием МВФ была дана команда остановить экономический рост, для 

чего в ЦБ подняли ставку. В условиях недомонетезированной экономики, рост инвестиций в 

реальный сектор снижает инфляцию. Поднять ставку, при почти нулевой инфляции не пред-

ставляется возможным. Поэтому ЦБ РФ девальвировал рубль, якобы под угрозой будущей 

инфляции. Началась инфляция и подорожали импортные товары, рубль “опустился” и в этой 

ситуации подняли ставку. Выросли издержки всех производителей РФ, что вызвало еще более 

сильную инфляцию. Повышение ставки не снижает инфляцию издержек, цена в долларах не 

меняется, поэтому в таких условиях брать недвижимость в ипотеку очень рискованно. Для 

благоприятного развития реального сектора, нужно снизить ставку до небольшого значения, 

увеличить внутренние инвестиции. 
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ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена истории Конституции Российской федерации, ее созданию, 

развитию и изменениям. В статье подробно описаны периоды создания и становления Конститу-

ции, а также описано какие поправки были внесены со временем и что они дали населению. 

Ключевые слова. Конституция, Российская Федерация, СССР, РСФСР, Россия, государ-

ство, власть. 

Annotation. The article is devoted to the history of the Constitution of the Russian Federation, 

its creation, development and changes. The article describes in detail the periods of creation and for-

mation of the Constitution, as well as describes what amendments were made over time and what 

they gave to the population. 

 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Россий-

ской Федерации – высший нормативно-правовой акт России [1]. 

Конституция является основой всей правовой системы России и определяет смысл и 

содержание других законов. Действующий закон был принят 30 лет назад – 12 декабря 

1993 года. Годы принятия конституций отображают определенные этапы в развитии страны и 

исторические процессы. 

Первая Конституция в России (РСФСР) была принята 10 июля 1918 года. Она включала 

17 глав и 90 статей. Главные принципы этого документа легли в основу не только последую-

щих конституций союзных и автономных советских республик, но и стали основополагаю-

щими для Конституции СССР 1924 года – документа, который законодательно закрепил обра-

зование СССР в 1922 году [2]. 

31 января 1924 года Второй съезд Советов одобрил первую Конституцию СССР. Этот 

документ был посвящен принципам построения первого в мире социалистического союзного 

государства. Были утверждены Государственный флаг, герб и столица СССР. 

Вторая советская Конституция была принята на VIII Чрезвычайном съезде Советов 

СССР 5 декабря 1936 года. Она вводила принцип всеобщего, равного и прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании. Всем гражданам гарантировались равные права на труд 

и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, провозглашалась свобода совести, 

слова, печати, собраний и митингов [3]. 

Последняя советская Конституция была принята Верховным Советом СССР 7 октября 

1977 года. Этот документ вошел в историю как «Конституция развитого социализма». Впер-

вые были закреплены права на охрану здоровья, жилище, пользование достижениями куль-

туры, свободу творчества. Эта Конституция прекратила свое действие в конце 1991 года в 

связи с распадом СССР. 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-10-2023.pdf
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Подготовка новой конституции велась в изменившихся условиях. В то время в стране 

уже появился институт президента, Конституционный суд. 

Наши эксперты внимательно изучали предшествующие конституции, а также ино-

странный опыт – комплекс конституционных актов других стран. Среди них были и Консти-

туция США, и европейские конституции, и, например, индийская, которая является самой об-

ширной по объему в мире – более 400 статей [4]. 

Особое внимание уделяли опыту иностранных государств с федеративным устрой-

ством. Изучали, как решается нашими коллегами задача создать эффективные принципы фе-

деративных отношений, обеспечивающие прочность государства при минимизации государ-

ственного аппарата. 

Конституция решила вопросы государственного языка, обеспечила защиту коренных и 

малочисленных народов. Было определено, что внешняя политика является исключительным 

полномочием федеральных органов власти, равно как, например, таможенное, уголовное за-

конодательство. Был установлен запрет на ограничение свободного перемещения товаров 

внутри России. Эти формулировки – насущный на тот момент ответ на желание отдельных 

регионов взять на себя больше государственных полномочий, что в итоге разнесло бы Россию 

вдребезги. Той же цели служило введение единой денежной единицы – рубля, управление ко-

торой стало исключительной компетенцией федерального центра, с прямым запретом выпуска 

региональных денег. 

Одним из ключевых был вопрос равенства субъектов Федерации. В итоге было принято 

взвешенное решение. В Конституции перечислены все субъекты Федерации. Установлен пе-

речень полномочий, находящихся в исключительном ведении федеральных органов власти и 

перечень полномочий совместного ведения. Установлены границы полномочий субъектов Фе-

дерации, порядок их изменений. Принята необходимость утверждения общенациональных 

символов и институтов – флаг, герб, гимн. В целом создана система, которая укрепила Россию, 

объединила страну и людей, что и было на тот момент архиактуальным. 

В октябре – ноябре 1993 года президентский проект Конституции РФ прошел оконча-

тельную доработку и был вынесен президентом на референдум 12 декабря. Именно в этот день 

мы отмечаем день Конституции. 

Работа над конституционными изменениями шла в комитетах Госдумы, Совета Феде-

рации, на площадке созданной президентом Рабочей группы, в которую вошли в том числе 

представители всех парламентских фракций, ученые, политики, деятели науки, культуры, ис-

кусства, представители органов власти, общественных организаций. 

Конституции принадлежит первое место в правовой системе страны. Ее положения яв-

ляются первичными, исходными, основополагающими. Все другие правовые акты, действую-

щие в России, должны соответствовать основному закону. 

Со дня принятия Конституции РФ в нее несколько раз вносили изменения [5]. 

– В 2008 году была введена норма о ежегодном отчете Правительства перед Государ-

ственной Думой, а также увеличен срок полномочий Президента с четырех до шести лет, де-

путатов Государственной Думы – с четырех до пяти лет. 

– В 2014 году в состав Российской Федерации вошли Республика Крым и город феде-

рального значения Севастополь. В этом же году были объединены Арбитражный и Верховный 

суды: Высший Арбитражный Суд РФ упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, от-

несенные к его ведению, были переданы в юрисдикцию Верховного Суда РФ. 

– В 2020 году были инициированы поправки, которые затем были одобрены большин-

ством россиян в ходе общероссийского голосования и вступили в силу 4 июля 2020 года. Эти 

изменения, в частности, закрепили обязательную индексацию пенсий, пособий и других соци-

альных выплат, защиту исторической правды, брак как союз мужчины и женщины. Президент 

передал часть своих полномочий Государственной Думе. Всего было внесено 206 поправок. 

Часть из них направлена на обеспечение суверенитета РФ, в частности запрет на действия, 

направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям. Повы-
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сился уровень социальной защиты – в приоритете защита детей и семейных ценностей, обеспе-

чение доступного образования, повышенный уровень гарантий в сфере здравоохранения для 

граждан, минимальный размер оплаты труда не меньше прожиточного минимума в целом по 

стране, индексация пенсий не реже одного раза в год, адресная социальная поддержка. 

Еще один важный блок – формирование единой системы публичной власти и совер-

шенствование системы сдержек и противовесов. Стало возможным создание федеральных 

территорий – особых публично-правовых образований, где осуществляется инновационное 

развитие, а организация публичной власти устанавливается специальным федеральным зако-

ном. Единство системы публичной власти означает согласованное действие различных уров-

ней власти, как единого целого, во благо граждан, общества, государства. 

В 2022 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о 

вхождении в состав России. 30 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин и ру-

ководство новых регионов подписали международные договоры о принятии их в состав Рос-

сии. 3 октября 2022 года ГД ратифицировала соответствующие документы и приняла феде-

ральные конституционные законы. Изменения были внесены в статью 65 Конституции РФ 

«Федеративное устройство» [6]. 

Одновременно со всенародным голосованием по проекту Конституции 12 декабря 

1993 года состоялись выборы в российский парламент – Совет Федерации и Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва. В ГД были избраны 

444 депутата. 

Деятельность Федерального Собрания регулируется Конституцией РФ, различными 

федеральными законами, а также регламентами палат. 

В соответствии с Основным законом, депутатом может быть избран гражданин РФ, до-

стигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. В Государственную Думу избира-

ются 450 депутатов. Срок полномочий созыва составляет пять лет. Выборы проходят по сме-

шанной системе, при которой половина депутатского корпуса (225 мандатов) получает места 

по спискам партий, другая половина – по одномандатным округам. 

К ведению ГД относятся принятие федеральных конституционных законов и федераль-

ных законов, контроль деятельности Правительства Российской Федерации, утверждение кан-

дидатуры Председателя Правительства по представлению Президента, утверждение по пред-

ставлению Председателя Правительства кандидатур заместителей Председателя Правитель-

ства и федеральных министров (за исключением министров «силового блока»), назначение и 

освобождение от должности руководителя Центрального банка, заместителя Председателя 

Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека, объявление амнистии, вопросы меж-

дународного парламентского сотрудничества. 
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Сегодня не только задевает интересы подавляющей части населения страны, но и пред-

ставляет собой одну из существенных проблем государства – состояния жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. 

Основную составляющую социально-экономической политики современного россий-

ского государства представляет собой государственная политика в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это одна из ключевых отраслей обслуживания, 

отражающая основную часть обращения граждан, основой его развития является рост насе-

ленных пунктов и потребность в условиях ЖКХ [1]. 

Под жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) понимается комплекс подотраслей, 

обеспечивающих функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий насе-

ленных пунктов, создающих удобства и комфортность проживания и нахождения в них граж-

дан путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг. 

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства рос-

сийской федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, является важнейшим 

документом, описывающим направления государственной политики в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства [2]. 

Согласно данной Стратегии в целях развития и модернизации коммунальной инфра-

структуры требуется реализация долгосрочной комплексной программы модернизации ком-

мунальной инфраструктуры. С помощью реализации данной программы отрасль жилищного 

хозяйства сумеет справиться с нагрузкой из-за увеличения темпов строительства, а также усо-

вершенствовать качество предоставляемых гражданам коммунальных услуг [3]. Кроме того 

необходимы кардинальные решения, направленные на повышение энергетической эффектив-

ности систем инженерно-технического обеспечения путем поэтапного снижения их износа, 

уменьшения потерь в сетях инженерно-технического обеспечения и аварийности этих систем. 

В общей сложности весь комплекс мероприятий Стратегии, направленный на улучше-

ние комфортности и доступности жилья, повышение качества городской среды, формирова-

ние высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства, поспособствует увеличению роста инвестиций и вклада отраслей строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства в валовой внутренний продукт [4]. 

Первоочередная задача государственной политики в жилищно-коммунальной сфере за-

ключается в обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответ-

ствие объема комфортности жилищного фонда потребностям населения. 

В жилищно-коммунальной сфере не только обеспечение соответствия объема комфорт-

ного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской 

среды имеет преобладающее значение, но и: 
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- формирование комфортной городской среды, обеспечение безопасности мест пре-

бывания детей с родителями и возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных 

групп населения; 

- содействие в организации собственников жилья для эффективного управления мно-

гоквартирными домами путем совершенствования нормативно-правовой и методологической 

базы управления многоквартирными домами; 

- создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в том числе 

ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного жилья; 

- модернизация жилищно-коммунальной сферы, развитие механизмов государ-

ственно-частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг, совершенствова-

ние тарифной политики. 

Через реализацию государственных программ воплощаются функции местного само-

управления в реализации жилищно-коммунальной политики [5]. 

Государственная программа «Жилье и городская среда» является одной из ведущих 

программ, в повышение эффективности и надежности функционирования коммунальной ин-

фраструктуры, обеспечение качества и доступности коммунальных услуг заключается ее ос-

новная задача [6]. 

Таким образом, первостепенная цель государственной политики в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства представляет собой повышение качества жизни населения. Она дости-

гается через повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обес-

печение их доступности для населения. Государственные программы, позволяющие сконцен-

трировать и использовать ресурсы на достижение результатов по конкретным направлениям, 

считаются основными механизмами реализации государственной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 
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Современное время предъявляет все больше требований ко всем сферам общества, осо-

бенно к государственной и муниципальной службе, а низкая заработная плата делает данные 
профессии менее востребованными. Чтобы улучшить кадровую ситуацию, государственные и 
муниципальные служащие получают особые формы социальной защищённости [3]. 

Согласно законодательству, государственная гражданская служба Российской Федера-
ции представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан России на 
должностях государственной гражданской службы РФ для обеспечения исполнения полномо-
чий федеральных органов, органов субъектов РФ, а также лиц, замещающих государственные 
должности на федеральном и субъектном уровнях [1; 2]. Из данного определения можно вы-
делить следующие признаки: 

1. Если рассматривать основной признак государственной гражданской службы, то это бу-
дет – профессиональная служебная деятельность. Это означает, что работа должна быть осуществ-
ляться непрерывно как основной вид деятельности на основе специальных знаний и навыков. 

2. Могут работать на государственной службе только – граждане России. 
3. С целью обеспечения полномочий федеральных органов, а также органов субъектов 

РФ, которые замещают государственные должности на федеральном и субъектном уровнях 
будет осуществляется – государственная гражданская служба. 

Наша страна имеет федеративный характер, поэтому существует разделение на феде-
ральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу 
субъектов РФ [4]. 

Федеральная государственная гражданская служба означает профессиональную слу-
жебную деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской 
службы, направленную на обеспечение исполнения полномочий федеральных органов и долж-
ностных лиц в РФ [5]. Федеральная государственная гражданская служба, согласно Конститу-
ции РФ, находится в исключительном ведении страны. 

Значение государственной гражданской службы состоит в необходимости качествен-
ного и эффективного исполнения решений, обеспечивающих функции и задачи государства. 
Государственный служащий, выполняя свои административно-властные полномочия, служит 
государству и обществу в соответствии со своей должностью и положением, также известным 
как его статус. Правовой статус государственного служащего включает права, обязанности, 
свободы и законные интересы, которые регулируются конституцией, федеральными законами 
и нормативными актами. 

Важность правового статуса государственных гражданских служащих состоит в опре-
делении границ их деятельности по отношению к другим субъектам права. Общий правовой 
статус регламентируется конституцией России и федеральными законами. Правовой статус 
государственного гражданского служащего относится к числу специальных статусов, который 
определяет его роль и поведение в иерархии государственной службы. 
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Согласно общему уставу императорских российских университетов от 23 августа 

1884 г. произошли некоторые изменения относительно должности инспектора студентов, ко-

торый подчинялся уже ректору и исполнял его требования. Инспектор имел право надзора за 

студентами вне учебных занятий, но здесь он подчинялся требованиям попечителя. В целях 

соответствующего надзора инспектор студентов имел право назначать служителей инспекции. 

Под непосредственным подчинением инспектора студентов находились его помощники и сек-

ретарь по студенческим делам. Соответствующие должностные лица определялись в должно-

сти попечителем, по представлению инспектора, основанному на соглашении с ректором. В 

данном нормативном правовом акте непосредственное контролирование хозяйственной 

сферы вузов (оборот имущества, наблюдение за его сохранностью и учётом) принадлежало 

экзекуторам, за исключением московского императорского университета и императорского 

университета Св. Владимира где соответствующие функции были распределены между совет-

никами Правлений университетов по хозяйственной части. 

Учредительные полномочия Министерства народного просвещения были направлены 

на ликвидацию последствий студенческих волнений 1890-х гг. Осенью этого же года был от-

крыт юридический факультет в Томском императорском университете, а ровно через два года 

медицинский факультет в Новороссийском императорском университете. В 1900 г. в Москве 

были открыты женские курсы и стартовала разработка специального положения о высших 
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женских курсах. В связи с развитием дальнего востока была Министерством народного про-

свещения была реализована попытка открытия Восточного института – специализированного 

вуза для подготовки к службе в административных и торгово-промышленных учреждениях 

Восточной Сибири и дальнего Востока. Министерством народного просвещения было выде-

лено 1 млн. 570 тыс. руб. на открытие в 1900 г. Технологического института в Томске, который 

имел четыре отделения: горное, инженерное, механическое и химическое. В 1900 г. в струк-

туре Министерства народного просвещения был образован отдел по женскому профессио-

нальному образованию. Реализуя финансовые полномочия Министерство народного просве-

щения не только распоряжалось выделенными их государственного бюджета денежными 

средствами, но и имело право брать кредиты в коммерческих банках. В период с 1898–1899 гг. 

Министерство народного просвещения взяло около 4 млн. руб. кредитов, 80% средств которых 

были направлены на открытие научных и художественных фондов, организации экспедиций 

в Сибири, издание архивных документов, устройство зоологического музея и т. д. Бали кон-

кретизированы полномочия отдельных должностных лиц Министерства народного просвеще-

ния. В июне 1899 г. Министр народного просвещения Н.П. Боголепов проводил специальные 

консультации с попечителями учебных округов по вопросу введения специальных законода-

тельных мер для «водворения спокойствия в высших школах» [4]. Результатом этих меропри-

ятий 17 июня 1899 г. был принят указ императора, в соответствии с которым университетским 

инспекторам вменялись обязанности по наблюдению за внешним порядком и попечение нужд 

обучающихся, а полномочия попечителей дополнялись правом последних на направление аби-

туриентов в вузы того учебного округа где они окончили гимназии [7]. Согласно Временным 

правилам о профессорском дисциплинарном суде от 24 августа 1902 г. в вузах Министерства 

народного просвещения государство инициировало создание научных, литературных и иных 

кружков [2]. 

В период разработки нового устава императорских российских университетов были 

внесены предложения об усилении контрольно-надзорных функций попечителей и полиции 

за вузами. Революция 1905 г. спровоцировала студенческие митинги и демонстрации в Вар-

шаве, Москве, Санкт-Петербурге, Томске и других городах, где студенты пытались противо-

стоять усилению административного давления. В связи с этим, в период с 1910 по 1916 гг. 

были произведены последние структурные изменения в Министерстве народного просвеще-

ния. В марте 1916 г. в Министерстве народного просвещения были созданы два совета: по 

делам высших учебных заведений и профессионального образования для разработки законо-

проектов, финансирования вузов, учреждения новых вузов, мероприятий по эвакуации. Ми-

нистр народного просвещения П. Н. Игнатьев распорядился учредить новые факультеты в Са-

ратовском и Томском императорских университетах, а также создать новые университеты в 

Иркутске, Нижнем Новгороде, Перми и Ростове-на-Дону [5]. 

В докладах министра народного просвещения П. Н. Игнатьев в 1916 г. отмечался скеп-

тицизм итогов усиления административно-надзорных государственных функций. Министр 

указывал, что период двадцатилетних реформ привёл к кризису в медицинской сфере, где ко-

личество выпускников снизилось до «неприличного» минимума в виду излишней строгости 

государства при зачислении абитуриентов и учёбы студентов в вузах. Излишняя «самоуверен-

ность» попечителей учебных округов и вузов, которая была надлежащим образом оформлена 

нормативными правовыми актами, привела к падению авторитета физико-математических и 

историко-филологических факультетов, которые являлись долгие годы локомотивами отече-

ственной науки и формированию знаний, что плодотворно отражалось на качестве преподава-

ния и росте вузов, культивирующих чистую науку [3]. 

На рубеже XIX и XX вв. в Российской империи обучалось около 40 тыс. студентов. Для 

сравнения в Германии – 40,8 тыс., Франции – 35,7 тыс., Великобритании – 20 тыс. В 1913–

1914 гг. в 63 вузах Российской империи обучалось 123532 студента, из них 71379 – в государ-

ственных вузах [1]. 
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Как отмечает Д. Л. Сапрыкин, в Российской империи существовала единая система об-
разования, предполагающая полную «координацию» общего и профессионального образова-
ния и включающая вузы университетского или специального типа. Во время царствования Ни-
колая II Россия вошла в пятерку наиболее развитых стран в отношении уровня развития науки, 
научно-технического образования и «высокотехнологичных отраслей промышленности» [6]. 

Таким образом, государственное управление высшими учебными заведениями России 
в конце XIX начале XX веков сопровождалось рядом нововведений. Инспектор студентов, 
стал подчиняться ректору. Инспектор имел право надзора за студентами вне учебных занятий. 
Он имел право назначать служителей инспекции. Были открыты новые университеты и фа-
культеты. В период разработки нового устава императорских российских университетов были 
внесены предложения об усилении контрольно-надзорных функций попечителей и полиции 
за вузами. 
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Аннотация. В статье дана сравнительная характеристика подходов к государственному 
регулированию финансового рынка в Российской Федерации и Республике Корея, дается опи-
сание системы государственного регулирования финансового рынка в Республике Корея, про-
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of the financial market in the Russian Federation and the Republic of Korea, describes the system of 
state regulation of the financial market in the Republic of Korea, analyzes the main segments of the 
modern South Korean financial market 
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С 2013 года Банк России стал основным государственным органом, осуществляющим 

надзор и контроль на финансовом рынке нашей страны [1]. До этого времени участники раз-

личных сегментов финансового рынка имели собственные надзорные органы. Соответ-
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ственно, «по наследству» Банку России достались правила допуска на финансовый рынок раз-

личных участников и условия лицензирования отдельных видов операций, при этом профес-

сиональные участники рынка ценных бумаг получают от Центробанка лицензии только на от-

дельные виды операций. 

Микрофинансовые и микрокредитные организации в нашей стране вообще не имеют 

лицензий, Банк России принимает решение о включении таких компаний в специальный ре-

естр после проверки. 

Кредитные кооперативы или ломбарды могут быть включены в реестр только на основе 

данных ЕГРЮЛ, без дополнительной проверки со стороны Центробанка. 

Для платежных агентов или иных организаций, работающих по Федеральному закону 

«О национальной платежной системе» от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ, процедура допуска на рынок 

вовсе не предусмотрена: Банк России просто ведет перечни таких компаний [2]. 

Даже если подход к допуску похож для разных организаций, условия и необходимые 

документы могут существенно отличаться. Действующие правила также повышают издержки 

участников рынка, например, если организация намерена расширить свою деятельность, не-

редко приходится обращаться к регулятору за дополнительной лицензией или разрешением. 

В сложившейся ситуации, на наш взгляд, Российской Федерации может быть интересен 

опыт государственного регулирования финансового рынка в Южной Корее. 

Республика Корея – не самое крупное в мире государство (107 место по площади, 27 – 

по численности населения). В 2023 году экономика страны находится на 12 позиции по номи-

нальному ВВП с показателем в 1,72 трлн. долларов США и на 14 – по паритету покупательной 

способности (2,92 трлн. долларов). При этом на каждого жителя страны приходится соответ-

ственно 32,25 и 53,736 тыс. долларов. Однако еще в 60-годы ХХ века страна ориентировалась 

исключительно на сельское хозяйство и с трудом решала проблему обеспечения населения 

продуктами питания. 

На текущем этапе Южная Корея известна во всем мире высокотехнологичными произ-

водствами. Недаром она ежегодно удерживается на верхних строчках «Bloomberg Innovation 

Index» практически во всех номинациях. Да и в целом экономика страны демонстрирует не-

плохие показатели даже в современной не простой ситуации. Например, в постковидном 

2021 году экономика показала увеличение ВВП более чем на 166 млрд. долларов. 

Несколько сложнее складывалась ситуация в 2022 и 2023 годах. Снижение потреби-

тельского спроса в мире повлекло за собой и проблемы в южнокорейской экономике, которая 

ориентирована на экспорт продукции, поэтому 2022 год для Южной Кореи закончился с отри-

цательным результатом по приросту ВВП (-145 млрд. долларов). 

Современный южнокорейский финансовый рынок с позиции государственного регули-

рования разделен на три сектора: банковский, «около банковский» (страхование и финансовое 

инвестирование) и инвестиционное посредничество. Деятельность, имеющая близкое эконо-

мическое содержание, регулируется одинаково вне зависимости от субъекта. Например, бро-

керы, дилеры и инвестиционные консультанты работают по общим правилам, поскольку 

включаются в один сегмент рынка. 

Банковская система Республики Корея включает коммерческие и специализированные 

банки. К коммерческим банкам относятся общенациональные банки (к которым с недавнего 

времени причисляют три Интернет-банка), провинциальные банки и филиалы иностранных 

банков. По состоянию на конец 2021 г. свою деятельность в Республике Корея осуществляло 

шесть общенациональных банков, шесть провинциальных банков, пять специализированных 

банков и 35 иностранных банков (самое большое число филиалов в РК имеют китайские 

банки) [3, с.184]. 

Характерной чертой банковской системы РК является наличие специализированных 

банков, созданных еще в 1950 – 1970 гг. в целях поддержки и финансирования стратегических 

областей национальной экономики. Изначально они отвечали за финансирование отраслей, 

которые трудно поддерживать только с помощью общенациональных банков (например, жи-
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лищного строительства, малых и средних предприятий, сельского хозяйства, рыболовства, жи-

вотноводства). Финансирование специализированных банков в значительной степени зави-

село от государственных средств и выпуска облигаций, а не от получения депозитов, типич-

ных для коммерческих банков. Сейчас в Республике Корея действует пять специализирован-

ных банков: Korea Development Bank, IBK (Промышленный банк), KEXIM (Корейский экс-

портно-импортный банк), Nonghyup Bank, созданный в 2012 г. путём объединения сельскохо-

зяйственных кооперативов, Suhyup Bank (Банк рыболовецких кооперативов) [4]. 

В отличие от банков, небанковские финансовые институты (так называемый вторичный 

финансовый сектор) не оказывают платёжно-расчётные услуги либо предоставляют их в огра-

ниченном объёме. Основные направления их деятельности – привлечение депозитов и креди-

тование. Небанковские учреждения в Республике Корея включают страховые компании, вза-

имные сберегательные банки, кредитные кооперативы, трастовые организации, почтово-сбе-

регательные банки и т. п. 

В отличие от традиционных банков, вторичный финансовый сектор характеризуются 

меньшей зарегулированностью со стороны государства и большей свободой в кредитной и 

инвестиционной деятельности. В связи с этим растёт роль небанковских учреждений в фор-

мировании задолженности частных лиц, и связано это именно с ужесточением условий полу-

чения кредитов в банковских учреждениях. Жители Южной Кореи, проживающие в регионах 

и имеющие нерегулярную занятость или низкие доходы, чаще прибегают к кредитованию в 

небанковских институтах. Это связано с тем, что чем ниже уровень дохода, тем хуже у креди-

тора с обеспечением кредита (залогом), требования к которому высоки в обычных банках. По-

этому уровень обеспеченности кредитов, взятых в небанковском секторе, намного ниже, а 

риск их невозврата намного больше, чем в обычных банках, что небанковские финансовые 

учреждения компенсируют более высокими процентными ставками. 

Несмотря на то что доля небанковских посредников в кредитовании населения остается 

невысокой относительно банков, общий объем выданных ими кредитов частным лицам вырос 

с 776 трлн. вон в 2009 г. до 1545 трлн. вон в 2020 г.  [5] 

Третий сектор финансового рынка Южной Кореи представлен, в основном, коммерче-

скими кредитными организациями, специализирующимися на предоставлении кредитов част-

ным лицам. Особенность этих организаций в том, что они кредитуют на еще более свободных 

условиях, не особенно строго вдаваясь в финансовую историю и ситуацию заемщика, при этом 

компенсируя риски неплатежеспособности еще более высокими процентными ставками. По 

данным Комиссии по финансовому надзору, в Республике Корея зарегистрировано 11018 по-

добных организаций. Все они подпадают под действие закона «О регистрации кредитных ор-

ганизаций и страховании их клиентов» [5]. 
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Суды общей юрисдикции являются одним из трех основных ветвей судебной системы 

в большинстве стран мира, включая Россию. Они является органом правосудия, рассматри-

вают широкий спектр гражданских, административных и уголовных дел, а также обеспечи-

вают защиту прав и свобод граждан. В данной статье мы рассмотрим основные функции, обя-

занности и особенности работы судов общей юрисдикции, их роль в обеспечении законности 

и справедливости [1]. 

Основные функции судов общей юрисдикции включают [2]: 

 осуществление правосудия 

 контроль за законностью и обоснованностью решений государственных органов и 

должностных лиц 

 изучение и обобщение судебной практики 

 ведение и анализ судебной статистики 

 разъяснение действующего законодательства 

 обращение в конституционный суд с запросом о проверке законов 

 разработку предложений по улучшению законодательства 

 и другие функции в соответствии с законодательством. 

Задачи судов общей юрисдикции включают; обеспечение и защиту нарушенных прав и 

интересов физических и юридических лиц, а также прав и интересов государства, федераль-

ных органов власти и органов местного самоуправления, укрепление законности и правопо-

рядка, предотвращение преступлений и нарушений, защиту конституционного строя и без-

опасности государства. 

Суды общей юрисдикции рассматривают различные категории; гражданских дел, 

включая исковые дела, дела по выдаче судебных приказов, дела, возникающие из публичных 

правоотношений, дела особого производства, дела об оспаривании решений третейских судов 

и решений иностранных судов. 

Принципы деятельности судов общей юрисдикции включают; единство судебной си-

стемы, самостоятельность судов и независимость судей, обязательность судебных решений, 

равенство перед законом и судом, участие граждан в правосудии и гласность в деятельности 

судов [3]. 

Особенности работы судов общей юрисдикции. 

Территориальная юрисдикция: Суды общей юрисдикции рассматривают дела на опре-

деленной территории, которая определяется законодательством страны. 

Разнообразие категорий дел: Суды общей юрисдикции могут рассматривать граждан-

ские, административные, уголовные и другие категории дел [4]. 

Коллегиальность: Дела в судах общей юрисдикции рассматриваются коллегиально, что 

обеспечивает объективность и справедливость решений. 
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Обязательность решений: Решения судов общей юрисдикции являются обязательными для 

исполнения всеми участниками процесса, а также государственными органами и организациями. 

Возможность обжалования: Участники процесса могут обжаловать решения судов об-

щей юрисдикции в вышестоящих инстанциях. 

Участие прокурора: в судах общей юрисдикции прокурор участвует в рассмотрении 

уголовных дел и осуществляет надзор за законностью и обоснованностью решений [5]. 

Обеспечение равноправия сторон: в процессе судопроизводства суды общей юрисдик-

ции обеспечивают равные права и возможности для защиты интересов сторон. 

Открытость и гласность: Суды общей юрисдикции проводят свои заседания публично, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Независимость судей: Судьи судов общей юрисдикции должны быть независимы в 

своей деятельности и не подчиняться каким-либо органам или лицам. 

Деятельность судов общей юрисдикции заключается в применении норм права и осу-

ществлении судебного контроля. Она играет важную роль в обеспечении исполнения приня-

тых решений и определении прав и обязанностей персонально определенных лиц, а также их 

юридической ответственности в пределах санкции, предусмотренной законодательством. 
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Полицейский – сложная доля концентрированной концепции федерального органа ис-

полнительной власти в области внутренних дел [1]. 

Основной задачей работников полиции является обеспечение защиты жизни, здоровья 

и прав граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также борьба с пре-

ступностью. Также она занимается охраной правопорядка, собственности и обеспечивает без-

опасность общества [2]. 

https://constitution.garant.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110271/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
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Отталкиваясь от утверждений Федерального закона «О полиции», можно сделать вы-

вод, что МВД России в части взаимодействия с институтами гражданского общества реализует 

следующие полномочия [3]: 

1) В рамках своей деятельности полиция проводит постоянный мониторинг взаимодей-

ствия с институтами гражданского общества, публикует его результаты в средствах массовой 

информации и на интернет-сайте. 

2) Создает социальные рекомендации при МВД России и при территориальных органах 

внутренних дел. 

3) Она взаимодействует с институтами гражданского общества. 

4) В согласовании вместе с общепризнанными нормами действующего законодатель-

ства, она применяет возможности гражданского общества в определенном порядке. 

5) Способствует развитию институтов гражданского общества. 

Полиция должна взаимодействовать с институтами гражданского общества для реше-

ния следующих задач [4]: 

1) охрана правопорядка, пресечение правонарушений и административных преступлений; 

2) борьба с наркотиками; 

3) предоставление помощи гражданам. 

4) поиск пропавших граждан; 

5) противодействие коррупции в органах внутренних дел, обнаружение прецедентов 

нарушения сотрудниками органов внутренних дел требований законности и служебной дис-

циплины; 

6) воспитание и подготовка граждан по нескольким направлениям: законное воспита-

ние и обучение, обучение способам самообороны, действиям в случае попадания в опасные 

ситуации и т. д. 

Работникам полиции для исполнения возложенных на нее обязанностей предоставля-

ются последующие полномочия [5]: 

1) Прекращать противоправные действия, осуществляемые общественными объедине-

ниями. 

2) Заявлять о гражданах и должностных лицах, участвующих в расследовании уголов-

ных дел и делах о нарушениях административного права 

3) Попросить на проверку документы, подтверждающие личность граждан. 

4) Требовать и безвозмездно получать по мотивированному запросу сведения, справки, 

документы (их копии), а также иную необходимую информацию от уполномоченных долж-

ностных лиц полиции, государственных и муниципальных органов, общественных объедине-

ний, должностных лиц и граждан. 

5) По предъявлении должностного удостоверения целиком разрешается посещение гос-

ударственных и муниципальных органов, публичных объединений и организаций, с возмож-

ностью ознакомиться с соответствующими документами и материалами, касающимися рас-

следуемых уголовных дел и дел об административных правонарушениях; 

6) Осуществление патрулирования населенных пунктов и общественных мест, а также 

при необходимости установка контрольных и контрольно-пропускных пунктов, постоянных и 

временных постов, применение иных методов обеспечения общественного порядка; 

7) Осуществление оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изъятие докумен-

тов, предметов, материалов и сообщений, а также прочие предусмотренные законом действия; 

8) Составление протоколов об административных правонарушениях, сбор доказа-

тельств, применение мер по обеспечению производства по делам об административных пра-

вонарушениях и использование иных мер, предусмотренных законодательством в области ад-

министративных правонарушений. 

Полицейский в границах собственных возможностей проявляет помощь муниципальным 

и городским органам, социальным организациям и учреждениям в обеспечивании охраны спра-

ведлив и независимостей лица, соблюдения законности и правопорядка, а кроме того, проявляет 

помощь формированию цивильных инициатив в области предотвращения преступлений. 
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Презумпция невиновности берет свое начало в международных правовых актах. Напри-

мер, это указано в статьях 11 Всеобщей Декларации Прав Человека, и в [1,с.14] Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах, и также упоминается в [2,с.49] Конституции 

РФ. Эти статьи гласят, что лицо, обвиняемое в совершении противоправных действий(пре-

ступлений), невиновно до тех пор, пока суд не докажет его виновность, которая не будет уста-

новлена фактическим решением суда. 

 [3,С.14] Уголовно-процессуального закона Российской Федерации (далее именуемого 

уголовно-процессуальным законом Российской Федирации) “презумпция невиновности” под-

разделяет эти принципы как следующие неразделимые компоненты: 

1)Ответчик считается невиновным до тех пор, пока вина не будет доказана в соответ-

ствии с процедурами, предусмотренными законом, и она не будет определена фактическим 

решением суда.; 

2) Ответственность за доказательство обвинений и опровержение аргументов, выдви-

нутых в защиту подозреваемого или обвиняемого берёт на себя прокурор; 

3) Все безвозвратные сомнения в виновности подсудимого истолковываются в пользу 

обвиняемого. 

4) Обвинительный приговор не может основываться на предположениях. 

Следует заметить, что принятый в 2001 году Уголовно-процессуальный закон РФ со-

держит наиболее подробное определение презумпции невиновности. А так же показывает 

окончательную нормализацию и формализацию этого принципа уголовного дела, который яв-

ляется гарантией законности и личных прав [4]. 

Презумпция невиновности является объективным юридическим положением. Перед 

следственным органом стоит задача доказать вину ответчика при предъявлении обвинения 

кому-либо. Ответчик относится к следователю (или лицу, ведущему расследование), который 

принимает решение о своем участии в качестве ответчика. 
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На этом этапе полностью отражается гарантия прав и свобод ответчика и проверка до-

казательств прокурора. Если собранные доказательства соответствуют всем требованиям за-

кона и факты преступления были восстановлены, то процесс заканчивается обвинительным 

или оправдательным приговором. Если был вынесен обвинительный приговор и он вступил в 

законную силу, обвиняемый признается виновным в совершении преступления. Если был вы-

несен оправдательный приговор обвиняемый признается невиновным, что влечет последую-

щую реабилитацию [5]. 

В этом вся суть принципа презумпции невиновности. Это объективное правовое поло-

жение. Все лица, проводящие судебное разбирательство, и другие лица, не участвующие в су-

дебном разбирательстве, должны соблюдать данное положение. Все эти люди не имеют права 

считать обвиняемого виновным, независимо от политических, идеологических, или каких 

либо других обстоятельств. 

Презумпция невиновности не допускает предвзятых, односторонних методов обвине-

ния, поспешных и необоснованных решений и участия человека в качестве обвиняемого на 

основе субъективных предположений и мнений. Задача – сделать так, чтобы уголовные санк-

ции были приняты только к тем, кто наносит ущерб связям с общественностью под защитой 

государства 

Презумпция невиновности основана на моральных аспектах: человеческом отношении, 

справедливости, уважении к человеческому достоинству, предотвращении личного унижения 

и уважении прав и свобод ответчика. До вступления в силу обвинительного приговора суда 

лица, участвующие в деле, и другие лица (Средства массовой информации) не имеют права 

назначать обвиняемого виновным в публичных заявлениях. 

Подводя итог, принцип презумпции невиновности– это объективное юридическое за-

явление о невиновности человека в совершении преступления, которое может быть отклонено 

судом, приговором вступившим в силу. Этот принцип является обязательным для всех долж-

ностных лиц и других лиц, участвующих в судебном разбирательстве. 

Приведем пример, возбуждено уголовное дело № 24/3 обвиняемый Билалов Ш.А. (да-

лее – обвиняемый), потерпевший “ООО “ДомСтрой” (далее – потерпевший) 

Обвиняемый подозревается в хищении строительных материалов, с целью дальнейшей 

перепродажи частным лицам. 

Потерпевший предоставил запись с камер видеонаблюдения, где группа лиц осуществляет 

погрузку строительных материалов, в ночное время суток, в грузовой автобус Mercedes Bens 

гос.знак К246РК39, на видеозаписях предоставленных потерпевшим не было видно лица обвиня-

емого. В связи с отсутствием других доказательств причастности обвиняемого к хищению строи-

тельных материалов, судом было принято решение признать обвиняемого невиновным. 
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Современный мир сталкивается с экстремальными проблемами социальной несправед-

ливости. Это означает, что в различных обществах и странах тысячи людей лишаются своих 
основных прав, подвергаются насилию и эксплуатации. Решение этой проблемы требует при-
менения мощного инструмента – закона [1]. 

Право играет важную роль в борьбе социальной несправедливости, поскольку оно уста-
навливает стандарты, которые защищают права каждого от дискриминации, насилия и эксплу-
атации. Государства разрабатывают конституции, законы и международные соглашения, ко-
торые признают и защищают всеобщие права человека. 

Концепция прав человека базируется на том, что каждый человек рождается свободным и 
равным в своих правах. Эти права включают в себя право на жизнь, свободу мысли, выражение 
мнения, вероисповедания, национальности, пола, гендерной ориентации и другие. Они также 
охватывают право на равенство перед законом и доступ к справедливому судопроизводству [2]. 

Законодательные акты и нормативные документы, основанные на принципах прав че-
ловека, создают фундаментальные права и свободы, которые должны быть защищены. Они 
обеспечивают рамки для ограничения власти государства и обязывают органы правоохрани-
тельных органов соблюдать эти права при проведении своей деятельности [3]. 

Борьба социальной несправедливости, включая насилие и эксплуатацию, начинается с 
активного применения права. Власти должны эффективно реагировать на случаи нарушения 
прав и принимать соответствующие меры для предотвращения таких ситуаций. Суды, поли-
ция и другие юридические инстанции играют важную роль в обеспечении справедливости и 
защите прав человека. 

Уровень защиты прав человека в обществе является основным показателем степени его 
развития и справедливости. Чем сильнее правовые гарантии и реализация прав человека, тем 
более справедливым и гуманным является данное общество [4]. 

Насилие и социальная несправедливость оказывают разрушительное воздействие на 
личности, семьи и общество в целом. Однако благодаря роли права в защите прав человека 
появляется возможность преодолеть эти проблемы. Развитие законодательства, создание эф-
фективных норм и органов, ответственных за охрану прав, а также повышение правовой гра-
мотности в обществе – все это способы, которые могут привести к более справедливому и гу-
манному миру [5]. 

В заключение, право играет фундаментальную роль в борьбе социальной несправедли-
вости и защите прав человека. Только с сильной и эффективной системой правовых гарантий 
и надзорных органов возможно обеспечить равенство, справедливость и безопасность для всех 
членов общества. Это требует совместных усилий государств, правозащитных организаций и 
общественности в целом, чтобы создать лучший мир для нас самих и будущих поколений. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~98~ 

Библиографический список 
1. Баранова Н.И. Защита прав человека и международные организации: учебное посо-

бие. – М.: Норма, 2019. 

2.  Кукин Л.И. Насилие, криминология и права человека: учебное пособие. – М.: Про-

спект, 2019. 

3. Лебедев В.А. История права. – М.: Юрист, 2018. 

4.  Кудинов, В. В. Кибертерроризм: основные угрозы и проблемы правового регулиро-

вания национальной безопасности Российской Федерации / В. В. Кудинов, А. В. Минаев // 

Конституционное и муниципальное право. – 2022. – № 4. – С. 53-56. 

5. Минаев, А. В. Правовые основы Концепции внешней политики Российской Федера-

ции / А. В. Минаев // Проблемы межрегиональных связей. – 2023. – № 22. – С. 58-60. 

 

 

А.О. Клопов, 

студент ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» 

Научный руководитель: Е.Н. Самсонова, 

доцент ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», 

кандидат исторических наук 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
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Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время, циф-

ровые технологии используются повсеместно и являются неотъемлемой частью современного 

общества. Безусловно, наше государство заинтересовано в разработке и производстве соб-

ственного аппаратного обеспечения, что является одним из обязательных аспектов обеспече-

ния технологического суверенитета России. 

Необходимость ускоренного развития отечественной микроэлектроники продиктована 

существующими условиями. Прежде всего, это связано с ограничениями на экспорт высоко-

технологичной продукции в РФ. Несмотря на успешную реализацию параллельного импорта, 

по-прежнему сохраняется риск приостановки ее поставок на наш рынок [11]. Не менее важной 

проблемой является также то, что в оборудовании иностранной разработки существуют си-

стемные уязвимости, которые позволяют получать несанкционированный доступ к системе 

персонального компьютера и, по мнению экспертов, могут создаваться разработчиками наме-

ренно [10]. 

Целью исследования является определение основных достижений и недостатков реа-

лизации государственной политики РФ в сфере импортозамещения микроэлектроники и раз-

работка рекомендаций по их устранению. 

Тема государственной политики в сфере импортозамещения микроэлектроники явля-

ется малоизученной, вопросы ее реализации рассматриваются преимущественно в контексте 
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общей концепции технологического суверенитета, а также экономического развития РФ, как, 

например, в статьях В.Б. Бетелина и В.Е. Дементьева [5]; [6]. Среди исследований непосред-

ственно по проблеме, можно выделить статью Д.О. Зеленского и А.И. Хуснутдиновой посвя-

щенную некоторым проблемам микроэлектронной промышленности, а также статью Е.В. Си-

ницыной и А.А. Гусева, в которой рассматривается политика в сфере импортозамещения мик-

роэлектроники [7]; [8]. 

Научная новизна исследования определяется рассмотрением сферы импортозамещения 

микроэлектроники, непосредственно, в рамках государственной политики, а также определе-

нием наиболее актуальных проблемы в ее реализации. 

Методы и материалы. В данной статье исследуются проблемы реализации государ-

ственной политики в области импортозамещения микроэлектроники в рамках институцио-

нального подхода. В основу легла концепция старшего научного сотрудник Центра инноваци-

онной экономики и промышленной политики А.А. Афанасьева, который рассматривает поня-

тие технологического суверенитета с институциональной точки зрения. Автор отмечает, что 

институциональный аспект является смежным по отношению к экономико-теоретическому и 

системно-безопастностному аспектам технологического суверенитета, что позволяет полу-

чить более комплексное представление об изучаемой проблеме [4]. 

В процессе исследования был использован метод анализа нормативных источников, ре-

гулирующей деятельность в сфере импортозамещения микроэлектроники в РФ, а также анализ 

данных Росстата, отражающих современное состояние отрасли [2]; [3]. 

В основу исследования легло предположение о том, что несмотря на пристальное вни-

мание государства к вопросам развития микроэлектронной отрасли, по-прежнему остаются 

нерешенные проблемы. 

Для выявления наиболее актуальных проблем развития микроэлектронной отрасли 

были рассмотрены заявления Главы Правительства РФ М.В. Мишустина и Министра промыш-

ленности и торговли Дениса Мантурова [9]. 

Результаты. Государственная политика в сфере импортозамещения микроэлектро-

ники – это комплекс мероприятий, проводимых государством, для создания необходимых ин-

ституциональных условий, при которых обеспечивается возможность разработки конкуренто-

способной микроэлектроники, а также создания и развития ее производства внутри страны. 

Разработка и реализация государственной политики в данной сфере находится в ведении Ми-

нистерства промышленности и торговли РФ (далее – Минпромторг). 

Анализ реализации государственной политики в сфере импортозамещения микроэлек-

троники показывает, что в последние несколько лет сформировались тенденции, которые по-

ложительно сказываются на развитии отрасли микроэлектроники в РФ. Во-первых, произошло 

существенное увеличение финансирования отрасли, для сравнения, в 2020 г. государство вы-

делило менее 10 млрд. рублей, а в 2023 г. уже 147 млрд., а также планируется выделить 

210 млрд. рублей в 2024 г. Во-вторых, государство ввело ряд протекционистских мер в сфере 

государственных закупок [9]. В-третьих, было увеличено количество бюджетных мест в рос-

сийских вузах по направлениям в сфере информационных технологий [12]. 

Однако, несмотря на определенные успехи в этой сфере, по-прежнему существуют се-

рьезные проблемы. 

Во-первых, российская микроэлектроника, по мнению Дениса Мантурова, отстает на 

10–15 лет от мирового уровня [9]. Прежде всего, это связано с тем, что отрасль долгие годы 

не получала достаточного финансирования для проведения НИОКР и создания производства. 

Низкий уровень зарплат способствовал, значительному оттоку специалистов в зарубежные 

страны, где им предоставляются более комфортные условия работы. 

Во-вторых, сохраняется зависимость от поставок западных компьютерных комплекту-

ющих, большая часть государственных предприятий по-прежнему функционируют на их на 

основе, в то время, как доля отечественного оборудования составляет всего 13%. Кроме того, 

нынешние объемы производства, сложность настройки и итоговая стоимость комплектующих 
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не в состоянии удовлетворить запросы заказчиков, что вынуждает их закупать оборудование 

иностранного производства [9]. 

В-третьих, введенная постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.09.2022 № 1599 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-

рации от 17 июля 2015 г. № 719» балльная система оценки электроники для признания ее оте-

чественной, имеет существенные недостатки. Несовершенство критериев позволяет призна-

вать отечественными те устройства, которые созданы на основе западных технологий и обо-

рудования [1]. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены наиболее важные проблемы реа-

лизации государственной политики в сфере импортозамещения микроэлектроники, решение 

которых позволит существенно ускорить развитие отрасли. По нашему мнению, государству 

необходимо сосредоточить усилия на нескольких основных направления: 

 Увеличение государственной поддержки отрасли в виде инвестиций, подготовки 

квалифицированных кадров, а также обеспечения достойных условий труда. 

 Усиление государственного контроля над ключевыми отечественными предприяти-

ями, которые могут обеспечить полный или практически полный цикл производства на терри-

тории РФ. 

 Пересмотр порядка признания микроэлектроники отечественной, а также ужесточе-

ние контроля за проверкой на соответствие. 

Разработка государственной политики в сфере импортозамещения микроэлектроники 

должна проходить с учетом существующих условий и угроз. Необходимо осуществлять мони-

торинг данной отрасли, а также обеспечить более полный контроль за ходом реализации гос-

ударственной политики, для того, чтобы своевременно корректировать ее в соответствии с ак-

туальными тенденциями. 
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СУЩНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Статья рассматривает сущность правоохранительной деятельности, выяв-

ляя основные аспекты её функционирования и значимость для общества. Анализируя ключе-

вые аспекты правоохранительной работы, статья подчёркивает необходимость соблюдения за-

конности, взаимодействия с обществом и уважения прав и свобод каждого гражданина. 

Ключевые слова. Правоохранительная деятельность, закон, граждане, безопасность, об-

щество. 

Annotation. The article examines the essence of law enforcement activity, identifying the main 

aspects of its functioning and significance for society. Analyzing the key aspects of law enforcement 

work, the article emphasizes the need to respect the rule of law, interact with society and respect the 

rights and freedoms of every citizen. 

Keywords. Law enforcement, law, citizens, security, society. 

 

По своей сути правоохранительная функция государства представляет собой деятель-

ность государства по обеспечению выполнения своих предписаний всеми государственными 

органами, организациями, и гражданами. 

Правоохранительная деятельность – многоаспектная. Политическими, управленче-

скими и правовыми средствами ее направлено на блокирование социальных отклонений, ло-

кализацию социального напряжения или правовых конфликтов. Структурно системе право-

охранительной деятельности относятся следующие направления: 

– деятельность по выявлению, предупреждению и расследованию преступлений 

– деятельность по обеспечению охраны участников уголовного судопроизводства 

– деятельность по защите государственной (национальной) безопасности, государ-

ственной границы и правопорядка 

– деятельность органов. 
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Понятие правоохранительной деятельности 

Правоохранительная деятельность – это комплекс мер и действий, осуществляемых 

государственными и иными организациями с целью обеспечения соблюдения законов, предот-

вращения правонарушений и преступлений, а также обеспечения безопасности общества и его 

членов. Она направлена на поддержание законности и правопорядка, защиту граждан от пре-

ступлений и других угроз и нарушений [1]. 

Основные аспекты правоохранительной деятельности: 

Обеспечение законности: Одним из основных принципов правоохранительной деятель-

ности является соблюдение законов. Правоохранительные органы, такие как полиция, проку-

ратура, спецслужбы и другие, действуют в соответствии с действующим законодательством и 

правовыми нормами, чтобы обеспечить справедливость и защитить права всех граждан. 

Предотвращение преступлений: Одной из основных задач правоохранительной дея-

тельности является предотвращение совершения преступлений. Это включает в себя проведе-

ние оперативно-розыскных мероприятий, анализ преступной ситуации, патрулирование тер-

риторий и другие действия, направленные на пресечение преступной деятельности. 

Расследование преступлений: В случае совершения преступлений правоохранительные 

органы проводят расследование с целью выявления виновных лиц и предотвращения дальней-

шей преступной деятельности. Это включает в себя сбор и анализ доказательств, допрос сви-

детелей и подозреваемых, экспертизы и другие процессуальные действия. 

Обеспечение общественной безопасности: Правоохранительная деятельность направ-

лена на обеспечение общественной безопасности и защиту граждан от преступных посяга-

тельств. Это включает в себя охрану общественного порядка, борьбу с наркотической пре-

ступностью, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами общественной безопасности. 

Соблюдение прав и свобод граждан: Правоохранительная деятельность осуществля-

ется с учетом защиты прав и свобод граждан. Это означает, что действия правоохранительных 

органов должны быть направлены на защиту интересов общества в целом, при этом уважая 

основные права и свободы каждого человека. 

Сотрудничество с обществом: Важным аспектом правоохранительной деятельности яв-

ляется сотрудничество с обществом. Правоохранительные органы активно взаимодействуют 

с гражданами, общественными организациями, предпринимателями и другими заинтересован-

ными сторонами для эффективного решения проблем общественной безопасности и поддер-

жания правопорядка [2]. 

Признаки правоохранительной деятельности: 

Законность и легитимность: Одним из основных признаков правоохранительной дея-

тельности является ее осуществление в рамках законов и нормативных актов, признанных в 

данном обществе. Правоохранительные органы и службы действуют на основе законов, со-

блюдая принципы справедливости и соблюдения прав граждан. 

Профессионализм и компетентность: Правоохранительная деятельность требует высо-

кого профессионализма и компетентности со стороны ее исполнителей. Это включает в себя 

знание законов, методов работы по предотвращению и расследованию преступлений, навыки 

в области общения и взаимодействия с обществом. 

Объективность и независимость: Правоохранительные органы должны действовать 

объективно и независимо от внешних влияний, соблюдая принципы справедливости и закон-

ности. Это гарантирует защиту прав и интересов всех членов общества и предотвращает воз-

можные злоупотребления. 

Превентивные и реактивные меры: Правоохранительная деятельность включает как 

меры профилактики и предотвращения правонарушений и преступлений (превентивные 

меры), так и меры реагирования на уже совершенные правонарушения (реактивные меры). Это 

включает в себя контроль и патрулирование, расследование преступлений, а также судебное 

преследование виновных [4]. 
Координация и сотрудничество: Правоохранительная деятельность требует эффектив-

ной координации и сотрудничества между различными правоохранительными органами, а 
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также с другими институтами и структурами государства. Только путем совместных усилий 
можно обеспечить эффективную защиту общества и его членов. 

Защита и охрана правопорядка, гарантирование конституционных прав, свобод и за-
конных интересов действующих там субъектов (физических и юридических лиц), обеспечение 
их безопасности являются специализированными функциями соответствующих государствен-
ных органов (а также некоторых негосударственных организаций) и должностных лиц различ-
ных ветвей власти и видов государственной деятельности. Эти органы получили обобщенное 
родовое название правоохранительных органов, а осуществляемые ими функции и полномо-
чия именуются правоохранительной деятельностью [2]. 

Правоохранительная деятельность играет ключевую роль в обеспечении стабильности 
и безопасности общества [5]. Ее сущность состоит в предотвращении правонарушений, за-
щите прав и свобод граждан, поддержании законности и обеспечении общественного порядка 
[6]. Этот важный аспект деятельности государства требует высокой профессиональной подго-
товки, соблюдения принципов справедливости и законности, а также эффективного взаимо-
действия между различными правоохранительными органами и структурами. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

НА РУБЕЖЕ XVIII–XX ВЕКОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена историко-правовому обзору и эволюции правовых основ 
государственных органов на рубеже XVIII–XX вв. в Российской империи. В статье раскрыва-
ются те преобразования в государственном механизме, которые были направлены на макси-
мальную централизацию управления. 

Ключевые слова. Государство, процветание, Российская империя, правовые институты, 
декабристское движение, Манифест, губернаторства, местное самоуправление. 

Annotation. The article is devoted to the historical and legal review and evolution of the legal 
foundations of state bodies at the turn of the XVIII–XX centuries. in the Russian Empire. The article 
reveals the transformations in the state mechanism that were aimed at maximum centralization of 
management. 

Keywords: state, prosperity, Russian empire, legal institutions, decembrist movement, mani-
festo, governorships, local self-government. 
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Процветание, прогресс и переменные времена – так можно охарактеризовать рубеж 

XVIII–XX веков в истории Российской империи. За этот период произошло множество значи-

мых событий, включая усиление монархической власти, декабристское движение и его влия-

ние на политическую ситуацию в стране. Однако, чтобы понять все тонкости и особенности 

этого времени, необходимо изучить государственно-правовые институты Российской импе-

рии. Период XVIII–XX веков в истории Российской империи был омрачен социальными по-

трясениями, но в то же время являлся временем значительных изменений и роста. Государ-

ственно-правовые институты играли важную роль в этом процессе, определяя политическую 

систему и законодательство [1]. Государственно-правовые институты Российской империи 

эпохи XVIII–XX веков включали в себя монархию, которая играла центральную роль в поли-

тической жизни страны [3]. Монархия была основным стержнем государства, именно ей при-

надлежала высшая власть. Однако, государственный строй испытывал серьезные потрясения, 

в том числе декабристское движение, которое знаменовало начало национального осмысления 

и требовало политических реформ. 

Декабристское движение, возникшее после смерти императора Александра I, имело це-

лью установление конституционной монархии в России [6]. Оно оказало значительное влия-

ние на последующие события и вызвало продолжительный дискус об осуществлении полити-

ческих реформ в стране. 

В период XVIII–XX веков были приняты ряд важных законов и актов, которые оказали 

существенное влияние на государственно-правовые институты Российской империи. Одним 

из ключевых документов этого времени был Манифест от 17 октября 1905 года, который 

предоставлял гражданам права на свободу слова, собраний и ассоциаций [2]. 

Этот Манифест имел огромное значение для развития политической системы и пере-

хода к конституционной монархии. Вместе с другими законами и актами, он задал основные 

принципы законодательства, ставшие фундаментом для будущих реформ. 

Развитие судебных органов и правосудия в Российской империи на рубеже XVIII–

XX веков тесно связано с изменениями в государственно-правовых институтах. Судебные ре-

формы, проведенные в это время, имели важное значение для укрепления законности и обес-

печения справедливости [4]. 

Одной из ключевых реформ в судебной системе стала реформа Александра II, направ-

ленная на ускорение и упорядочение процесса судопроизводства [5]. В результате этих реформ 

были созданы новые судебные органы и усовершенствованы процедуры, что способствовало 

развитию правового государства. Государственно-правовые институты Российской империи 

на рубеже XVIII–XX веков включали разнообразные административные институты, игравшие 

важную роль в управлении страной. Среди них были губернаторства, приказы и Сенат. Губер-

наторства выполняли функцию местного самоуправления в регионах России, осуществляли 

контроль за исполнением законов и обеспечивали правопорядок. Приказы занимались кон-

кретными вопросами государственного управления, а Сенат был высшим административным 

и правовым органом, представлявшим интересы монархии. 

Таким образом, государственно-правовые институты Российской империи на рубеже 

XVIII–XX веков были неотъемлемой частью политической и правовой системы страны. Они 

играли ключевую роль в развитии государства, законодательства и правосудия. Важно пом-

нить, что эти институты формировались в условиях того времени и отражали дух эпохи, в 

которой они существовали. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
В СФЕРЕ ПРОДАЖ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация. Данная исследовательская работа посвящена критическому анализу про-

цессов управления проектами в секторе продаж недвижимости. В исследовании, направлен-

ном на выявление существующих проблем и предложении улучшений, используется аналити-

ческий подход для сбора и анализа данных. Ключевые выводы подчеркивают важность усо-

вершенствованных каналов коммуникации, упреждающего управления рисками и интеграции 

передовых технологий для оптимизации результатов проекта. Рекомендации, предлагаемые в 

этом документе, являются ценным ресурсом для специалистов-практиков, политиков и эконо-

мистов, стремящихся ориентироваться в динамичной и сложной области управления проек-

тами в сфере продаж недвижимости. Методы, изложенные в статье, выходят за рамки непо-

средственного применения в отрасли, это исследование вносит ощутимый вклад в более ши-

рокое обсуждение эффективных методологий управления проектами. 

Ключевые слова. Недвижимость, управление, продажи. 

Abstract. This research paper is devoted to a critical analysis of project management processes 

in the real estate sales sector. The study, aimed at identifying existing problems and proposing im-

provements, uses an analytical approach to collect and analyze data. Key findings highlight the im-

portance of improved communication channels, proactive risk management, and the integration of 

advanced technologies to optimize project outcomes. The recommendations offered in this document 

are a valuable resource for practitioners, policy makers and economists seeking to navigate the dy-

namic and complex field of project management in real estate sales. The methods outlined in the 

article go beyond direct application in the industry, this research makes a tangible contribution to a 

broader discussion of effective project management methodologies. 

Keywords. Real estate, management, sales. 

 

Постоянно меняющиеся тренды индустрии недвижимости требуют постоянного совер-

шенствования процессов управления проектами для обеспечения эффективности, результа-

тивности и адаптивности этой отрасли. В данной статье мы попытаемся исследовать текущее 

состояние управления проектами в сфере продаж недвижимости, с целью выявления областей 

для улучшения и предложения практических решений. Последние статистические данные, 

научная литература и их последующий анализ позволил получить убедительное представле-

ние о проблемах, с которыми сталкивается управление проектами в сфере недвижимости [1]. 
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Ключевые выводы подчеркивают необходимость рационализации коммуникации, улучшения 

управления рисками и интеграции передовых технологий для продвижения отрасли вперед. 

Результаты этого исследования выходят за рамки непосредственного контекста, предлагая 

ценный вклад в более широкую область управления проектами. Поскольку рынок недвижимо-

сти продолжает сталкиваться с беспрецедентными сложностями [2], представленные здесь ре-

комендации служат дорожной картой как для практиков, политиков, так и для ученых, спо-

собствуя созданию более устойчивой и отзывчивой системы управления проектами в сфере 

продаж недвижимости. На рисунке 1 представлен план системы управления. 

 

 
 

Рис. 1. План системы управления 
 

Начало проекта. Для начала нужно определить, какие стороны могут быть заинтересо-

ваны в вашем проекте. Определить цели и задачи проекта. Провести анализ похожих успеш-

ных проектов в сфере недвижимости, оценить осуществимость проекта. 

Фаза планирования. Разработка плана требует максимальной концентрации и знаний, 

для успешной организации проекта, всестороннего его охвата и минимизации рисков провала. 

Сюда входят такие параметры, как определение объема, бюджета и сроков проекта, установ-

ление протоколов собеседований и отчетности, идентификация и оценка потенциальных рис-

ков, составление плана управления рисками, установка стандартов качества для последующей 

успешной продажи. 

Формирование команды. Подбор квалифицированных кадров для проекта. Определе-

ние ролей и обязанностей. Проведение тренировок для команды по процессам продаж недви-

жимости, формирование уверенности, риторики и имиджа сотрудников. 

Интеграция технологи. Идентификация и внедрение инструментов управления проек-

том. Интеграция систем управления взаимоотношениями с клиентами. Внедрение платформ 

для совместной работы в реальном времени. 

Маркетинговые исследования. Проведение тщательных маркетинговых исследований. 

Например, будут уместны такие методы, которые не связаны с цифрами и количественной оцен-

кой, где нужно сосредоточиться на понимании отношений, мотиваций и поведения участников 

рынка. Организовать обратную связь с клиентами в виде отзывов. Потом провести анализ пред-

почтений клиентов, трендов с внесением корректировок в результаты и в проектный план. 

Разработка стратегии продаж. Создание целевой стратегии продаж в понятном виде лю-

бому заинтересовавшемуся лицу. Определение каналов маркетинга и кампаний. Установление 

ценовой политики и рекомендаций по переговорам [3]. 

Фаза выполнения. Внедрение стратегии продаж. Регулярный мониторинг и обновление 

хода проекта. Решение непредвиденных проблем оперативно. Использование инструментов 

управления проектом для отслеживания. 

Управление взаимоотношениями с клиентами. Внедрение инструментов для эффектив-

ного управления клиентами (виртуальное пространство, для общения, базы данных). Форми-

рование крепких, доверительных отношений с покупателями. Обеспечение своевременной, 

вежливой коммуникации. 

Контроль качества. Проведение регулярных аудитов качества. Внедрение механизмов 

обратной связи для улучшения вашей модели управления. Обеспечение соблюдения установ-

ленных стандартов качества. 
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Мониторинг и контроль. Мониторинг метрик и ключевых показателей проекта. Прове-

дение регулярных обзоров статуса проекта. Корректировка плана проекта при необходимости, 

сделать его проще для клиента. Внедрение процедур контроля изменений, чтобы максимально 

точно воспроизвести пожелания клиентов. 

Завершающая фаза. Проведение всестороннего обзора проекта. Оценка успеха проекта 

по отношению к поставленным задачам. Документирование уникального опыта к подходу в 

реализации для будущих проектов вашей компании, обучения нового персонала. Передача ре-

зультатов клиенту или заинтересованным сторонам. 

Постоянное совершенствование. Сбор обратной связи от участников команды и заин-

тересованных сторон. Проведение оценок после завершения проекта. Идентификация обла-

стей для постоянного улучшения, ведь никогда не знаешь, когда именно вам повезет стать 

лидером в области недвижимости. Внедрение изменений для усовершенствования будущих 

процессов управления проектами в области продаж недвижимости. 

Предлагаемая нами блок-схема описывает ключевые этапы и действия, связанные с 

улучшением процессов управления проектами в области продаж недвижимости. В ней под-

черкивается важность тщательного планирования, эффективного взаимодействия команды, 

интеграции технологий и постоянного совершенствования. 
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ В ГОСУДАРСТВАХ –  
ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация. В научной статье автор рассматривает преимущества и недостатки цифро-

вого рубля. Автор рассматривает принцип функционирования цифрового рубля, приведенный 

в Концепции цифрового белорусского рубля. В статье отмечается, что в настоящее время в 

Российской Федерации и Республике Беларусь проводятся пилотные проекты по внедрению 

цифрового рубля. Автор акцентирует внимание на том, что в случае успешного применения 

национального цифрового рубля, становится возможным создание наднациональной валют-

ной среды в ЕАЭС. 

Ключевые слова. Цифровой рубль, национальный цифровой рубль, цифровой кошелек, 

банк, трансграничные расчеты. 

Abstract. In the scientific article, the author examines the advantages and disadvantages of the 

digital ruble. The author examines the principle of functioning of the digital ruble, given in the Con-

cept of the digital Belarusian ruble. The article notes that pilot projects on the introduction of the 

digital ruble are currently being conducted in the Russian Federation and the Republic of Belarus. 

The author focuses on the fact that in case of successful application of the national digital ruble, it 

becomes possible to create a supranational currency environment in the EAEU. 

Keywords. Digital ruble, national digital ruble, digital wallet, bank, cross-border settlements. 
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Тема цифрового рубля представляет высокую актуальность в связи с необходимостью 
изучения новой формы денег в государствах-членах Евразийского экономического союза (да-
лее – ЕАЭС). Научные исследования по этой теме представляют интерес не только для эконо-
мистов, но и для правоведов, банкиров, и других специалистов, поскольку цифровой рубль 
может оказать значительное влияние на финансовую систему и экономику государств в целом. 
Информационные технологии используются ежедневно и внедряются во все сферы жизнеде-
ятельности человека, в том числе и в экономику [1, с. 852]. 

Цифровой рубль – это законное платежное средство, выполняющее все функции денег, 
имеющее одинаковую ценность с наличным и безналичным рублем, являющееся прямым тре-
бованием к Центральным банкам государств-членов ЕАЭС и эмитируемое ими. Основным 
преимуществом цифрового рубля является то, что расчет им может производиться в офлайн-
режиме. Замминистра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев на международном 
таможенном форуме, проходившем в г. Москва 30-31 октября 2023 года отметил, что «факти-
ческими операторами цифровых рублей не являются банки. У банков достаточно ограничен-
ные роли, они открывают цифровые кошельки для гражданина, которые находятся в Банке 
России. То есть фактически банки только проводят идентификацию клиентов» [2, с. 11]. 

Следует отметить, что использования цифрового рубля в Евразийском экономическом 
союзе (далее – ЕАЭС) для осуществления трансграничных расчетов станет возможным только 
после того, как все государства-члены ЕАЭС внедрят цифровой рубль и унифицируют правила 
его использования [2, с. 11]. В настоящее время в ЕАЭС отсутствуют правовые основы регу-
лирования цифрового рубля, так как данный инструмент формируется на национальном 
уровне государств-членов ЕАЭС. Правовые основы цифрового рубля на национальном уровне 
имеются в Российской Федерации – Федеральный закон от 24 июля 2023 г. № 340-ФЗ и в Рес-
публике Казахстан – Закон Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года № 193-VII «О циф-
ровых активах в Республике Казахстан». Также в Российской Федерации и Республике Казах-
стан проводятся пилотные проекты по внедрению цифрового рубля [3;4]. 

Рассмотрим определение цифрового рубля, приведенное в Концепции цифрового бело-
русского рубля. Цифровой белорусский рубль (далее – ЦБР) – национальная валюта Респуб-
лики Беларусь, которая эмитируется Национальным банком Республики Беларусь и учитыва-
ется на цифровых счетах участников платформы ЦБР путем отражения соответствующих за-
писей в распределенном реестре платформы ЦБР [5, с. 4]. 

Рассмотрим принцип работы цифрового рубля на примере, приведенном в Концепции 
цифрового белорусского рубля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема перевода ЦБР от клиента-1 клинту-2 [5, 25] 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~109~ 

Клиент-1 переводит ЦБР клиенту-2. Сперва ЦБР от клиента-1 следует в финансовую 

организацию (далее – ФО), после этого происходит зачисление ЦФР на электронный кошелек 

клиента-2, уведомление о списании/зачислении ЦБР идет в ФО, а после этого клиент-1 и кли-

ент-2 получают уведомление о списании/зачислении ЦБР. 

Данный принцип работы указывает на то, что роль коммерческих организаций умень-

шается. В связи с этим существует риск распада сформировавшейся двухуровневой банков-

ской системы [2, с. 12]. 

Еще одной проблемой, с которой могут столкнуться государство при внедрении ЦБР, 

является слабое развитие цифровой инфраструктуры и увеличение киберпреступлений. 

Михаил Демиденко, начальник Управления исследований и стратегического развития 

Национального банка Республики Беларусь, отметил, что «реализация проекта рассчитана на 

ближайшие три года. Текущий год будет посвящен разработке платформы ЦБР, а также ис-

следованиям экономических и технологических аспектов трансграничных платежей. Также 

мы займемся исследованием анонимности, поскольку мы предполагаем, что некоторые суммы 

денег могут быть анонимными. Кроме того, мы планируем заняться исследованием офлайн-

платежей – платежи между экономическими агентами без доступа к платформе. В 2025 году 

предполагается внедрение платформы ЦБР, но в ограниченном объеме. Планируются B2B-

платежи с реальной стоимостью и, возможно, будут запущены трансграничные платежи, наме-

рены опробовать реализацию смарт-контрактов. К концу 2026 года планируется полноценная 

работа платежей между бизнесом, населением, государством» [6]. 

B2B платежи – это платежи, совершаемые в предпринимательской деятельности. 

Рассмотрим преимущества национального цифрового рубля: 

1. Прослеживаемость транзакций, то есть появляется возможность отслеживать движе-

ние каждой конкретной единицы валюты от момента эмиссии; 

2. Обеспечение надежности и безопасности транзакций, прозрачности сделок; 

3. Возможность автоматической уплаты налогов, таможенных пошлин с каждой тран-

закции, осуществляемой в цифровой валюте; 

4. Решение проблем, связанных с международным переводом за счет создания замкну-

той инфраструктуры трансграничных платежей с партнерами по ЕАЭС; 

5. Повышение привлекательности национальной валюты. Возможное использование в 

качестве расчетной на базе замкнутой инфраструктуры трансграничных платежей с партне-

рами по ЕАЭС [2, с. 11–12]. 

Основным преимуществом цифрового рубля является возможность совершения транс-

граничных расчетов. Данное преимущество направлено на бизнес-среду. 

Таким образом, цифровой рубль – третий тип валюты, основным преимуществом кото-

рого является то, что расчеты могут производиться в офлайн-режиме. Внедрение цифрового 

рубля во всех государствах-членах ЕАЭС позволит создать наднациональную валютную среду 

в ЕАЭС. Следует отметить, что цифровой рубль – эффективный инструмент для совершения 

трансграничных расчетов. В настоящее время полноценно цифровой рубль не внедрен ни в 

одном из государств-членов ЕАЭС. Основываясь на преимуществах цифрового рубля, следует 

сделать вывод о том, что цифровой рубль будет внедрен во всех государствах-членах ЕАЭС. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация. В данной статье проводится анализ нормативно-правовой основы финан-

сового контроля в РФ. Рассматриваются ключевые законы и нормативные акты, регулирую-

щие данную сферу, а также их взаимосвязь и влияние на эффективность финансового кон-

троля. Дается обзор существующих проблем и выдвигаются предложения по совершенствова-

нию нормативно-правовой базы в данной области. 

Ключевые слова. Финансовый контроль, законодательство, правовая основа, норматив-

ная основа, органы финансового контроля, контрольно-счетный орган. 

Annotation. This article analyzes the regulatory framework for financial control in the Russian 

Federation. The key laws and regulations governing this area, as well as their interconnection and 

impact on the effectiveness of financial control, are considered. An overview of the existing problems 

is given and proposals are put forward to improve the regulatory framework in this area. 

Keywords. Financial control, legislation, legal framework, regulatory framework, financial 

control bodies, control and accounting body. 

 

Значение государственного финансового контроля (ГФК) трудно переоценить – с его 

помощью обеспечивается проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, 

проводится контроль за распределением средств между уровнями бюджетов РФ. Таким обра-

зом, стройная, логичная правовая база, регулирующая данную отрасль, оказывает влияние не 

только на государство в целом, его субъекты, но и всех его граждан, то есть имеет большое 

социальное значение. 

Прежде всего следует отметить, что в зависимости от того каким субъектом осуществ-

ляется финансовый контроль, можно определить несколько видов финансового контроля: гос-

ударственный, муниципальный, ведомственный, внутрихозяйственный, общественный и 

аудиторский. Предметом рассмотрения в данной статье будет являться преимущественно 

ГФК, как отрасль контроля, регулируемая законодательством РФ, а также муниципальный и 

ведомственный финконтроль. 

Ключевой проблемой правового регулирования ГФК является отсутствие единых пра-

вовых основ осуществления ГФК. Законодательная база представляет собой набор правовых 

актов не в полной мере согласованных между собой, что влечет за собой необходимость акту-

ализации с применением системного концептуального подхода при формировании законода-

тельной основы финконтроля. 

https://cbr.ru/press/event/?id=16991
https://rapsinews.ru/digital_law_news/20231115/309386005.html
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В условиях формирования отечественного законодательства в области финконтроля 

одним из существенных направлений является обеспечение стандартизации контрольной дея-

тельности с учетом утвержденных Комитетом по аудиторским стандартам Международной 

организации высших контрольных органов (INTOSAI) стандартов ГФК. 

Как определено Лимской Декларацией руководящих принципов контроля контроль не 

самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой является вскрытие 

отклонений от принятых стандартов [1]. Таким образом принципиально важным является по-

строение системы стандартов, отвечающих современным требованиям, позволяющим унифи-

цировать методологию контроля и дающих возможность всем субъектам финансового кон-

троля строить свою деятельность, основываясь на общих регламентированных принципах. 

Отдельного внимания заслуживает Модельный закон о государственном финансовом 

контроле, принятый Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ. Настоя-

щий Закон устанавливает единые правовые и методологические основы осуществления ГФК 

на территории государства, принципы построения системы органов ГФК и механизм их взаи-

модействия. Данным модельным законом определена система органов ГФК, состоящая из пре-

зидентского контроля, парламентского контроля, административного контроля, органов неза-

висимого ГФК. 

Не все положения Модельного закона находят безусловное отражение в законодатель-

стве РФ [2]. Так отнесение Президента непосредственно к органам ГФК не находит норматив-

ного подтверждения. Так статья 170 БК РФ «Бюджетное послание Президента РФ», которое 

рассматривалось как функция предварительного контроля, утратила силу с принятием Феде-

рального закона № 283-ФЗ. Последним бюджетным посланием было Бюджетное послание 

Президента РФ Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014–

2016 годах». Вместе с тем, контрольными функциями обладает Главное контрольное управле-

ние Президента РФ контролирующее и проверяющее исполнение органами исполнительной 

власти федерального и регионального уровня, их должностными лицами, а также организаци-

ями федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ; исполнение поручений 

Президента РФ и Руководителя Администрации Президента РФ. 

В статье 6 Модельного закона указывается, что парламентский контроль осуществля-

ется соответствующими представительными (законодательными) общегосударственными ор-

ганами и органами государственно-территориальных субъектов в пределах их компетенции, 

установленной национальной конституцией, конституциями и уставами государственно-тер-

риториальных образований. Таким образом, подразумевается, что контроль проводится непо-

средственно представительными органами. Кроме того, статьей 8 к органам независимого 

ГФК Модельный закон относит счетную палату государства и контрольно-счетные органы 

(КСО) государственно-территориальных субъектов. Фактически же, исходя из норм части 5 

статьи 101 Конституции, части 2 статьи 1 Федерального закона № 41-ФЗ, части 1 и 2 статьи 3 

Федерального закона № 6-ФЗ, законодательством РФ к органам парламентского (либо пред-

ставительского на муниципальном уровне) контроля относятся именно КСО соответствую-

щего уровня [3]. Кроме того, стоит отметить, что Модельным законом такое понятие, как пар-

ламентский контроль не распространяется на представительные органы муниципального 

уровня, в то время как Федеральный закон № 6-ФЗ устанавливает нормативную базу для дея-

тельности КСО как субъектов РФ, и муниципальных КСО. 

Также следует отметить, что методологическая часть Модельного закона несколько от-

личается от установленной в законодательстве РФ. Так частью 1 статьи 9 Модельного закона 

определено, что ГФК осуществляется в форме предварительного, текущего и последующего 

контроля. Однако часть 1 статьи 265 БК РФ (как наиболее широко раскрывающая этот термин) 

указывает что, ГФК подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последую-

щий. Также частью 1 статьи 10 Модельного закона к методам контроля относятся ревизии 

(комплексные проверки), проверки, обследования и экспертизы. В то время как часть 1 статья 

267.1 БК РФ к методам осуществления ГФК относит проверку, ревизию, обследование. 
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Немаловажно, что законодательно исчерпывающий перечень органов и структур, на 

которые возложены функции ГФК в РФ не установлен. Указ Президента РФ от 25.07.1996 

N 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Фе-

дерации», которым был определен перечень органов, осуществляющих ГФК в соответствии с 

установленным законодательством РФ разграничением функций и полномочий в составе 

Счетной палаты РФ, Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ (Главного управле-

ния федерального казначейства и Контрольно-ревизионного управления), Министерства РФ 

по налогам и сборам, Государственного таможенного комитета РФ, Федеральной службы Рос-

сии по валютному и экспортному контролю, контрольно-ревизионных органов федеральных 

органов исполнительной власти, а также иных органов, осуществляющих контроль за поступ-

лением и расходованием средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фон-

дов, утратил силу с 25 октября 2018 года в связи с изданием Указа Президента РФ от 

25.10.2018 № 610 без указания нормативно-правового акта-»нормопреемника» (но и здесь не 

упоминается целый уровень финансового контроля – а именно муниципальный, а также от-

сутствует указание на органы финансового контроля субъектов РФ, например, счетные па-

латы, финансовые органы, контрольно-ревизионные управления Министерства финансов РФ 

в субъектах, вследствие чего вышеуказанный перечень также нельзя считать полным) [5]. 

Согласно части 5 статьи 101 Конституции для осуществления контроля за исполнением 

федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, 

состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом. В то же время 

вопросы финансового контроля на региональном, местном уровне Конституцией РФ никак не 

регулируются. 

Согласно положениям статьи 157 БК РФ бюджетные полномочия Счетной палаты РФ, 

КСО субъектов РФ и муниципальных образований осуществляются с соблюдением положе-

ний, установленных Федеральным законом № 41-ФЗ и Федеральным законом № 6-ФЗ, таким 

оба вышеназванных закона регулируют деятельность органов внешнего финансового кон-

троля федерального, регионального и муниципального уровня. 

Как Счетная палата создается для осуществления палатами Федерального Собрания РФ 

парламентского контроля в обеспечение прав граждан РФ на участие в управлении делами 

государства путем осуществления внешнего государственного контроля, так и КСО федераль-

ных территорий и муниципальных образований образуются законодательными, представи-

тельными органами для анализа и мониторинга бюджетного процесса, контроля за формиро-

ванием и управлением собственностью, расходования бюджетных средств соответствующих 

бюджетов. 

Наиболее широкое понятийное определение дает Бюджетный кодекс РФ, которым 

определены виды ГФК – внешний и внутренний, предварительный и последующий; объекты 

финансового контроля; методы осуществления ГФК – проверка, ревизия, обследование; уста-

новлены полномочия органов внешнего и внутреннего ГФК; освещены вопросы взаимодей-

ствия органов внутреннего ГФК с другими органами и организациями; определены меры воз-

действия – представления и предписания органов ГФК. Однако и здесь мы видим значитель-

ную трансформацию установленных норм за относительно небольшой период становления за-

конодательства о финансовом контроле: так из семнадцати статей данного раздела Бюджет-

ного кодекса (Раздел IX. Государственный (муниципальный) финансовый контроль) девять в 

настоящее время утратили силу [4]. 

Вместе с тем, в силу того, что Бюджетным кодексом регулируются отношения, возни-

кающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и 

осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ, осуществления заимствований, 

регулирования долга; отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотноше-

ний в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения и исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ, контроля за их исполнением, осуществления бюджетного 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~113~ 

учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности его действие не мо-

жет регламентировать деятельность отдельных субъектов финконтроля – например Централь-

ного банка РФ, кредитных организаций, Пенсионного фонда РФ, Налоговых органов и т. д. 

Нормами Федерального закона № 41-ФЗ регулируются как отношения, возникающие в 

процессе осуществления Счетной палатой РФ внешнего государственного аудита порядка 

формирования, управления и распоряжения средствами федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, федеральной собственностью, так и выработка пред-

ложений по совершенствованию бюджетного процесса в целом (таким образом можно гово-

рить, что частично методическая работа в области государственного финансового контроля 

возложена главный контрольный орган). 

Интересно соотношение определения методов контроля, устанавливаемые Бюджетным 

кодексом и Федеральным законом № 41-ФЗ. Так статьей 267.1. БК установлено, что методами 

осуществления ГФК контроля являются проверка, ревизия, обследование; в то время как ста-

тья 16 Федерального закона № 41-ФЗ к методами осуществления контрольной и экспертно-

аналитической деятельности относит проверку, ревизию, анализ, обследование, мониторинг, 

а также иные методы, предусмотренные стандартами внешнего государственного контроля, 

утверждаемыми Счетной палатой [8]. 

В отношении органов внешнего финансового контроля регионального и муниципаль-

ного уровня законодательная база формируется Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом № 414-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ, Федеральным законом 

№ 6-ФЗ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципаль-

ными нормативными правовыми актами. 

В связи с вышеуказанным существенным моментом является отсутствие единого мето-

дического источника для организации деятельности органов финансового контроля [9]. 

Частично функции по разъяснению существующих норм законодательства РФ прини-

мает на себя Минфин РФ. Однако подобные разъяснения и письма, как правило, носят инфор-

мационный характер и не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирующих 

нормативные предписания, являясь зачастую частным мнением эксперта. 

Для органов внешнего финансового контроля методические функции может выполнять 

Совет КСО при Счетной палате РФ, а также Союз муниципальных контрольных органов. 

Так на Портале Счетной палаты РФ и КСО РФ https://portalkso.ru/ размещены типовые 

стандарты внешнего муниципального финансового контроля, методические рекомендации по 

проведению контрольных мероприятий, модельный план работы, модельное Положение о 

КСО муниципального образования и другие методические материалы [10]. 

Однако не все КСО различного уровня являются членами Совета КСО при Счетной 

палате РФ или Союза муниципальных контрольных органов, что ограничивает их доступ к 

вышеуказанной методической помощи и является одним из препятствий на пути формирова-

ния единой унифицированной нормативной базы. Также органы финансового контроля, не яв-

ляющиеся КСО, например органы внутреннего финансового контроля, не могут руководство-

ваться данными методическими подходами из-за специфики своей деятельности. 

Когда речь идет о единстве нормативно-правовой базы в отношении организации фин-

контроля примечательно то, что даже такие немаловажные руководящие документы как стан-

дарты внешнего государственного контроля разрабатываются каждым органом самостоя-

тельно. Так в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 41-ФЗ Счетная палата РФ 

самостоятельно разрабатывает и утверждает в установленном порядке стандарты – внутрен-

ние нормативные документы, определяющие характеристики, правила и процедуры планиро-

вания, организации и осуществления различных видов деятельности и (или) требования к их 

результатам. Также она в установленном порядке разрабатывает и утверждает общие требова-

ния к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСО субъектов РФ и муниципальных 

образований. А КСО субъектов РФ и муниципальных образований, в свою очередь, на осно-
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вании статьи 11 Федерального закона № 6-ФЗ самостоятельно утверждают стандарты внеш-

него государственного и муниципального финконтроля для проведения контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий. Таким образом, несмотря на соответствие общими тре-

бованиями могут отличаться для каждого отдельно взятого субъекта внешнего финконтроля. 

Одним из важных вопросов формирования нормативной базы законодательства о фин-

контроле можно считать разработку единого классификатора нарушений, позволяющего уни-

фицировать подход к проведению финконтроля всеми субъектами контроля, классифициро-

вать виды нарушений и меры ответственности за их совершение [7]. 

Так Приказом Минфина России № 203н утвержден Порядок формирования и ведения 

классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения 

[6]. Однако данный нормативный документ распространяет свое действие именно на взаимо-

отношения субъектов в ходе казначейского сопровождения операций с использованием лице-

вого счета, вместе с тем не все операции с бюджетными средствами предполагают обязатель-

ное казначейское сопровождение. 

Само же Казначейство в своей деятельности использует Классификатор нарушений 

(рисков), выявляемых казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной 

сфере утвержденный им 19 декабря 2017 года [7]. Этот нормативный документ носит ведом-

ственный характер и не распространяет свое действие на другие субъекты государственного 

финансового контроля. 

Постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 7 сентября 2017 г. N 9ПК утвержден 

Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 101 «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия», в составе которого утверждено приложение № 28 «Классифика-

тор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)». Но дан-

ный стандарт в целом, и приложение № 28 в частности, предназначен для методологического 

обеспечения осуществления Счетной палатой РФ своей контрольной деятельности в соответ-

ствии с положениями Федерального закона № 41-ФЗ [7; 8]. Вместе с тем, применение данного 

классификатора возможно КСО субъектов РФ, муниципальных КСО. На сайте КСП Калинин-

градской области https://ksp39.ru/ вышеуказанный классификатор размещен в разделе «Мето-

дические материалы», то есть носит методический характер и не утверждён распорядитель-

ным документом КСП Калининградской области [10; 11]. 

В целом, вероятно, наиболее эффективным решением вышеуказанных проблем явля-

ется принятие Федерального закона «О государственном финансовом контроле», которым бу-

дет установлен перечень органов, осуществляющих такой контроль, установлены единые ме-

тоды и способы проведения контроля, определено единство принципов ГФК для всех субъек-

тов контроля, независимо от уровня. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы государ-
ственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды на при-
мере Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования. Авторы анализируют текущее состояние дел в сфере охраны окру-
жающей среды, выявляют основные проблемы и предлагают пути их решения. 
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Abstract. The article discusses current problems and prospects for public administration in the 
field of natural resource management and environmental protection using the example of the North-
Western Interregional Directorate of the Federal Service for Supervision of Natural Resources. The 
authors analyze the current state of affairs in the field of environmental protection, identify the main 
problems and propose ways to solve them. 
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В условиях развития рыночных отношений совершенствование правового регулирова-

ния в области сохранения возобновляемых природных ресурсов имеет очень большое значе-

ние; и в этой части основной функцией государства является контроль за состоянием и вос-

производством природных ресурсов и окружающей природной среды. 

Недостаточная эффективность контроля и надзора за соблюдением законодательства 

об охране природы и природопользовании связана с рядом причин. Во-первых, это недоста-

точное количество специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для осу-

ществления контроля и надзора. Во-вторых, это отсутствие четких и прозрачных процедур и 

механизмов контроля, что затрудняет его осуществление. В-третьих, это проблемы с доступом 

к информации о деятельности предприятий, которые могут нарушать законодательство в об-

ласти охраны окружающей среды. Все это приводит к тому, что контроль и надзор за соблю-

дением законодательства не всегда эффективен [5]. 

Сложность и противоречивость законодательства, регулирующего сферу охраны окру-

жающей среды и природопользования, связана с тем, что в этой области действует множество 

различных законов и нормативных актов, которые часто противоречат друг другу. Это создает 

сложности при применении законодательства на практике и может привести к неправильному 

толкованию и применению законов. 

Отсутствие четких критериев оценки эффективности деятельности Северо-Западного 

управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования создает трудности 

при определении качества работы управления и его подразделений. Без таких критериев 

сложно определить, какие меры необходимо принять для улучшения работы управления и ка-

кие направления деятельности являются наиболее важными [4]. 

В современном мире проблема охраны окружающей среды приобретает все большую 

актуальность. Это связано с возрастающим воздействием человека на природу, которое при-

водит к негативным изменениям в экосистемах и ухудшению качества жизни людей. Для ре-

шения данной проблемы необходимо эффективное государственное управление в области 

природопользования и охраны окружающей среды [2]. 

Одним из примеров такого управления является Северо-Западное межрегиональное 

управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (СЗМУ Росприрод-

надзора), которое занимается контролем и надзором за соблюдением законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на территории Северо-

Западного федерального округа. 

Однако, несмотря на усилия СЗМУ Росприроднадзора и других государственных орга-

нов, в сфере природопользования существуют определенные проблемы, такие как: 

1. Недостаточное финансирование природоохранных мероприятий. 

2. Несовершенство законодательства в области природопользования и охраны окружа-

ющей среды. 

3. Недостаточная ответственность предприятий за загрязнение окружающей среды. 

4. Низкий уровень экологической культуры населения. 

Для решения этих проблем необходимо предпринять следующие меры: 

1. Усилить контроль за соблюдением экологических норм и правил предприятиями. 

2. Внедрять новые технологии и методы в области природопользования, которые поз-

волят снизить негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Развивать систему экологического образования и просвещения населения. 

4. Стимулировать предприятия к внедрению экологически чистых технологий и сни-

жению выбросов вредных веществ. 

5. Укреплять международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

для обмена опытом и разработки совместных программ [1]. 

В целом, перспективы развития государственного управления в области природополь-

зования зависят от того, насколько эффективно будут решаться существующие проблемы и 

насколько активно будет проводиться работа по охране окружающей среды. Важно понимать, 
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что решение этих проблем требует совместных усилий государства, предприятий и населения, 

а также постоянного мониторинга и корректировки природоохранной политики [6]. 

Совершенствование регионального законодательства в Калининградской области в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды должно быть направлено на повы-

шение эффективности государственного контроля, обеспечение устойчивого развития реги-

она, а также на повышение уровня экологической культуры населения [3]. 

1. Укрепление кадрового состава Северо-Западного межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования путем привлечения квалифи-

цированных специалистов. 

2. Разработка и внедрение новых технологий и методов контроля за соблюдением за-

конодательства. 

3. Создание условий для привлечения общественности к участию в контроле за соблю-

дением экологического законодательства. 

4. Внедрение системы экологического образования и просвещения населения. 

5. Усиление контроля за предприятиями, осуществляющими деятельность, связанную 

с использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. 

6. Улучшение взаимодействия между государственными органами, общественными 

организациями и населением в вопросах охраны окружающей среды. 

Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Феде-

рации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую нега-

тивное воздействие на окружающую среду (далее – лица, обязанные вносить плату), за исклю-

чением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяй-

ственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории. 
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ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ: СУТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена обзору и анализу презумпции невиновности. Её роль в 

современном уголовном праве, влияние на судебные процессы, проблемы реализации и прак-

тику применения. Значение для защиты основных прав подсудимых. 
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Its role in modern criminal law, its impact on judicial processes, problems of implementation and 
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Обвиняемый в совершении преступления человек считается невиновным до тех пор, 

пока соответствующие органы не соберут доказательства и не дадут им оценку, а суд не изучит 

их и не вынесет приговор (который еще должен вступить в законную силу) [1]. 

Обобщая, можно сказать, что презумпция невиновности – это тот факт, который счита-

ется незыблемым до тех пор пока не будет найдено достаточно доказательств, которые его 

опровергают. 

Презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов уголов-

ного права и закреплена в международных документах и конституциях многих стран. Суть 

этого принципа заключается в том, что каждый считается невиновным, пока его вина не будет 

доказана в суде. Также понятие присутствует не только в уголовном праве, соответствующие 

нормы содержаться и в КоАП РФ. «Ст. 1.5 КоАП РФ: лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока 

его вина не будет доказана в предусмотренном КоАП порядке и установлена вступившим в 

законную силу постановлением судьи, органа или должностного лица, рассмотревших дело.» 

Они указывают, что к административной ответственности привлекаются лица, чья вина 

установлена, и доказывать свою непричастность они не обязаны. 

Исторически презумпция невиновности восходит к древним правовым системам, где 

считалось, что обвиняемый должен считаться невиновным, пока его вина не будет доказана. 

Этот принцип закреплен в таких важных документах, как «Всеобщая декларация прав чело-

века» и «Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.» [2; 3]. 

Значение принципа презумпции невиновности для справедливого судебного процесса 

трудно переоценить. Этот принцип является гарантией защиты прав обвиняемого, предотвра-

щает возможные ошибки и злоупотребления со стороны правоохранительных органов и су-

дебной системы. Без соблюдения этого принципа уголовное правосудие может стать инстру-

ментом произвола и нарушения прав человека [4; 5]. 

Однако, несмотря на важность принципа презумпции невиновности, его реализация мо-

жет создать множество проблем и сложностей. Например, во многих странах на судей и след-

ственные органы оказывается давление, чтобы они принимали решения в соответствии с об-

щественным мнением и политическими интересами. Трудности возникают и с обеспечением 

безопасности подсудимых и адвокатов в ситуациях публичной критики [6]. 

Возможность получения противоречивых доказательств. В ряде уголовных дел доказа-

тельства могут быть противоречивыми и указывать на виновность или невиновность обвиня-

емого. Наличие противоречивых свидетельских показаний, недостаточность физических до-

казательств и возможность постановки поддельных доказательств создают проблемы в от-
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дельных делах. Во многих подобных ситуациях суд может испытывать затруднения в приме-

нении принципа презумпции невиновности, так как он вынужден принимать решения, осно-

ванные на субъективных оценках и предположениях [7]. 

Общество, основываясь на предварительных данных, несмотря на отсутствие юридиче-

ских доказательств, может считать обвиняемого виновным. Что повлечёт определённое давление 

на суд и воздействие на принятие решения, отходя от принципа презумпции невиновности. 

В связи с этим существует необходимость дальнейшего совершенствования законов и 

практики для более эффективного соблюдения принципа презумпции невиновности. К ним 

могут относиться совершенствование механизмов защиты прав обвиняемых, повышение про-

фессионализма судей и следственных органов, международный контроль за соблюдением 

этого принципа. 

Поэтому принцип презумпции невиновности играет важную роль в обеспечении спра-

ведливости в системе уголовного правосудия и прав человека, способствует развитию граж-

данского правосудия в обществе. Принцип является межотраслевым и преобладающий в таких 

сферах, как судопроизводство, характеризующимся также началами гражданского права. Его 

важность требует постоянного внимания и усилий по обеспечению полного соблюдения раз-

личных правовых систем. 
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Федеральная служба безопасности России – орган исполнительной власти, занимается 

обеспечением безопасности в Российской Федерации, государственным регулированием в 

пределах своих полномочий. Способствует поддержанию порядка в обществе, представляет 

интересы России по осуществлению безопасности как внутри так и внешне [1]. 

Данный орган является не неотъемлемой частью государства, без которого его функци-

онирование не представляется возможным. Главными принципами является: законность, со-

блюдение прав и свободен человека, гуманность, уважение государства и его суверенитета, 

сотрудничество с органами других государств. 

Федеральная Служба Безопасности включает в себя следующие структуры: федераль-

ный орган исполнительной власти по обеспечению безопасности, региональные и местные 

подразделения ФСБ, подразделения, ответственные за обеспечение безопасности в вооружен-

ных силах, других военизированных формированиях и их управлении и другие подразделения. 

Региональные органы безопасности, в вооруженных силах являются территориальными орга-

нами федерального органа исполнительной власти и находятся у него в подчинении [2]. 

Основными направления деятельности ФСБ является: контрразведывательная деятель-

ность; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; разведывательная деятельность; погра-

ничная деятельность; обеспечение информационной безопасности. 

ФСБ России проводит мероприятия по раскрытию организованной преступности, кон-

трабанды, незаконного оборота оружия, наркотических средств, пресечения и раскрытию 

шпионажа, ликвидацией незаконных вооруженных формирований, коррупции, групп преступ-

ников. Поскольку все выше причисленное угрожает безопасности Российской Федерации и 

Конституционному строю России, подлежит ликвидации и урегулированию [3]. 

Подразделения ФСБ занимается выявлению и пресечением террористических актов сило-

вым путем. Выявляет лица причастные к подготовке и совершению. Защищает границы и охра-

няет границу РФ в целях недопущения изменения или нарушения целостности государства. 

К полномочия органов ФСБ относятся информирования Президента и Правительства 

РФ об угрозах безопасности, выявлять и пресекать работу спецслужб и организацию ино-

странных государств направленную на нанесения ущерба безопасности, добыча разведыва-

тельной информации в интересах РФ, повышение экономическо, научного – технического и 

оборонного потенциала [4]. 

К правам органов Федеральной Службы Безопасности относится специальные методы 

и средства для борьбы с терроризмом и разведывательной деятельности, сотрудничество с ли-

цами, давшим на это согласие [5]. 

Таким образом, ФСБ является незаменимой структурой, без которого невозможно су-

ществование и функционирование государства, занимающиеся обеспечением и защитой граж-

дан от внешних и внутренних угроз. Регулирует обстановку и служит щитом для территори-

альную целостности России. 
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Правосудие представляет собой особую область деятельности судов, направленную на 

обоснованное и законное рассмотрение и разрешение уголовных, уголовных и арбитражных 
дел. Данная работа осуществляется в соответствии с нашим процессуальным порядком, пол-
ностью соблюдая Конституцию и законодательство Российской Федерации. В процессе осу-
ществления правосудия соблюдаются температурные принципы, которые являются основопо-
лагающими идеями и определяют стандарты и текущую деятельность судебных органов [1]. 

Принцип законности утверждает, что применение права имеет первостепенное значе-
ние при осуществлении правосудия. Законом здесь понимаются все правовые акты, которые 
создают основу для работы соответствующих органов и соответствуют их иерархической ста-
дии. При возникновении противоречия между законами применяются более сильные законы. 

Суды в Российской Федерации являются единственным органом, ответственным за 
определение правосудия. Статья 4 Федерального конституционного закона «О судебной си-
стеме Российской Федерации» [2] определяет, что обеспечение правосудия осуществляется 
исключительно судами. 

Справедливое правосудие требует любой независимой системы. Судьи должны прини-
мать решения только на основе закона, своих совести и убеждений. Защита решений от любых 
воздействий, прямых или внешних, необходима для обеспечения справедливости и объектив-
ности судебных решений. 

Законы правления, независимые судьи, например, осуществление судебного процесса 
в особом порядке , запрет на вмешательство в судебную деятельность (даже до уголовной от-
ветственности), председательство и продолжение полномочий судьи, право на отставку судьи, 
неприкосновенность судьи, организация съездов и конференций председательской комиссии, 
высокий социальный и материальный статус, защита жизни и здоровья судей и их семей, спе-
циализированных судей и их коллег 

Принцип равенства всех перед законом подразумевает, что правосудие осуществляется 
на основе единых законов для всех. Государство обеспечивает равноправие абсолютно всем 
жителям в их правах и свободах, вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, общественного и финансового статуса, религии, общественно-политических 
представлений, членства в социальных организациях либо других условий (ст. 19 Конститу-
ции РФ) [1]. 

Следующий принцип – обеспечение права на судебную защиту – закреплен в статье 46 
конституции [1]. В соответствии с этой нормой, каждому гражданину гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. 

Суть этого принципа состоит в следующем: 
1) Право на судебную защиту доступно каждому; 
2) Судебное обжалование допустимо в отношении всех действий (или бездействия), а 

также решений государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, которые привели к нарушению законных прав и свобод. 
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Согласно статье 32 конституции, граждане России имеют право участвовать в осу-
ществлении правосудия. Формы такого участия разнообразны [1]. В настоящее время граж-
дане выступают в качестве присяжных и арбитражных заседателей. Присяжными заседате-
лями в суде могут быть граждане России, достигшие 25-летнего возраста и не имеющие суди-
мостей. Арбитражные заседатели представляют собой форму участия в суде специалистов. 
Арбитражными заседателями могут стать граждане, достигшие 25-летнего возраста, с без-
упречной репутацией, имеющие высшее профессиональное образование и опыт работы в 
сфере экономики, финансов, права, управления либо предпринимательства не менее пяти лет. 

Гласность правосудия – еще один принцип, согласно которому судебное разбиратель-
ство должно проводиться открыто. Только в случаях, прямо предусмотренных законом, можно 
использовать закрытые суды. Открытое судебное заседание может предложить переписку, за-
писи разговоров по телефону и другим телефонам, телеграфные, почтовые и другие сообще-
ния только с их согласия. В противном случае эти материалы будут опубликованы и рассмот-
рены в закрытом судебном порядке. Это также относится к изучению фотографий, аудио- и 
видеозаписей, а также киносъемок личного характера [3]. 

Презумпция невиновности является его важной составляющей. Согласно статье 49 кон-
ституции [1], каждый, обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока 
его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена приговором 
суда, вступившим в законную силу. 

Обвиняемым или подозреваемым не нужно доказывать свою невиновность. Обвинение от-
ветственности за проверку доводов, приводимых в его защиту. Все обвинения в виновности обви-
няемого, которые не могут быть разрешены законным путем, истолковываются в его пользу [3]. 

Принципы состязательности и равноправия сторон от рассмотрения дела. Обвинение, 
защита и разрешение уголовных дел могут принадлежать одному органу или должностному 
лицу. Суд не рассматривает вопросы стороны обвинения или защиты, поскольку он не явля-
ется справедливым обвинением. Суд обеспечивает выполнение процессуальных сторон и 
предоставление им предоставленных прав. Перед судом стороны обвинения и защиты имеют 
равные права [4]. 

Важно отметить, что процесс ведется на русском языке, а также на языках республик, 
входящих в состав Российской Федерации. В Верховном Суде РФ и военных судах процесс 
ведется на русском языке. Если судебные документы должны быть обязательно вручены 
участникам процесса, то эти документы должны быть переведены на родной язык соответ-
ствующего участника или на язык, которым он владеет. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросы понятиям и системы правоохранительных ор-

ганов являются актуальными как в теоретическом, так и в практическом плане. В данной ста-

тье предложены формулировки понятий «правоохранительная деятельность», «правоохра-

нительные органы», «система правоохранительных органов». 

Ключевые слова. правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; си-

стема правоохранительных органов; правоохранительная служба. 

Abstract. Issues of concept and system law enforcement agencies are relevant both theoreti-

cally and practically. This article proposes formulations of the concepts “law enforcement,” “law 

enforcement,” and “law enforcement system.” 

Keywords: law enforcement agencies; law enforcement; law enforcement system; law en-

forcement service. 

 

Правоохранительная деятельность – это такой вид деятельности государства, который 

осуществляется через специальные уполномоченные правоохранительные органы с целью 

охраны и защиты права путем применения юридических мер воздействия [1]. 

Главная цель правоохранительной деятельности –наказание правонарушителей, 

предотвращение правонарушений. 

Признаки правоохранительной деятельности [2]: 

• осуществление специально уполномоченными органами 

• суровое соответствие закону; 

• юридические меры воздействия; 

• установленный законом порядок исполнения. 

Деятельность и организация правоохранительных органов упорядочивать законода-

тельными и нормативными правовыми актами. 

Нормативный правовой акт высшей юридической силы это Конституция РФ, главный 

закон нашей страны. Она представляется юридической базой для законодательства и любой 

отрасли права. Задействует на всей территории РФ. 

Правоохранительные органы Функции: 

• исполнение решений суда 

• конституционный контроль; 

• оперативный розыск; 

• охрана общественного порядка; 

• обеспечение безопасности; 

• предупреждение правонарушений; 

• прокурорский надзор; 

• юридическая помощь и консультирование 

• расследование нарушений права 

Полномочия по свободе и охране прав граждан свойственный специальным структу-

рам, которые называют правоохранительными органами. Государственная власть их воз-

двигла. 

Нормативный правовой акт высшей юридической силы это Конституция РФ, главный 

закон нашей страны. Задействован 

на территории всей РФ. Она является юридической базой для законодательства и лю-

бой отрасли права. 
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Организация и деятельность правоохранительных органов регулируется законода-

тельными и нормативными правовыми актами. 

Правоохранительные органы –  это организация государственных органов, которые 

охраняют закон и правопорядок, а также защищают права и свободы человека [3]. 

Состав системы правоохранительных органов: 

Система правоохранительных органов Российской Федерации делится на 12 простых 

и сложных по структуре органов 

• МВД; 

• следственный комитет; 

• адвокатура; 

• министерство юстиции РФ; 

• прокуратура РФ; 

• нотариат; 

• федеральная служба; 

• министерство внутренних дел РФ; 

• федерально таможенная служба; 

• суды; 

• федерально налоговая служба; 

• ФСБ; 

• МЧС России; 

• федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. 

Все перечисленные правоохранительные органы делятся на три вида: 

• Органы обеспечения правопорядка и безопасности 

• Органы разоблачения и расследования правонарушений. 

• Органы юридической помощи 

Правоохранительные органы РФ работают в сотрудничестве с аналогичными структу-

рами иностранных государств (УПК РФ, ч. 5 «Международное сотрудничество в сфере уго-

ловного судопроизводства»). Упорядочить эту деятельность помогают также специальные 

договоры [4]. 

Основная сфера взаимодействия правоохранительных органов с другими органами 

обеспечение безопасности и взаимопомощи и объединения усилий для успешного решения 

общих задач. Они осуществляют охрану жизни, здоровья лиц, которые работают в иных ор-

ганах, а также принадлежащее им имущество. 
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Коррупция и экстремизм – две серьезные социальные проблемы, которые оказывают 

негативное влияние на устойчивое развитие общества. Вместе они создают опасный союз, ко-

торый подрывает основы правопорядка, государства и способствует дестабилизации общества 

[2]. В данной статье мы рассмотрим связь между коррупцией и экстремизмом, а также роль 

профилактики коррупции в борьбе с этой опасной комбинацией. 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года указало 

одно из основных направлений государственной политики в сфере противодействия экстре-

мизму и определило вопросы в области обеспечения участия институтов гражданского обще-

ства по реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму [1]: 

– государственную поддержку институтов гражданского общества по деятельности, ко-

торых идет направления на профилактики экстремистских проявлений, а также реализация их 

потенциала для патриотического воспитания гражданского населения, по обеспечению спло-

ченности многонационального российского народа, и профилактика в стране атмосферы не-

терпимости неприятия экстремистской идеологии и применения насилия, для достижения 

идеологических, политических, религиозных и других целей; 

– реализация проектов, которые направленны на укрепление межнационального, меж-

этнического и межконфессионального согласия, и профилактику социально опасного поведе-

ния граждан, содействие духовно-нравственному развитию личности, и сохранение историче-

ской памяти, и патриотическое воспитание молодежи; 

– общественным советам и иным консультативным органам принимать активное уча-

стие в созданных ими организациях при государственных органах и органах местного само-

управления, а также проявлять деятельность по вопросам гармонизации межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

– оказывать содействие СМИ по освещению деятельности всех субъектов по противо-

действию экстремизму. 

Инструментами по реализации этой Стратегии явились: нормативные правовые акты 

нашего государства в сфере по противодействию экстремизма; документы по стратегическому 

планированию, которые были разработанны на различных уровнях; национальные программы 

по противодействию экстремизма [3]. 

Коррупция и экстремизм имеют ряд общих факторов, которые способствуют их взаи-

мосвязи. Одним из таких факторов является недоверие к государственным институтам. Кор-

рупция порождает несправедливость и нарушает равноправие перед законом, что вызывает 
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разочарование и недовольство граждан. В свою очередь, экстремистские организации идеали-

зируют и выступают против действующего правительства, призывая к насилию и политиче-

скому перевороту [4]. 

Еще одним общим фактором является экономическая нестабильность. Коррупция ведет 

к неправильному распределению ресурсов и создает неравенство в обществе. Это становится 

плодотворной почвой для экстремистской пропаганды и вербовки, особенно среди людей, ока-

завшихся на обочине общества. 

Борьба с коррупцией играет важную роль в предотвращении распространения экстре-

мистских идей и действий [5]. Уровень коррупции прямо влияет на уровень доверия граждан 

к государственным институтам. Чем выше уровень коррупции, тем меньше веры граждан в 

систему и правительство. Это делает общество более уязвимым перед экстремистскими орга-

низациями, которые могут использовать недовольство и разочарование для своих целей. 

Профилактика коррупции, в свою очередь, способствует укреплению доверия к госу-

дарственным институтам и повышению легитимности правительства. Предотвращение кор-

рупционных практик помогает создать справедливую и прозрачную систему, в которой каж-

дый чувствует себя защищенным и честно обслуженным. Это уменьшает общественное недо-

вольство, снижает мотивацию к экстремистским действиям и способствует укреплению соци-

альной стабильности. 

Существует ряд эффективных методов профилактики коррупции, которые могут по-

мочь бороться с распространением экстремистских идей. Прежде всего, важно внедрить си-

стему электронного правительства, которая будет минимизировать контакт государственных 

служащих с гражданами и устранять возможность взяточничества. Также необходимо совер-

шенствовать законодательство, предусматривающее строгие меры наказания для коррупцио-

неров и обеспечивающее защиту лиц, сообщающих о коррупции [6]. 

Меры прозрачности и открытости должны стать одними из основных принципов ра-

боты государственных органов. Публикация информации о расходовании бюджетных средств 

и общественный контроль над деятельностью государственных служащих помогут предотвра-

тить коррупционные схемы и укрепить доверие к власти. Также необходимо развивать си-

стему этического образования и повышать качество профессиональной подготовки государ-

ственных служащих. 

Профилактика коррупции играет ключевую роль в противодействии экстремизму. 

Предотвращение коррупционных практик помогает укрепить доверие граждан к государ-

ственным институтам, создать справедливую систему и уменьшить мотивацию к экстремист-

ским действиям. Развитие эффективных мер по профилактике коррупции является важным 

шагом на пути к обеспечению устойчивого развития общества и достижению мира и безопас-

ности для его членов. 
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КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОНОПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена правоохранительной деятельности, её сущности и зна-

чению в обеспечении правопорядка в обществе. 
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Annotation. The article is devoted to law enforcement activities, its essence and significance 
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Keywords. Law, law enforcement, order. 
 

Часть 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) гласит – «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации гарантируется» [1]. Согласно этому конституционному положению государ-

ство, а именно государственные органы должны осуществлять свои правоохранительные 

функции. Однако следует отметить, что не для всех государственных органов правоохрани-

тельная деятельность является основной. Значительную роль в обеспечении прав, о которых 

гласит статья 45 основного законодательного акта Российской Федерации, играют правоохра-

нительные органы. 

Итак, правоохранительная деятельность – это «вид юридической (как правило, госу-

дарственной) деятельности, суть которой заключается в защите прав и свобод человека и граж-

данина, воздействии на преступность и борьбе с правонарушениями, в соблюдении законно-

сти и охране обществ, порядка уполномоченными на то законодателем субъектами посред-

ством реализации мер государственного принуждения». [2]. 

Сущностью правоохранительной деятельности является полное и безоговорочное со-

блюдение всех законодательных актов, норм, предписаний, закрепленных в нормативно-пра-

вовых актах всех уровней, как гражданами, так и должностными лицами, организациями, объ-

единениями и государственными и муниципальными органами. 

Правоохранительная деятельность ставит перед собой целый перечень обязательных 

задач. Это, в первую очередь, предупреждение правонарушений, выявление как самих право-

нарушений, так и намерений совершения правонарушений. Напрямую с этими задачами свя-

зано также пресечение правонарушения. И как итоговые задачи в этом перечне – обеспечение 

наказания в отношении правонарушителей, применение санкций и обеспечение реализации 

мер воздействия, а при необходимости и наказания. 

Правоохранительная деятельность может основываться только на юридических мерах 

воздействия, закрепленных в действующих законах и законодательных актах, а осуществлять 

правоохранительную деятельность могут лишь наделенные соответствующими полномочи-

ями государственные органы [3]. 

Основой деятельности, иными словами – сущностью правоохранительной деятельно-

сти является обеспечение самим государством действующих законов, причем это касается 

всех сфер жизнедеятельности гражданина и общества в целом: обеспечение правопорядка, 

обеспечение прав и свобод граждан, обеспечение сохранности территориальных границ, вы-

явление и регулирование социальных конфликтов, расследование правонарушений и преступ-

лений, обеспечение исполнения наказания и прочие. 

К основным чертам правоохранительной деятельности относятся: официальный харак-

тер деятельности всех правоохранительных и государственных органов; эта деятельность но-
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сит постоянный, а не временный характер; решения правоохранительных органов носят за-

конный характер и санкционированы государством; результаты правоохранительной деятель-

ности обязательны для всех – и граждан, и организаций (объединений), и должностных лиц; 

все действия правоохранительных органов возможно обжаловать при наличии несогласия, од-

нако обжалование может быть только на законных основаниях и в соответствующие государ-

ственные органы [4]. 

О правоохранительной деятельности речь ведется даже в народном эпосе. Например, в 

русских народных сказках можно увидеть ее признаки, а это доказательство того, что от самых 

истоков русской культуры и русского государства гражданам прививалась правовая грамот-

ность, осуществлялась работа по предотвращению правонарушений. До сих пор родители, 

воспитатели, читая эти сказки детям, реализуют одно из направлений правоохранительной де-

ятельности, а именно – профилактика правонарушений. 

Казалось бы, это не совсем возможно, однако разбор одной из русских народных сказок 

«Заюшкина избушка» станет доказательством этого факта. Когда у Лисы растаяла ледяная из-

бушка, рыжая плутовка задумала правонарушение – поселиться у Зайчишки в лубяной из-

бушке, а впоследствии выгнать его из его законного имущества, что и сделала. То есть налицо 

совершение правонарушения по предварительному умыслу – завладение чужим имуществом 

путем обмана. Попытки вернуть свою избушку с помощью различных проходящих мимо жи-

вотных не увенчались успехом. Здесь мы также можем провести аналогию между данным 

фрагментом сказки и проведением расследования правонарушения. В финале сказки петушок 

проявляет стойкость характера, напор и уверенность в правоте зайчишки, что позволяет ему 

прогнать лису-преступницу из чужого дома, то есть обеспечить сохранность прав и свобод 

законного владельца дома. Это ни что иное, как правоохранительная деятельность в полном 

своем проявлении. 

В настоящее время, в существующих политических и общественных реалиях, значение 

правоохранительной деятельности возросло еще больше. Попытки дестабилизировать внут-

ренний порядок, внести хаос в гражданское общество с целью негативного влияния на Рос-

сийскую Федерацию изнутри, посеять в гражданах недоверие к собственной стране и власти 

предпринимаются регулярно. Однако именно грамотная и высокопрофессиональная деятель-

ность всех уполномоченных государственных органов на всех уровнях власти позволяет за-

щитить граждан, их права и свободы в полном соответствии с действующими законами и, в 

первую очередь, с Конституцией Российской Федерации. Эта планомерная работа не позво-

ляет усомниться в государстве как в гаранте конституционных прав граждан. 
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Аннотация. Статья посвящена основам отечественного конституционно-правового ре-

гулирования правоотношений, связанных с получением высшего образования в Российской 

Федерации. В статье проводится анализ необходимых правовых конструкций, а также практи-

ческих инструментов взаимодействия российской системы образования с зарубежными систе-

мами образования. 
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with foreign education systems. 

Keywords. State, law, education. 

 

Отечественные учёные-правоведы указывают на неотъемлемую роль международно-

правовых норм в реализации конституционных прав граждан. Применительно к конституци-

онному праву граждан Российской Федерации на получение высшего образования междуна-

родно-правовые нормы находят своё отражение в общественных отношениях в сфере образо-

вания что прямо отражается на качестве образования. 

По мнению профессора Г.И. Тункина с принятием Всеобщей декларации прав чело-

века, международное сообщество получило стандарт правового положения личности, в соот-

ветствии с которым государства должны соизмерять обращение с собственными гражданами 

[12]. В соответствии с Конвенцией Организации Объединённых Наций от 14 декабря 1960 г. 

«О борьбе с дискриминацией в области образования» и Международном пакте об экономиче-

ских, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. были закреплены нормы о том, 

что государства обязуются сделать высшее образование доступным для всех на основе пол-

ного равенства и в зависимости от способностей каждого [2] путем принятия всех необходи-

мых мер [3]. Следовательно, с принятием этих документов государства не только признают 

право на высшее образование, но и берут на себя обязательство обеспечить его. 

Авторы соглашаются с позициями В.А. Карташкина и Е. А. Лукашевой, которые отме-

чают, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются обязатель-

ными к исполнению всеми государствами. Любое лицо вправе требовать их соблюдения [5]. 

Как верно отметил Л.В. Лазарев: «Отсутствие в Конституции прямой записи о тех или иных 

общепризнанных правах и свободах человека и гражданина не означает их непризнания (от-

рицания) или принижения значения (умаления). Следует иметь в виду также те права и сво-

боды, которые приобретут статус общепризнанных в будущем» [8]. Г.М. Даниленко отметил, 

что в наш век гуманитарные и практические соображения привели все страны к признанию 

того, что уважение основных прав человека соответствует их национальным и общим интере-

сам [6]. Права человека реализуются на основе политических, экономических, социальных, 

правовых, культурных и иных условий. Соблюдение и обеспечение этих прав вменяется в обя-

занность государству [9]. 

Т.С. Румянцева определяет конституционное право на образование как совокупность 

(систему) норм, регулирующих общественные отношения, связанные с получением образова-
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ния [10]. Признание, соблюдение и защита являются фундаментальными и необходимыми де-

терминантами реализации конституционного права на получение высшего образования и 

предполагают деятельность государства, направленную на создание и обеспечение политиче-

ских, экономических, культурных, правовых и социальных условий для его реализации, а 

также установление правовых гарантий и механизмов [7]. 

В связи с этим внимания заслуживают мнение Е.Ю. Бархатовой, которая отмечает, что 

от государства требуется активная деятельность по созданию условий для реализации прав 

человека и гражданина» [4]. Мнение Е.Ю. Бархатовой дополняет В.М. Сырых и указывает, что 

применительно к конституционному праву на получение высшего образования в условиях 

гражданского общества повышается статус образования, в связи с чем право на получение 

высшего образования не только провозглашается, но и создаются приемлемые условия для его 

реализации [11]. 

Для того, чтобы обучающиеся в вузах смогли получить наиболее качественные знания, 

умения, навыки и компетенции посредством реализации международных правовых стандар-

тов в сфере высшего образования, национальные системы образования различных государств 

направлены на сотрудничество. По мнению авторов, в отечественном конституционно-право-

вом регулировании имеются необходимые правовые конструкции для международного со-

трудничества в сфере образования. 

Российская Федерация является полноправным участником региональных межгосудар-

ственных объединений (Содружество независимых государств, Шанхайская организация со-

трудничества и др.) и международных межгосударственных объединениях (БРИКС, Органи-

зация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) которые регулируют 

вопросы высшего образования. Эти организации по своей структуре, целям деятельности, а 

также юридическому статусу не являются наднациональными организациями, которые имели 

бы право издавать обязательные для выполнения решения в сфере образования. Вместе с тем, 

перспектива дальнейшего сотрудничества в сфере образования, а также развитие различных 

форм взаимодействия данных объединений очень высока. В связи с этим для того, чтобы у 

Российской Федерации была возможность участвовать в таких объединениях наднациональ-

ного характера в статье 79 Конституции Российской Федерации закрепляется: «Российская 

Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть 

своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограни-

чения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного 

строя Российской Федерации». В связи с этим право на заключение международных договоров 

в различных сферах, в том числе по вопросам образования, а также их реализацию и место в 

правовой системе России закреплено в следующих конституционных правовых нормах: 

• ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации; 

• п. «к» ст. 71 Конституции Российской Федерации; 

• п. «о» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации; 

• ч. 4 ст. 80 Конституции Российской Федерации (Президент Российской Федерации 

как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международ-

ных отношениях); 

• п. «б» ст. 86 Конституции Российской Федерации; 

• п. «г» ст. 106 Конституции Российской Федерации [1]. 

Конституционная трактовка ч. 3 ст. 43 Конституции Российской Федерации, а также 

конституционные положения, касающиеся права на получение высшего образования и соот-

ветствующих гарантий, закреплённые в 45 Конституциях и Уставах субъектов Российской Фе-

дерации не содержат каких-либо норм, ограничивающих международное сотрудничество в 

сфере образования. Наоборот, Конституция Российской Федерации содержит ряд конституци-

онных норм, которые регламентируют право государства на заключение и реализацию меж-

дународных договоров в различных сферах, в том числе по вопросам образования (ч. 4 ст. 15, 

п. «к» ст. 71, п. «о» ч. 1 ст. 72, ч. 4 ст. 80, п. «б» ст. 86, п. «г» ст. 106 Конституции Российской 
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Федерации). Правовые нормы о международном сотрудничестве в сфере образования закреп-

лены в 8 Конституциях и Уставах субъектов Российской Федерации. Данные нормы также 

определяют предпосылки создания отечественного образовательного законодательства с уче-

том международных стандартов в сфере высшего образования. 
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Гласность правосудия является общепризнанным неотъемлемым стандартом современ-

ного и справедливого судебного разбирательства. Ключевые международные акты, провозгла-

шающие основные права и свободы человека, включают в их число право каждого на публич-

ное судебное разбирательство при разрешении как уголовных, так и гражданских дел. 
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Российская Федерация, будучи полноправным членом мирового сообщества, также 

признает важность гласности как принципа, на котором основывается и работает государ-

ственная судебная система. Конституция Российской Федерации провозглашает принцип от-

крытого судебного разбирательства во всех судах (статья 123) [5]. Требование о гласном ха-

рактере судебного разбирательства закреплено в нормативных актах, регулирующих основы 

деятельности судебной системы, а также в процессуальном законодательстве. 

В контексте гражданского судопроизводства важность гласности обусловлена ее основ-

ными задачами. «Правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в 

целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан» и 

другие задачи, закрепленные в гражданском процессуальном законодательстве, нельзя пре-

творить в жизнь без гласного характера судебного разбирательства [6]. 

Гласность как принцип судопроизводства в российском праве впервые получила нор-

мативное закрепление в уставах гражданского и уголовного судопроизводства Российской им-

перии, принятых в ходе судебной реформы 1864 года [4]. Необходимость реформирования 

судебной системы Российской империи назрела очень очень давно. Дореформенные системы 

судоустройства и судопроизводства были объектом постоянной критики за их крайнюю неэф-

фективность, существование большого количества судебных инстанций и высокий уровень 

коррупции среди судебных чиновников. Вместо гласности в судах был задействован принцип 

канцелярской тайны. Судебное разбирательство происходило в канцеляриях судов, куда по-

рой не допускались даже стороны. 

Судебная реформа существенно изменила системы судоустройства и судопроизводства 

в России. Судебная система была избавлена от ненужных судебных органов, остались две 

ветви судов: общие и мировые суды с двумя инстанциями и высшим судебным органом Сена-

том. Появился институт присяжных. Подверглись реформированию судебное следствие, про-

куратура, нотариат. Ещё появился институт присяжных поверенных (адвокатура). Судебный 

процесс стал гласным, устным и состязательным [4]. 

Законом допускались исключения из правила о гласном рассмотрении дела, и процесс 

мог быть проведен за закрытыми дверями по просьбе сторон, если суд признает их причины 

уважительными. По инициативе прокурора или суда заседание могло быть проведено в закры-

том режиме в целях обеспечения общественной пользы, если публичность при рассмотрении 

данного дела могла быть «предосудительна для религии, общественного порядка или нрав-

ственности». 

Гласность судопроизводства как основополагающий принцип гражданского процесса 

была перенята советским процессуальным законодательством. Гражданский процессуальный 

кодекс РСФСР 1923 года содержал нормы о гласности процесса в десятой главе, посвященной 

разбирательству дела [1; 2]. Согласно статье 94 ГПК РСФСР, «Разбирательство дела происхо-

дит публично и устно» [3]. Также в кодексе содержалось требование о публичном объявлении 

решения суда. Исключений из принципа гласности, согласно статье 95 ГПК, было два: охрана 

публичного интереса и если обстоятельства дела затрагивали интимную жизнь сторон. В та-

ком случае суд мог объявить о проведении судебного заседания в закрытом порядке полно-

стью или в частично. При этом судебное решение в любом случае объявлялось публичным. 
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Военные суды Российской Федерации считаются федеральными судами общей юрис-

дикции, входят в судебную систему Российской Федерации и реализует высшую судебную 

власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также и в других войсках (воинских 

формированиях и органах), где была предусмотрена там военная служба. Они ровным образом 

могут иметь другие полномочия в симметрии с федеральными конституционными законами и 

федеральными законами [1]. 

Такие суды имеют правомочие в отношении споров, связанных с военнослужащими, а 

также иных лиц, которые находятся на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах, где предусмотрена военная служба. Они рас-

сматривают уголовные, гражданские и административные дела в касательство указанных лиц. 

Суды общей юрисдикции, такие как Верховный суд республики, краевые, областные, 

городские суды федерального значения и к этому суды автономных областей и округов, вла-

деют специальной юрисдикцией по рассмотрению споров, связанных с государственной тай-

ной, кроме того, по признанию и исполнению решений иностранных споров [2]. 

Равным образом, такого рода суды формируются и прекращают существование феде-

ральным законом, и ни один военный суд не может исчезать, если причисленный к его внима-

нию вопросы не были разом переданы в подсудность другого суда. Количество судей военных 

судов внедряется Верховным Судом Российской Федерации в пределах общей численности 

судей федеральных судов общей юрисдикции, размещенным федеральным законом о феде-

ральном бюджете на ближайший материальный год или запланированный период [3]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16041715
https://elibrary.ru/mdyjdi
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Военные суды в Российской Федерации по истене обеспечивают и защищают нарушен-

ные и оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы различных категорий 

лиц, включая граждан, юридические лица, местное самоуправление, Российскую Федерацию, 

субъекты Российской Федерации, федеральные органы государственной власти и органы гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации. Они также осуществляют правосудие 

в рамках гражданского, административного и уголовного судопроизводства, действуя от 

имени Российской Федерации. [2] 

Основополагающей и наиболее важнейшей задачей деятельности военных судов явля-

ется защита и обеспечение оспариваемых прав и свобод, а также интересов человека и граж-

данина. 

Из этого следует, Военные суды в Российской Федерации не являются судами общей 

юрисдикции. Они исполняют судебную власть исключительно в отношении военнослужащих, 

лиц, приравненных к военнослужащим, и лиц, подвергшихся воинскому перечню, кроме того, 

с таким же окончанием военнослужащих запаса и лиц, зачисленных на военную службу по 

контракту. Военные суды не принимают во внимание гражданские и уголовные дела, касаю-

щиеся гражданского населения. 
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Следствие – собирание и проверка всех обнаруженных доказательств в уголовном про-

цессе, которые необходимы для выяснения всех обстоятельств расследуемого дела. Следствие – 

понятие собирательное, которое включает в себя предварительно и судебное следствие. 

Предварительное расследование – одна из нескольких стадий уголовного процесса, са-

мая объёмная по срокам проведения и количеству составляемых документов часть уголовно-

процессуальной деятельности. Именно на этой стадии, до начала судебного процесса подда-

ются разрешению задачи, которые определены задачами всего уголовного судопроизводства 

в общем и вытекают из них. Предварительное следствие направлено на полное и скорейшее 
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раскрытие преступлений, обнаружение лиц, совершившее данное преступление и своевремен-

ное привлечение данных лиц к уголовной ответственности. Совместно с этим, в ходе прово-

димого расследования выясняются и устанавливаются все обстоятельства, которые могут 

оправдать, смягчить ответственность обвиняемого или, напротив, наказание за совершенное 

преступление [1]. 

Предварительное следствие – установление лицом, наделённым определенными пол-

номочиями – следователем, – круг обстоятельств, имеющие значение для правильного и за-

конного исхода уголовного дела. Оно берёт своё начало сразу же после возбуждения уголов-

ного дела и заканчивается после того, как дело направляется прокурору с обвинительным за-

ключением, либо прекращается. 

Исходя из определения предварительного следствия, становится ясно, что предвари-

тельное следствие проводится следователями. Понятие следователя раскрывается в ч. 1 ст. 38 

УПК РФ: «Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компе-

тенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу» [2]. 

В результате поправок, которые были внесены в УПК в декабре 2008 года, ст. 5 попол-

нилась таким понятием как «следователь-криминалист»: «Следователь-криминалист – долж-

ностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, 

а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве отдель-

ных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следствен-

ные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству» 

[3]. Соответствующее требованиям уголовно-процессуального законодательства производ-

ство предварительного следствия, является гарантией законности любого решения, принима-

ющегося по ходу расследования, а в дальнейшем и всего исхода расследования по уголовному 

делу. 

Следователи, руководители следственных органов, следователи криминалисты и след-

ственные группы непосредственно осуществляют деятельность по проведению предваритель-

ного следствия. Каждый из них наделён своими правами и полномочиями, но общими, для них 

всех задачами являются быстрое и полное, переданное им на расследование, раскрытие пре-

ступления, обнаружение и привлечение к соответствующей ответственности виновных лиц. 

Действуют органы предварительного следствия в соответствии с правилом о подследственно-

сти Понятие подследственности взаимосвязано с компетенцией органов расследования и, яв-

ляясь строго уголовно-процессуальным, представляет собой совокупность правил о разграни-

чении полномочий органов и должностных лиц, правомочных принять решение в стадии воз-

буждения уголовного дела и осуществить его расследование. 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ  
В АНПОО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ» В 2024 ГОДУ 

 

Аннотация Данная научная статья посвящена изучению молодых студенческих семей, 

рассмотрению государственной поддержки, мер поддержки молодых студенческих семей про-

фессиональными образовательными организациями. В статье исследованы основные про-

блемы, которые наиболее часто встречаются у студенческих молодых семей, раскрыты меры 

социальной поддержки в Калининградской области 

Ключевьıе слова. Студенческая молодая семья, государственная поддержка молодой се-

мьи, обеспечение, проблема, положение детей и семей, помощь, социальные гарантии, обуче-

ние, семейно-демографическая политика; благополучная молодая семья 

Annotation. This scientific article is devoted to the study of young student families, consider-

ation of state support, and measures to support young student families by professional educational 

organizations. The article examines the main problems that most often occur among young student 

families and reveals measures of social support in the Kaliningrad region. 

Key words. Student young family, state support for young families, provision, problem, situ-

ation of children and families, assistance, social guarantees, training, family and demographic policy; 

prosperous young family 

 

Социальная поддержка, профилактика неблагополучия, поддержка рождаемости, по-

мощь в получении образования и повышение демографических показателей рождаемости – 

одна из главных стратегических задач в Российской Федерации. 

Исследование молодой семьи, как социального института проводила Т.К. Ростовская. 

Брачное поведение и репродуктивные установки, тенденции изменений в этих сферах анали-

зируются С.С. Балабановым, З.Х. Саралиевой, Н.Ю. Егоровой, Е.Е. Кутявиной, И.С. Аксено-

вой, А.В. Поймаловым, Л.М. Кузьминой, Я.О. Смирновым, Е.С. Сорокиной, Н.А. Тырновой 

[2, с. 146]. 

Основополагающие положения социальной поддержки семей с детьми зафиксированы 

в Конституции Российской Федерации [1], определяющей, что: 

– Статья 38 «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства» 

– Статья 39 «Каждому гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей и 

в иных случаях, установленных законом» 

– Статья 72 «Защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, 

включая социальное обеспечение, находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации». 

2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом семьи, в соответствии с 

плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи в образо-

вательных организациях среднего профессионального и высшего образования Калининград-

ской области реализуются ряд комплексных мероприятий, направленных на поддержку моло-

дых студенческих семей. 

В 2024 году в Калининградской области планируется создание единой социальной 

службы репродуктивного здоровья. Для молодых семей сейчас реализуется ряд региональных 

мер поддержки, таких как медицинское, психологическое и социальное консультирование. 

Население Калининградской области в 2024 году достигло отметки 1 миллиона 33 ты-

сячи человек, что на 4 % выше, чем 2020 году, что свидетельствует о положительной динамики 

роста демографических показателей. 

В Калининградской области 260 тысяч семей из них 180 тысяч семьи с детьми, которым 

оказывается разного уровня социальная региональная и федеральная поддержка. Семьи с 
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детьми составляют 69 % от общего количества семей, это достаточно высокий показатель. 

Стоит отметить, что каждый год увеличивается количество молодых семей и количество детей 

первенцев в семьях. 

Сегодня в Калининградской области действует региональная государственная про-

грамма Калининградской области «Социальная поддержка населения», в которую входит под-

программа «Социальная поддержка детей и семей с детьми» и региональный проект «Финан-

совая поддержка семей при рождении детей (Калининградская область)», программа дей-

ствует до 2030 года и является ключевой в развитии показателей демографического роста и 

качества жизни жителей в Калининградской области. 

Хочется отметить, что на сегодняшний день в регионе действует мера по поддержке 

женщин, родивших первого ребенка во время учебы в образовательной организации среднего 

профессионального и высшего образования, единоразовые выплаты серьезное подспорье для 

молодых семей. Эта мера дает большое приемущество и действует как при обучении на очной 

форме обучения, так и на очно-заочной, что дает возможность молодым женщинам продол-

жать обучение и воспитывать ребенка. Реализация эих мер поддержки доказала свою эффек-

тивность, финансовая поддержка востребована среди молодых семей, ей на сегодняшний день 

воспользовались 599 семей из Калининградской области. 

В данной статье предложена и рассмотрена в качестве предложения система поддержки 

молодых студенческих семей в АНПОО «Калининградский колледж управления» (далее – 

АНПОО «ККУ») с учетом возможностей и спицифики организации. 

Сегодня многие эксперты в области демографии уделяют большое внимание молодым 

студенческим семьям и их формированию, проводимые социологические исследования позво-

ляют выявлять формирование новых тенденций и приоритетов в студенческих молодых семьях. 

Семья выступает первичным институтом воспитания и становления человека, она пе-

редаёт подрастающему ребёнку не только знания, но и формирует его мировоззрение и миро-

понимание таким образом, чтобы, став взрослым, человек чувствовал ответственность не 

только за себя, но и за жизни окружающих его людей, умел жить в коллективе и ставить инте-

ресы общества выше интересов отдельной личности [3, с. 56]. 

Неоспоримо, основополагающими семейными ценностями являются: любовь, доверие, 

уважение, понимание и доброта. Однако, сегодня ценность этих факторов уступает образова-

нию, карьере, поиску способов повышения дохода. Связано это с серьезным давлением, оказы-

ваемым со стороны разнообразных внешних факторов, обусловленных проблемами общества. 

Ряд исследователей отмечают необходимость налаживания взаимодействия молодой 

семьи, государства и общества. В современной России необходима материальная поддержка 

молодой семьи и ее социальнопедагогическое сопровождение [4, с. 108]. 

Для выявления потребностей студенческих молодых семей АНПОО «ККУ», их прио-

ритетов для дальнейшего благополучного развития, для укрепления института семьи и всесто-

ронней поддержке, было проведено социологическое исследование, методом которого высту-

пило анкетирование обучающихся колледж. 

По интогам опроса респондентов руководство колледжа получило актуальные сведе-

ния о молодой семье, глазами обучающихся, что в итоге позволило сформировать комплекс-

ную программу поддержки обучающихся, имеющих детей на 2023-2025 год и планирующих 

создание семьи. 

В анкетировании были рассмотрены факторы, влияющие на мотивацию молодых лю-

дей для создания семьи. 

В исследовании приняли участия 243 студента Из них 146 девушек и 97 юношей. До 

18 лет – 9%, от 18–20 лет – 57%, от 20–23 лет – 34%. 

Большенство студентов на момент опроса еще не состояли в браке 98,4 %, 1,6 % опро-

шенных состоят в браке, в гражданском браке проживают 7, 8 % от числа опрошенных. Далее 

был проведен опрос о планах создания семьи в ближайшее время, результаты показали – 

18,5 % опрошенных ответили, что они планируют создать семью в ближайшее время после 
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окончания обучения, 2,4 % опрошенных планирую создать семью во время учебы, 79,1 % ре-

спондентов не готовы ответить на вопрос о создании семьи. 

При проведении опроса респондентов, было выявлено три основопологающих фактора 

влияющих на решение о создании семьи: 

– материальная нестабильность (76,4%) или отсутствие материальных возможностей 

(23,6%); 

– отсутствие жилищных условия (36,7 %); 

– отсутствие возможности обучаться по индивидуальному графику (42, 5 %). 

Однако проблема стоит шире, сотрудники колледжа, анализируя контингент студентов, 

их стиль жизни, семейные ценности, выделяют и видят еще ряд факторов, влияющих на жела-

ние создание семьи, благополучие в ней и состояние: 

– низкий уровень дохода; 

– отсутствие жилья; 

– ухудшение финансового уровня с рождением ребенка; 

– нехватка механизмом государсвенного обеспечения защиты молодой семьи и детей; 

– отсутствие необходимого понимания об институте семьи; 

– нехватка нравственных семейных основ; 

– деструктивное «навязывание» неготивных семейных ценностей в современных не-

формальных интернет источниках. 

На основании полученных данных в комплексныю программу поддержки обучаю-

щихся в АНПОО «ККУ» руководством включены социальные, материальные механизмы ре-

шения проблем, юридическое и психологическое консультирование студенческих молодых 

семей. 

Министерство науки и высшего образования исследовало меры поддержки молодых 

семей в каждой образовательной организации и создало методических рекомендаций, на ос-

нове которых в АНПОО «ККУ» разработана и предложена на рассмотрение Комплексная про-

грамма поддержки студенческих молодых семей. 

Так в комплексной программе предложены следующие механизмы поддержки и сти-

мулирования молодых семей с учетом финансово-экономических возможностей и специфи-

кой колледжа: 

– студентам, имеющим детей предоставить возможность перейти на обучение по инди-

видуальному графику; 

– скидка на обучение при рождении ребенка; 

– необходимо организовать службу психологической поддержки молодых семей; 

– ввести в воспитательную работу АНПОО «ККУ» понятия «Молодая семья как объект 

социальной политики». Направление воспитательной работы на изучение готовности АНПОО 

«ККУ» к эффективному и адресному решению проблем жизнидеятельности студенческой мо-

лодой семьи, как отдельной социальной категории обучающихся, нуждающихся в поддержке. 

– поддержка молодых семей в трудоустройстве; 

– содействие и помощь в просвящении молодых семей о деятельности и возможностях 

центров социальной защиты населения, помощи семье и детям, цетров планирования семьи и 

других государственных учереждений. 

Сегодня наблюдается старение рождаемости, связанное с увеличением периода социа-

лизации молодого поколения, продолжительности обучения и выстраивания карьерной траек-

тории до 30 лет. На это влияют факторы, которые являются основопологающими: социально-

экономические и социально-психологические, в которые входят материальные проблемы, 

трудности с жильем, трудоустройство и обучение, адаптация семей в новом статусе. На рядо 

с этими проблемами стоит выделить проблемы социально-бытовые, которые включают в себя 

семейное воспитание, семейная группа риска, стабильность развития молодой семьи. 

Наиболее репродуктивный возраст совпадает с возрастум профессионального обучения 

студентов, что обуславливает внимание к институту студенческой молодой семьи. На демо-

графическую ситуацию и рост рождаемости влияет, несомненно, уровень «брачности». 
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 Для этого уже сейчас многими образовательными организациями предусмотрены 

системы мер поддержки семей и их стимулирование. 

Во взаимодействии руководству, педагогическим работникам, советам обучающихся, 

советам родителей, НКО социальной направленности следует активно поддерживать институт 

молодой семьи в образовательных орагнизациях, очень важно находить оптимальные меха-

низмы мотивации и стимулирования создания молодой семьи. Стабильность молодой семьи 

зависит от экономического уровня, студенческие семьи наиболее уязвимая и сложная катего-

рия, потому что не обладает полной самостоятельностью и жизненным опытом. В данной ста-

тье предложены меры по повышению качества адресной помощи обучающимся АНПОО 

«ККУ». 

Оценка эффективности реализации в АНПОО «ККУ» комплексной программы под-

держки обучающихся, имеющих детей на 2023-2025 год и планирующих создание семьи опре-

деляется степенью достижения цели и решения задач, зафиксированной в реализации как уже 

имеющихся дополнительных гарантий и мер поддержки обучающихся, имеющих детей и сту-

денческих семей, а также выработке новых. Задача любой образовательной организации в со-

здании условий для выполнения социальных функций студентами, раскрытие их способной-

стей к самопознанию, организация взаимодействия с государством, для достяжения качествен-

ной динамики демографической статистики. 

Сегодня Концепция государственной политики направлена и идет в нужном направле-

нии, поддерживая институт молодой семьи в том числе через образовательные организации. 

Меры стимулирования молодых семей сейчас приобретают все больше адресность, что поло-

жительно повлияет на уровень и качество демографической политики государства и являются 

ключевыми и актуальными факторами. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость создания женского сооб-

щества и его значимость как инструмента управления социальными процессами кооперации. 

В статье подчеркиваются преимущества женских сообществ, как одного из инструментов ре-

шения социальных проблем, с которыми сталкиваются девушки. 
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Annotation. This article substantiates the need to create a women's community and its im-
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Одна из важнейших проблем современности – одиночество, особенно остро она ощу-

щается в крупных городах. Разработанный проект, «Женское сообщество», решает данную 

проблему среди женского населения 17–27 лет. 

Существование данной проблемы было подтверждено множеством источников: стать-

ями по данной проблематике [4], а также в проведенном исследовании, результаты которого 

подтвердили актуальность проекта. 

Нами было проведено собственное исследование, в форме опроса. В результате иссле-

дования в течение месяца было опрошено 115 человек. 

Анализ результатов исследования: 

У 89,6 % не было опыта участия в женском комьюнити. У 10 % был опыт, по большей 

части – позитивный (8,7 %). 

Больше половины респондентов ответили положительным ответом на вопрос об уча-

стии в комьюнити (51,3 %). 45,2 % не знают хотят ли они участвовать в комьюнити, 3,5 % 

ответили отрицательно. 

52,2 % чувствуют себя комфортно в окружении незнакомых людей, 32,2 % – не ком-

фортно, 15,7 % дали ответ «не знаю». 

44,3 % респондентов выбрали ответ «Мне комфортно находится со знакомыми 

людьми», 13,9 % – «Я люблю новые знакомства и мне комфортно находится в кругу незнако-

мых людей», 53 % – «Мне и так комфортно», 0,9 % – «Мне комфортно находится в кругу уже 

знакомых людей (при этом ~2 человека я не знаю»). 

На вопрос об интересах 61,4 % опрошенных ответили, что предпочитают встречи с пси-

хологом, 68,4 % – мастер-классы, 46,5 % предпочитают игры, 74,6 % – кино вечеринки, 

49,1 % – беседы со специалистами из разных сфер, 33,3 % – обсуждение книг и по 1 % выбрали 

«шеринг на узкие темы», «обсуждение видеоигр», «совместные завтраки», «сидеть дома». 

35,1 % респондентов будут посещать мероприятия по возможности, 28,1 % – в зависи-

мости от тематики мероприятия, 18,4 % – один раз в неделю, 12,3 % несколько раз в месяц и 

6.1 % один раз в месяц. 

44,7 % ответили, что готовы ездить в любую точку города на мероприятия, 41,2 % будут 

ездить в определенные зоны, 9,6 % – будут посещать мероприятия лишь в центре. 

На вопрос о приемлемой сумме за встречу 58,8 % ответили, что цена зависит от самого 

мероприятия, 26,3 % – до 20 руб., 9,6 – до 40 руб., 3,5 % до 60 руб., 1,8 % – готовы платить 

сколько потребуется. 
Для большинства опрошенных приемлемым количеством человек в группе является 

группа до 10 чел. (50,9 %), 36 % – не волнует количество людей, 10,5 % – до 5 чел., 2,6 % – до 
20 чел. 
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Актуальность и востребованность проекта создания женского сообщества подтвержда-
ется тем фактом, что в ходе опроса боее половины респондентов ответили положительно на 
вопрос об участии в сообществе. 

С учетом результатов опроса нами было принято решение о целесообразности создания 
сообщества для девушек и необходимости разработки для него уникальной программы, учи-
тывающей проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются девушки. 

На данный момент актуальными являются следующие проблемы: 
− Отсутствие глубоких межличностных связей и недостаточное взаимодействие с дру-

гими людьми, что приводит к одиночеству и социальной изоляции в обществе. 
− В связи с отсутствием единомышленников и поддержки возникает ощущение непо-

нимания окружающими и чувство их отстраненности. 
− В определенный момент жизни приходит осознание наличия разрыва между ценностями 

индивида и общества. Данная мысль может вызвать чувство дезориентации и диссонанса. 
Многочисленные исследования только подтверждают остроту данных проблем. 
Большое исследование 2015 года показало, что одиночество ведёт к болезням и смерти 

примерно с такой же вероятностью, как алкоголизм или злоупотребление табаком. Длительное 
одиночество вызывает депрессивные симптомы и, что особенно неприятно, иные симптомы 
усугубляют одиночество, а оно, по спирали, ещё больше усиливает эти симптомы. В конце 
концов, одиночество приводит к изменениям на уровне мозга – если взять человека, который 
подвергся длительной изоляции, мы легко отличим его мозг от мозга человека, жившего пол-
ноценной социальной жизнью [3]. 

Для решения данных проблем и удовлетворения потребности в общении и кооперации 
мы предлагаем создать сообщество для девушек. Данное пространство будет способствовать 
формированию коммуникативных навыков и дружественных связей, а также формированию 
чувства уверенности в себе. Это поможет девушкам реализовать свой потенциал и внести по-
ложительные изменения в свою жизнь и в общество в целом [2]. 

Цель проекта – создать безопасное пространство, где девушки могут выражать свои 
мысли, задавать вопросы, делиться своими историями и опытом общения, находить под-
держку от других участниц сообщества. 

Задачи проекта: 
− Проведение пилотного этапа проекта на девушках (17–27 лет). 
− Составление контент-плана для соцсетей. 
− Ведение соцсетей. 
− Поиск помещений. 
− Поиск участниц. 
− Проведение таргетинга. 
− Организация мероприятий и встреч для участниц сообщества. 
− Предоставление доступа к полезным ресурсам, инструментам и информации, кото-

рые помогут девушкам развивать свои навыки и достигать своих целей. 
− Создание безопасного пространства, где девушки могут выражать свои мысли, зада-

вать вопросы и делиться своими историями. 
− Расширение сообщества, привлечение новых участниц и создание сети девушек. 
Миссия проекта «Сообщество для девушек» заключается в создании поддерживающего 

и вдохновляющего сообщества для девушек, где они могут развиваться, обмениваться опытом 
и найти поддержку в своих устремлениях и достижениях. 

Также создавая комьюнити, мы хотим поддержать девушек в стремлении к личномому 
и профессиональному росту, сформировать условия, в которых они смогут почувствовать 
вдохновение и осознать пользу, которую они могут принести обществу. 

Планируемое нами сообщество для девушек – это пространство, в котором можно стать 
частью чего-то большего, завести новые знакомства и попробовать то, на что не решалась или 
не было времени [1]. 

В данном сообществе встречи с различными спикерами будут проводиться на платной 
основе. Планируется проведение встреч по трем направлениям: 

1. Мастер-классы по созданию картин, изделий из керамики. 
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2. Занятия со спикерами на тему психологии, искусства. 
3. Встречи с познавательным времяпрепровождением: игры, киновечера, пикники, об-

суждение литературы и т. д. 
Целевая аудитория комьюнити для девушек: 
− это девушки в возрасте от 17 до 27 лет; 
− девушки, которые ищут новые знакомства; 
− девушки, которые хотят провести качественно досуг и не думать про его организацию; 
− девушки, которые хотят получать знания на интересующие их темы. 
Проект «Женское сообщество» действительно является важным и нужным для 51,3% 

опрошенных девушек. Также реализация данного проекта позволит сформировать социаль-
ную группу, удовлетворяющую потребность девушек 17-27 лет в участии в социальных про-
цессах. Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в реализации данного проекта 
есть. 
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В современном мире существует проблематика в таможенном регулировании переме-

щения товаров содержащих объекты интеллектуальной собственности через таможенную гра-
ницу ЕАЭС, которую необходимо всесторонне раскрыть. 
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При защите прав на объекты интеллектуальной собственности главной проблемой яв-

ляется недостаточное сотрудничество правообладателей с таможенными органами России. Та-

моженные органы России, при обнаружении товаров перемещаемые через таможенную гра-

ницу ЕАЭС с незаконно нанесёнными товарными знаками, приостанавливают выпуск такой 

контрафактной продукции. Правообладателю направляется соответствующее уведомление от 

таможенных органов об обнаруженных товарах с признаками контрафактности. Часто встре-

чается, что правообладатели игнорируют такие запросы-уведомления таможенных органов 

России. Однако, в случае, доказательства незаконного использования товарных знаков право-

обладателей, то должностные лица таможенных органов в отношении правонарушителей воз-

буждают уголовное и/или дело об административном правонарушении [7]. 

Все эти действия со стороны таможенных органов и правообладателей можно выпол-

нить только при условии того, что правообладатель использовал своё право и регистрировал 

свой товарный знак в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности [1]. В 

то же время, наблюдается такая тенденция, что правообладатель не стремиться к сотрудниче-

ству с таможенными органами по вопросу борьбы с контрафактной продукцией, поэтому не 

регистрирует свой товарный знак в реестре ОИС и, тем самым, несут колоссальный матери-

альный ущерб [7]. 

Правообладатели не сотрудничают с таможенными органами, не осведомлены, какие 

меры защиты со стороны органов таможни возможно получить. Работа таможенной службы 

России – это всегда открытость, ясность и прозрачность. Таможенные органы должны дово-

дить до сведений правообладателей о своей деятельности, о принятых решениях и планируе-

мых изменениях, а также принимать обратную связь. Основная и главная цель развития обще-

ственных связей в данной сфере является: 

– единая информационная политика ФТС и подчинённых ей таможенных органов; 

– предоставление эффективное взаимодействие с участниками ВЭД [4]. 

Для такого эффективного взаимодействия необходимо проводить совместные меропри-

ятия таможенных органов и правообладателей, а именно: семинары, семинары-тренинги, ве-

бинары, круглые столы и иное [8]. 

Вышеуказанные действия позволят правообладателям получать информацию о дея-

тельности таможенных органов по защите прав интеллектуальной собственности: 

– как отличить оригинальный товар от контрафактного, в том числе и по упаковке; 

– об официальных импортёрах; 

– о критериях и маршрутах транспортировки оригинальной продукции, а также о ме-

стах реализации [6]. 

Такие мероприятия дадут возможность сократить сроки по выявлению контрафактной 

продукции. Сотрудники таможенной службы приобретут знания по отличию контрафактной 

продукции от оригинальной, а также возможность получения консультации у представителей 

правообладателя по интересующим вопросам. 

Следующая важнейшая проблема по выявлению контрафактных товаров, является от-

сутствие желания правообладателей участвовать в процедуре привлечения правонарушителей 

к ответственности. Такое пассивное поведение связано с тем, что правообладатели ОИС не 

хотят распространять сведения о своей фирме, так как бояться за престиж фирмы (бренда). К 

тому же, объём обнаруженной контрафактной партии товара не является достаточным, чтобы 

тратить какие-либо средства и время на привлечение к ответственности правонарушителей [3]. 

На законодательном уровне не предусмотрены какие-либо обязательства для правообладате-

лей, поэтому работа таможенных органов по защите прав правообладателей не приносят эф-

фективность. 

Необходимо на законодательном уровне ввести соответствующую ответственность для 

правообладателей за отказ сотрудничества с таможенными органами [8]. 

Особое внимание необходимо уделить случаям, когда непосредственно сам правообла-

датель опасается за раскрытие информации, где участвует в незаконных сделках и фактах по-
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лучения подделок. В ходе проверок таможенными органами России обнаружены всевозмож-

ные схемы уклонения правообладателя, чтобы уменьшить свои затраты. Схемы правонаруше-

ния в основном связаны с уклонением от уплаты таможенных пошлин, а именно: 

– предоставление недостоверного заявления для исчисления таможенных платежей; 

– занижение суммы таможенных пошлин и налогов; 

– недостоверное заявление страны происхождения товаров [6]. 

Владение таможенными органами всех преступных схем ввоза контрафактных товаров 

позволит выявлять нарушителей на этапе таможенного контроля [8]. 

Также, между таможенными органами и правообладателями ОИС отсутствует прямой 

информационный обмен. При быстром обмене информации правообладателем об обнаружен-

ном контрафактном товаре позволит таможенному органу увеличить результативность своей 

работы. В настоящее время Федеральная таможенная служба России в «Личном кабинете 

участника ВЭД» ввела сервис «Правообладатель». Данный сервис разрешает взаимодейство-

вать таможенным органам с правообладателем в электронном виде, в целях защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

В данном электронном сервисе имеется опция обратной связи, а именно: таможенный 

орган получает информацию о получении и просмотре правообладателем уведомления тамо-

женной службы о приостановлении выпуска товаров [6]. 

В настоящее время существуют пробелы и коллизии в законодательстве стран ЕАЭС. 

Всё это приводит к тому, что тем или иным образом влияет на таможенное регулирование 

перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС, которые содержат ОИС. Необходимо 

более подробно рассмотреть правовые пробелы и коллизии. 

Например, в Белоруссии можно рассмотреть разногласие в области права уголовных и 

административных дел, которые предусматривают ответственность в сфере правонарушения 

по перемещению контрафактных товаров, включённых в национальный таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности. Дело в том, что сама правовая коллизия в Уголов-

ном кодексе Белоруссии и КоАП Белоруссии состоит в том, что нет чётких указаний на товар-

ные знаки как одного из видов ОИС, на которые могут быть нарушены соответствующие 

права. Следовательно, такого рода правонарушения реально квалифицировать как правонару-

шения прав на промышленную собственность, но не на интеллектуальную собственность. 

В Казахстане за правонарушения в области использования авторских и патентных прав 

предусматриваются жёсткие меры уголовной ответственности, а за незаконное использование 

ОИС предусмотрено более мягкие нормы уголовной ответственности. 

В Армении не выработаны нормативно-правовые акты, которые координируют адми-

нистративную ответственность за незаконное использование авторского права. К тому же, в 

данной стране определена ответственность за административное правонарушение, а именно: 

за неправомерное использование товарных знаков только как одного из видов нарушений в 

сфере торговли. В Армении изредка применяют уголовное наказание за незаконное переме-

щение товаров, через таможенную границу, которые содержат объекты интеллектуальной соб-

ственности [5]. 

В Киргизии не разработаны нормы права, которые бы регулировали административную 

ответственность за неправомерное применение товарных знаков, а это сокращает результатив-

ность борьбы таможенных органов с правонарушителями, которые перемещают товары через 

таможенную границу с признаками контрафактности [2]. 

Не все страны-участники ЕАЭС применяют в своей работе специальную процедуру 

«ex-officio», а это является подтверждением, что в ЕАЭС нет единой системы таможенного 

регулирования перемещения товаров, содержащих ОИС. Данная система работает так, что при 

обнаружении признаков контрафактной товарной продукции таможенные органы обязаны 

приостановить выпуск этих товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собствен-

ности и не содержаться в соответствующем таможенном реестре. Используя процедуру «ex-

officio» таможенные органы повысили результативность по борьбе с незаконным оборотом 

контрафактной продукции, содержание объекты интеллектуальной собственности. 
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Исходя из этого, ранее исследованные проблемные вопросы по системе защиты и зако-
нодательства в области интеллектуальной собственности в ЕАЭС разные, то это уменьшает 
результативность таможенного регулирования перемещения товаров перемещаемые через 
границу ЕАЭС, которые содержат ОИС. 
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ния в области труда и социальной защиты населения в контексте определения содержания и 
принципов государственной политики. Проанализированы принятие Правительством Россий-
ской Федерации оперативные меры по поддержке ключевых отраслей и сфер экономики, от-
дельный пакет мер был направлен на сохранение доходов и занятости граждан. 
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Актуальность темы данной статьи заключается в том, что Российская Федерация, в 

силу ст. 7 Конституции РФ является социальным государством [1], но с февраля 2022 года 
российская экономика столкнулась с новыми вызовами. 
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Появившиеся внешние ограничения явились причиной ажиотажного спроса на ряд про-

довольственных и непродовольственных товаров, что в совокупности с ослаблением рубля 

привело к ускорению инфляции (до 17,8% в апреле в годовом выражении). По итогам 

2022 года инфляция составила 11,94%. 

С учетом состояния экономики и высоких темпов роста уровня инфляции, а также в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации индексация минимального 

размера оплаты труда (далее – МРОТ), величины прожиточного минимума (далее – ВПМ) (в 

том числе пособий, размер которых определяется в зависимости от ВПМ), размеров страховых 

пенсий проходила поэтапно – с 1 июня 2022 г. на 10%, а с 1 января 2023 г. МРОТ был увеличен 

еще на 6,3%, ВПМ – на 3,3% и страховые пенсии – на 4,8%. 

Вызовы затронули и рынок труда – Россию покинули ряд иностранных компаний, не-

которые предприятия вынуждены были ограничить или приостановить свою деятельность, в 

том числе в связи с логистическими проблемами и перебоями с поставками комплектующих. 

Правительством Российской Федерации были приняты оперативные меры по под-

держке ключевых отраслей и сфер экономики, отдельный пакет мер был направлен на сохра-

нение доходов и занятости граждан и включал в себя [7]: 

организацию оплачиваемых общественных и временных работ для работников органи-

заций, которые находятся под риском увольнения; 

реализацию мероприятия по переобучению, повышению квалификации и профессио-

нальной переподготовке ищущих работу граждан; 

субсидирование переобучения работников промышленных предприятий при измене-

нии функциональных обязанностей (технологического процесса), стимулирование занятости 

отдельных категорий граждан. 

Это позволило в целом нивелировать негативные эффекты, вызванные санкциями. 

По итогам 2022 года среднегодовой уровень безработицы составил 3,9% (4,8% за 

2021 год). В декабре, как и месяцем ранее, показатель остался на историческом минимуме – 

3,7% от рабочей силы. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году 

увеличилась на 12,6%. 

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» большую актуаль-

ность приобрел вопрос сохранения уровня социальных и трудовых гарантий для граждан [4]. 

В законодательство внесены изменения, закрепляющие права граждан, призванных по 

мобилизации, на сохранение рабочего места (приостановление трудового договора/служеб-

ного контракта) на соответствующий период, зачет периода приостановления действия трудо-

вого договора в трудовой стаж работника, в стаж работы по специальности, а также в стаж 

работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, а также гарантии чле-

нам семей таких работников. 

Уровень безработицы в Российской Федерации по сравнению с 2021 годом снизился на 

0,9 п.п. и составил в 2022 году 3,9% от численности рабочей силы в возрасте 15–72 лет. 

Согласно данным Росстата численность безработных в 2022 году составила 3 млн че-

ловек. Это почти на 20% меньше прошлогоднего значения (3,6 млн человек). 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 

в среднем за 2022 год составила 646,4 тыс. человек, что на 680 тыс. человек или на 51,3% 

меньше, чем в 2021 году (в 2021 г. – 1 326,4 тыс. человек). 

Количество вакансий, заявленных в службы занятости, почти в 3 раза превышает чис-

ленность безработных, зарегистрированных в центрах занятости. Это связано с факторами, 

которые влияют на спрос и предложение на рынке труда. 

В 2022 году реализовывались следующие мероприятия, направленные на содействие 

занятости населения и снижение напряженности на рынке труда: 

1. Организация общественных работ и временного трудоустройства. На временных ра-

ботах было занято 135,4 тыс. человек, на общественных работах – 105,9 тыс. человек. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~147~ 

2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ра-
ботников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Заключены до-
говоры на обучение – 20,1 тыс. человек, направлено на обучение – 20.0 тыс. человек, завер-
шили обучение – 20.0 тыс. человек. 

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование от-
дельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография». Обучение проводилась более чем по 50 тыс. образователь-
ных программ по 252 профессиям (план на 2022 год – 192,3 тыс. человек, в том числе 47,3 тыс. 
безработных; обеспечение занятости в период или после обучения – 144,2 тыс. человек; объем 
финансирования (фед. бюджет) – 11 459,6 млн руб.; фактически приступили к обучению – 
214,3 тыс. человек, в том числе 46,9 тыс. безработных и 5,6 тыс. работников, находящихся под 
риском увольнения; фактически завершили обучение – 194,3 тыс. человек, в том числе 
42,3 тыс. безработных и 5,1 тыс. работников, находящихся под риском увольнения). Меропри-
ятия по обучению способствовали обеспечению занятости граждан. Численность занятых по-
сле обучения составила 160,2 тыс. человек (82% от численности завершивших обучение, в том 
числе 26,4 тыс. человек из числа безработных граждан и 4,9 тыс. работников, находящихся 
под риском увольнения). 

4. Государственная поддержка в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие 
организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости от-
дельных категорий граждан. Участниками мероприятий стали отдельные категории граждан 
из числа молодежи в возрасте до 30 лет, наиболее уязвимые на рынке труда и испытывающие 
трудности в поиске работы. Планировалось трудоустроить не менее 117,443 тыс. граждан. На 
эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2023 г. на Единую цифро-
вую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» поступило 60,6 
тыс. заявлений от 22,5 тыс. работодателей на 154,6 тыс. рабочих мест. Центрами занятости 
населения выдано 107,5 тыс. направлений на работу. По результатам выданных направлений 
принято на работу 26,3 тыс. граждан (22,4% от плана или 24,5% от выданных направлений), в 
том числе 24,3 молодых граждан до 30 лет. Из числа трудоустроенных: безработных граждан – 
8,3 тыс. человек (31,5%), ищущих работу граждан – 18 тыс. человек (68,5%) и др [6]. 

Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон) Минтруду России преду-
смотрены бюджетные ассигнования в объеме 915 612 751,5 тыс. рублей [3]. 

В ходе исполнения федерального бюджета в сводную бюджетную роспись федераль-
ного бюджета в части расходов Минтруда России внесены следующие изменения: 

 выделены Минтруду России бюджетные ассигнования, зарезервированные в со-
ставе утвержденных Законом бюджетных ассигнований, в объеме 7 678 590,8 тыс. рублей; 

 выделены Минтруду России бюджетные ассигнования из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации в объеме 65 447 606,7 тыс. рублей; 

 иные изменения в общем объеме – 9 743 160,4 тыс. рублей. 
На 31 декабря 2022 г. сводной бюджетной росписью федерального бюджета Минтруду 

России предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 978 995 788,6 тыс. рублей. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации расходы федерального 

бюджета на 2022 год утверждены в структуре государственных программ Российской Феде-
рации и непрограммным направлениям деятельности [2]. 

В соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, Минтруд России определен ответственным исполнителем 
по государственным программам Российской Федерации: «Социальная поддержка граждан», «До-
ступная среда», «Содействие занятости населения», а также является соисполнителем по государ-
ственным программам Российской Федерации: «Развитие здравоохранения», «Развитие образова-
ния», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», «Научно технологическое развитие Российской Федерации» [5]. 

Кассовое исполнение по государственным программам и непрограммной части расхо-
дов Минтруда России за 2022 год составило 975 339 986,6 тыс. рублей или 99,63% предусмот-
ренных бюджетных ассигнований 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация государственной 
политики в области труда и социальной защиты неразрывно связано с правовым регулирова-
нием такой политики, которое, с одной стороны, выступает методом осуществления такой по-
литики, а с другой стороны – определяет принципы ее осуществления. 

 

Библиографический список 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)//Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 06.10.2022. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 
25.12.2023, с изм. от 25.01.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)// Официальный 
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru – 25.12.2023 

3. Федеральный закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»// Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://pravo.gov.ru 01.01.2022. 

4. Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации»// Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru 21.09.2022 

5. Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 N 1950-р (ред. от 21.09.2023) Об 
утверждении перечня государственных программ Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2024)// Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 
01.01.2024. 

6. Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации в 2022 году и задачах//на 2023 год https://mintrud.gov.ru/uploads/editor//(дата обраще-
ния 12.12.2023) 

7. Чепунов, О. И. Контрольная (надзорная) функция как элемент эффективности пуб-
личной власти / О. И. Чепунов, А. В. Минаев // Право и государство: теория и практика. – 
2015. – № 9(129). – С. 36-42. 

 
 

С.В. Парфёнова, 
студент АНООВО КИУ 

Научный руководитель: А. В. Минаев, 
доцент АНООВО КИУ, 

кандидат юридических наук 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ  
АГРЕССИВНОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются международные и уголовно-правовые признаки 

агрессивной войны и их важность для обеспечения безопасности и стабильности в междуна-
родных отношениях. Описаны основные принципы международного права, такие как запрет 
на использование силы и недопустимость угрозы международному порядку, а также уголовно-
правовые последствия совершения агрессивной войны. Особое внимание уделено процессу 
установления факта агрессии и роли международных судов и трибуналов в этом процессе. 
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Annotation. The article examines the international and criminal-legal characteristics of ag-
gressive war and their importance for ensuring security and stability in international relations. The 
basic principles of international law, such as the prohibition on the use of force and inadmissibility 
of threat to international order, as well as criminal-legal consequences of committing a war of aggres-
sion are described. Particular attention is paid to the process of establishing the fact of aggression and 
the role of international courts and tribunals in this process. 

Keywords. Aggressive war, international law, state, politics, conflict, aggression. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://mintrud.gov.ru/uploads/editor/(дата


Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~149~ 

Агрессивная война – одно из наиболее опасных явлений, которое ставит под угрозу 

международную безопасность и стабильность. В условиях всеобщего развития глобализации 

и технического прогресса, возникновение конфликтов с использованием силы может иметь 

далеко идущие последствия для мирового сообщества [1]. Поэтому понимание международ-

ных и уголовно-правовых признаков агрессивной войны является необходимым для обеспе-

чения мира и безопасности. 

Международные признаки агрессивной войны заключаются в нарушении основных норм 

международного права, таких как неприкосновенность государственной территории или запрет 

на использование силы. Такие действия часто включают нападение или оккупацию других 

стран, нарушение границ или установление контроля над регионами без согласия правитель-

ства. Международное сообщество осуждает такие акты агрессии и предусмотрено соответству-

ющее реагирование, включая экономические санкции или принудительное вмешательство. 

Уголовно-правовые признаки агрессивной войны касаются ответственности за совер-

шение таких преступлений [2]. Как правило, агрессивная война рассматривается как между-

народное преступление, и лица, ответственные за ее запуск или поддержку, могут быть при-

влечены к уголовной ответственности перед международными трибуналами. Это демонстри-

рует серьезность и неприемлемость использования силы для достижения политических целей 

и ставит акцент на необходимости соблюдения права и порядка в мировом сообществе. По-

этому изучение уголовно-правовых аспектов агрессивной войны является ключевым для обес-

печения справедливости и предотвращения подобных конфликтов. 

Международное право является основополагающим инструментом для регулирования 

отношений между государствами, включая вопросы использования силы. Агрессивная война, 

как наиболее серьезное и опасное нарушение международного права, имеет четкое определе-

ние и регламентацию [3]. 

Понятие «агрессивная война» основывается на Декларации о принципах международ-

ного права, признанных Хартфордской конференцией (1939 г.), которая определяет агрессию 

как использование силы одним государством против независимости, территориальной целост-

ности или политической независимости другого государства. Это означает, что агрессия пред-

ставляет собой нарушение существующего порядка и установленных норм международного 

права [4]. 

Основные принципы международного права, связанные с агрессивной войной, вклю-

чают принцип недопустимости угрозы или использования силы, принцип суверенного равен-

ства государств, принцип невмешательства во внутренние дела других государств и принцип 

мирного урегулирования споров. Эти принципы направлены на обеспечение мира и стабиль-

ности в международных отношениях [5]. 

Агрессивная война является одним из самых серьезных нарушений международного 

права и может иметь тяжелые уголовные последствия для ее исполнителей. В соответствии с 

Римским статутом Международного уголовного суда (МУС), агрессивная война рассматрива-

ется как одно из четырех основных преступлений, за которые лица могут быть привлечены к 

ответственности. Ответственность за агрессию ложится не только на индивидов, но также на 

высокопоставленных должностных лиц государства. Концепция «командной ответственно-

сти» предусматривает, что лица, замешанные в планировании, приказывании или совершении 

агрессивной войны, могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

Наказание за агрессивную войну может включать лишение свободы на долгий срок или 

даже пожизненное заключение. В случаях особой жестокости и применения запрещенных ме-

тодов борьбы, таких как химическое оружие или массовые убийства, наказание может быть 

еще более строгим [6]. 

Определение агрессивной войны требует установления ряда критериев и объективных 

факторов. Одним из ключевых критериев является использование силы государством без со-

гласия другого государства. Это может быть выражено как открытая военная инвазия, так и 

скрытые формы агрессии, такие как поддержка террористических групп или провокационные 

акты. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~150~ 

Важным критерием является также цель использования силы. Агрессия должна иметь 
целью изменение территориальной границы, политической системы или контроля над ресур-
сами другого государства. Если использование силы имеет иные цели, например, самозащиту 
или выполнение международных обязательств, то это не может быть признано агрессивной 
войной. Другим критерием определения агрессивной войны является пропорциональность си-
ловых действий. Использование чрезмерных сил или запрещенных методов борьбы также мо-
жет указывать на агрессивную природу конфликта [7]. 

Установление факта агрессивной войны является сложным процессом, особенно если одно из 
государств отрицает свое участие в конфликте. В случаях споров и конфликтов между государствами, 
решение о наличии агрессии может быть получено через международные суды и трибуналы. 

Международный Суд ООН имеет компетенцию рассматривать дела, связанные с агрес-
сией, и принимать решения на основе международного права. Он может вынести вердикт о 
наличии агрессивной войны и определить ответственность государства или лиц за ее совер-
шение. Дополнительно, МУС имеет компетенцию рассматривать дела об агрессии и привле-
кать к ответственности лиц, которые совершили это преступление. Такие дела могут быть пе-
реданы МУС Советом Безопасности или поданы государствами-членами самостоятельно [8]. 

Правовые последствия агрессивной войны направлены на восстановление мира и за-
щиту интересов пострадавших государств. Главная цель – предотвращение повторения подоб-
ных актов агрессии и укрепление принципов международного права [9]. 

В случаях признания факта агрессии, пострадавшее государство имеет право требовать 
компенсацию за причиненный ущерб от страны-агрессора. Это может включать возмещение ма-
териального ущерба, восстановление территориальной целостности и репарации за моральный 
ущерб. Кроме того, пострадавшее государство имеет право на самозащиту и принятие соответ-
ствующих мер для обеспечения своей безопасности. Важно отметить, что такие действия 
должны быть пропорциональными и не должны приводить к дальнейшей эскалации конфликта. 

В заключение, международные и уголовно-правовые признаки агрессивной войны иг-
рают важную роль в поддержании стабильности и справедливости в международных отноше-
ниях. Они определяют понятие агрессии, основные принципы ее недопустимости, а также по-
следствия и ответственность за ее совершение. Роль международных судов и трибуналов за-
ключается в установлении факта агрессии и назначении наказания или компенсации постра-
давшему государству. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Аннотация. Данная статья обращает внимание на роль Конституции Российской Феде-

рации в обеспечении информационной безопасности, которые гарантируют право на непри-

косновенность частной жизни и право на свободу распространения информации соответ-

ственно. В итоге статья анализирует законодательство России, которое гарантирует информа-

ционную безопасность и оговаривает права и обязанности граждан. 

Ключевые слова. Информационная безопасность, безопасность, Конституция. 

Annotation. This article draws attention to the role of the Constitution of the Russian Federa-

tion in ensuring information security, which guarantee the right to privacy and the right to freedom 

of information dissemination, respectively. As a result, the article analyzes the legislation of Russia, 

which guarantees information security and stipulates the rights and obligations of citizens. 

Keywords: Information security, security, The Constitution. 

 

Информационная безопасность – одна из актуальных проблем современного общества, 

и Российская Федерация, как любое другое государство, активно работает над ее обеспече-

нием. Защита информации и ее безопасность являются важными аспектами в сфере права и 

прав человека. В этой статье рассмотрим, каким образом правовые акты России гарантируют 

информационную безопасность, оговаривая права и обязанности граждан [2]. 

Конституция Российской Федерации играет ключевую роль в обеспечении информаци-

онной безопасности [1]. Статья 23 Конституции гарантирует право каждого гражданина на 

неприкосновенность частной жизни, включая защиту его переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Это право напрямую связано с обеспечением 

конфиденциальности информации и защитой от незаконного доступа к ней. 

Право на свободу распространения информации также закреплено в Конституции (ста-

тья 29). Гражданам Российской Федерации гарантировано право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любыми законными способами [3]. 

Однако, это право ограничивается интересами национальной безопасности и сохранения об-

щественного порядка. 

В России действует также ряд законов, которые регулируют информационную безопас-

ность. Один из наиболее важных – это Федеральный закон «О защите информации». Этот за-

кон определяет порядок обработки, передачи, хранения и защиты информации в информаци-

онных системах государственных органов, предприятий и учреждений. Он также устанавли-

вает ответственность за умышленное нарушение информационной безопасности, включая не-

законный доступ к информации, ее изменение или уничтожение [4]. 

Гражданская ветвь законодательства также вносит свой вклад в обеспечение информа-

ционной безопасности. Граждане, становясь субъектами информационных отношений, имеют 

право на получение информации, защиту своей чести и достоинства, а также защиту от ком-

пьютерных преступлений. Законодательство также устанавливает правила регулирования ра-

боты интернет-ресурсов, социальных сетей и защиты персональных данных пользователей [5]. 

Необходимость обеспечения информационной безопасности в России вытекает из не-

прерывного развития информационных технологий и интернета, а также из возрастающей 

угрозы киберпреступности. Законодательство стремится найти баланс между обеспечением 

безопасности и соблюдением прав граждан, признавая важность обеих сторон. 

Правовые акты России в целом направлены на обеспечение информационной безопас-

ности и защиту прав граждан. Российская Федерация активно работает над разработкой и 
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внедрением новых технологий для борьбы с киберугрозами. Также проводятся обучающие 

программы и повышение осведомленности населения о важности информационной безопас-

ности [2]. 

Обеспечения информационной безопасности каждый гражданин также должен прини-

мать активное участие. Безопасное использование компьютеров, защита персональных дан-

ных, регулярное обновление антивирусных программ – все это является важными шагами в 

сфере информационной безопасности. 

В целом, информационная безопасность является важной составляющей современного 

общества, и Россия принимает соответствующие меры для ее обеспечения. Благодаря право-

вым актам, проведению обучающих программ и участию каждого гражданина, можно достиг-

нуть баланса между защитой информации и соблюдением прав человека. 
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Современная Россия держит курс на привлечение мигрантов для увеличения рабочей 

силы. Недавние Указ Президента Российской Федерации от 04.01.2024 № 11 «Об определении 

отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обра-

титься с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации» и Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 04.01.2024 № 10 «О приеме в гражданство Российской Федерации ино-

странных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных 
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Силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей» явно говорят 

о том, что страна ищет способы привлечь миграционные потоки, сократившиеся после недав-

них событий [1] [2]. 

Вопросы миграции являются одним из важнейших аспектов в современном мире. Регу-

лирование этой сферы входит в обширный контекст социальной политики и направлено на 

достижение ряда ключевых целей. Оно способствует улучшению взаимоотношений на рынке 

труда, обеспечению необходимыми кадрами существующего рынка товаров и услуг, а также 

защите прав и свобод человека. 

Практически все страны мира сталкиваются с вызовами, связанными с миграцией насе-

ления. Для того чтобы Россия развивалась как страна, основанная на принципах равенства всех 

людей в их правах и свободах, независимо от расовой, национальной или гражданской при-

надлежности, необходимо успешно справляться с вызовами и задачами, которые обусловлены 

не только внутренней, но и внешней миграцией. 

В частности, 13 июня 2012 г. Президентом России В. В. Путиным была утверждена 

Концепция миграционной политики на территории Российской Федерации вплоть до 2025 г. 

Основные положения данной Концепции определили содержание и цели регулирования ми-

грационной политики в стране: создание условий по поддержанию оптимальной националь-

ной безопасности на территории РФ, обеспечив, тем самым, защиту населения, комфорт и бла-

гополучие пребывания населения в пространстве страны; использование средств, способству-

ющих стабилизации и увеличению количества граждан, постоянно проживающих в одном го-

роде или поселении в РФ; совершенствование уровня экономического развития страны за счет 

комплектования квалифицированной и подготовленной рабочей силы, что будет способство-

вать модернизации и дальнейшему развитию всех экономических сфер в России [3]. 

Все это указывает на важность разработки и реализации сбалансированных механизмов 

управления миграционными потоками, которые учитывали бы и потребности приезжающих, 

и интересы принимающего общества. Только таким образом можно создать гармоничное и 

устойчивое общество, где каждый человек имеет возможность развиваться и вносить свой 

вклад в общее благополучие. 

Помимо разработки эффективной миграционной политики важно также проводить об-

разовательную работу с целью преодоления предвзятости и формирования толерантного от-

ношения к мигрантам. В конечном итоге, успешное управление миграцией способствует раз-

нообразию культур, обмену опытом и знаниями, что благоприятно сказывается на социокуль-

турном развитии общества. 

В наше время Россия не слишком привлекательна для мигрантов, особенно для тех, кто 

обладает высокой квалификацией. Причина – нестабильная экономическая и социальная об-

становка в стране. Именно поэтому многие специалисты смотрят в сторону развитых стран 

Западной Европы, где предусмотрены различные программы социальной поддержки [4]. 

Еще одна проблема заключается во внутренней миграции. В России мобильность населе-

ния по территории значительно ниже, чем в других странах. Для решения этой проблемы необхо-

димо вмешательство государственных органов. Развитие инфраструктуры, улучшение жилищных 

условий в регионах, повышение доходов, снижение стоимости жилья и авиаперелетов – все это 

может способствовать улучшению ситуации и стимулировать внутреннюю миграцию. 

Следует отметить увеличивающийся поток нелегальных мигрантов, нарушающих за-

коны России о проживании и трудоустройстве. Надо признать, что это негативное явление, 

требующее внимания и решения на уровне государства. По информации ТАСС с 2022 года 

преступления, совершенные мигрантами и нелегальными мигрантами, становятся всё более 

частым явлением, что вызывает недовольство граждан. Также новоприбывшие граждане часто 

привлекают к себе внимание антиправительственными и экстремистскими высказываниями и 

убеждениями, что ставит проблему мигрантов на уровень проблем национальной безопасно-

сти Российской Федерации. В связи с этим следует усилить контроль за мигрантами по крайне 

мере в первое время после их прибытия и получения гражданства [4]. 
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Важно помнить, что по Конституции каждый гражданин имеет право на свободу вы-

бора своей национальности [5] Однако практически это право не всегда реализуется в реаль-

ной жизни из-за недостаточной закрепленности этого принципа на уровне документов, таких 

как паспорта. 

Религия в России играет важную роль, но государство стремится быть отделенным от 

нее, что закреплено в Конституции [5]. Религиозные организации должны следовать закону и 

не имеют права использовать свою веру для воздействия на политику государства или граж-

дан. Однако, как и в случае с другими аспектами жизни, религиозная тематика может вызывать 

противоречия, требующие дополнительной конкретизации и уточнения в конституционных 

нормах [6]. 

Для улучшения государственной миграционной политики необходимо тесно связать ее 

с текущими социально-экономическими задачами страны. Президент Российской Федерации 

придал этим вопросам особое значение, в связи с чем вышел Указ президента. В связи с уве-

личенным вниманием президента к проблеме миграции, централизованная система Федераль-

ной миграционной службы России успешно функционирует в новом правовом контексте. Она 

координирует деятельность федеральных органов власти, задействованных в миграционной 

сфере, и имеет полномочия по законодательному регулированию миграционной политики. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРОВ  

В ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВМФ РФ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены содержание, роль и история развития управления в 

деятельности офицеров Военно-морского флота. Отмечается особая роль педагогической 

науки в формировании теоретических основ и навыков управленческой деятельности. Анали-

зируются задачи формирования компетенций в организационно-управленческой деятельности 

офицерского состава ВМФ, определяется сущность управления и организации, примени-

тельно к военной организации. Дается определение сущности организационно-управленче-

ской компетентности офицера, определяется ее структура и содержимое. 

Ключевые слова. Управленческая деятельность, формирование организационно– управ-

ленческой компетентности офицерского состава ВМФ. 

Annotation. The article examines the content, role and history of management development 

in the activities of naval officers. The special role of pedagogical science in the formation of the 

theoretical foundations and management skills is noted. The tasks of competence formation in the 

organizational and managerial activities of naval officers are analyzed, the essence of management 

and organization is determined. The definition of the essence of the organizational and managerial 

competence of an officer is given, it’s structure and contect are determined. 

Keywords. Management activities, formation of organizational-the managerial competence of 

the naval officers. 

 

Обоснование проблемы исследования. Управленческая деятельность офицера ВМФ 

традиционно является определяющей в работе этого слоя кадровых военных. Сегодня эта 

проблема привлекает многих отечественных исследователей (И.И. Ихтисанов, А.В. Петкин, 

2016; С.В. Паньков, 2017; А.И. Войцеховский, Р.Г. Пантелеев, 2019, др.). 

Проблема управления в военном деле имеет глубокие исторические корни. В «Арти-

куле воинском», разработанном при непосредственном участии Петра I, указывалось, что 

«начальнику принадлежит повелевать, а подчиненному послушным быть» [1]. Изначально 

управление осуществлялось чрезвычайно суровыми средствами, включая применение ква-

лифицированной смертной казни, но уже к середине XIII века они были значительно «оче-

ловечены» усилиями виднейших российских полководцев: П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, 

А.В. Суворова и их учеников. Вместе с тем, как указывают авторы Истории отечественной 

военной педагогики, «главным средством побуждения солдат выполнять одни и те же не-

нужные в бою действия служили мордобой и розги... за подразделениями и частями, шед-

шими на обучение, следовали повозки с розгами» [2]. 

С учетом рассмотренных теоретико-методологических оснований общих и специаль-

ных способностей, а также анализа управленческой деятельности офицеров ВМФ, было сфор-

мулировано определение управленческих способностей офицерских кадров как сложного 

многокомпонентного психологического образования, совокупность взаимосвязанных лич-

ностных особенностей, общих, интегральных и специальных способностей, обеспечивающих 

успешность осуществления управленческой деятельности в любых условиях повседневной и 

боевой деятельности кораблей и частей ВМФ с учетом всего многообразия управленческих, в 

том числе социально-психологических факторов. 
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Общие основы управления военнослужащими в условиях развивающегося капита-

лизма и организации их воспитания как средства социального управления были сформиро-

ваны М.И. Драгомировым. Им возрождены идеи А.В. Суворова о гуманном отношении к сол-

дату, обеспечении близости офицера и его подчиненных в жизни подразделения. В сложных 

условиях конца XIX – начала XX века они не были реализованы, в управлении войсками пре-

обладал «прусский» административный подход, который сохранялся и в период Первой ми-

ровой войны. 

В послереволюционный период управленческая деятельность командиров приобретала 

выраженную классово-политическую направленность, в ней широко использовались возмож-

ности воинских коллективов, структур партийных и комсомольских организаций. Коман-

диры/начальники получают в качестве организаторов политического воспитания «политра-

ботников» (или «политруков»), а в ходе обучения системно изучают практику воспитательной 

работы и педагогические основы управления войсками и воинскими подразделениями [3]. 

По словам известного советского летчика П.Я. Лихолетова, «наибольших успехов на 

фронте достигают те военные руководители, которые не только успешно организуют и управ-

ляют боевыми действиями, но и целенаправленно воспитывают своих подчиненных» [4]. 

В послевоенное время в целях повышения педагогического мастерства офицеров с 

1946-1947 годов в программы обучения военных вузов был введен курс военной педагогики 

и психологии, предполагающий изучение основ управления личным составом и воспитания 

подчиненных. После смерти И.В. Сталина, с 1954 года в военных вузах было отменено пре-

подавание педагогики и психологии. Это привело к преобладанию в обучении методов 

«натаскивания» и развитию военно-педагогической практики путем проб и ошибок (это было 

возвращением к позиции Л.Д. Троцкого, считавшего, что для подготовки войск и командиров 

педагогическая теория не нужна, а военное дело является не наукой, а ремеслом). 

Возрождение военно-педагогической теории начинается с создания в 1959 году ка-

федры военной педагогики и психологии во главе с А.В. Барабанщиковым. Особенно эффек-

тивным оно было в 1970-1980 годы, когда были созданы полноценные основы военной дидак-

тики и теории воспитания. 

К настоящему времени объем преподавания педагогики в военных вузах критично 

уменьшился, что снижает их возможности в системном формировании организационно-

управленческих качеств у будущих офицеров. Как показывает практика офицерский состав с 

«лейтенанства» абсолютно не умеет руководить личным составом (редкие исключения – ко-

мандиры отделений, командиры взводов, старшины в курсантских подразделениях). 

В качестве профессиональных закрепляются следующие организационные и управлен-

ческие задачи: организация повседневной деятельности воинского подразделения, управле-

ние подразделениями в бою и повседневной деятельности; управление всесторонним обеспе-

чением боя и повседневной деятельности; организация взаимодействия. 

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование проблемы 

управленческой деятельности офицера ВМФ и формирование организационно-управленче-

ской компетентности, было основано на научных трудах известных отечественных ученых, 

занимающихся вопросами военного дела (А.В. Барабанщиков, А.К. Быков, М.И. Драгомиров, 

В.Н. Иванов, В.И. Лутовинов, В.Я. Слепов, др.). Исследование носило аналитический харак-

тер, поэтому в основном использовались методы социально-исторического и социально-педа-

гогического анализа. Были подвергнуты анализу, систематизации, сравнению и обобщению 

многие исторические аспекты в развитии военно-морского флота, касающиеся вопросов 

управленческой деятельности офицера, что позволило подойти к решению проблемы форми-

рования организационно-управленческой компетентности у будущих офицеров в воинском 

коллективе. 

Обсуждение результатов исследования. В современных условиях, когда противобор-

ство широким спектром военных и невоенных средств ведется во всех средах и сферах соци-

альной жизни общества, значение качества управления воинскими коллективами в войне су-

щественно возрастает. 
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Организационно-управленческая деятельность решает задачи управления в военной 
организации. Сущность организации в Толковом словаре русского языка представлена в не-
скольких смыслах: как организация чего-либо; как планомерное, продуманное устройство, 
внутренняя дисциплина; как объединение или государственное учреждение (организовать – 
учредить, подготовить, наладить, объединить, упорядочить, устроить, сорганизовать...) [5]. 
Управление понимается здесь как направление движения организации. 

Поскольку объектом управления в ВС РФ являются люди, военные коллективы и со-
циотехнические системы, управление носит социальный характер, являясь важнейшей функ-
цией воинской социальной организации. 

Как деятельность социального субъекта управление осуществляется воздействием на 
социальные ориентации и условия жизни объекта воздействия [6]. 

В отечественной социологии в качестве компонентов управления рассматриваются: 
управленческие воздействия, связанные с постановкой целей и формированием механизма це-
ледостижения (фактически – организацией управления); самоорганизация; социально– орга-
низованный порядок, включающий социальные нормы, правила, образцы поведения, санкции, 
структуры и процедуры, ранее принятые управленческие решения. 

Также были рассмотрены факторы становления офицерского состава Военно-морского 
флота в воинском коллективе надводного корабля: 

 – корабельные традиции становления флотского офицера или «экипаж одна семья». 
Фактор включает зависимость развития коммуникативных, педагогических и лидерских ка-
честв от субкультуры отношений в структуре организационной культуры корабля и сплочен-
ности по критерию взаимоотношений. При чем командира корабля отличает смешанный стиль 
руководства, а офицерский коллектив средний уровень сбалансированности. Данное явление 
представляет собой известную флотскую традицию, метафорически названную «Экипаж – 
одна семья». 

– раскрытие личностного потенциала офицера в благоприятных условиях социально-
психологической среды. Ведущим фактором здесь является высокий интеллектуальный уро-
вень офицеров, попавших в сбалансированный воинский коллектив, благодаря чему происхо-
дит устойчивое развитие организаторских способностей. 

– преодоление трудностей социально-психологической ситуации профессиональной 
деятельности. Фактор содержит сложное сочетание конструктивных, положительных и нега-
тивных, деструктивных факторов. Среди конструктивных факторов выделяется высокий по-
казатель адаптивного потенциала офицеров, обычную для ВС РФ «организационную культуру 
дела», т. е. выполнение учебно-боевых и боевых задач любой ценой. К деструктивным факто-
рам следует отнести: высокую конфликтность, доминантность в сочетании низкой тревожно-
стью, т. е. низкой ответственности за результаты своего управленческого труда, компенсиру-
емых авторитарным стилем управления командира корабля естественным для несбалансиро-
ванного офицерского коллектива, который иначе будет неуправляем. 

Заключение и выводы. Результаты проведенного исследования позволяют говорить 
о том, что уровень развития организационно-управленческой компетентности будущего офи-
цера Вооруженных Сил Российской Федерации в частности Военно-морского флота Россий-
ской Федерации определяется в деятельности по освоению и реализации организационно-
управленческих задач в соответствие специальности и должностному предназначению. Для 
этапа обучения в военном вузе, где предполагается психолого-педагогическая поддержка про-
цесса формирования организационно-управленческой компетентности курсантов военного 
вуза, необходима некоторая дифференциация результата самовоспитания. Для педагогиче-
ского управления процессом формирования организационно-управленческой компетентности 
курсантов военного вуза стандартами, квалификационными требованиями конкретной специ-
альности и основными положениями в области профессионального воспитания (интегриро-
ваны в основную профессиональную образовательную программу военного вуза) определя-
ется уникальный набор организационно-управленческих компетенций. По сути – это усред-
ненные и обезличенные внешне заданные требования, основанные на лучших образцах вы-
полнения типовых организационно-управленческих задач (сложившееся в профессиональном 
опыте понимание профессионализма в организационно-управленческой деятельности) в 
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должности, на которую предназначен выпускник. Вместе с тем относительно этих образцов 
вполне возможно дать общую характеристику уровням формирования организационно-управ-
ленческой компетентности курсантов военного вуза, которые позволяли бы дать объективную 
оценку ее состояния. 

Результаты формирующего эксперимента позволили определить пять этапов формиро-
вания управленческих способностей офицеров кораблей ВМФ: 

1. Общая ориентировка офицеров в проблемах управления, содержания и стилей управ-
ленческих связей. Актуализация всей учебной информации по темам управленческой подго-
товки, выработка укрупненного алгоритма обучения. 

2. Структурирование управленческих связей, включая их анализ по «горизонтали» и 
«вертикали» с применением информационно-графических моделей, алгоритмов проблемных 
ситуаций, справочной и методической литературы. 

3. Эвристические игры на профессионально-управленческом уровне и материале на 
дискуссионной основе с использованием укрупненных алгоритмов. 

4. Социально-психологический тренинг управленческих способностей. 
5. Самостоятельная поисковая деятельность офицеров по решению творческих задач, 

включая анализ управленческих связей и взаимоотношений. 
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С ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы взаимодействия органов 

опеки и попечительства с органами, отвечающими за государственную безопасность. Отме-
чено, что роль органов опеки и попечительства возрастает из-за террористической опасности 
в мире и геополитической напряженности. 

Ключевые слова. Государственная безопасность, органы опеки и попечительства, вер-
бовка, терроризм. 

Abstract. The article discusses the theoretical foundations of interaction between the guardi-
anship and trusteeship authorities and the authorities responsible for state security. It is noted that the 
role of guardianship and trusteeship authorities is increasing due to the terrorist threat in the world 
and geopolitical tension. 

Key words. State security, guardianship and trusteeship authorities, recruitment, terrorism. 

 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~159~ 

Защита прав детей в России относится к числу важных проблем государственного зна-

чения. К решению данной проблемы подключаются различные государственные и обществен-

ные структуры. Функции органов опеки и попечительств (ООиП) связаны с решением проблем 

каждого конкретного ребенка. Острота конкретных проблем и неоднозначность возможных 

решений в этой сфере связаны с государственной безопасностью. В настоящее время все более 

осознается важность обеспечения безопасности детей и лиц, нуждающихся в специальном 

воспитании и попечительстве. 

Органы опеки и попечительства не имеют непосредственного отношения к государ-

ственной безопасности. Они являются органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации или органами местного самоуправления, которые осуществляют контроль за 

условиями содержания, воспитания и образования несовершеннолетних граждан, а также 

устанавливают опеку или попечительство над ними. 

Законодательный регламент реализации функций этого органа обоснован Федераль-

ным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Согласно Закону, контроль 

за деятельностью органов опеки и попечительства осуществляют уполномоченные законода-

тельством Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации органы и 

должностные лица [1]. 

Констатируя публично-правовую природу полномочий органов опеки и попечитель-

ства, Е. В. Тресцова и Т. В. Азарова отмечают, что «орган опеки и попечительства – это орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований, которые законом субъекта Российской Федерации наде-

лены полномочиями по опеке и попечительству [2]. 

Основная функция ООиП связана с защитой прав и интересов уязвимых категорий 

населения. Предельно важным в свете событий мировой политики являются вопросы взаимо-

связи между ООиП и системой национальной безопасности в контексте работы с детьми, ока-

завшимися в зоне конфликтов или ставшими жертвами терроризма. Такая опасность возникает 

из-за радикальной активности террористических исламизированных группировок, таких как 

ИГИЛ в Сирии, Талибан в Афганистане и др. [3] Дети, оказавшиеся в регионах повышенной 

опасности, могут терять родителей, дом, вынуждены покидать родные места и здесь как нико-

гда важна роль ООиП. 

Другим важным аспектом касаемо угрозы терроризма является факт вербовки подрост-

ков и, в особенности, девушек. Известны схемы того, как боевики ИГИЛ имеют в своем со-

ставе специальных агентов, занимающихся вербовкой молодых людей в свои ряды. Применя-

ются различные методы: от шантажа до прививания новой идеологии, основанной на религи-

озном восприятии такого явления как война. Именно работа ООиП в содействии с правоохра-

нительными органами (в том числе ФСБ) позволит предотвратить негативное воздействие 

служб вербовки на молодые умы, а это прямое воздействие на государственную безопасность. 

Предотвращение эксплуатации и торговли людьми является еще одним вопросом, ко-

торый требует участия ООиП. Органы опеки и попечительства принимают меры для предот-

вращения эксплуатации и торговли людьми, особенно среди детей и лиц с ограниченными 

возможностями. Они мониторят и расследуют подобные случаи, а также сотрудничают с пра-

воохранительными органами для привлечения виновных к ответственности. 

Государственная безопасность напрямую связана с обеспечением стабильности и без-

опасности своих граждан [4]. Органы опеки и попечительства выполняют ряд функций, кото-

рые способствуют обеспечению безопасности. Важно отметить, что ООиП регулирует методы 

и способы предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми и другими уязвимыми 

группами. ООиП осуществляют контроль за семейными условиями, в которых живут дети, и 

в случае выявления насилия или жестокости в отношении них, предпринимают необходимые 

меры для защиты. Таким образом, они помогают снижать уровень насилия и обеспечивают 

безопасность детей. 

Таким образом, органы опеки и попечительства являются важной составляющей си-

стемы социальной защиты в государстве, и на этом основании мы можем утверждать, что они 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~160~ 

тесно связаны с государственной безопасностью. Эти органы работают для защиты и обеспе-

чения прав детей, лиц с ограниченными возможностями и других уязвимых категорий населе-

ния. Данное исследование имеет значительную актуальность и новизну в свете все более рас-

тущей необходимости обеспечения безопасности граждан РФ и роста геополитических угроз. 
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Главная обязанность прокуратуры – реагировать на жалобы о незаконных поступках либо 

бездействии работников муниципальных отраслей, следить за соблюдением прав и свобод людей 

со стороны организаций правительству, будь то налоговая либо транспортная полиция. 

Что делает прокуратура? 

Прокуратура осуществляет контроль труд организаций абсолютно всех отраслей вла-

сти – законодательной, исполнительной и судебной [1]. Утверждает законы. В случае если 

федеральные или региональные власти принимают решение выпустить законотворческий до-

кумент, они обязаны утвердить его с надзорными органами. Прокуратура способна расширять 

и корректировать план, вводить собственные предложения, а если среди прокуратурой и вла-

стью появятся разногласия , указ отвергнут. 

Следит за исполнительной властью. Прокуратура осуществляет контроль, как долж-

ностные лица выполняют собственные прямые обязанности, а также принимает участие в раз-

работке проектов и направляет их на экспертизу с целью дальнейшего выполнения [2]. 

Инициирует уголовные дела. Учреждение не возбуждает уголовные дела – этим зани-

мается Следственный комитет. Прокуратура способна только лишь стимулировать процедуру: 

вынести постановление о том, что необходимо завести дело. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/?ysclid=lsd3qcfq3n124152638
https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/19-22775-r-dpa-ftf_handbook_web.pdf%204
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Прокуратура способна принимать участие в любом периоде судебного процесса. Таким 

образом, ее полномочий достаточно, для того чтобы предоставить разрешение: 

• на обыск; 

• на задержание; 

• на арест подозреваемых, собственности либо счетов. 

Какие меры может принимать прокурор? 

Протест. В случае если прокурор полагает, что судебное решение либо административ-

ный акт не соответствует закону, не соблюдает полномочия лица, он способен подать протест 

на этот документ. 

Структура и виды прокуратуры Российской федерации. Ведомством управляет гене-

ральный прокурор, которого назначает президент. Генеральному прокурору подчиняются 

главы других структур – прокуроры субъектов Российской Федерации, т. е. областей и рес-

публик, а также прокуратуры районов и городов [3]. 

Из чего состоят прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, в структуре имеется 

специальные типы прокуратуры, которые стоят на одном уровне с прокуратурами населенных 

пунктов и регионов. Таким образом, в зависимости от сферы работы предпринимателя, для 

того чтобы обезопасить собственные полномочия, он способен прибегнуть в транспортную 

либо природоохранную прокуратуру. 
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Районный суд – орган судебной власти в РФ, который входит в систему общей юрис-

дикции судов, по иерархии ниже, чем областной суд, но выше судебных филиалов мировых 

судей [3]. 
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Формируются в районах, районах в городах (для городов крупного населения) и горо-

дах (в исключении находятся города федерального значения, суды, которые являются властью 

судопроизводства субъектов РФ, а не областными судами на всей территории РФ. 

Власть районных судов. Районный суд – это начальная инстанция для многих граждан-

ских, уголовных и административных дел. Приговоры, что не смогли вступить в силу район-

ного суда, вынесенные им по первой инстанции, могут быть обжалованы в апелляционном 

порядке (попали в кассационный суд общей юрисдикции) [2]. 

Условия активности таких судов как районные. Работа районных судов выполняется на 

таких обязательствах, которые едины для всех органов судебной власти РФ. Общие условия 

правосудия: одна судебная система, свобода судов и судей в судопроизводстве, обязатель-

ность судебных решений, равноправие перед законом и судом, публичность в деятельности 

судов, постоянство и неприкосновенность арбитров. 

Полномочия судей районных судов при совершении ими правосудия указаны в таких 

нормативно-правовых актах например таких как ГПК, УПК, КоАП РФ [1]. 

Инструкция создания районных судов и их упразднения. Районные суды образуются и 

упраздняются только посредством принятия соответствующих федеральных законов. Состав 

районных судов. Районный суд состоит из федеральных судей, назначенных указами Прези-

дента РФ в порядке, что определенно законодательством. В каждом районном суде есть пред-

седатель и заместитель председателя, назначаемые Президентом РФ сроком на 6 лет. Одно 

лицо может быть назначено председателем или его заместителем одного и того же суда неод-

нократно, но не более двух раз подряд [4]. 

На председателе районного суда держатся: 

Все организационные моменты находятся в руках; Установка правил внутреннего рас-

порядка суда на основе утверждённых Советом судей РФ типовых правил системы судов; 

Выполнение контроля в исполнении установленных правил районными судами; 

Обязанности между своими заместителями или судьями распределяет; 

Организует работу по повышению профессиональной деятельности своих работников; 

Осуществляет общее управление работой аппарата суда, в том числе назначает на долж-

ность и освобождает от неё работников аппарата суда, распределяет обязанности между ними, 

так же принимает решение о поощрении профессиональных навыков своих работников каким 

либо положительным способом, например такой способ как повышение в должности или бла-

годарственное письмо, точно так же он принимает решение о привлечении своих сотрудников 

к дисциплинарной ответственности во время их деятельности в судопроизводстве [3]. 

Организует работу по увеличению их профессионального опыта; многократное изве-

щение арбитров и своих сотрудников о своей деятельности и специализации в судебных делах; 

исполнение вторых полномочий по организации активности судопроизводства; исполнение 

других полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации. 

При условии, что районный суд состоит из одного федерального судьи, то он совместно 

со своей профессиональной деятельностью исполняет функции председателя данного судеб-

ного процесса. 
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Министерство внутренних дел (МВД) – это административный орган, отвечающий за 

обеспечение государственной безопасности, охрану правопорядка и борьбу с преступностью. 

В его состав входят различные ведомства, такие как полиция, пожарная охрана, миграционная 

служба, которые выполняют функции по обеспечению безопасности и охране правопорядка. 

В состав Министерства внутренних дел Российской Федерации входят: 

1) органы внутренних дел, в том числе полиция; 

2) подразделения внутренней службы 

3) организации и подчиненные им органы, созданные для выполнения задач и реализа-

ции полномочий, возложенных на МВД России. 

Изучение связей с общественностью в этих органах имеет особое значение, так как 

МВД России стремительно движется в направлении расширения коммуникации с обществен-

ностью. Независимо от конкретной сферы деятельности, основными задачами и полномочи-

ями МВД России являются защита прав и свобод человека, профилактика преступности, 

борьба с терроризмом, коррупцией, экстремизмом и другими угрозами [1]. 

Министерство внутренних дел России выполняет удивительно большое количество за-

дач и полномочий [2]: 

1) формулирование и реализация государственной стратегии в сфере внутренних дел 

2) принятие законодательных и нормативных актов в сфере внутренних дел 

3) защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранцев 

и лиц без гражданства, борьба с преступностью, охрана общественного порядка и собственно-

сти, поддержания общественного порядка 

4) руководство деятельностью органов внутренних дел и подразделений внутренних дел 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

5) обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих и государственных 

служащих органов и подразделений внутренней службы Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации 

Система МВД России включает в себя следующие положения [3]: 

1) наличие элементов (подсистем); 

2) соподчиненность и согласованность элементов; 

3) целостность, качественное своеобразие и относительная самостоятельность. 

Это также сложная часть системы административной власти. В процессе выполнения 

своих обязанностей организации и подразделения МВД России взаимодействуют с различ-

ными государственными органами, государственными организациями, объединениями и от-

дельными гражданами. 
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МВД России представляет собой централизованн [4]ую многоуровневую систему, в ко-

торую входят органы внутренних дел, милиция, войска внутренних дел, а также иные струк-

туры, созданные для выполнения функций и реализации полномочий правоохранительных ор-

ганов. Агентство внутренней службы и войска внутренней службы являются отдельными под-

системами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
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Мировые судьи – это должностные лица низшей судебной системы. Данные професси-

оналы рассматривают не в высокой степени гражданские, уголовные и административные 

дела. Исполняют они свою работу на основе законности, объективности и справедливости. 

Впервые это назначение возникло в древней Руси, тогда были так называемые «тысяц-

кие». Они были ответственные за соблюдение безопасности и порядка в поселении, помогали 

жителям разбираться в местных спорах, а также могли пресекать преступления. Конечно же, 

со временем судебная система становилась все более усложненной, но также более эффектив-

ной и справедливой. Они, основываясь на основах права и местных традициях, выполняли 

свою работу. Далее, во времена правления Петра 1 была проведена одна из самых масштабных 

судебных реформ, и мировые судьи были официально образованы как судебный орган. В уже 

Российской империи первые мировые судьи появились в 1864 году, при судебной реформе 

Александра 2 [1]. Она содержала создание судейского звена, который возник от слова «мир» 

и «община/ общество». Основной признак в том, что таких судей выбирали на местах, то есть 

местная община. 

Полномочия данных специалистов достаточно обширны. В соответствии со статьей 23 

Гражданского процессуального кодекса, мировые судья имеют право разбирать следующие 

гражданские дела: 

1) выдача судебных приказов; 

2) дела о расторжении брака, если между супругами нет спора о детях; 

https://studfile.net/users/NadiKuzyuk/folder:13918/#6385978
https://studfile.net/altgu/
https://studfile.net/preview/6385978/page:36/
https://studfile.net/preview/6385978/page:36/
https://studbooks.net/942546/pravo/ministerstvo_vnutrennih_del_rossii
https://studbooks.net/942549/pravo/zadachi_polnomochiya_funktsii_struktura_rossii
https://studbooks.net/942549/pravo/zadachi_polnomochiya_funktsii_struktura_rossii
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3) дела о разделе имущества, совместно нажитого мужем и женой; 

4) иные дела, возникающие из семейных правоотношений, за исключением дел по спо-

рам об отцовстве(материнстве), дел об установлении отцовства, дело лишении родительских 

прав и дел об установлении усыновления (удочерения) 

5) дела по имущественным спорам, если взыскиваемая сумма не превышает установ-

ленного законом минимального размера оплаты труда, установленных законом на день подачи 

заявления; 

6) дела, вытекающие из трудовых отношений. При этом исключаются дела о восста-

новлении на работе и дела о разрешении коллективных трудовых споров; 

7) дела об определении порядка пользования имуществом 

8) любые другие дела, отнесенные федеральным законом к компетенции мировых су-

дей [2]. 

Профессионалы данной специальности также могут пересматривать свои решения по 

гражданским делам по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Также этим специалистам в соответствии с частью 1 статьи 31 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса доступны уголовные дела о преступлениях, максимальное наказание за которые 

не превышает трех лет лишения свободы [3]. И, конечно, как и говорилось раннее к их компе-

тенции еще относится значительное количество дел об административных правонарушениях. 

Мировые судья не относятся к федеральным, у них нет такого же огромного авторитета 

и власти, как у остальных, но их значимость не в коем случае нельзя недооценивать. Они 

имеют соответствующие навыки и образование, чтобы обеспечить правильное применение за-

кона и защиту конституционных прав граждан. Независимость и знание своих профессиональ-

ных обязанностей укрепляют доверие граждан к судебной системе и помогают обеспечить ее 

эффективное функционирование. 

Интересный факт: из расчета известно, что один мировой судья приходится на каждые 

15–23 тысячи жителей. В итоге на территории Российской Федерации действует около 6,5 ты-

сячи таких профессионалов [4]. 

В заключение хочу сказать, что мировые судьи играют огромнейшую роль, как и среди 

граждан, так и в судебной системе Российской Федерации. Они буквально являются первым 

контактом между ними. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» 

устанавливает правила и порядок организации и деятельности мировых судей, определяет их 

статус и компетенцию, а также регулирует процедуры рассмотрения дел. 

Этот закон невероятно важен как в защите и справедливости прав населения, так и в 

том, что он обеспечивает равенство перед законом для участников судопроизводства, гаран-

тирует независимость мировых судей. Благодаря этому Федеральному закону люди могут до-

верять и обращаться с жалобами, будучи уверенными в том, что их права будут защищены. 

Также данный закон способствует развитию судебной практики, создает единую судебную 

систему, гарантирующую стабильность и предсказуемость судебных решений. 
 

Биографический список 

1. Татьяна Альбрехт Институт мировых судей в Российской империи [Электронный 

ресурс] 24 июля 2020 URL: https://dzen.ru/a/XxoesdTDKD4Xluxw\ 

2. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 25.12.2023, с изм. от 25.01.2024) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/8eeff482f7e9848ce2417ea9035fa0430

7b57699/ 

3. Минаев, А. В. Особенности осуществления местного самоуправления в приграничных 

муниципальных образованиях (на примере Республики Тыва) / А. В. Минаев, О. Н. Дубровский. – 

Кызыл : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Тувинский государственный университет», 2012. – 291 с. 

4. Кожаев, А. В. Понятие «должностное лицо» и виды должностных лиц / А. В. Кожаев, 

А. В. Минаев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. –  

№ 8-1(83). – С. 43-45. 

https://dzen.ru/a/XxoesdTDKD4Xluxw/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/8eeff482f7e9848ce2417ea9035fa04307b57699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/8eeff482f7e9848ce2417ea9035fa04307b57699/


Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~166~ 

М.А. Пусько, 

студент АНООВО КИУ 

Научный руководитель: А.В. Минаев, 

доцент AНООВО КИУ, 

кандидат юридических наук 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвященa структуре и основным задачам Министерства внутрен-

них дел Российской Федeреции. 

Kлючевые слова. МBД России, правоохранительные oрганы, нормативно-правовой aкт. 

Annotation. The article is devoted to the structure and main tasks of the Ministry of Internal 

Affairs of the Russian Federation. 

Keywords. The Ministry of Internal Affairs of Russia, law enforcement agencies, regulatory 

legal act. 

 

Mинистерствo внутренних дeл (МВД) – этo oргaн испoлнительной влaсти, ответствeн-

ный за обeспечение безопасности, oхрану правопорядка и борьбу с преступностью в государ-

стве. Oнo включaeт в сeбя разные подразделения, такие как пoлиция, пoжарная oхрана, мигра-

циoннaя службa и другиe, которыe выполняют функции пo обeспечению обществeнной без-

опaсности и зaщите закoнов. 

В состав Министерства внутренних дел России входят: 

1) Органы внутренних дел, включая полицию; 

2) внутренние войска; 

3) организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на Министерство внутренних дел России. 

Министерства внутренних дел России быстро двигается к укреплению коммуникации 

с общественностью, что делает изучение связей с общественностью этого ведомства особенно 

важным. Не зависимо от конкретных сфер деятельности, главными задачами и полномочиями 

Министерства внутренних дел России является защита прав и свобод человека, предупрежде-

ние преступлений, борьба с терроризмом, коррупцией, экстремизмом и другими угрозами. [1] 

Министерство внутренних дел России выполняет невероятное количество задач и пол-

номочий: 

1) разработка и реализация государственной стратегии в области внутренних дел; 

2) установление законов и нормативных актов в области внутренних дел; 

3) защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, борьба с преступностью, охрана общественного порядка и 

имущества, поддержание общественной безопасности; 

4) руководство деятельностью органов внутренних дел и внутренних войск МВД России; 

5) предоставление социальной и правовой защиты органов внутренних дел, военнослу-

жащих внутренних войск и государственных гражданских служащих Министерства внутрен-

них дел России. [2] 

Система Министерства внутренних дел обладают следующими положениями: 

1) наличием элементов (подсистем); 

2) подчиненностью и координационными отношениями элементов; 

3) целостностью, качественной оригинальностью и относительной независимостью. 

Это также сложная часть системы исполнительной власти [3]. При исполнении своих 

обязанностей структура и подразделения Министерства внутренних дел коммуницируют с 

разными государственными органами, государственными организациями, коллективами и от-

дельными гражданами [4]. 

Министерство внутренних дел России представляет собой централизованную много-

уровневую систему, в которую входят органы внутренних дел, полиция, внутренние войска, а 
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также другие структуры, созданные для выполнения функций правоохранительных органов и 

реализации их полномочий. Органы внутренних дел и внутренние войска являются отдель-

ными подсистемами Министерства внутренних дел России. 
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ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ: АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению цифровых экосистем, преимуществ их ис-

пользования и предпосылок быстрого развития. В ней представлено описание ключевых компо-

нентов цифровой экосистемы, описана роль владельца (создателя) экосистемы. В качестве при-

мера рассмотрены самые крупные мировые цифровые экосистемы, представлены основные фи-

нансовые показатели по ним. Также отмечены социальные риски цифровых экосистем. 
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стемы, суперприложения, функции цифровой экосистемы. 

Annotation. The article is devoted to discussing digital ecosystems, their advantages, and the 

prerequisites for their rapid evolution. A description of the essential components of the digital eco-

system is given and the role of the ecosystem's owner (creator) is described. The main financial indi-

cators for the world's largest digital ecosystems are presented as an example. Note is also given to the 

social risks associated with digital ecosystems. 
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Цифровые экосистемы достаточно быстро развиваются в последние несколько лет, де-

монстрируя новые подходы в области инноваций, клиентоориентированности, маркетинга и 

сервиса. Образуясь вокруг зачастую одной компании, в последствии прирастают большим ко-

личеством партнеров, обеспечивающих дополнительную потребительскую ценность разнооб-

разием предоставляемых цифровых продуктов и услуг. В целом рост цифрового потребления, 

обусловленный развитием интернет-инфраструктуры и значительными изменениями в поку-

пательских предпочтениях способствует быстрому распространению новых цифровых про-

дуктов и в еще большей мере стимулирует увеличение дохода в расчете на одного клиента 

цифровой экосистемы. 

Популярность цифровых экосистем и пристальное внимание ученых и исследователей 

к особенностям их развития вызвана рядом преимуществ, заложенных в их бизнес-моделях. С 

одной стороны – это преимущества для партнеров-участников экосистем, с другой – для кли-

ентов. К партнёрским следует отнести: быстрое и эффективное взаимодействие в области раз-

работки новых продуктов и решений, доступ к новейшим цифровым технологиям, использо-
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вание автоматизированных и стандартизированных бизнес-процессов, аналитическое сопро-

вождение и маркетинговую поддержку, подключение к уже сформированным клиентским ба-

зам, снижение репутационных рисков, обеспечение правовой защиты и безопасности. Клиент-

ские формируется благодаря обслуживанию через один аккаунт, комплиментарности цифро-

вых продуктов и услуг, прозрачности взаимодействия с цифровой экосистемой, персонализа-

ции обслуживания и предложения, обеспечения высоких стандартов качества и сервиса по 

приобретаемым цифровым продуктам. 

Развертывание экосистемного этапа тесно связано с развитием так называемых супер-

приложений, объединяющих реализацию многих функций для своих пользователей. Суперпри-

ложения при возрастающем потреблении мобильного интернета становятся важнейшим кана-

лом привлечения и удержания экосистемных пользователей. Многие суперприложения берут 

свое начало от финансовых сервисов, которые совмещают в одном приложении множество со-

циальных, финансовых, сервисных и развлекательных функций, привлекая пользователей удоб-

ством, давая больше возможностей и привлекая в среду все новых и новых партнеров [1]. 

В России особенно быстро развиваются цифровые экосистемы в отрасли телекоммуни-

каций – Mail.ru Group, Яндекс, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, Ростелеком, МТС); развлечений – 

стриминговые платформы Twitch, Trovo (Tencent), VK Play (mail.ru), RuTube (Газпром-медиа) и 

онлайн-кинотеатры – IVI, КиноПоиск (Яндекс), OKKO, Amediateka); финансов – Тинькофф, 

Сбербанк; онлайн-торговли – Lamoda, Wildberries, Azon. Особое внимание российские авторы 

уделяют описанию экосистем ПАО Сбербанк, АО «Тинькофф Банк», Банка ВТБ (ПАО) [2]. 

Среди суперприложений наиболее популярны Яндекс Go, «Мой МТС», «В контакте». 

Ключевыми компонентами цифровых экосистем являются: 

– технологическая подсистема, включающая набор программных решений и инстру-

ментов, необходимых для функционирования цифровой платформы и соединения всех про-

цессов; 

– кадровая подсистема, способствующая приобретению необходимых экосистемных 

навыков персоналом, связанных с обслуживанием высокотехнологичного оборудования, ра-

боты со сложным программным обеспечением, высоко интеллектуальными информацион-

ными системами и решениями; 

– операционная подсистема, обеспечивающая интеллектуальное производство, кла-

стерную логистику, коммерциализацию и вопросы сбыта; 

– подсистема принятия решений, сконцентрированная на решении продуктовых, комму-

никационных, финансовых, платежных, вопросов безопасности и сохранности информации [3, 4]. 

Цифровые экосистемы выполняют такие функции как: обработка, синхронизация и ин-

теграция данных, управление синхронизацией и интеграцией бизнес-процессов, разработка 

правил, их распространение и проверка соответствия правилам действий и процессов, поста-

новка и объединение целей участников, гарантирование доступа продуктов и услуг всем субъ-

ектам экосистемы и их соответствия в отношении безопасности и других требований [5]. Пе-

ред владельцем (создателем) цифровой экосистемы стоят такие управленческие задачи как 

экосистемное прогнозирование, разработка процедур налаживания отношений с новыми парт-

нерами, поиск и инициация новых возможностей и форм сотрудничества, разработка процедур 

межфункциональной интеграции партнеров, координация инновационной деятельности, про-

активный менеджмент, экосистемный мониторинг и экосистемное обучение [6]. В зависимо-

сти от типа, роли, специфики, потенциала владельца цифровой экосистемы эти задачи реали-

зуются в большей или меньшей мере. 

Наиболее заметными владельцами экосистем в мире являются представленные в таб-

лице. Таблица составлена по данным компаний Interbrand [7] и Fortune 500 [8]. 
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Экономические показатели цифровых экосистем в 2023 г. 

 
№ Компания Уровень дохода, 

млрд. долл. 

Уровень капита-

лизации, млрд. 

долл. 

Стоимость 

бренда, 

млрд. долл. 

Уровень прибыли в 

среднем за 5 лет, 

млрд. долл. 

1 Amazon 513,98 1370,37 276,93 14,7 

2 Apple 394,33 2719,26 502,68 73,34 

3 Google 282,84 1585,27 260,26 48,27 

4 Samsung 

Electronics 234,13 346,00 91,41 31,43 

5 Microsoft 211,92 2374,03 316,66 46,82 

6 Alibaba 126,81 241,47 100,00 15,42 

7 Meta1 116,61 796,04 31,63 26,46 

8 Huawei 95,49 154,24 6,51 10,06 

9 Tencent 82,44 427,00 46,65 22,28 

 

Лидерами по уровню дохода и являются Amazon, Apple, Google, темпам роста дохода за 

последние 5 лет – Amazon и Alibaba, уровню капитализации и прибыльности – Apple и Microsoft. 

Несмотря на достаточно положительные оценки влияния цифровых экосистем на мировую эко-

номику в целом и экономики отдельных стран, необходимо упомянуть некоторые риски соци-

ального характера, связанные с их быстрым ростом: значительная концентрация клиентской ин-

формации (опасения относительно ее использования в неэтичных целях или утечки, кражи), 

сильное конкурентное давление да средние и малые бизнесы, не включенные в экосистемы, вы-

сокие издержки переключения клиентов при выходе из экосистемы, ограничения развития 

участников экосистем в ряде случаев жесткими требованиями со стороны владельца. 

Относительно будущего цифровых экосистем, компания PWС в своем прогнозе «Global 

business ecosystems 2030» [9] отмечает, что 2/3 глобальной экономической деятельности будет 

осуществляться 1/3 экосистемных доменов. Ведущими экосистемными решениями окажутся: 

инфраструктурные (18%), кастомизированные и способствующие быстрому удовлетворению 

спроса (15%), обеспечивающие персональное благосостояние и правовую защиту (14%), об-

щее благополучие (13%) и адаптивное развитие (6%). 

Таким образом, цифровые экосистемы характеризуются высокими экономическими по-

казателями благодаря формированию ряда преимуществ для своих партнеров-участников и 

клиентов. Управление такими экосистемами – достаточно сложный процесс, в значительной 

мере отличающийся от управления традиционными бизнес-моделями. Преимущественное 

развитие платформенных цифровых экосистем обосновано силой влияния их владельцев-со-

здателей и в значительной мере обеспечено реализуемыми корпоративными и платформен-

ными стратегиями роста и маркетинга. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ДАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 

Аннотация. В статье произведен анализ вступившего в законную силу 11 ян-

варя 2024 г. Regulation (EU) 2023/2854 (Data Act). Выявлены основные сферы регулирования 

данных, предусмотренные этим документом. Выявлены особенности его влияния на право sui 

generis, а также сделан вывод о влиянии соответствующих норм на относимость больших дан-

ных к правовому режиму баз данных. Сделан вывод о необходимости принятия в рамках 

ЕАЭС актов в отношении данных. 

Ключевые слова. Данные, интернет вещей, информационные технологии, база данных, 

большие данные. 

Annotation. The article analyzes Regulation (EU) 2023/2854 (Data Act), which entered into 

force on January 11, 2024. The main areas of data regulation provided for by this document have 

been identified. The features of its influence on sui generis law are identified, and a conclusion is 

made about the influence of the relevant norms on the relevance of big data to the legal regime of 

databases. It is concluded that it is necessary to adopt acts regarding data within the EAEU. 

Keywords. Data, Internet of Things, information technology, database, big data. 
 

В условиях постоянно совершенствующихся технологий, в том числе информационных 

технологий, принципы работы которых основываются на сборе и аналитике данных, данные 

информационные технологии оказывают преобразующее воздействие на все сферы как эконо-

мики цивилизованных государств, так и глобальной мировой экономики. Распространение ис-

пользования аналитики больших данных (Big Data) (далее ‒ большие данные), возможностей 

искусственного интеллекта (Artificial Intelligence ‒ AI) и нейросетей (Artificial Neural 

Networks ‒ ANNs), а также интернета вещей (Internet of Things ‒ IoT) значительно увеличило 

объем и потенциальную ценность цифровых данных для обычных потребителей, бизнес-сооб-

щества и общества в целом. 

На наш взгляд, одним из направлений законотворческой деятельности не только госу-

дарств, но и международных организаций должно стать устранение барьеров, которые встают 

на пути обмена данными в гражданском обороте и мешают оптимальному их использованию 

на благо всего общества. Данным путем в определении основных направлений своей законо-

творческой деятельности пошел Европейский союз (далее ‒ ЕС), в рамках которого союзными 

органами был принят ряд актов, направленных на цифровую трансформацию ЕС, в том числе 

и посредством установления конкретных правил оборота данных и использования цифровых 

технологий. 

Последним принятым в рамках ЕС актом о цифровых технологиях является Regulation 

(EU) 2023/2854 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on harmonised 

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123187
https://interbrand.com/best-global-brands
https://fortune.com/ranking/global500/search/.%20(дата
https://www.pwc.de/en/corporate-innovation/pwc-global-business-ecosystems-2030-market-size-and-potential.pdf
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rules on fair access to and use of data and amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive (EU) 

2020/1828 (Data Act)  [1] (далее ‒ Закон о данных ЕС). Закон о данных ЕС, официально опуб-

ликованный 22 декабря 2023 г., вступил в силу 11 января 2024 г. Ввиду необходимости подго-

товки национальных правительств и бизнес сообщества государств, входящих в ЕС, к внедре-

нию в свою деятельность тех механизмов по обращению данных, которые предусмотрены в 

Законе о данных ЕС, большинство положений данного акта вступят в силу лишь 12 сентября 

2025 г. Некоторые нормы, касающиеся обязательств по проектированию, производству и 

предоставлению подключенных устройств и связанных с ними услуг, вступят в силу предпо-

ложительно с 12 сентября 2026 г., а отдельные положения о несправедливых договорных усло-

виях доступа к данным между предприятиями для определенных долгосрочных или бессроч-

ных контрактов вступят в силу лишь с 12 сентября 2027 г. 

Основными направлениями регулирования Закона о данных ЕС являются: данные ин-

тернета вещей; обмен данными между предприятиями; обязательства по обмену данными 

между бизнесом и правительством; переключение между облачными хранилищами данных и 

требования к их совместимости; международный правительственный доступ к неличным дан-

ным; требования к совместимости пространств данных; смарт-контракты и некоторые другие 

направления. 

Как указывает Вольфганг Кербер, основными целями Закона о данных ЕС в отношении 

данных интернета вещей были: 

‒ расширение возможностей потребителей и предприятий для большего контроля над 

использованием своих данных, собираемых в рамках технологий интернета вещей и получе-

ния выгоды от большего количества, более качественных и дешевых продуктов и услуг на 

вторичных рынках (также за счет усиления конкуренции); 

‒ предоставление большего массива данных предприятиям, особенно для большего ко-

личества инноваций (раскрытие ценности существующих данных); 

‒ справедливость в распределении ценности данных между участниками экономики 

данных; 

‒ сохранение стимулов к инвестированию в способы извлечения ценности из  

данных  [3, с. 125]. 

Как минимум до принятия данного акта исключительно производитель технических 

устройств, работающих на основе интернета вещей, имел доступ к данным, собираемым и ге-

нерируемым такой технологией. Сторонние компании, ввиду отсутствия как технического до-

ступа, так и прав на такой доступ, не могли производить ремонт и обслуживание данных 

устройств. Организации, пользующиеся в своей деятельности устройствами, работающими с 

использованием интернета вещей, не могли передать аналитику данных интернета вещей на 

аутсорсинг организациям, занимающимся этой деятельностью на профессиональной основе, 

ввиду отсутствия к ним доступа. Теперь доступ к подобного рода данным будет иметь не 

только производитель технического устройства, но и пользователь такого устройства, а также 

третьи лица, которым пользователь устройства решит передать такие данные. 

Кроме прочего, отдельное внимание в Законе о данных ЕС уделено частноправовым 

аспектам использования данных в цифровой форме. Так, п. 5 Закона о данных ЕС закрепляет, 

что нормы частного права играют ключевую роль в общей системе обмена данными. Закон о 

данных ЕС адаптирует нормы договорного права к закрепленным в нем нормам об обороте 

данных и предотвращает использование договорных дисбалансов, которые препятствуют 

справедливому доступу к данным и их использованию. В дополнение в п. 30 этого документа 

указывается, что при обработке данных следует соблюдать любые права интеллектуальной 

собственности. 

Отдельные правила о соотношении правового режима данных и правового режима объ-

ектов интеллектуальной собственности в ЕС установлены только в отношении права sui gene-

ris, предусмотренного Директивой о базах данных (Directive 96/9/EC)  [2]. Так, согласно статье 

43 Закона о данных ЕС, право sui generis, предусмотренное в ст. 7 Directive 96/9/EC, не приме-

няется, когда данные получены из подключенного продукта или связанной с ним услуги или 
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генерируются ими, подпадающими под действие настоящего акта. Обосновано такое исклю-

чение необходимостью устранения риска того, что владельцы данных в базах данных, полу-

ченных или сгенерированных с помощью устройств, использующих технологию интернета 

вещей, таких как датчики подключенного продукта и соответствующей услуги или других ма-

шинно-генерируемых данных, заявят о своем праве sui generis и тем самым будут препятство-

вать эффективному осуществлению права пользователей на доступ и использование своих 

данных, а также права обмениваться данными с третьими лицами в соответствии с Законом о 

данных ЕС. 

Тем самым был решен весьма дискуссионный в правовой науке вопрос относительно 

распространения на большие данные (в данном случае включающие данные, полученные от 

использования интернета вещей) правового режима баз данных sui generis. 

Помимо вышеизложенного, свое развитие в Законе о данных ЕС получила в достаточ-

ной мере проработанная терминология. Так, ст. 2 данного акта устанавливает, что данные – 

это любое цифровое воплощение действий, фактов или информации и любая компиляция та-

ких действий, фактов или информации, в том числе в форме звуковой, визуальной или аудио-

визуальной записи.  Обработка данных означает, согласно Закону о данных ЕС, любую опе-

рацию или набор операций, которые выполняются над данными или наборами данных, неза-

висимо от того, автоматизированы они или нет, например, сбор, запись, организация, струк-

турирование, хранение, адаптация или изменение, извлечение, консультирование, использо-

вание, раскрытие путем передачи, распространения или других способов сделать их доступ-

ными, согласования или комбинации, ограничения, стирания или уничтожения. 

Таким образом, Закон о данных ЕС дополнил собой весьма широкий перечень актов 

ЕС, регулирующих применение технологий, основанных на использовании данных. Этот до-

кумент не только облегчил использование данных как физическими, так и юридическими ли-

цами, но также определил правовой режим такого междисциплинарного объекта прав, как 

цифровые данные. Законодателем ЕС проделана весьма большая работа по внедрению дан-

ных, включая большие данные в гражданских оборот союзного межгосударственного про-

странства. На наш взгляд, подобного рода акты должны быть приняты и в Евразийском эко-

номическом союзе, поскольку цифровизация и повсеместное внедрение данных имеет огром-

ное значение и в рамках этого регионального государственного объединения. 
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. Жилая недвижимость, долгое время служившая прежде всего для обеспе-

чения жильем, теперь привлекает внимание инвесторов как перспективный объект для вложе-

ний. В современном мире, где финансовые рынки постоянно меняются, инвесторы ищут ста-

бильные и прибыльные возможности. Этот интерес к жилой недвижимости как инвестицион-

ному инструменту становится все более заметным. В данной статье мы рассмотрим текущие 

тенденции, перспективы и риски, связанные с инвестированием в жилую недвижимость. 

Ключевые слова. Недвижимость, инвестиции, акции, стейкхолдер. 

Abstract. Residential real estate, which for a long time served primarily to provide housing, 

now attracts the attention of investors as a promising investment object. In today's world, where fi-

nancial markets are constantly changing, investors are looking for stable and profitable opportunities. 

This interest in residential real estate as an investment instrument is becoming more and more notice-

able. In this article, we will look at the current trends, prospects and risks associated with investing 

in residential real estate. 

Keywords. Real estate, investing, shareholder, stakeholder. 

 

Эссенциальная и неотъемлемая потребность в жизни любого человека, это его недви-

жимость. На протяжении многих лет наблюдается устойчивый рост стоимости жилья в раз-

личных регионах. Инвесторы видят в этом потенциал для капиталовложений с высокой доход-

ностью. Недвижимость, используемая для обустройства жилища будет востребована всегда, 

поэтому это очень надежное вложение. Правда последнее время становится популярным дви-

жение стейкхолдерского капитализма, где на замену права собственности, придет право вре-

менного пользования собственностью, где вы как бы состоите в доле, якобы учитывающей 

интересы широкого круга заинтересованных лиц, вплоть до таких понятий как благополучие 

и забота об окружающей среде. Движение не отрицает право владения собственностью, но в 

таких работах часто обходят стороной вопрос, кому в конечном итоге будет принадлежать 

недвижимость [1,2]. 

Сегодня высокими темпами развивается цифровизация, а вместе с ней технологии и 

платформы для инвестирования. С появлением платформ для краудфандинга в сфере недви-

жимости и использованием блокчейн-технологий, инвестиции в жилье становятся более до-

ступными для широкого круга инвесторов [3, 4], что значительно привлекает к инвестирова-

нию в недвижимое имущество. Наиболее опытные участники рынка, могут приобрести для 

себя значительные преимущества, по сравнению с другими участниками, если займутся ди-

версификацией портфеля инвестиций. Это позволяет снизить риски и обеспечивает более ста-

бильный доход в долгосрочной перспективе. 

После того, как мы выявили тенденции и привлекательность рынка недвижимости, сле-

дует обсудить перспективы инвестирования в жилую недвижимость. Стабильность и предска-

зуемая доходность, является очевидным следствием владения данным видом собственности. 

Жилая недвижимость, особенно в регионах со стабильной экономикой, обычно обладает более 

предсказуемой доходностью в сравнении с другими видами инвестиций, такими как акции. А 

если это недвижимость в центре сосредоточения технологий, развивающихся проектов, пер-

спективных мест самореализации людей, то и прибыль от недвижимости будет высокой. 
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В условиях роста населения и увеличения городской застройки спрос на жилье сохра-

няет свою актуальность, что создает благоприятные условия для инвесторов (Рисунок 1, 2) [5, 

6]. В современном технологическом мире люди все меньше отдают предпочтение традицион-

ному образу жизни, покидают деревни, малые города, предпочитают обустройство семьи в 

квартирах, тем самым предоставляя возможность другим участникам рынка приспособить не-

которые виды недвижимости для других целей, таких как агроусадьбы, которые, обычно, ис-

пользуются для кратковременного использования в целях туризма и рекреации. 

 

 
 

Рис. 1. Среднегодовая численность городского и сельского населения, данные по Республике Беларусь за 2022 

г. 

 

 
Рис. 2. Динамика соотношения городского и сельского населения в РФ 

 

Инвестиции в жилую недвижимость в районах с активным развитием инфраструктуры 

и городского планирования могут обеспечить дополнительный рост стоимости объектов. Это 

также очевидное следствие, которое продиктовано естественным стремлением людей упро-

стить свою жизнь, стремящихся грамотно организовать свое рабочее и свободное время, кото-

рое, по своей сути, является невосполнимым человеческим ресурсом. Также это может изба-

вить собственников от неприбыльных инвестиций – приобретения движимого имущества. 

Например, в районах с рационально организованной инфраструктурой, надобность в автомо-
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биле отпадает сама собой и позволяет сохранить финансы, для более выгодных вложений. Ис-

пользование городского транспорта может благоприятно сказаться на окружающей среде в 

рамках борьбы с неблагоприятными факторами в экологии, а также повысить привлекатель-

ность государства, ведь оплачивая проезд в общественном транспорте, это по сути одобрение 

деньгами, грамотно организованных удобств места вашего проживания. 

Как и в любой другой области экономики в сфере жилой недвижимости никто не за-

страхован от рисков в инвестировании. Очень внимательно следует отнестись к рыночным 

колебаниям. Изменения в геополитической, политической, экономической ситуации, ключе-

вая ставка, политика протекционизма, коррупционные схемы и другие рыночные факторы мо-

гут повлиять на стоимость недвижимости и доход от инвестиций. Поэтому очень важно иметь 

системное представление о ситуации на рынке, провести анализ учитывающий большое коли-

чество всевозможных факторов риска, прежде чем сделать взвешенный и продуманный шаг в 

сторону приобретения недвижимости. 

Некоторые регионы, области и целые страны могут быть более подвержены риску не-

желательных изменений в рыночной среде, поэтому успех инвестиции в жилую недвижимость 

сильно зависит от местоположения объекта. 

Конечно нельзя пройти мимо наиболее популярного способа использования жилой не-

движимости – аренда. Управление недвижимостью, особенно в аренде, может включать в себя 

непредвиденные трудности, такие как высокие затраты на обслуживание и неожиданные ва-

кансии, человеческий фактор (неадекватные квартиросъемщики и проблемы, которые они мо-

гут доставить). 

Жилая недвижимость представляет собой привлекательный объект для инвестирова-

ния, обладая стабильностью и потенциалом для прибыли. Тем не менее, инвесторы должны 

тщательно анализировать рынок, учитывать риски и выбирать стратегии, соответствующие их 

целям. В условиях динамичного финансового мира, понимание тенденций и рисков инвести-

рования в жилую недвижимость становится ключевым аспектом успешного управления порт-

фелем инвестиций. 
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дерации. 

Ключевые слова. Прокуратура, Российская Федерация, законы, система, полномочия, 

власть. 

Annotation. The article is devoted to the term and the activities of the Prosecutor's Office in 

the Russian Federation. 

Keywords. Prosecutor's Office, Russian Federation, laws, system, powers, authority. 

 

Российская прокуратура уводит свои корни в историю, начиная с Петра 1, который со-

здал ее важную роль в обеспечении исполнения законов и борьбы с коррупцией. Петр 1 заду-

мал прокуратуру как инструмент контроля за деятельностью чиновников и пресечения свое-

вольства властей. 

Сегодня с момента принятия Конституции Российской Федерации прошло тридцать 

лет, однако по-прежнему существуют разногласия о месте и роли прокуратуры в системе гос-

ударственной власти [1]. В Конституции России не четко определены полномочия прокура-

туры, и её статус как органа государственной власти не является ясным. Принятый Закон Рос-

сийской Федерации от 05.02.2014 года N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации» – это важный шаг для определения места и статуса про-

куратуры [2]. В результате этих изменений глава 7 Конституции начала называться «Судебная 

власть и прокуратура». 

На данный момент прокуратура Российской Федерации – это орган федеральной госу-

дарственной власти, осуществляющая надзор за соблюдением законности и правопорядка в 

России. Впервые установлена единая и централизованная система прокуратур в самом «Законе 

о прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 года [1]. 

Прокуратура (в соответствии со ст. 129 Конституции РФ и Федеральным законом «О про-

куратуре Российской Федерации») – это единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование 

в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции [1]. 

Генеральный прокурор, назначаемый президентом, руководит прокуратурой РФ, подчиня-

ющейся также главам прокуратур областей, республик, районов и городов. Существуют также 

специализированные подразделения, равные в статусе прокуратурам городов и регионов. 

Организация и полномочия прокуратуры определяются Конституцией РФ, Федераль-

ным законом «О прокуратуре Российской Федерации», другими федеральными законами и 

международными договорами. Порядок работы Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации также определен актами Президента РФ [4]. 

Прокуратуре Российской Федерации запрещено выполнять функции, не предусмотренные 

федеральными законами. Генеральный прокурор определяет статус, компетенцию и может ре-

шать вопросы образования, реорганизации и ликвидации органов и учреждений прокуратуры, за 

исключением Следственного комитета при прокуратуре РФ. Создание и деятельность прокуратур 

на территории Российской Федерации вне единой системы не разрешены [5]. 

Систему прокуратуры РФ составляют: 

• Генеральная Прокуратура РФ; 

• прокуратура субъектов РФ; 
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• приравненные к ним военные и специализированные прокуратуры, 

• прокуратуры городов и районов; 

• другие территориальные, военные и иные прокуратуры. 

Деятельность Прокуратуры производится, как и везде, на многочисленных задачах, та-

ких как: общенадзорное направление; уголовно-процессуальное направление; исполнитель-

ное направление; Уголовное и административное преследование; Содействие осуществлению 

правосудия; координация деятельности правоохранительных органов; правотворчество; меж-

дународное сотрудничество; организационное обеспечение деятельности прокуратуры. 

На сегодняшний день прокурорам предъявляются новые требования, в том числе в 

свете масштабных реформ и реализации национальных проектов. Основными приоритетами 

остаются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав граждан и обеспечение единства 

правового пространства. Органы прокуратуры также уделяют внимание информированию 

властей всех уровней о состоянии законности в правоприменительной практике, что считается 

основным направлением их деятельности, от которого зависит благосостояние и правовая за-

щищенность граждан, а также безопасность и интересы государства. 
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agerial work in an organization, the role of motivation in the formation of managerial work. 

Keywords. Motivation, management, labor, organization, legislation. 
 

Управление персоналом является одной из ключевых функций руководителя любой ор-

ганизации. Эффективность этой функции напрямую зависит от уровня мотивации управлен-

ческого труда. Мотивация является двигателем деятельности человека и определяет его готов-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/
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ность и энергию к выполнению задач. Для достижения высокого уровня мотивации управ-

ленцу необходимо учитывать ряд факторов [1]. В данной статье мы рассмотрим некоторые из 

них и их влияние на повышение мотивации управленческого труда в организации. 

Один из наиболее важных факторов, влияющих на мотивацию управленческого 

труда, – это своевременная обратная связь со стороны руководителя. Проведение регулярных 

собеседований и отчетов, а также предоставление подробной информации о результате работы 

являются эффективными способами обратной связи [2]. Управленцу необходимо знать, каким 

образом его работа влияет на достижение целей организации, и получать поддержку и призна-

ние своих достижений. 

Постоянное развитие профессиональных навыков управленца является важным факто-

ром мотивации. Организация должна предоставлять возможности для профессионального раз-

вития своим руководителям, например, через участие в тренингах, семинарах или мастер-клас-

сах. Это позволяет управленцу быть в курсе последних тенденций в своей области и повышать 

свою эффективность [3]. 

Мотивация управленческого труда также зависит от условий, в которых работает 

управленец. Благоприятная рабочая среда, где управленец чувствует себя комфортно и уважа-

емым, способствует повышению его мотивации. Руководители должны создавать атмосферу 

доверия и поддержки, где сотрудники могут свободно выражать свои идеи и мнения [4]. 

Эффективная система стимулирования и вознаграждения имеет огромное значение для 

повышения мотивации управленческого труда. Управленцы должны знать, что их усилия и 

достижения будут оценены, и что у них есть возможность получить соответствующее возна-

граждение. Это может включать не только материальное вознаграждение, но и поощрение че-

рез награды, повышение позиции или предоставление новых возможностей [4]. 

Повышение мотивации управленческого труда в организации является сложным и мно-

гогранным процессом. Руководители должны принимать во внимание ряд факторов, влияю-

щих на мотивацию, которые были рассмотрены в данной статье. Осознание этих факторов и 

их интеграция в практику управления персоналом помогут создать мотивационную среду, 

способствующую достижению поставленных целей и росту организации. 
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Аннотация. В представленной статье проведен анализ законодательства и судебной 

практики в области защиты конкуренции в Российской Федерации. Автор выделяет отсут-
ствие отдельного закона, регулирующего Федеральную антимонопольную службу (ФАС), и 
указывает на базовый нормативно-правовой акт – Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». 

Ключевые слова. Защита конкуренции, административные дела, судебные споры, нару-
шение антимонопольного законодательства, Федеральная антимонопольная служба. 

Annotation. This article provides an analysis of legislation and judicial practice in the field of 
competition protection in the Russian Federation. The author highlights the absence of a separate law 
regulating the Federal Antimonopoly Service (FAS), and points to the basic legal act – Federal Law 
No. 135-FZ of July 26, 2006 “On the Protection of Competition”. 
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Деятельность Федеральной антимонопольной службы (ФАС) направлена на обеспече-

ние конкуренции и развитие экономики, соответствуя своей исторической миссии [4]. В це-
лом, её деятельность можно охарактеризовать как достаточно эффективную. Существующие 
монополии в российской экономике, скорее, обусловлены политической поддержкой, чем не-
достатками работы ФАС [6, с 5–7]. 

ФАС осуществляет контроль и регулирование в различных областях, включая земельную, 
природную и электроэнергетическую сферы, а также область естественных монополий, рекламы 
и государственных закупок. Она является уникальным субъектом экономики и в то же время ор-
ганом власти, принимая во внимание сложные процессы, протекающие в экономике [9]. 

Организационная структура ФАС включает руководство, заместителей и различные 
управления. Коллегия ФАС и Президиум ФАС являются важными коллегиальными органами, 
которые рассматривают вопросы применения антимонопольного законодательства и прини-
мают решения по делам о нарушении антимонопольных правил [7]. 

Несмотря на это, многие исследователи указывают на излишнюю сложность и недоста-
точную адаптивность аппарата ФАС к современным требованиям, высказывая предложения о 
его сокращении и реструктуризации. 

В Российской Федерации отсутствует отдельный закон, специально регулирующий де-
ятельность Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Однако основным нормативно-
правовым актом, определяющим деятельность этой службы, является Федеральный закон от 
26.07.2006 N 135-Ф3 «О защите конкуренции». Этот закон направлен на обеспечение порядка 
защиты субъектов экономики от недобросовестной конкуренции, прежде всего, в сфере моно-
полистической деятельности и недобросовестной конкуренции [3]. 

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-Ф3 также устанавливает приоритет междуна-
родных договоров, подписанных Российской Федерацией, над национальным законодатель-
ством. Однако важно отметить, что международные договоры не могут противоречить Кон-
ституции РФ, и в случае такого противоречия их положения не действуют на территории Рос-
сийской Федерации [1; 2]. 

Статья 5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-Ф3 определяет хозяйствующего 
субъекта как имеющего признаки доминирующего положения на рынке, что означает возмож-
ность оказывать решающее влияние на условия обращения товара на соответствующем рынке. 
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Закон также устанавливает пороги для признания хозяйствующего субъекта доминиру-
ющим на рынке: доля свыше 50% считается доминирующей, но даже доля в 50% не всегда га-
рантирует такое признание. Доминирующим положением может обладать хозяйствующий 
субъект с долей менее 50%, а минимальный порог доминирования на рынке составляет 35% [3]. 

Отдельные случаи признания доминирующего положения могут определяться исходя 
из федеральных законов, даже если доля на рынке составляет менее 35%. 

Также важно отметить статью 33 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-Ф3, которая 
регулирует принятие антимонопольным органом решений по результатам рассмотрения хода-
тайства и выдачу предписаний лицу, представившему уведомление [3]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-Ф3 «О 
защите конкуренции», рассмотрение ходатайств на осуществление сделок, контролируемых 
Федеральной антимонопольной службой (ФАС), должно происходить в течение 30 дней с мо-
мента получения таких ходатайств [3]. 

Пункт 2 той же статьи закона определяет возможные решения ФАС по таким ходатай-
ствам: 

 Удовлетворение ходатайства; 
 Продление срока рассмотрения; 
 Отказ в удовлетворении ходатайства. 
Следует отметить, что закон также устанавливает последствия осуществления сделок 

без одобрения ФАС. Например, согласно пункту 1 статьи 34 того же закона, если речь идет о 
реорганизации в форме слияния, такая организация подлежит ликвидации в судебном порядке 
по иску антимонопольного органа. 

Статья 35 указанного закона определяет государственный контроль за ограничиваю-
щими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов. Представленные в ФАС про-
екты сделок могут быть не соответствовать требованиям антимонопольного законодательства 
по различным основаниям, включая признаки картельного и иного монопольного сговора или 
недостоверность представленных сведений [3]. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 8 того же закона, ФАС имеет право отменить уже 
одобренное им решение по различным основаниям, таким как недостоверные заявления, не-
выполнение предписаний или изменение условий, в соответствии с которыми сделка была ра-
нее одобрена. 

ФАС также имеет право выносить предупреждения о прекращении действий или без-
действия (статья 39.1 закона), предоставляя информацию о нарушениях и требуя устранения 
нарушений. 

Комиссия, создаваемая антимонопольным органом для рассмотрения дел, должна со-
стоять из заместителя председателя и членов комиссии, включая работников антимонополь-
ного органа, и не может состоять менее чем из трех человек. По итогам рассмотрения дела, 
комиссия выносит решение, которое состоит из вводной, описательной, мотивировочной и ре-
золютивных частей, и подписывается всеми членами комиссии [10]. 

Решения и предписания ФАС могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение 
трех месяцев со дня принятия, а решения территориального антимонопольного органа также 
могут быть обжалованы в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа. 

Предложение о внесении изменений в законодательство о защите конкуренции, а 
именно дополнение статьи 40 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» новым пунктом 7.1, выглядит следующим образом: 

«Вопросы, возникающие в ходе рассмотрения дела, касающиеся административных 
дел о нарушении антимонопольного законодательства комиссией, решаются членами комис-
сии единогласно. Члены комиссии не вправе воздерживаться от голосования. Председатель 
комиссии голосует последним». 

Это предложение направлено на создание дополнительного барьера для возбуждения 
административных дел и судебных споров, связанных с небольшими штрафами, предусмот-
ренными в рамках антимонопольного законодательства. Предлагается установить требование 
единогласного решения членов комиссии по административным делам, что может снизить ко-
личество таких дел и судебных споров, связанных с ними. 
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Это предложение также может облегчить условия для предпринимательского сообще-
ства, особенно в период пандемии, минимизируя негативное влияние на конкуренцию. Од-
нако, стоит отметить, что данное предложение требует дальнейшего обсуждения и оценки его 
практической реализуемости, а также возможных последствий для эффективности антимоно-
польного контроля. 
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Министерство юстиции РФ (далее-Минюст Росси) – это федеральный орган одной из 

ветвей власти, а конкретно – исполнительной власти, который проводит государственную по-
литику в сфере юстиции, а также направляет координирующую деятельность в этой сфере и 
иных федеральных органов исполнительной власти [1]. 
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Минюст России выполняет более широкий спектр задач, среди которых обозначены: 

разработка и реализация государственной политики в сфере юстиции; нормотворческая дея-

тельность в сфере своей компетенции; правовое обеспечение деятельности Президента РФ и 

Правительства РФ; организация и проведение государственной регистрации юридических 

лиц, актов гражданского состояния, прав на недвижимость и сделок с ней; регулирование 

сферы оказания юридических услуг; организация и контроль исполнения уголовных наказа-

ний, а также передаче осужденных для отбывания наказания в иностранные государства и ис-

полнения в Российской Федерации наказаний, назначенных судами иностранных государств; 

защита прав и законных интересов граждан в международных правовых отношениях [2]. 

Свою работу Минюст России осуществляет и реализует во взаимодействии и с дру-

гими органами государственной власти, и органами местного самоуправления, и обществен-

ными объединениями и гражданами. Министерство имеет разветвленную структуру, вклю-

чающую в себя центральный аппарат и территориальные органы, расположенные во всех 

субъектах Российской Федерации. Сотрудники Минюста России являются высококвалифи-

цированными специалистами в области юриспруденции. Они обладают богатым опытом ра-

боты и постоянно повышают свою квалификацию [3]. 

Функции Минюста РФ: проведение юридической экспертизы разработка методических 

материалов по проведению юридической экспертизы осуществляет контроль за проведением 

этой работы территориальными органами Минюста России и ряд других функций [4]. 

Министерство является активным участником различных международных форумов и 

конференций, посвященных вопросам юстиции. Деятельность Минюста России высоко оце-

нивается экспертами и общественностью. Министерство неоднократно удостаивалось госу-

дарственных наград и премий. Сотрудники Минюста России являются лауреатами престиж-

ных премий в области юриспруденции. Минюст России является важным звеном в системе 

органов государственной власти Российской Федерации. Министерство вносит значитель-

ный вклад в обеспечение законности, правопорядка и защиты прав граждан. 
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Русское слово «добро» уходит корнями в церковно-славянские языки и имеет многове-

ковую историю употребления. Однако его значение практически не изменилось-оно означает 

благо или пользу. Счастье-это проявление добра, а добро-высшая цель благой человеческой 

жизни. И государство, и общество декларируют, что их деятельность подчинена достижению 

этой цели. 

С другой стороны, понимание благоустроенности должно быть осмыслено не только 

как коммунальная проблема вузком смысле, но и как социокультурное понятие, которое, по 

сути, основано на доброй воле/доброжелательности людей. Благоустройство – это экология, 

культура, эстетика, комфорт и здоровье. 

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует право каждого на благо-

приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение 

ущерба, причиненного здоровью и имуществу экологическими правонарушениями, как право, 

осуществляемое на территории нашей страны [1]. 

Одним из главных критериев комфортной жизни граждан Российской Федерации, несо-

мненно, является благоустройство территории. 

Озеленение территории – это решение важной современной проблемы оздоровления 

окружающей среды: территориальное озеленение и санитарные мероприятия [2]. 

Л.А. Велихов определяет благоустройство города как «деятельность местных обще-

ственных органов и организационных представителей населения, сосредоточенно проживаю-

щего на отдельных территориях и занятого преимущественно производством и торговлей, 

направленную на улучшение жизни хозяев территории Российской Федерации и территори-

альных единиц, к которым они относятся, а также их социального благополучия (благоустрой-

ство в широком смысле), с помощью установленных средств» [3]. Цель – преимущественное 

использование материальной среды с помощью установленных средств». 

Ученые также предложили рассматривать три направления городского благоустройства [4]: 

– базовое благоустройство города (базовое); 

– городское благоустройство в тесном смысле. 

– городское благоустройство в широком смысле. 

Очевидно, что без соответствующих нормативно-правовых актов и законодательной 

базы благоустройство городских и поселковых территорий невозможно: 

1) Федеральное законодательство (Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ, Нормативные нормы (СП/СНиП), Санитарные правила и нормы 

(СанПиН), Межгосударственные стандарты(ГОСТ)), 
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2) Нормативно-правовыеакты органов государственной власти Российской Федерации, 

в том числе Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р). 

3) Законы субъектов Российской Федерации. 

В 2003 году был принят Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». С момента 

принятия этого закона в него был внесен ряд изменений, в том числе положения о благо-

устройстве. При анализе редакции закона наиболее важным изменением в регулировании во-

просов благоустройства на территории муниципальных образований стало принятие Феде-

рального закона от 29 декабря 2017года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». 

Федеральным законом № 463-ФЗ от 29 декабря 2017 года впервые введено понятие пра-

вил благоустройства территорий муниципальных образований. Муниципалитеты также полу-

чили право утверждать правила благоустройства территорий, контролировать их соблюдение 

и организовывать благоустройство в соответствии с указанными правилами. Положения за-

кона также устанавливают перечень вопросов, регулируемых Правилами благоустройства тер-

ритории муниципального образования [2]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что регулирование и правовой контроль 

благоустройства в Российской Федерации осуществляется посредством различных взаимосвя-

занных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправ-

ления Российской Федерации. 

Однако в последние годы наметилась тенденция к повышению самостоятельности му-

ниципалитетов в вопросах благоустройства и передаче им государственных полномочий. 

Это должно привести к улучшению качества благоустройства в муниципальных обра-

зованиях и, в конечном итоге, к улучшению условий жизни граждан Российской Федерации. 
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В соответствии с решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21) утвержден «Типовой 

кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих» [1]. 

В любой сфере деятельности нравственные отношения людей регулирует профессио-

нальная этика. Нормальное развитие и функционирование общества может происходить в 

условиях непрерывающегося рабочего процесса, различных материальных благ и ценностей. 

Огромную роль играют моральные принципы, на основании которых строится та или иная 

профессиональная деятельность. 

Возникновение и место профессиональной этики вызывают немало обсуждений в науч-

ной среде. Профессиональная этика является частью общей этики – это единственное, что не 

подвергается сомнению большинством исследователей [2]. 

Теоретическую этику, энциклопедические словари, определяют, как научную дисци-

плину, объектом изучения которой является мораль и нравственность. Совокупность норм, 

которые регулируют личное и профессиональное поведение определяется словарями как про-

фессиональная этика. 

Появление профессиональной этики по времени предшествовало созданию научных 

этических учений, теорий о ней. Профессиональная этика развивалась на основе практики по-

ведения различных профессиональных групп. Общие моральные требования и требования, ко-

торые применяются к той или иной профессии конкретизирует профессиональная этика. 

Выявление нравственных норм и оценок, суждений и понятий, которые определяют 

людей в роли представителей разных профессий, входит в задачи профессиональной этики. 

Профессиональная этика основывается на понятии профессионального долга, который 

определяет должностные обязанности человека и профессиональную честь, отражает место и 

роль данной профессии в жизни общества [3]. Поэтому предполагается, что если человек 

честно выполняет свой профессиональный долг, то его деятельность будет рассматриваться, в 

целом, как полезная для общества. С точки зрения современной этики в основе профессио-

нальной этики лежит принцип гуманности, т. е. любая деятельность имеет смысл тогда, когда 

она имеет ввиду пользу для человека. В тоже время в разных сферах деятельности существуют 

индивидуальные требования к этике поведения людей. 

Нормы, стандарты, требования, характерные для определенных видов трудовой дея-

тельности все это развивает профессиональная этика. Т. е. профессиональная этика – это ко-

декс поведения, который предполагает, добросовестное и ответственное выполнение работни-

ком своих должностных обязанностей в профессиональной сфере. Этика деловых отноше-

ний – это профессиональная этика, которая регулирует отношения между людьми в трудовой 

сфере [4]. 
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Основой этики деловых отношений, является «золотой стандарт»: «В рамках служеб-

ной деятельности никогда не допускать по отношению к своим подчиненным, к руководству 

и к клиентам таких поступков, каких бы не желал видеть по отношению к себе». 

Принципы деловой этики [5]: 

• «Золотое правило»; 

• Справедливость при наделении сотрудников потребностями необходимыми для ра-

боты (денежные, материальные); 

• Требует обязательного исправления моральных нарушений независимо от того, кем 

и когда они были допущены; 

• Принцип максимума достижений (действие сотрудника правильно, если способ-

ствует развитию организации с моральной точки зрения); 

• Принцип минимум достижений (наоборот); 

• Толерантность (терпимость к традициям, моральным устоям других организаций); 

• Признание коллективных и индивидуальных мнений в принятии решения; 

• Не бояться иметь свое мнение при решении любых служебных вопросов; 

• «Никакого насилия» (принуждения); 

• Моральные стандарты должны укрепляться в жизни только с помощью непрерывной 

работы со стороны руководителя и сотрудника; 

• Стремление к отсутствию конфликтов и т. д. 

Вообще, принципы – это обобщенные представления, которые дают возможность тем, 

кто на них опирается, правильно формировать свое поведение, свои действия, свое отношение 

к чему-либо. 

Ряд профессиональных и этических требований, в современной России, установлены в 

специальных кодексах, в которых отражается возрастающая роль морально-нравственного ре-

гулирования. 

Профессиональная этика государственных и муниципальных служащих – это система 

принципов, стандартов и норм профессионального поведения граждан, замещающих должно-

сти государственной и муниципальной службы, вызванная высокой общественной значимо-

стью их деятельности и гарантирующая эффективную и добросовестную реализацию служа-

щими своих обязанностей. 

Развитие института государственной и муниципальной службы направлено на обеспе-

чение деятельности должностных лиц и органов публичной власти на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях. В связи с этим эффективность публичного управления 

напрямую связывается с эффективностью, добросовестностью государственных и муници-

пальных служащих, которые ежедневно выполняют важнейшие социальные, экономические и 

другие функции публичного управления. 

Высокая общественная значимость государственной и муниципальной службы требует 

от государства формирования механизма, который обеспечивает ответственное отношение со-

трудников, замещающих государственные и муниципальные должности, к своей деятельно-

сти. Для выполнения этих задач государство использует различные механизмы: 

• Оценка профессиональных, деловых и личных качеств при отборе кандидатов на за-

мещение должностей государственной и муниципальной службы; 

• Аттестация сотрудников, замещающих должности государственной и муниципаль-

ной службы, в процессе своей профессиональной деятельности; 

• Установление правил, по которым служащий осуществляет свои полномочия; 

• Утверждение кодекса профессиональной этики, который обязывает государствен-

ных и муниципальных служащих ответственно относиться к своим должностным обязанно-

стям, в том числе на понимание высокой ответственности, которая возлагается на них. 

  Основные принципы организации публичного управления определяют содержание 

профессиональной этики государственных и муниципальных служащих. Они получили свое 

закрепление: 
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• В положениях международных актов, деятельность которых касается должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих; 

• В требованиях специального федерального законодательства, которое устанавли-

вает основы государственной и муниципальной службы; 

• В требованиях, которые содержатся в иных нормативно-правовых актах. 

 Кроме этого, содержание профессиональной этики определяется общепринятыми 

моральными ценностями. 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных 

служащих Российской Федерации служит основой для формирования подобающей морали в 

сфере государственной и муниципальной службы, уважительного отношения к государствен-

ной и муниципальной службе современного общества, а также выступает как институт обще-

ственного сознания и нравственности государственных и муниципальных служащих, их само-

контроля. 

Знание и соблюдение положений Типового кодекса, государственными и муниципаль-

ными служащими, является одним из норм оценки качества их профессиональной деятельно-

сти и служебного поведения. 

 В заключении можно сказать, что профессиональная этика – это совокупность мо-

ральных норм, которые определяют отношение человека к своему профессиональному долгу, 

с которыми он связан в силу характера своей профессии, и к обществу в целом. 

 

Библиографический список 

1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Россий-

ской Федерации и муниципальных служащих 

2. Грицанов А.А. Новейший философский словарь. – М.: Книжный дом, 2003. – с. 547. 

3. Р. Корсини, А. Ауэрбах. Психологическая энциклопедия. СПб.: Питер, 2006. – с. 327. 

4. https://op.raj.ru/vpo/983-ershova-sergeeva-prof-etika 

5.https://spravochnick.ru/gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie/professionalnaya_eti

ka_gosudarstvennyh_sluzhaschih/ 

 

 

И.Ю. Синицкий, 

студент АНООВО «КИУ» 

Научный руководитель: М.Я. Чмырева, 

кандидат педагогических наук, доцент 

АНООВО «КИУ» 
 

РОЛЬ ПРОЕКТОВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние проектов и грантов на развитие моло-
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гранты позволяет молодым людям реализовать свой потенциал и развивать свою гражданскую 

активность. Отмечается, что грантовая система является мощным инструментом для развития 

молодежи и оказывает существенное влияние на различные аспекты общественной жизни. 
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Молодежь играет ключевую роль в формировании будущего общества. 

На современном этапе особое значение приобретает активность молодежи при разра-

ботке проектов. Многие отмечают, что отличительной чертой современности является его 

«всепронизывающая проектность». Проектирование определяется как процесс, включающий 

формирование и изменение жизненного мира человека, складывание и практическую реализа-

цию соответствующих жизненных проектов [8, c.93]. Управление проектами, командная ра-

бота, грантовая система становится все более важным инструментом для поддержки различ-

ных инициатив, направленных на улучшение общества. А участие в проектах, реализуемых 

через гранты, особенно молодежи до 35 лет, открывает двери, в том числе, для развития и 

влияния на социальные процессы. 

Грантами принято считать финансовые или имущественные ресурсы, безвозмездно 

предоставленные юридическим или физическим лицам, российским и международным орга-

низациям на реализацию социально значимых проектов в области образовательных техноло-

гий, развития культуры и искусства, охраны окружающей среды, проведения научных изыс-

каний [6, с.261]. 

Гранты предоставляют молодым людям финансовую поддержку, необходимую для ре-

ализации их идей и проектов. Процесс написания и реализации проекта позволяет молодежи 

развить навыки управления проектами, командной работы, коммуникации, лидерства. Уча-

стие в грантовых программах может стать трамплином для успешной карьеры, давая молодым 

людям возможность продемонстрировать свои навыки и опыт потенциальным работодателям. 

Грантовая система предоставляет им возможность претворять свои идеи в жизнь, раз-

вивать навыки лидерства, а также вносить значительный вклад в различные сферы обществен-

ной жизни. Написание проекта требует от молодых людей генерировать новые идеи, проду-

мывать стратегии их реализации и оценивать возможные риски. Молодые люди учатся анали-

зировать проблемы, определять целевую аудиторию и формулировать цели проекта. Написа-

ние проектов становится мощным инструментом для молодых людей, позволяющим им выра-

зить свои идеи и решения по поводу важных проблем общества. Этот процесс стимулирует их 

креативность, аналитические способности и предпринимательский дух. А участие в грантовых 

программах позволяет молодым людям познакомиться с единомышленниками, экспертами и 

потенциальными партнерами. 

Участие в проектах, реализуемых через гранты, предоставляет молодежи ценный опыт 

обучения и развития. Они учатся работать в команде, принимать решения, решать проблемы, 

а также укреплять свои навыки в области социальной ответственности. 

Назовем только некоторые успешные проекты. Это: 

1.Программа поддержки малых бизнесов: Молодые предприниматели получают 

гранты на развитие своего бизнеса, создавая новые рабочие места и стимулируя местную эко-

номику. 

2.Экологические инициативы: Молодые люди реализуют проекты по защите окружаю-

щей среды, озеленению территории, очистке водоемов и т. д. 

3.Проекты по развитию образования: Молодые педагоги разрабатывают инновацион-

ные методы обучения, организуют внеклассные мероприятия и летние лагеря. 

Очевидно, что данные проекты, реализованные молодежью – от программ поддержки 

малых бизнесов до экологических инициатив по развитию образования, привносят положи-

тельные изменения в общество. Данные инициативы поддерживают творческие инициативы, 

способствуя развитию культуры и искусства. Так, социальные проекты способствует улучше-

нию качества жизни людей, особенно в сфере образования, здравоохранения, социальной за-

щиты и т. д., а молодые люди, участвующие в реализации проектов, становятся более актив-

ными и ответственными гражданами. 

Реализация проектов, поддержанных грантами, имеет непосредственное воздействие 

на различные аспекты общественной жизни – способствует росту экономики, улучшению 

условий жизни, развитию образования и культуры, а также формированию активной граждан-

ской позиции у молодежи. 
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Кроме это, участие в написании проектов молодых людей и их реализация через гранты 

оказать содействие их профессиональному росту – этот опыт помогает молодежи приобрести 

новые навыки в области управления проектами, финансового планирования, коммуникации и 

сетевого взаимодействия, а такие навыки являются важными в любой сфере деятельности и 

способствуют построению успешной карьеры. Выступая в роли инициаторов и организаторов, 

молодые люди принимают решения, управляют командами и влияют на изменения в своем 

окружении. Этот опыт помогает им стать активными участниками общественной жизни и ли-

дерами в своих областях деятельности. 

Такое участие стимулирует гражданскую активность среди молодежи. Они не только 

предлагают свои идеи, но и активно участвуют в процессе их реализации, работая с различ-

ными сообществами, организациями и государственными структурами. Этот опыт формирует 

у молодежи понимание своей роли в обществе и ответственности за его развитие. 

Таким образом, подготовка проектов и их реализация через гранты оказывают глубокое 

и многогранное влияние на общество, особенно среди молодежи. 

Участие в грантовых программах стимулирует гражданскую активность и помогает мо-

лодежи осознать свою значимость и потенциал в создании позитивных изменений в обществе. 

Подобные активности не только способствуют развитию личности и профессиональному ро-

сту, но и оказывает существенное влияние на различные аспекты общественной жизни. По-

этому важно поддерживать и поощрять участие молодежи в грантовых программах, чтобы мо-

лодежь и общество в целом могло раскрыть свой полный потенциал и решить множество со-

временных вызовов. Через написание проектов и их реализацию молодежь не только приоб-

ретает новые навыки и опыт, но и активно включается в решение социальных проблем, сти-

мулирует инновации и продвигает гражданскую активность. 

Реализация проектов и грантовая система является ключевым инструментом для фор-

мирования активной и ответственной молодежной аудитории, способной вносить существен-

ный вклад в развитие общества и создание более справедливого и процветающего будущего. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы организации работы орга-

нов государственной власти. Организация работы органов государственной власти – это слож-

ный и многогранный процесс, требующий соблюдения ряда принципов для обеспечения эф-

фективной работы и защиты прав граждан. Акцент делается на необходимости в условиях со-

временности обеспечить организацию деятельности органов власти в Российской Федерации 

на должном уровне. 

Annotation. The article points out the basic principles of the organization of public authorities. 

The organization of public authorities is a complex and multifaceted process that requires compliance 

with a number of principles to ensure effective work and protection of citizens' rights. The emphasis 

is the need to ensure the organization of the activities of Russian Federation’s authorities at the proper 

level in current times. 

Ключевые слова. Органы государственной власти, Конституция, организация работы. 

Keywords. Public authorities, the Constitution, the organization of work. 

 

Организация работы органов государственной власти – это сложный и многогранный 

процесс, который требует тщательного планирования и координации. Органы государствен-

ной власти – это институты, которые осуществляют управление государством и обеспечивают 

его функционирование. Они включают в себя законодательные, исполнительные и судебные 

органы. Каждый из этих органов имеет свои функции и задачи, которые должны быть выпол-

нены для обеспечения эффективного управления страной. Организация работы органов госу-

дарственной власти начинается с определения целей и задач, которые должны быть достиг-

нуты. Это может быть обеспечение безопасности граждан, развитие экономики, социальная 

защита населения и т. д. После этого необходимо разработать стратегию достижения этих це-

лей. Стратегия должна включать в себя определение приоритетов, планирование действий, 

распределение ресурсов и контроль за выполнением задач. Для этого необходимо провести 

анализ текущей ситуации и определить проблемные области. 

Организация работы органов государственной власти также включает в себя координа-

цию действий между различными органами. Это может быть достигнуто через создание ко-

миссий, рабочих групп или других структур, которые будут заниматься координацией работы 

различных органов. Важным аспектом организации работы органов государственной власти 

является обеспечение прозрачности и открытости. Это означает, что все действия и решения 

должны быть доступны для общественности. Для этого необходимо проводить регулярные 

отчеты о проделанной работе, а также предоставлять информацию о текущих проектах и пла-

нах. Это позволит обеспечить эффективное управление страной и достижение поставленных 

целей. 

Органы государственной власти в России представляют собой сложную систему, кото-

рая включает в себя различные уровни управления: федеральный, региональный и местный. 

На федеральном уровне основными органами являются Президент Российской Федера-

ции, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Рос-

сийской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации. Президент является гла-

вой государства и гарантом Конституции [1]. Он представляет Россию на международной 

арене, определяет основные направления внутренней и внешней политики, назначает ключе-

вых министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти. Федеральное 
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Собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы [1]. Совет Фе-

дерации представляет интересы субъектов Российской Федерации, а Государственная Дума – 

интересы населения. Они принимают законы, контролируют деятельность Правительства и 

Президента. Правительство Российской Федерации возглавляет Премьер-министр и включает 

в себя министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти. Оно разра-

батывает и реализует государственную политику, обеспечивает исполнение законов, контро-

лирует деятельность федеральных органов исполнительной власти. 

Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

защите конституционного строя. Он рассматривает дела о соответствии законов и других нор-

мативных актов Конституции, а также решает споры о компетенции между органами государ-

ственной власти. 

На региональном уровне основными органами являются законодательные (представи-

тельные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции. Они осуществляют полномочия, переданные им федеральными органами государствен-

ной власти, а также реализуют собственные полномочия в рамках своей компетенции [2]. 

На местном уровне основными органами власти являются органы местного самоуправ-

ления. Они осуществляют полномочия, переданные им органами государственной власти, а 

также реализуют собственные полномочия в рамках своей компетенции. 

Основными принципами работы органов государственной власти являются законность, 

демократизм, разделение властей, ответственность и гласность. Они должны действовать в 

соответствии с Конституцией и законами страны, обеспечивать права и свободы граждан, а 

также быть подотчетными обществу. Однако в настоящее время перед органами государствен-

ной власти стоят серьезные вызовы. Это и проблемы коррупции, и недостаточная эффектив-

ность государственного управления, и неравенство в распределении ресурсов между регио-

нами, и недостаточная прозрачность в работе государственных органов. 

В целом, организация работы органов государственной власти в России представляет 

собой сложную систему, которая требует постоянного совершенствования и модернизации. 

Важно, чтобы все органы государственной власти действовали в соответствии с законом и 

принципами демократии, обеспечивая права и свободы граждан и способствуя развитию 

страны. 
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Прежде чем приступить к изучению вопроса реализации принципов демократии в Рос-

сийской Федерации, стоит определить основные черты демократии. Несмотря на то, что демо-

кратические принципы признает весь мир, в разных странах она реализуется по-разному, но 

все же имеет схожие черты. 

Демократия, прежде всего, это такая форма общества, в которой главным и основным 

источником власти является народ. [1] Именно народом формируются как органы государ-

ственной власти, так и органы местного самоуправления. В демократическом государстве от-

сутствует обязательная идеология; каждый имеет право выражать свою точку зрения. Демо-

кратия гарантирует полную свободу прав человека; все слои общества социально защищены. 

Еще одна немаловажная черта демократии это разделение властей на три ветви: законодатель-

ную, судебную и исполнительную. Главная цель демократии – создать для народа благопри-

ятные условия: обеспечить общечеловеческие права и свободы, дать возможность для мирного 

развития и личностного роста человека. 

Все это достигается с помощью механизмов, вовлекающих народ в политическую 

жизнь государства и защищающих его интересы. 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации, Российская 

Федерация является демократическим федеративным правовым государством с республикан-

ской формой правления. 

Основным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональ-

ный народ. Это значит, что Российская Федерация провозглашается народовластным, то есть, 

демократическим государством. Свою власть народ способен осуществлять непосредственно, 

либо через обращения в органы государственной власти в органах местного самоуправления. 

Именно народ избирает полномочных представителей, которые выражают волю и интересы 

части народа, проживающей на определенной части территории Российской Федерации [2]. 

Граждане Российской Федерации обладают правом участия в референдумах, то есть, 

всенародных голосованиях граждан, которые обладают правом участвовать в референдумах 

по вопросам местного значения. 

В Российской Федерации осуществляется принцип разделения властей на законода-

тельную, исполнительную и судебную. Власть осуществляется разными независимыми друг 

от друга органами. 

В Российской Федерации установлено многообразие идеологий; признается политиче-

ское многообразие [3]. 
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Также одним из проявлений демократии является наличие в стране органов местного 
самоуправления. Это органы, которые создаются на территориях муниципальных образова-
ний, местных территориальных сообществ, которые имеют полномочия решать вопросы мест-
ного значения и которые в установленном законом порядке несут ответственность за свою 
деятельность и некачественное осуществление обязанностей. [2] 

Таким образом, из сказанного выше можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
в Российской Федерации действительно реализуются принципы демократии. 
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В современном мире понятие прав и свобод человека является основополагающим для 

общественного устройства. Не случайно говорят, что граждане обладают определенными ос-
новными правами и свободами, которые гарантируются государством. Они выступают в каче-
стве основы для равноправия, справедливости и прогресса в каждом государстве. Российская 
Федерация не исключение, так как здесь также придается особое значение человеческим пра-
вам и свободам, рассматривая их как высшую конституционную ценность. 

Права и свободы человека в России основываются на Конституции, которая признает и 
гарантирует каждому гражданину набор гражданских, политических, социальных, экономи-
ческих и культурных прав. Человек имеет право на жизнь, свободу, неприкосновенность, ра-
венство перед законом, справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнений, 
вероисповедания, ассоциаций и т. д. Однако важно подчеркнуть, что эти права не являются 
безусловными и должны быть осуществлены в рамках закона. 

В российской правовой системе человеку присваивается особая роль и значимость. 
Принцип приоритетности прав и свобод человека закреплен Конституцией, подчеркивая их 
позицию в обществе. Российская Федерация стремится к созданию благоприятных условий 
для расширения прав человека, укрепления законности и защиты прав граждан [1]. Для этого 
в стране сформированы специальные государственные органы, ответственные за защиту прав 
и свобод граждан, проведение контроля и предотвращение нарушений. 
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Безусловно, свободы человека и его права можно рассматривать как измерение демо-
кратии, цивилизации и сознательного развития. Российская Федерация стремится к строитель-
ству справедливого и правового государства, где каждый гражданин будет обладать равными 
возможностями и правами [3]. Важно также отметить, что обеспечение прав и свобод человека 
влечет за собой ответственность со стороны граждан, так как нельзя забывать о соблюдении 
прав других людей. 

Россия, как член международного сообщества, активно сотрудничает с другими стра-
нами по вопросам прав человека [2]. Она участвует в различных международных форумах, 
ратифицирует международные законы и конвенции, которые направлены на защиту и укреп-
ление прав и свобод человека. Такое взаимодействие позволяет создавать специальные меж-
государственные механизмы и программы, направленные на совершенствование законода-
тельства и практики в сфере прав человека. 

Человек, его права и свободы являются высшей конституционной ценностью в Российской 
Федерации. Они обеспечивают основу для развития общества, провозглашают уважение к каждому 
человеку и формируют справедливое и равноправное государство [4]. Благодаря защите прав и сво-
бод граждан, государство обретает социальную стабильность и прогресс, а граждане могут сво-
бодно развиваться, выражать свое мнение и вносить вклад в процветание страны. 
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Долгие годы люди пытались найти компромисс между законом и справедливостью, 

между правами человека и общественным благом. Вначале все было просто: первобытные от-
ношения регулировались обычаями, а самым жестоким явлением было исключение из рода и 
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кровной мести. Но со временем обычаи больше не могли регулировать, и обществу стало труд-
нее заставлять людей соответствовать порядку только по моральным нормам, поэтому нужно 
было придумать новые специальные правила поведения. Вначале создается специальный ин-
ститут, который отвечает за контроль за соблюдением этих правил. 

Когда появились первые государства, общество созрело для разделения власти. Первые 
третейские суды эволюции из-за необходимости регулировать экономическую энергию света 
общества. Гражданские кодексы большинства европейских стран сформировались в резуль-
тате разделения прав Рима на частное и публичное [1]. 

В результате либеральных реформ Александра II в 1864 году в Российской империи 
были созданы первые мировые суды. Для начала определим собственную власть и функции, 
которые она выполняет [2]. 

Как происходит процесс назначения судьи? 
Он состоит из четырех частей [3]: 
1. Это процесс отбора и выбора кандидатов; 
2. Прохождение квалификационного экзамена; 
3: Рассмотрение заявлений квалификационных советов о рекомендациях на должность 

судьи; 
4. Решение квалификационной коллегии дает от нее рекомендацию или титул. 
Теперь мы рассмотрим продолжение и ответственность судьи. Вначале квалификаци-

онная коллегия принимает решение об отчуждении или возмещении ответственности в слу-
чаях, если хотя бы одна из следующих причин: 

1. Решение суда, вступившее в законную силу, признано судьей, безвестно отсутству-
ющим; 

2. возбудить уголовное дело против судьи; 
3. участие судьи в качестве кандидата на выборах 
Кроме того, основание для прекращения полномочий судьи [3]: 
1.Само заявление, сделанное судьей; 
2. неспособность надлежащим образом выполнять свои обязанности судьи; 
3. возраст до достижения предельного возраста; 
4. отказ от гражданства; 
5.честное хранение денег в иностранных банках; 
6. Деятельность, не соответствующая роли судей; 
7. Потеря дееспособности; 
8. смерть; 
9. отказ от перевода в другой суд; 
10. Когда судья совершает дисциплинарные проступки; 
11. В отставку 
Судебная власть отвечает за обеспечение правосудия от имени государства. Суды вы-

полняют следующие функции: разрешение споров и размышлений на основе права; защита и 
восстановление нарушенных прав и свобод; конституционный надзор и надзор за соблюде-
нием конституции; надзор, высшие суды над нижестоящими судами и так далее. 
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Частная детективная и охранная активность – обнаруживание для возмездной договор-

ный базе услуг физиологическим и адвокатским лицам, располагающими лицензию органов 

внутренних дел организациями и индивидуальными коммерсантами в мишенях обороны ле-

гитимных неповинен и интересов покупателей [1]. 

В отлично от правового регулирования оперативно-разыскной деятельности, таскаю-

щего вспомогательный характер, нормативно-правовая регламентация собственного сыска и 

охраны не имеет настолько безжалостного отнесения к правоохранительной функции государ-

ства. Направленность собственной детективной и охранной деятельности на защиту собствен-

ных легитимных неповинен и интересов своих покупателей подразумевает подробное регули-

рование возникающих, приключающихся и прекращающихся в ней законных касательств про-

между сторонками (субъектом собственного сыска защиты и клиентом) [2]. 

Прежде, активность собственных сыщиков и охраной подобает предпочитать через 

наполовину сходящейся с ней оперативно-разыскной деловитости структурах правопорядка и 

спецслужб Русской Федерации. В современной России оперативно-разыскной деловитостью 

могут упражняться исключительно эксплуатационные отделения национальных органов, 

уполномоченных для то Федеральным законом РФ «Об оперативно-разыскной деятельности» 

[3]. Собственные детективные и охранные текстуры не вправе реализовывать какие-нибудь 

оперативно-разыскные действия, приуроченные законом к необыкновенной компетенции 

национальных правоохранительных органов, впрочем в процессе собственной детективной 

деловитости могут осмеливаться раздельные задачи, подобные задачам, решаемым в опера-

тивно-разыскной деловитости (например расследование биографических и прочих характери-

зующих фигуру предоставленных обо раздельных горожанах или поиск без вести пропавших 

граждан). 

Воздействующие собственные детективные предприятия могут организовывать объ-

единения, располагающие статус адвокатского лица. Непременным условием для их управля-

ющих представляется существование длиннейшего адвокатского созиданья и лицензии на 

частную розыскную деятельность [4]. Учредители соединения для получения лицензии пре-

провождают в органы внутренних дел для определённых документы, обусловленные законом. 

Вследствие данных документов органом внутренних дел выдается авторизация сроком на 

3 года, после этого исполняется национальная запись соединения в поставленном распорядке 

Частная охранная деятельность – это деятельность негосударственных систем и инди-

видуальных предпринимателей, располагающих специфическое разрешение(лицензию) орга-

нов внутренних дел, после предложению для возмездной договорный базе услуг физиологи-

ческим и адвокатским личностям для обороны или их защиты прав и интересов. 
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Частные детективы и охранная деятельность играет роль в жизни граждан. Они обес-

печивают такие услуги как розыск людей, должников, свидетелей и т.д., а также обеспечивает 

защиту прав граждан и рассмотрения дел. 
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Министерство юстиции России – федеральный орган исполнительной власти, который 

осуществляет функции пo выработке общегосударственной политики в области государствен-

ного управления и урегулирования в cфeрe экономики и права, a также устанавливающим де-

ятельность других федеральных органов исполнительной власти. В eгo состав также вcтупaют 

другие федеративные органы, реализующие контроль зa участием в этой cфeрe. Oни являютcя 

участниками структуры обеспечения деятельности в cфeрe юстиции. [1] (Указ Президента РФ, 

№ 653 oт 19 мая 2011 г.) [1]. 

Руководство Министерством юстиции РФ осуществляет Президент Российской Федера-

ции. В Правительстве РФ Минюcт России возглавляет министр, который назначается нa долж-

ность и освобождается oт нее Президентом Российской Федерации по представлению главы Пра-

вительства России. Он является главой министерства. Eгo полномочия определены Конститу-

цией. Управление Минюста России обеспечивалось его заместителями, назначение на должность 

и освобождение от должности, которые также производится по представлению главы Правитель-

ства РФ, по указу Президента РФ. Министром юстиции Российской Федерации c 21 января 

2020 года является Константин Анатольевич Чуйченко (родился 12 июля 1965 г.) [2]. 

Органы Министерства юстиции Российской Федерации выполняют широкий спектр за-

дач, связанных с правовыми и юридическими аспектами. 

Вот некоторые из них: 

1. Разработка и реализация государственной политики в области правовой и юр. дея-

тельности. 

https://studfile.net/preview/6707544/page:55/
https://www.9111.ru/questions/777777777781313/
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2. Функционирования правовой системы и соблюдение законности. 

3. Регистрация и учет юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. 

4. Организация и проведение нотариальных действий, включая заверение договоров, 

выдачу нотариальных свидетельств и доверенностей. 

5. Участие в разработке и совершенствовании правовых актов, в том числе законопро-

ектов. 

6. Организация и проведение гос. регистрации прав на недвижимое имущество, транс-

портные средства и другие объекты. 

7. Оказание правовой помощи и консультаций гражданам и юридическим лицам, вклю-

чая предоставление информации о законодательстве и правовых процедурах. 

8. Контроль за исполнением наказаний и мер уголовно-правового характера. 

9. Организация и проведение государственной экспертизы НПА и иных документов. 

10. Проведение международного сотрудничества в области правовой и юридической 

деятельности. 

Это лишь некоторые из задач, выполняемых органами Министерства юстиции. Каждый 

орган имеет свои специфические функции, направленные на обеспечение правовой защиты и 

соблюдения законности в России. [3] 
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Адвокатура – Под понятием «aадвокатура» подразумевается сообщество aадвокатов. 

Здесь объединены лицa, которые получили статус адвоката, a также органы, принадлежащие 

к адвокатскому управлению и различные адвокатские образования. 

Когда речь заходит о профессионализме подобного сообщества, то ожидается наличие 

у его членов полного юридического образования, а также непосредственного осуществления 

ими деятельности адвокатского характера. Последняя направлена на оказание абсолютно ква-

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://government.ru/gov/persons/548/&ved=2ahUKEwjrgfeBpYOEAxWSKxAIHZgpBGgQFnoECGEQAQ&usg=AOvVaw3D-HhdNB788xr9nvAd6Aup
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://government.ru/gov/persons/548/&ved=2ahUKEwjrgfeBpYOEAxWSKxAIHZgpBGgQFnoECGEQAQ&usg=AOvVaw3D-HhdNB788xr9nvAd6Aup
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://government.ru/gov/persons/548/&ved=2ahUKEwjrgfeBpYOEAxWSKxAIHZgpBGgQFnoECGEQAQ&usg=AOvVaw3D-HhdNB788xr9nvAd6Aup
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лифицированной юридической помощи юридическим либо физическим лицам. Именно дан-

ный момент отличает саму адвокатуру от иных общественных объединений, которые по статье 

13, 30 Конституции РФ были созданы для протекции личных интересов. Адвокатура вoвсе не 

является политической организацией, тaк как oна определяет права, свободы и интересы лиц, 

вне зависимости oт их идеологии юридическими средствами и определенными способами за-

щиты [1]. 

Деятельность адвокатов имеет прямое публичное началo, так как oна нацелена на за-

щиту интересов социума. Но, при этом адвокатура не входит в базовую систему органов гос-

ударственной власти и органов муниципального самоуправления. Также, подобная деятель-

ность является институтом гражданского общества. Призвание ee кроется в обеспечении реа-

лизации конституционного права абсолютно каждого гражданина на оказание юридической 

помощи. Поэтому, адвокатура, как вид правозащитного института представляет собой негосу-

дарственный орган правоохранительного характера. [2] 

Правовую базу процессa организации и деятельности адвокатуры составляют Консти-

туция и Закон о деятельности адвокатов. Базовый закон адвокатуры создаёт понятие и содер-

жание следующих моментов: 

• адвокатская деятельность; 

• базовые права и обязанности адвоката; 

• порядок и условия получения адвокатского статуса; 

• организационную и правовую структуру организации адвокатуры. 

Когда речь идет о законах и нормативных актах права, которые регламентируют отно-

шения в сфере деятельности адвокатов, стоит выделить два пункта: 

1. отраслевое процессуальное законодательство, которое устанавливает права процес-

суального характера; 

2. обязанности определенных участников процесса, в качестве которых могут высту-

пать сами адвокаты. 

Кодекс профессиональной этики адвоката регламентирует обязательные для абсо-

лютно каждого адвоката базовые правила поведения. Согласно статьи 1 вышеуказанного Ко-

декса, к деятельности адвокатуры правового характера относится Последний был принят на 

заседании в городе Страсбург в октябре 1998 году. [1] 

Посредством выполнения задач, которые возложены на адвоката, он обязан: 

• предоставлять консультации и справки по правовым вопросам, как в форме устного 

изложения, так и в письменной; 

• составлять различные правовые документы, такие как: жалобы, заявления, ходатай-

ства; 

• представлять прямые интересы доверителя в судопроизводстве Конституции; 

• участвовать в качeствe прeдставителя довeритeля в судопроизводстве гражданского 

и административного судопроизводства; 

• выступать в роли представителя или защитника доверителя в судопроизводстве уго-

ловного характера, относительно дел административных правонарушений; 

• выступать в роли представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском 

суде, коммерческом суде международного характера и других органах решения конфликтных 

моментов; 

• представлять интересы от лица доверителя в органах власти государственного вида, 

органах местного управления, общественных объединениях и иных организациях; 

• выступать в качестве представителя доверителя в органах государственной власти, 

судах и органах правоохранительного характера иностранных государств, судебных органах 

международного характера; 

• играть роль представителя доверителя в исполнительном производстве, и при пря-

мом исполнении уголовного наказания; 

• выступать, как представитель доверителя в правоотношениях налогового характера. 
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Основные задачи, которые возложены на адвокатуру, строго обусловлены положени-

ями Конституции об обеспечении каждому гражданину полного права на квалифицированную 

помощь юридического характера [3]. Разнообразие правовых проблем, которые появляются у 

физических и юридических лиц, порождают постановку перед адвокатурой задач на оказание 

разных видов юридической помощи. 
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В данной статье рассматриваются проблемы современной технологии переработки 

пластмасс и внедрении технологии бережливого производства в эту область. 

Переработка пластмассы является актуальнейшей проблемой современности из-за по-

стоянного безудержного роста потребления пластмассы во всех сферах жизнедеятельности. 

Одни нашли в этом материале источник высокого дохода, другие – уникальные свойства, тре-

тьи же – серьезную угрозу для жизни и здоровья. Чтобы разобраться, насколько остра эта про-

блема, необходимо понять, что же представляет собой пластмасса, в чем опасность ее разло-

жения, как она влияет на экологию, и почему ее необходимо правильно перерабатывать. 

Пластмассовые отходы являются вторичным сырьем, которое может служить как для 

получения изделий, так и в качестве источника топливных ресурсов. 

Пластмассы представляют собой одну из самых потребляемых и наиболее часто ис-

пользуемых групп сырья и материалов в промышленности. Они используются практически во 

всех отраслях, а их глобальное производство составляет более 300 миллионов тонн в год. В 

быту пластмассы часто называются «пластиком», несмотря на свои многочисленные преиму-

щества, они представляет угрозу для окружающей среды. Поэтому в рамках проэкологической 

деятельности проводится сортирование и вторичная переработка пластмасс. 

При разработке способов использования производственных отходов главные сложно-

сти связаны с их более низким качеством по сравнению с первичными пластмассами, нали-

чием инородных включений, загрязнений и, в меньшей степени, с необходимостью разделения 

https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/pravoohranitelnye-organy-rossijskoj-federatsii/advokatura-ponjatie/
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отходов на индивидуальные по видам пластмассы. При утилизации отходов второй группы 

большие сложности возникают при организации сбора, транспортировки и выделения пласт-

масс из общей массы производственно-бытовых отходов. Поскольку содержание в них пласт-

массовых отходов невелико (2-12 %), трудоемкость выделения последних не окупается. Это 

наталкивает на новые пути утилизации, связанные с совместной переработкой пластмассовых 

отходов с бытовым мусором. В случае, если их удается отделить, дальнейшая обработка ничем 

не отличается от обработки отходов пластмасс от производства. 

В настоящее время наряду с совершенствованием технологии синтеза и переработки 

пластмасс все большее внимание уделяется разработке процессов и методов утилизации или 

обезвреживания пластмассовых отходов. По оценкам специалистов перерабатывается только 

9% пластиковых отходов [5]. Такой результат обусловлен тем, что используемая модель «ли-

нейной экономики» – «бери, используй, выбрасывай» представляется более выгодной, по-

скольку сырье используется для производства продуктов только для того, чтобы утилизиро-

ваться по истечении их срока службы. 

Решение этой сложной ситуации было найдено в начале XXI века путем внедрения ме-

неджерального подхода – технологии бережливого производства. В нашей стране разрабо-

таны и введены в действие национальные стандарты технологии бережливого производства 

[1-4]. Таким образом на смену «линейной экономики» внедряется альтернативная «цикличе-

ская экономика», использующая принципы технологии бережливого производства, которая 

предусматривает использование возобновляемых ресурсов, продление срока жизни уже про-

изведенных товаров и безотходное производство: продукты одного процесса становятся рас-

ходными материалами для другого. Этот путь экологически грамотный. Модели указанных 

экономик представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Экономические модели: а) линейная экономика; б) циклическая экономика 

 

В основу «циклической экономики» положена философия Кайдзен – постоянное совер-

шенствование [1]. 

Предприятия Российской Федерации, занимающиеся переработкой пластмассовых от-

ходов, активно участвуют в национальном проекте «Производительность труда», используя 

льготные займы Фонда развития промышленности, инвестиционный налоговый вычет по 

налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, бесплатное обучение 
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по программе «Лидеры производительности» [6]. В рамках этой работы предприятия полу-

чили реальный эффект от внедрения методов бережливого производства в виде создания ком-

фортных условий труда для работников, повышения конкурентоспособности предприятий. 

Организация рабочих мест по системе 5S позволило в среднем увеличить выработку на 15%, 

сократить время протекания процессов переработки на 10% и уменьшить запасы на 15%. 

Результаты внедрения принципов технологии бережливого производства указывают на 

высокую активность менеджмента в сфере переработки пластиковых отходов и перспектив-

ность развития этой отрасли с участием государственных структур совместно с потенциаль-

ными инвесторами. 
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Министерство юстиции Российской Федерации: гарант справедливости и правопо-

рядка Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) является централь-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в сфере 

юстиции. Деятельность министерства направлена на обеспечение законности, правопорядка и 

защиты прав граждан. 

Минюст России выполняет широкий спектр задач, среди которых: Разработка и реали-

зация государственной политики в сфере юстиции; Нормотворческая деятельность в сфере 

своей компетенции; Правовое обеспечение деятельности Президента РФ и Правительства РФ; 

Организация и проведение государственной регистрации юридических лиц, актов граждан-

ского состояния, прав на недвижимость и сделок с ней; Регулирование сферы оказания юри-

дических услуг; Организация и контроль исполнения уголовных наказаний, а также передаче 
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осужденных для отбывания наказания в иностранные государства и исполнения в Российской 

Федерации наказаний, назначенных судами иностранных государств; Защита прав и законных 

интересов граждан в международных правовых отношениях [1]. 

Свою работу Минюст России осуществляет во взаимодействии с другими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями 

и гражданами. Министерство имеет разветвленную структуру, включающую в себя централь-

ный аппарат и территориальные органы, расположенные во всех субъектах Российской Феде-

рации. Сотрудники Минюста России являются высококвалифицированными специалистами в 

области юриспруденции. Они обладают богатым опытом работы и постоянно повышают свою 

квалификацию [2]. 

Министерство активно использует современные информационные технологии, что поз-

воляет значительно повысить эффективность и качество своей работы. Минюст России играет 

важную роль в обеспечении законности и правопорядка в стране. Министерство вносит суще-

ственный вклад в защиту прав и свобод граждан, а также в развитие правового государства. 

Основные направления деятельности Минюста России: Совершенствование законодательства 

и повышение эффективности его реализации; Развитие системы правовой помощи населению; 

Обеспечение доступа к правосудию для всех граждан; Защита прав человека и борьба с кор-

рупцией; Международное сотрудничество в области юстиции. Минюст России активно взаи-

модействует с органами юстиции зарубежных государств, международными организациями и 

неправительственными правозащитными организациями [3]. 

Министерство является активным участником различных международных форумов и 

конференций, посвященных вопросам юстиции. Деятельность Минюста России высоко оце-

нивается экспертами и общественностью. Министерство неоднократно удостаивалось госу-

дарственных наград и премий. Сотрудники Минюста России являются лауреатами престиж-

ных премий в области юриспруденции. Минюст России является важным звеном в системе 

органов государственной власти Российской Федерации. Министерство вносит значительный 

вклад в обеспечение законности, правопорядка и защиты прав граждан 
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Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) – федераль-

ный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, которая в пределах 

своих полномочий решает задачи по представлению безопасности Российской Федерации. 

Правовую часть деятельности органов Федеральной службы безопасности включают в себя 

Конституцию РФ, Федеральный закон «Об органах Федеральной службы безопасности в РФ» 

от 03.04.1995 N 40-ФЗ и другие федеральные законы [1]. Также федеральная служба безопас-

ности может действовать, опираясь на международные договора РФ. Конструкция, миссии, 

роль и власть ФСБ направляются Положением о Федеральной службе безопасности РФ, оно 

ратифицируется Президентом РФ. Стоит во главе ФСБ РФ директор на правах федерального 

министра. В настоящее время директор – Бортников Александр Васильевич, генерал армии. 

Занимает этот пост с 12 мая 2008 года [2]. 

Деятельность органов ФСБ России выполняется hразными направлениями: Контрразве-

дывательная деятельность – она осуществляется органами ФСБ России и органами контрраз-

ведки, ещё должностными лицами определенных органов и подразделений с помощью прове-

дения контрразведывательных событий в целях выявить, предупредить, пресечь разведыватель-

ную и иную деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также 

отдельных лиц, направленные на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации [3]. 

Борьба с терроризмом – деятельность, которая осуществляется органами ФСБ России 

и их отделениями, чтобы выявить, предупредить, пресечь, раскрыть и расследовать террори-

стические акты с помощью проведения оперативно-боевых и иных мероприятий [4]. 

Борьба с преступностью – это связанная между собой деятельность государственных и 

общественных органов, которая обеспечивает соблюдение норм уголовного закона, отсут-

ствие причинения вреда охраняемым им нуждам и пользам, воспроизводимая активным про-

тивостоянием преступности и отражающаяся в профилактике преступности и остановке пре-

ступлений, применение наказания к преступникам. 

Разведывательная деятельность – на основе органов федеральной службы безопасности 

в пределах своих полномочий и действуя с органами внешней разведки Российской Федера-

ции. получает информацию об угрозах безопасности Российской Федерации 

Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПС 

ФСБ России) – специальная служба в составе Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (ФСБ России), где главной задачей является защита, охрана Государственной гра-

ницы Российской Федерации, то есть ее сухопутных и водных рубежей, а еще и морских био-

логических ресурсов особенной экономической зоны Российской Федерации [5]. 

Обеспечение информационной безопасности – осуществление связанных между собой 

правовых, организационных, оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведыва-

тельных, научно-технических, информационно-аналитических, кадровых, экономических и 
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других мер, чтобы прогнозировать, находить. сдерживать, предотвращать, отражать информа-

ционные угрозы и удалять последствия их проявления. 

Органы Федеральной службы безопасности, подчиняют себе также: 

предприятия, учебные заведения, научно-исследовательские, экспертные и военно-ме-

дицинские учреждения и подразделения, экспертные и военно-медицинские учреждения и 

подразделения, военно-строительные подразделения, центры специальной подготовки, под-

разделения специального назначения. 

Принципы деятельности федеральной службы безопасности: законность; гуманизм; 

честь и исполнение прав и свобод человека и гражданина; единое строение органов федераль-

ной службы безопасности, а также централизация управления ими; конспирация, комбинация 

гласных и негласных методов и средств деятельности. 

ФСБ играет важную роль в России, выполняющая множество функций, связанных с 

обеспечением безопасности и защитой интересов России. Оно выступает против терроризма 

и экстремизма, контролирует миграцию, защищает конституционный строй и участвует в опе-

рациях за рубежом. Но несмотря на ее влиятельность, есть критики, которые указывают на 

возможное ограничение свободы и прав граждан, а также негативное влияние на экономиче-

скую ситуацию в стране. Роль ФСБ в российском правительстве остается предметом мельчай-

шего изучения и обсуждений. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

Аннотация. Статья рассматривает вопросы профессиональной компетентности госу-

дарственных и муниципальных служащих. В статье представлены подходы к толкованию по-

нятий «профессиональная компетентность» и «компетенция». Профессиональная компетент-

ность рассматривается как интегративная характеристика специалиста в области государ-

ственного и муниципального управления. Содержание профессиональной компетентности 

государственных и муниципальных служащих определяется с помощью выделенных компо-

нентов. Подчеркивается, что внедрение компетентностного подхода на государственной и му-

ниципальной службе требует формирования новой культуры государственного и муниципаль-

ного управления, что предполагает разработку и внедрение новых методологических принци-

пов культуры для реализации основных функций управления. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/
http://www.fsb.ru/
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Ключевые слова. Профессиональная компетентность, компетенция, государственные и 

муниципальные служащие, компетентностный подход, профессиональное развитие. 

Annotation. The article considers issues of professional competency of state and municipal 

employees. The paper discusses the approaches to the interpretation of the concepts «professional 

competency» and «competence». Professional competency is considered as an integrative character-

istic of a specialist in the field of public and municipal administration. The content of professional 

competence of state and municipal employees is determined using the special components. The article 

emphasizes that the introduction of a competent approach in the state and municipal service requires 

the formation of a new culture of state and municipal administration, which involves the development 

and introduction of new methodological principles of culture for the implementation of basic man-

agement functions. 

Keywords. Professional competency, competence, state and municipal employees, compe-

tence approach, professional development. 

 

В современном обществе основным производственным ресурсом являются кадры, спо-

собные подстраиваться под реалии современного мира и быстро осваивать новые специально-

сти. Во-первых – уровень развития способностей, позволяющих самостоятельно создавать и 

использовать ресурсы своих знаний и навыков, базируется на личных когнитивных схемах; 

во-вторых – высокий уровень владения информационными и интеллектуальными технологи-

ями, способствующими их капитализации и обеспечивают долгосрочное и стабильное функ-

ционирование бизнеса. Проблема формирования профессиональной компетентности остается 

актуальной научной проблемой современного мира. Необходимо комплексное понимание как 

содержания профессиональной компетентности, так и процесса ее формирования и развития 

у современных государственных и муниципальных служащих. Профессиональная компетент-

ность государственных и муниципальных служащих определяет качество государственной и 

муниципальной власти, степень ее легитимности и эффективности. Профессиональная компе-

тентность в современных условиях зависит от непрерывного совершенствования знаний, уме-

ний и навыков, приобретения новых компетенций, использования успешного опыта теорети-

ков и практиков управления. Профессиональное развитие – это непрерывный процесс обуче-

ния, сопровождающий государственного и муниципального служащего на протяжении всей 

его трудовой деятельности. В отечественной педагогике исследованием проблем, связанных с 

формированием профессиональной компетентности, занимаются такие ученые как Г.В. Ата-

манчук, И.А. Зимняя, И.Д. Рудинский, П.С. Таранов, Е.А. Борисова. Среди зарубежных уче-

ных, которые работали над вопросами повышения профессиональной компетентности госу-

дарственным и муниципальных служащих, необходимо отметить таких исследователей, как 

В. Дуэйт, П. Джарвис, Д. Джеймсон, П. Друкер, В. Розуэлл, Дж. Равен, Л.М. Спенсер и 

С.М. Спенсер. В настоящее время специалисты в области государственного и муниципального 

управления среди множества проблем выделяют ряд наиболее актуальных: повышение общей 

профессиональной компетентности, повышение профессиональной подготовки на основе 

компетентностного подхода; активизация человеческих ресурсов; оценка и улучшение соци-

ально-психологического климата, консолидация персонала вокруг организации, консолида-

ция персонала вокруг целей организации. Профессиональная компетентность персонала – это 

профессионально-установленные возможности реализации человеком своих способностей в 

профессиональной деятельности, широкий набор профессиональных знаний, навыков и спо-

собностей, которые могут быть использованы в различных ситуациях. Профессиональная ком-

петентность является одним из ключевых понятий в современной теории и практике образо-

вания и профессиональной подготовки. Она относится к понятиям, описывающим качествен-

ную и количественную стороны подготовки специалиста [1, с. 126–148]. Профессиональная 

компетентность – это совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы для вы-

полнения конкретных профессиональных задач на высоком уровне. Она включает в себя как 

теоретические знания, так и практические навыки, а также способность применять их в раз-

личных ситуациях [5, с. 34–42, 15, с. 155–161]. 
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Государство является институтом публичной политической власти. Оно имеет свои за-

дачи и функции, которые реализуются через конкретные действия тех или иных государствен-

ных и муниципальных служащих. Задачи и функции государства с их практической реализа-

цией становятся задачами и функциями органов государственной и муниципальной власти в 

регионах, и от них зависит качество государственного и муниципального управления. 

Государственная и муниципальная служба выступает в качестве организационного ин-

струмента для достижения целей государства. Эффективность деятельности любого государ-

ственного или муниципального органа напрямую зависит от концепции подбора, расстановки 

и рационального использования кадров этих органов, профессиональной подготовки, уровня 

квалификации и опыта руководителей. 

Наличие или отсутствие профессиональной компетентности позволяет поставить во-

просы об уровне профессионализма современных специалистов государственного и муници-

пального управления в различных областях их трудовой деятельности. Применение компе-

тентностного подхода к организации системы государственного и муниципального управле-

ния является основной причиной, по которой данный фактор может быть использован в каче-

стве основного агента изменений. 

Компетенции важны для изменения фокуса восприятия государственной и муници-

пальной службы, смещая его с правовых и политических аспектов на профессионализм лиц, 

занимающихся государственным и муниципальным управлением. Таким образом, понятие 

«компетенция» можно охарактеризовать как степень квалификации специалиста, которая по-

могает успешно решать стоящие перед ним задачи. Она определяет способность специалиста 

выполнять свои функции эффективно и безошибочно как в обычных, так и в экстремальных 

условиях, успешно осваивать новое, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. По-

нятие «компетенция» можно рассматривать с точки зрения человека, выполняющего работу, 

и с точки зрения работы, выполняемой человеком. Профессиональная компетентность явля-

ется ключевым показателем качества и эффективности работы в любой профессии, в том числе 

и в государственной и муниципальной службе. Она включает в себя не только теоретические 

знания и практические навыки, которые необходимы для выполнения задач, но и такие каче-

ства, как ответственность, профессиональная этика, коммуникативные способности, умение 

работать в коллективе и принимать решения [8, с. 100, 13, с. 30]. 

Необходимо подчеркнуть существенную разницу между понятиями «компетентность» 

и «компетенция». Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [9, с. 218]. 

Словарь иностранных языков раскрывает понятие «компетентный» как обладающий компе-

тенцией – кругом полномочий какого-либо учреждения, лица или кругом дел, вопросов, под-

лежащих чьему-либо ведению. Компетентность может быть описана как характеристика лич-

ности, целостное образование в структуре личности, система свойств личности, система 

свойств регуляции, состояние, возникающее вследствие овладения знаниями, опытом, навы-

ками, умениями; зачастую компетентность отождествляется со знаниями и опытом. Компе-

тенция и компетентность выступают интегральными характеристиками личности. И то, и дру-

гое являются приобретаемым качеством. Часто данные понятия понимают как синонимы, их 

трудно развести. «Владение знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессио-

нально грамотные суждения, оценки, мнения», лежит в основе компетентности, как считает 

В. С. Безрукова [2, с. 87]. Следует отметить, что в науке нет единого подхода к выделению 

видов и структурных компонентов профессиональной компетентности. Обобщая существую-

щие подходы к классификации компетенций для государственного и муниципального управ-

ления, в качестве основных, мы рассматриваем следующие. 
1. Функциональная (профессиональная) компетенция: характеризуется профессиональ-

ными знаниями и способностью реализовывать их. Требования к профессиональной компе-
тентности могут быть различными в зависимости от уровня управления и характера занимае-
мой должности. На данный момент для руководителей высшего уровня возрастает значение 
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специальных знаний, умений и навыков в области управления персоналом, коммуникации, а 
также умения принимать и интерпретировать информацию. 

2. Правовая компетенция является результатом прохождения базовой профессиональ-
ной подготовки, которая относится к основным отраслям права и базируется на навыках его 
профессионального использования в различных сферах деятельности. 

3. Временная компетенция выражается в способности планировать и рационально ис-
пользовать рабочее время. Она содержит адекватную оценку временных затрат, способность 
разработать программу для достижения цели во временном пространстве, правильно опреде-
лять временные затраты. 

4. Социальная компетенция являет из себя структуру, которая состоит из основных 
компонентов и различных содержательных уровней: аксиологический – верные социальные 
знания, необходимые для взаимодействия человека с самим собой, с другими людьми для оп-
тимального решения социально значимых задач; субъектный – готовность к самоопредедению 
и самоуправлению, самодеятельности м нормотворчеству, умение порождать причинные ряды 
и нести ответственность; праксиологический, или технологический – умение осуществлять гу-
манитарно-социальные технологии и коммуникации в системе социальных норм, институтов 
и отношений [4, с. 8]. 

Одним из основных навыков в структуре социальной комптентности в современных 
условиях можно бесспорно отметить навык анализа социальных ситуаций и принятия само-
стоятельных решений, позволяющий делать выбор адекватной стратегии поведения в усло-
виях неопределенности и риска [3, с. 152]. 

5. Политическая компетенция предполагает сочетание знаний, ценностей и норм об ос-
новных социальных функциях и организационной структуры современного государства, 
принципов и форм демократии, характера взаимодействия между различными ветвями власти, 
роли политических партий в жизни общества. 

6. Личностная компетенция выражается в наличии интеллектуальных способностей, 
способности проводить аналитическую работу. 

7. Управленческие компетенции являются специальными требованиями, которые 
внешняя и внутренняя среда организации предъявляют к процессу и результатам управленче-
ской деятельности. Они отражают стандарты поведения и примеры работы. Основой для этих 
навыков остается образовательный компонент, а именно требования общества или работода-
теля к профессиональной подготовке и уровню квалификации специалиста. Управленческие 
навыки, с одной стороны, помогают освоить лучшие методы профессиональной деятельности 
и формируют правильное представление об ее структуре. С другой стороны, они требуют от 
сотрудника непрерывного профессионального развития и самоанализа. 

Выводы. Научные исследования, посвященные развитию компетенций и компетентно-
сти в профессиональной сфере, подтверждают, что этот процесс невозможен без учета множе-
ства факторов, которые непосредственно влияют на саму компетентность. Профессиональная 
компетентность тесно связана с профессионализмом личности – сферой, в которой проявля-
ется сама компетентность, а круг знаний прямо связан с этой областью. Установление струк-
турно-логических связей между функциями государственного или муниципального органа, 
его организационно-профессиональной структурой, соответствующими рабочими процессами 
и деятельностью должностного лица на должности позволяет выделить основной комплекс 
трудовых функций и учесть весь перечень работ, их сложность, иерархическую структуру 
внутри одного звена рабочего процесса. Описание профессиональной деятельности на рабо-
чем месте, используя термины трудовых функций, позволяет создать модель профессиональ-
ной деятельности. Эта модель позволяет определить требования к работе на конкретной долж-
ности с точки зрения компетенций, а также использовать различные методики для оценки про-
фессиональной способности работника – профиль компетенций. Успешное формирование 
профессиональной компетентности имеет прямое влияние на расширение характеристик про-
фессиональной направленности, то есть на направление процесса профессиональной социали-
зации в сторону формирования профессионализма и обогащения профессионального опыта 
государственного или муниципального органа. 
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Министерство Юстиции Российской Федерации – один из ключевых органов исполни-

тельной власти, ответственный за организацию правового законодательства, поддержку орга-

нов государственной власти и общества в вопросах правового регулирования, защиту прав и 

свобод граждан, а также конституционных прав. Руководство Министерством осуществляет 

президент России, и правительство России координирует его деятельность. 

Основные юридические основания функционирования Министерства регулируются 

Указом Президента РФ «Вопросы Министерств юстиции РФ» от 1999 года. Данный указ опре-

делен полномочиями и составом этого министерства, в том числе передачей уголовного зако-

нодательства, которое ранее было в полномочиях МВД России. Деятельность Минюста осу-

ществляется по положению, утвержденному Президентом [3]. 
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Система Минюста в Российской Федерации построена на основе принципов единства 
и централизации. В структуре и составе органов Министерства предусмотрено географическое 
распределение их по всей стране. Задача каждой организации заключается в том, чтобы управ-
лять сферами права и правосудия на территории страны. Органы Министерства юстиции де-
лятся по следующим категориям: 

 Центральный аппарат Минюста Российской Федерации. Его состав включает раз-
личные отделы, подразделения, службы, которые осуществляют функции по разработке и осу-
ществлению государственной политики в области права и правосудия. Центральный аппарат 
включает в себя департаменты государственной регистрации, кадрового обеспечения и кон-
троля, нотариуса и других. 

 Территориальные органы Минюста. Они находятся на территории каждого субъекта 
РФ и занимаются своей деятельностью в конкретном регионе. Задачи данных органов отно-
сятся к реализации государственных мер по гражданскому, уголовному и административному 
праву, а также административному контролю и надзору. 

 Федеральные органы юстиции. К ним относятся Федеральная служба судебных при-
ставов и Федеральная служба исполнения наказаний. Они занимаются организацией принуди-
тельного исполнения судебных решений, контролем за исполнением наказаний и соблюде-
нием прав заключенных. 

 Ключевые фигуры в системе Министерства юстиции в РФ – это министр юстиции, 
заместители министра, руководители департаментов и других подразделений. Министр юсти-
ции является руководителем ведомства и назначается президентом Российской Федерации. Он 
осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью органов Министерства юсти-
ции на всей территории страны. [1] 

Министерство юстиции России выполняет следующие функции: 

 Подготовляет проекты федерального конституционного закона, федерального за-
кона, актов президента РФ и правительства РФ и других документов, требующих решения 
Президента либо Правительства в отношении вопросов, связанных с компетенцией Минюста 
России и федеральных служб, подведомственных ему. Также разрабатывается проект плана 
деятельности и прогнозные показатели деятельности Минюста России и федеральных органов 
исполнительной власти. 

 Осуществляет исполнение конституции РФ, Федерaльного конституционного 
зaконa, федерального зaконa, актов президента РФ, Правительства РФ и международного до-
говора РФ в рамках установленной сферы деятельности. 

 Caм принимает нормативные правовые aкты по вопросам, относящимся к установ-
ленной сфере деятельности, исходя из Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, за исключением вопросов, регулируемых федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации 

 Сводит воедино практику применения законодательства Российской Федерации и 
проводит анализ осуществления государственной политики в установленной сфере деятель-
ности, на основе которого разрабатываются меры по совершенствованию работы Министер-
ства юстиции России. [2] 

Однако, несмотря на значимость деятельности Министерства юстиции, существуют 
определенные аспекты, которые требуют дальнейшего совершенствования и развития. В част-
ности, важно обеспечить большую прозрачность и открытость деятельности министерства, 
чтобы исключить возможность коррупции и злоупотреблений. Также необходимо проводить 
регулярную проверку государственных структур, чтобы гарантировать их эффективность и 
соответствие требованиям времени [4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что система и полномочия органов Мини-
стерства юстиции в Российской Федерации играют важную роль в обеспечении правопорядка 
и гарантировании прав и свобод граждан. Они направлены на координацию, контроль и со-
действию правоприменительной деятельности на центральном и региональном уровне. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке роли и влияния местных органов власти на раз-

витие туризма в Янтарном городском округе. Описывается деятельность органов власти по 

реализации политики субъекта Федерации в сфере туризма, освещаются ключевые программы 

и мероприятия, направленные на стимулирование роста ключевых показателей туристической 

отрасли. Анализируется успешная практика и достигнутые результаты в привлечении посети-

телей, развитии инфраструктуры и поддержке культурного наследия. 
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Annotation. The article is devoted to assessing the role and influence of local authorities on 

the development of tourism in the Yantarny urban district. The activities of the authorities in imple-

menting the policy of the constituent entity of the Federation in the field of tourism are described, 

key programs and activities aimed at stimulating the growth of key indicators of the tourism industry 

are highlighted. Successful practices and achieved results in attracting visitors, developing infrastruc-

ture and supporting cultural heritage are analyzed. 
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В современном мире туризм играет ключевую роль в экономическом развитии регио-

нов, привлекая инвестиции, способствуя сохранению культурного наследия и созданию новых 

рабочих мест 1. Муниципальное образование «Янтарный городской округ» определяет ту-

ризм в качестве одной из ведущих отраслей 2; 6. 

В муниципальном образовании «Янтарный городской округ» развиваются следующие 

виды туризма: пляжный, оздоровительный, познавательный, экологический, водный, спортив-

ный, событийный. 

В рамках развития сферы туризма реализуются мероприятия муниципальной про-

граммы «Развитие туризма на 2019–2026 годы» (рисунок 1) 3. 
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Рис. 1. Мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма на 2019–2026 годы»  

МО «Янтарный городской округ» 

 

Местные органы власти муниципального образования «Янтарный городской округ» ак-

тивно работают над реализацией туристической политики, направленной на привлечение по-

сетителей, создание комфортной туристической инфраструктуры и сохранение исторического 

наследия. 

Основные мероприятия включают в себя: 

– развитие туристического маркетинга: создание бренда Янтарного городского округа 

и проведение рекламных кампаний национального и международного масштаба; 

– инфраструктурные проекты: строительство новых гостиниц, ресторанов, туристиче-

ских маршрутов и обновление транспортной сети для облегчения перемещения туристов; 

– сохранение культурного наследия: поддержание и реставрация исторических памят-

ников, организация культурных мероприятий и фестивалей. 

Благодаря эффективной работе местных органов власти, Янтарный городской округ 

стал особенным местом для туристов, привлекающим своей уникальностью и гостеприим-

ством. Увеличение потока туристов, рост экономических показателей и улучшение репутации 

региона на международном уровне говорят о значительных успехах в развитии сферы туризма. 

Так, согласно статистике, рост туристического потока в Янтарный городской округ в 2023 году 

вырос по сравнению с предыдущим годом на 30% 7. 

На рисунке 2 представлены предполагаемые объемы и источники финансирования му-

ниципальной программы «Развитие туризма на 2019–2026 годы» 3. 

создание на территории МО современной конкурентоспособной туристско-рекреацционной 
отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации МО

становление Янтарного городского округа в качестве одного из наиболее привлекательных 
туристско-рекреационных центров Калининградской области Балтийского региона

существенное улучшение качества обслуживания туристов, в т.ч. за счет повышения 
разнообразия предоставляемых услуг

улучшение качества туристской инфраструктуры

улучшение качества жизни населения за счет обеспечения благоприятных условий для 
активного, разнообразного и полноценного отдыха

пляжи Янтарного как точка притяжения для туристов
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Рис. 2. Объемы и источники финансирования муниципальной программы  

«Развитие туризма на 2019–2026 годы» МО «Янтарный городской округ» 

 

Общий объем финансирования данной программы за 2019–2026 гг. составил 

337013 тыс. руб. Финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. Финансирова-

ние из регионального бюджета составило 40495 тыс. руб., местного бюджета – 185728 тыс. 

руб. и за счет предпринимательской деятельности – 110790 тыс. руб. 

Местные органы власти Янтарного городского округа намерены продолжать совершен-

ствование туристической инфраструктуры, наращивать сотрудничество с отельерами и туро-

ператорами, а также разрабатывать новые уникальные туристические продукты для привлече-

ния разнообразных категорий посетителей. 

Муниципальное образование «Янтарный городской округ» демонстрирует успешную 

практику в области развития туризма под эгидой местных органов власти. Системный подход 

к созданию туристической индустрии в регионе позволяет достичь устойчивого роста, привле-

чения внимания и инвестиций, а также сохранения уникального культурного и природного 

наследия. 

Деятельность местных органов власти Янтарного городского округа в реализации ту-

ристической политики субъекта Федерации не только способствует экономическому росту ре-

гиона, но и сохранению и популяризации его культурного наследия. Этот опыт является при-

мером эффективного ведения туристической отрасли на муниципальном уровне 5. 

Рассмотрим, какую роль и какое влияние оказывают местные органы власти на разви-

тие туризма в Янтарном городском округе 4. 

Роль местных органов власти определяют следующие составляющие: 

1. Разработка туристической стратегии: основой успешного развития туризма является 

комплексная стратегия, определяющая направления развития, мероприятия и инвестиции. 

Местные органы власти должны активно участвовать в разработке таких стратегий, учитывая 

специфику региона и потребности туристов. 

2. Инфраструктурное развитие: обеспечение комфортных условий для туристов – одна 

из главных задач местных органов власти. Это включает в себя строительство и обновление 

гостиничного, транспортного и рекреационного комплексов, а также развитие пешеходных 

зон, парков и других объектов инфраструктуры. 
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предпринимательская 

деятельность
5868 7200 12510 12012 18300 18300 18300 18300
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3. Продвижение региона: местные власти ответственны за продвижение туристиче-

ского потенциала региона на рынке, проведение маркетинговых кампаний и участие в выстав-

ках и фестивалях туризма. 

Влияние на развитие туризма: 

1) экономический рост: развитие туризма способствует увеличению доходов регио-

нального бюджета, созданию новых рабочих мест и развитию малого и среднего бизнес; 

2) повышение престижа региона: процветающий туристический сектор улучшает 

имидж региона как туристического направления, привлекая внимание как местных жителей, 

так и иностранных гостей; 

3) социокультурное развитие: развитие туризма способствует сохранению культурного 

наследия, стимулирует создание новых культурных мероприятий и обогащает культурный 

опыт жителей и туристов. 

Местные органы власти в Янтарном городском округе играют ключевую роль в фор-

мировании благоприятного туристического пространства, обеспечивая устойчивое и каче-

ственное развитие туристической индустрии в регионе. 

Сотрудничество между местными властями, бизнесом и обществом – это основа успеш-

ного развития туризма в Янтарном городском округе, что способствует процветанию региона 

в целом. 
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Третейский суд, либо арбитражный суд, считается самостоятельным органом, что поз-

воляет споры среди сторон в согласовании вместе с критериями соглашения и в основе тре-

тейского договора. Третейский судебный процесс может быть создан или в базе заключенного 

среди сторон соглашения, включающего требование об позволении споров с помощью третей-

ского судопроизводства, или согласно инициативе одной из сторон спора [1]. 

Третейский судебный процесс способен являться равно как непрерывным, вместе с ре-

гулярно функционирующим формулой посредников, таким образом и скоротечным, вместе с 

формированием арбитража с целью дозволения определенного диспута. 

Возможности третейского суда содержат в себе возможность выполнения третейского 

процесса, выдвижение заключений, выдачу арбитражных наград и воздействия в согласовании 

вместе с третейским процессуальным законодательством [2]. 

Четкие возможности и операции третейского судопроизводства имеют все шансы от-

личаться в различных юрисдикциях, в связи с законодательства и практики использования [3]. 

Судья третейского суда обладает следующие основные возможности: 

1. Анализ дел согласно позволению споров между сторонами в базе третейского дого-

вора. Судья третейского суда берет на себя участие в разбирательстве дела, воспитывает раз-

решение и обязует стороны его выполнить. 

2. Предоставление выполнения третейского процесса в согласовании вместе с законо-

дательством и критериями третейского договора. 

3. Выполнение процессуальных функций, в том числе метод подтверждений, анализ 

доводов сторон, утверждение заключений и формирование мотивированных заключений со-

гласно спорам. 

4. Обеспечение самостоятельности и объективности при разрешении споров среди гранями. 

5. Предоставление соблюдения процессуальных прав сторон и принципов объектив-

ного судопроизводства. 

Подобным способом, судьи третейского суда представляют немаловажную значимость 

в разрешении конфликтов среди сторонами из-за границами муниципальных судов в базе доб-

ровольного договора сторон об передаче спора в рассмотрение третейского суда. 
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Понятие, значение и нормативно-правовое регулирование организации и осуществле-

ния контроля и надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники. 

Под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в Российской 

Федерации (далее – государственный контроль (надзор), муниципальный контроль) понима-

ется деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, вы-

явление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах пол-

номочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требова-

ний, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления 

их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и 

(или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нару-

шений. 

Предметом регионального государственного надзора в области технического состоя-

ния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники является соблюдение обяза-

тельных требований: 

1) юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-

видуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, а также физиче-

скими лицами обязательных требований: 

– установленных Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию 

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники; 

– установленных актами, составляющими право Евразийского экономического союза, 

а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, к порядку 

выдачи и оформления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, явля-

ющимися изготовителями самоходных машин и других видов техники, паспортов самоходных 

машин и других видов техники, а также к порядку оформления электронных паспортов само-

ходных машин и других видов техники; 

– утвержденных актами Президента Российской Федерации, в отношении мобилизаци-

онной готовности самоходных машин и других видов техники, предоставляемых Вооружен-

ным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а 

также к создаваемым на военное время специальным формированиям в части их наличия и 

готовности к работе; 
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2) физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями тре-

бований, установленных Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», к 

страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов 

техники. 

Региональный государственный надзор осуществляется Государственной инспекцией 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Кали-

нинградской области (Службой гостехнадзора Калининградской области) (далее – Служба). 

Должностными лицами Службы, уполномоченными на осуществление регионального 

государственного надзора, являются [5]: 

– руководитель (директор) Службы – главный государственный инженер-инспектор 

Калининградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники Калининградской области, главные государственные инженеры-инспек-

торы Службы. 

Уполномоченные должностные лица обязаны соблюдать ограничения и запреты, 

предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»), несут обязанности и наделены правами, предусмотренными ста-

тьей 29 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» [1]. 

Объектами регионального государственного надзора являются [2]: 

1) деятельность контролируемых лиц, контролируемых физических лиц, их действия 

(бездействие), связанные с эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, в рам-

ках которых должны соблюдаться обязательные требования; 

2) самоходные машины и другие виды техники, указанные в подпунктах 1-3 статьи 1 

Федерального закона от 2 июля 2021 года № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах 

техники». 

Учет самоходных машин и других видов техники осуществляется Службой с внесением 

в Федеральную государственную информационную систему учета регистрации тракторов, са-

моходных машин и прицепов к ним (далее – ФГИС УСМТ) регистрационных данных и изме-

нением таких данных. 

Региональный государственный надзор осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, определяющего выбор профи-

лактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том 

числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты контроль-

ных (надзорных) мероприятий. 

Отнесение объекта надзора к определенной категории риска причинения вреда охраня-

емым законом ценностям осуществляется в зависимости от тяжести причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, 

которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Руководитель (директор) Службы для целей управления рисками причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государствен-

ного надзора приказом относит объекты надзора к одной из следующих категорий риска: 

1) чрезвычайно высокий риск; 

2) высокий риск; 

3) значительный риск; 

4) средний риск; 

5) умеренный риск; 

6) низкий риск. 
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Категории риска определяются на основании сочетания тяжести потенциальных нега-

тивных последствий и возможного несоблюдения контролируемыми лицами и (или) контро-

лируемыми физическими лицами обязательных требований и критериев отнесения деятельно-

сти контролируемых лиц, контролируемых физических лиц к определенной категории риска 

при осуществлении регионального государственного надзора. 

Частота проведения контрольных (надзорных) мероприятий устанавливается в зависи-

мости от категорий риска следующим образом: 

1) для объектов надзора, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, уста-

навливается частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – не менее 

одного и не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год; 

2) для объектов надзора, отнесенных к категориям высокого или значительного риска, 

устанавливается средняя частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-

тий – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 4 года и не более одного кон-

трольного (надзорного) мероприятия в 2 года; 

3) для объектов надзора, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, уста-

навливается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-

тий – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 6 лет и не более одного кон-

трольного (надзорного) мероприятия в 3 года; 

4) для объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

направлена на достижение следующих основных целей: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми кон-

тролируемыми лицами, контролируемыми физическими лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

контролируемых физических лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Службой в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ежегодно утвержда-

ется программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения профилактических ме-

роприятий [1]. 

Службой проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний (далее – предостережение); 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Профилактические мероприятия, проводятся только с согласия контролируемых лиц 

либо по их инициативе. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо, контро-

лируемое физическое лицо должны быть уведомлены не позднее чем за 5 рабочих дней до 

даты его проведения. 

Служба проводит обязательный профилактический визит в отношении контролируе-

мых лиц, контролируемых физических лиц, приступающих к осуществлению деятельности, 

связанной с эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, не позднее чем в те-

чение 1 года с момента начала такой деятельности. 
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В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты 

надзора представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, Служба незамедлительно прини-

мает решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

Нормативно-правовое регулирование организации и осуществления контроля и 

надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники установлено статьей 17 главы 4 Федерального закона от 02.07.2021 № 297 «О само-

ходных машинах и других видах техники», Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 

№ 336 (в ред. от 24.03.2022 № 448) «Об особенностях организации и осуществления государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля», Постановлением Правительства 

Калининградской области от 28.12.2021 № 862 «О государственном региональном надзоре за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», вступившим в силу 

03.07.2022 [3; 4]. 
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Мысль о том, что процветание государства – производная образованности населения, 

была четко выражена 2500 лет назад великим мыслителем Конфуцием [9, с.6]. И сегодня оче-

видно, что образование, для устойчивого развития страны в целом, должно фактически быть 
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нацелено на общее повышение интеллектуального уровня населения, осваивающего все более 

сложные разновидности знаний, форм мышления, продуманных действий и принятых решений. 

Современная жизнь предъявляет особые требования к обучению специалистов и в об-

ласти государственного и муниципального управления. Ученые едины в определении важней-

ших признаков окружающей нас действительности [7, с. 20–27]. В первую очередь – это рас-

ширение информационного пространства, высокая динамичность, фундаментальная неопре-

деленность, с нарастанием которой, напрямую связаны нестабильность экономики и, в конеч-

ном итоге, социальная нестабильность [8, с. 12]. 

От уровня подготовки, квалификации, компетенции служащих и работников государ-

ственного и муниципального управления зависит эффективность принимаемых управленче-

ских решений, что в конечном счете влияет на социально-экономическое развитие страны в 

целом. 

Профессию «государственное и муниципальное управление» представляют государ-

ственные и муниципальные служащие, работники различных государственных, муниципаль-

ных учреждений и организаций, которые имеют непосредственное отношение к социальной и 

политической жизни страны. Такие люди занимаются организационными и общественными 

вопросами политики и жизни людей. В той или иной мере они создают историю нашей страны 

и формируют ее будущее [1, с. 74]. А это значит, что служащие и работники государственного 

и муниципального управления должны обладать и политическими, и юридическими, и психо-

логическими знаниями. 

Многочисленные исследования государственного и муниципального управления убе-

дило, что специалист в данной области должен иметь соответствующие глубокие знания, уме-

ния и навыки, адекватно ориентироваться в сложившейся социально-экономической ситуа-

ции, быстро адаптироваться к условиям внешней и внутренней среды, определять тенденции 

развития ситуации, анализировать, обобщать и идентифицировать информацию и на основе 

этого самостоятельно и грамотно принимать управленческие решения. 

Изменившаяся ситуация в мире в очередной раз обострила проблему «нехватки квали-

фицированных специалистов», обладающих способностью анализировать, прогнозировать, 

принимать решения, брать на себя ответственность. К таким негативным факторам россий-

ской управленческой системы, как закрытость, чрезмерная вертикальность и авторитарность, 

недостатки кадровой политики, связанные с отсутствием у многих сотрудников управленче-

ских структур профильного образования и цифровых компетенций, можно добавить, далеко 

не соответствующую требованиям современного общества, систему профессионального обра-

зования, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров» [2, с. 238]. 

Это требует тщательного осмысления при организации учебного процесса, во-первых, 

по причине необходимости совершенствования и поиска непривычных подходов при подго-

товки будущих работников государственного и муниципального управления. Следует учиты-

вать, что выпускник выходит на «открытый» рынок труда, характеризующийся непредсказуе-

мостью, неопределенностью, и динамичностью, и такой рынок труда предъявляет свои требо-

вания к потенциальному специалисту/ работнику, имеет свои особенности, которые необхо-

димо учитывать при обучении, приспосабливаться к ним, чтобы выполнить свою прогности-

ческую функцию. 

Иными словами, необходимо учитывать, что и как должен знать и уметь выпускник 

направления подготовки государственного и муниципального управления. Учитывая, что дан-

ная профессия подразумевает получение знаний в разных областях, студент должен постоянно 

расширять свой кругозор, и если он ориентирован на управление своей карьерой в области 

государственного и муниципального управления, ему необходимо: 

1) развивать лидерские качества; 

2) работать над совершенствованием ораторского искусства и коммуникационных 

навыков; 

3) изучать психологию личности, в т.ч. способы управления общественным мнением; 

4) заниматься личным имиджем; 
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5) быть готовым работать на низших позициях или в качестве волонтёра, что бы обре-

сти нужные компетенции; 

6) уметь вовремя высказывать личное мнение [1, с. 75]. 
Во-вторых, система подготовки по направлению государственного и муниципального 

управления в АНООВО «Калининградский институт управления», как любая система, чтобы 
выжить, должна обладать адаптивными свойствами, например, способностью использовать 
собственные, внутренние резервные возможности для осуществления адаптационных пере-
строек и избирательного приспособления к обучению студентов и меняющимся условиям 
жизни при сохранении своей сущностной основы. 

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Госу-
дарственное и муниципальное управление, в соответствии с ФГОС, помимо теоретических 
дисциплин, предусматривает прохождение практик, которые организуются исключительно в 
органах власти и учреждениях (организациях) государственного и муниципального профиля 
с одной определенной целью – выпускник должен иметь четкое представление и понимание 
своей будущей профессиональной деятельности. Квалификационные требования к професси-
ональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, со-
держатся в должностных регламентах гражданского служащего или должностных инструк-
циях работника государственного, муниципального учреждения. Ориентируясь на примерный 
должностной регламент или должностную инструкцию специалиста государственного/муни-
ципального управления (независимо от категории и группы должностей) для успешного и ка-
чественного исполнения должностных обязанностей, очевидно, что необходимы как знания 
дисциплин, относящихся к базовой (обязательной) части, так и наличие определенных про-
фессиональных знаний и навыков. 

Для подготовки квалифицированных, способных адаптироваться к новым реалиям со-
временности специалистов, необходима «широкая» междисциплинарность курсов, поскольку 
существует множество вопросов, которые находятся на стыке наук и которые часто недоста-
точно рассмотрены каждой их них. Это требуют согласования в преподавании различных 
учебных дисциплин с введением в них соответствующих разделов, а также разработки отдель-
ных специальных курсов для изучения и практического освоения их. 

В третьих, важной потребностью студента является его потребность в достижениях. 
Жизнь студентов специфична по возможностям удовлетворения ряда потребностей. Повыше-
ние эффективности деятельности студента связано, прежде всего, с развитием его духовных 
потребностей в соответствии с требованиями обучения в вузе и на пути к будущей профессии. 
Важным условием раскрытия потенциальных возможностей личности студента является ее 
активность, направленность на определенный вид деятельности. Именно то, что особенно 
значимо для студента в процессе его обучения, выступает в конечном счете в качестве моти-
вов и целей его деятельности. 

Образовательный процесс должен быть ориентирован не только на профессионализа-
цию студента, но и на социализацию и формирование у студентов опыта самореализа-
ции….Необходимо строить его так, чтобы способствовать развитию у обучающихся навыков 
критического и творческого мышления в сочетании с воспитанием взаимного уважения к ина-
комыслящим, глубинного понимания форм принятия согласованных решений и выполнения 
намеченных планов. А это предусматривает переход от поддерживающего обучения к опере-
жающему образованию, что равнозначно развитию у будущего специалиста способности 
адаптироваться к высоким темпам научно-технического прогресса [6, с. 174] и особым совре-
менных условиях. 
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Конституционный суд имеет немаловажную значимость в концепции правосудия в 

Российской Федерации. Его главные возможности содержат проверку конституционных 

законов и нормативных действий, решение конституциональных споров, а кроме того, раз-

решение задач согласно запросам от высших органов государственной власти  [1]. 

Контроль конституционных законов считается одной из ключевых  функций кон-

ституционного суда. Он исследует законы и нормативные акты с точки зрения их соответ-

ствия Конституции Российской Федерации. В случае если какое-либо состояние закона 

сознаётся неосновательным вместе с точкой зрения конституции, в таком случае консти-

туционный судебный процесс способен принять его недействительным.  

Помимо этого, конституционный судебный процесс позволяет конституционные 

дискуссии, какие имеют все шансы появляться среди разных отраслями правительства 

либо степенями общегосударственного правительства. Это дает возможность упорядочить 

инциденты, затрагивающие интерпретации конституционных общепризнанных норм и 

принципов [2]. 

Конституционный судебный процесс, кроме того, выносит постановления согласно 

запросам от верховных организаций общегосударственного правительства, к примеру, 

Президента, Совета Федерации либо Правительства. Это позволяет возможность реализо-

вывать контроль за соблюдением конституциональных утверждений и основ в законода-

тельной и исполнительной власти. 
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Подобным способом, конституционный судебный процесс осуществляет значимые 

функции согласно обеспечиванию главенства Конституции и охране ключевых конститу-

ционных ценностей в Российской Федерации. Его возможности содействуют поддержа-

нию конституционного порядка и правового порядка в государстве [3]. 

Полномочия судьи конституционного суда включает:  

1. Анализ дел об оценке конституционности законов и иных законных действий.  

2. Разрешение задач, сопряженных вместе с конституционными правами и свобо-

дами граждан. 

3. Осуществление других функций, предустановленных конституцией либо законода-

тельством касательно конституционного суде. Судьи Конституционного Суда Российской Фе-

дерации независимы и руководствуются при осуществлении своих полномочий только Кон-

ституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом. 

В своей деятельности судьи Конституционного Суда Российской Федерации высту-

пают в личном качестве и не представляют каких бы то ни было государственных или 

общественных органов, политических партий и движений, государственных, обществен-

ных, иных предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц, государственных 

и территориальных образований, наций, социальных групп  [1]. 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации принимают решения в усло-

виях, исключающих постороннее воздействие на свободу их волеизъявления. Они не 

вправе запрашивать или получать от кого бы то ни было указания по вопросам, принятым 

к предварительному изучению либо рассматриваемым Конституционным Судом Россий-

ской Федерации. 

Какое бы то ни было вмешательство в деятельность Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации не допускается и влечет за собой предусмотренную законом ответ-

ственность. 
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Следствие – собирание и проверка всех обнаруженных доказательств в уголовном про-

цессе, которые необходимы для выяснения всех обстоятельств расследуемого дела. 

Предварительное расследование – одна из нескольких стадий уголовного процесса, са-

мая объёмная по срокам проведения и количеству составляемых документов часть уголовно-

процессуальной деятельности. 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/125/


Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~224~ 

Предварительное следствие – установление лицом, наделённым определенными пол-

номочиями – следователем, – круг обстоятельств, имеющие значение для правильного и за-

конного исхода уголовного дела. Оно берёт своё начало сразу же после возбуждения уголов-

ного дела и заканчивается после того, как дело направляется прокурору с обвинительным за-

ключением, либо прекращается [1]. 

Соответствующее требованиям уголовно-процессуального законодательства производ-

ство предварительного следствия, является гарантией законности любого решения, принима-

ющегося по ходу расследования, а в дальнейшем и всего исхода расследования по уголовному 

делу. 

При возбуждении дела, прокурором выносится соответствующее постановление, в ко-

тором указывается дознаватель, следователь, который принял к расследованию данное уго-

ловное дело. Если же дознавателю, следователю, передается уже возбужденное уголовное 

дело, то они обязаны вынести постановление, в котором указывается, что они приняли дело к 

своему производству и уведомить об этом прокурора. 

Общий срок проведения предварительного следствия – 2 месяца. По решению руково-

дителя следственного органа, следователь которого проводит данное расследование, этот срок 

может быть продлён до 3 месяцев. Возможно и продление следствия сроком до 12 месяцев, но 

производится это по уголовным делам, расследование которых представляет особую слож-

ность и принять решение о его продлении может только руководитель следственного органа 

субъекта Российской Федерации. Все дальнейшие продления осуществляются в исключитель-

ных случаях и только Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руко-

водителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной 

власти и их заместителями [2]. 

Для быстрого обнаружения, собирания и фиксации следов преступления, уполномочен-

ными органами проводятся неотложные следственные действия. Производство таких дей-

ствий предусмотрено по делам, по которым обязательно производство предварительного рас-

следования. Срок проведения неотложных следственных действий – 10 суток с момента воз-

буждения уголовного дела [3]. 

Участники уголовного судопроизводства вправе заявлять ходатайства следователю о 

проведении конкретных процессуальных действий или принятий решений для установления 

обстоятельств, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела, а так же в 

целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов таких участников. 

Выявление и обнаружение органами предварительного следствия всех обстоятельств и 

лиц, причастных к расследуемому преступлению может требовать ограничение гласности и 

нераспространения данных о ходе такого расследования. 

Следователи, руководители следственных органов, следователи криминалисты и след-

ственные группы непосредственно осуществляют деятельность по проведению предваритель-

ного следствия. Каждый из них наделён своими правами и полномочиями, но общими, для них 

всех задачами являются быстрое и полное, переданное им на расследование, раскрытие пре-

ступления, обнаружение и привлечение к соответствующей ответственности виновных лиц. 
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Мировые судьи – это профессионалы, которые рассматривают уголовные, граждан-

ские и административные дела мирным путем. В России роль мировых судей очень важна, 

поскольку они являются первым контактом между гражданами и судебной системой.  

Мировые судьи должны осуществлять свою деятельность на основе принципов спра-

ведливости, объективности и независимости. Они должны быть предельно законопослуш-

ными и учитывать интересы общества, руководствуясь нормами Конституции Российской Фе-

дерации и законодательством. 

Термин «мировой» имеет глубокие исторические корни и образовался в России еще во 

времена Российской империи. Ранее мировые судьи назывались «помещиками» и «деревен-

скими судьями», так как их задача заключалась в решении споров и конфликтов на местах, 

обычно в сельской местности или в городах с небольшим населением. Эти судьи помогали 

урегулировать различные конфликты, связанные с землей, наследством, простыми правонару-

шениями и другими социальными вопросами. В Российской Империи первые мировые судьи 

появились в 1864 году, в ходе либеральных реформ Александра II, а именно реформы судеб-

ной [1]. С течением времени, когда судебная система стала развиваться, было создано более 

сложное правовое окружение и специализированные суды. Тем не менее, мировые судьи оста-

ются важной частью судебной системы России, помогая населению разрешать множество 

юридических вопросов, которые не требуют высококвалифицированных судебных процедур. 

Это позволяет обеспечить доступность и оперативность разрешения небольших споров, делая 

судебную систему более эффективной и доступной для граждан. 

Хотя мировые судьи не обладают таким же уровнем власти и авторитета, как регио-

нальные или ведомственные судьи, их роль в судебной системе нельзя недооценивать. Компе-

тенция мировых судей имеет достаточно широкий охват. Мировые судьи осуществляют пра-

восудие именем Российской Федерации. Порядок осуществления правосудия мировыми судь-

ями устанавливается Федеральным законом [2]. В соответствии со статьей 23 ГПК, эти судьи 

имеют право единолично рассматривать различные гражданские дела [3]: 

 выдачу судебного приказа, 

 расторжение брака в случае отсутствия споров о детях, 

 дела о разделе имущества между супругами независимо от его стоимости, 

 а также другие дела, связанные с семейными отношениями, 

 за исключением дел, связанных с отцовством, 

 лишением родительских прав и усыновлением. 

Они также рассматривают имущественные споры, цена которых не превышает установ-

ленного законом значения, дела, связанные с трудовыми отношениями, и определение права 

пользования имуществом, а также другие дела, назначение которых определено федераль-

ными законами. 
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Кроме того, они имеют право пересмотреть свои собственные решения в гражданских 

делах при возникновении новых обстоятельств. Значительное количество дел по администра-

тивным правонарушениям также относится к компетенции мировых судей. Согласно статье 

31 УПК, мировым судьям подсудны уголовные дела о преступлениях, за которые максималь-

ное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением определенных уго-

ловных дел, перечисленных в этой статье [4]. 

Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и замещение временно 

отсутствующего мирового судьи: 

1. В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации», полномочия мирового судьи могут быть прекращены в определен-

ных случаях и порядке, установленных настоящей статьей. 

2. Мировой судья может быть временно лишен полномочий решением квалификационной 

коллегии судей субъекта Российской Федерации, при условии соблюдения установленных Зако-

ном Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» случаев и порядка [2]. 

3. В случае, если мировой судья прекращает свои полномочия, приостанавливает их 

или временно отсутствует по уважительным причинам, его обязанности будут возложены на 

мировую судью другого судебного участка в том же судебном районе. Такое решение будет 

принимать председатель соответствующего районного суда. 

В соответствии с действующим законодательством, мировые судьи занимаются основ-

ной деятельностью в пределах определенного судебного участка, а их количество определя-

ется федеральным законом. Однако, инициатива по установлению их численности исходит от 

субъектов федерации [5]. Согласно расчетам, на каждые 15-23 тысячи человек населения при-

ходится один мировой судья. В результате, на территории Российской Федерации работает 

около 6,5 тысяч таких судей. 

Мировые судьи играют значительную роль в правовой системе России. Он обеспечи-

вает справедливое рассмотрение дел и защиту прав граждан, способствует развитию судебной 

практики и обеспечивает стабильность в правосудии. А также имеет огромное значение для 

поддержания порядка и общественной справедливости. 
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Силовые структуры являются неотъемлемой частью современного общества, без кото-

рых не представляется возможным существование правового государства. Одной из таких 

структур выделяется Федеральная Служба Безопасности, которая занимается осуществлением 

безопасности в Российской Федерации. Она занимается устранением терроризма, различных 

преступных групп, защищает границы и многое другое. Поэтому ФСБ занимает почётное ме-

сто в устройстве государственной безопасности [1]. 

Федеральная служба безопасности – это главная система органов федеральной службы 

безопасности. Благодаря ей осуществляются задачи по обеспечению безопасности нашей 

страны. Руководит этой структурой – Президент Российской Федерации. 

На данный момент к органам данной службы относятся: территориальные органы без-

опасности, органы безопасности в войсках, пограничные органы, ну и другие известные ор-

ганы безопасности [2]. 

В них нельзя создавать какие-либо структурные подразделения, связанные с политиче-

ской деятельностью, а также заниматься ей. 

Законность, гуманизм, свобода и права человека – вот главные принципы, на которых 

основывается работа ФСБ. 

К основным направлениям деятельности этих органов относятся: 

1. Деятельность контрразведки 

Контрразведывательная деятельность – это та деятельность, которой занимаются ор-

ганы ФСБ с помощью проведения контрразведывательных мероприятий чтобы выявить и по-

давить любую разведывательную и другую деятельности специальных служб и организаций 

иностранных государств, а также всех других, которые как-либо угрожают безопасности Рос-

сийской Федерации. 

2. Борьба с терроризмом [3]. 

Борьба с терроризмом – деятельность, которую осуществляют органы федеральной 

службы безопасности по нахождению и прекращению террористических актов способом вы-

полнения оперативно-боевых действий. 

3. Борьба с преступностью. 

Если какая-либо деятельность имеет цель принудительного и противозаконного изме-

нения конституционного строя РФ, то и здесь вмешиваются органы ФСБ. 

4. Пограничная деятельность [4]. 

У этой деятельности главной задачей считается охрана Государственной границы Рос-

сийской Федерации, сухопутных и водных, мореходных, биологических ресурсов специаль-

ной экономической зоны РФ. 

5. Разведывательная деятельность. 

Деятельность органов ФСБ России, которая разыскивает тайную информацию, которая 

связана с противозаконными и террористическими группировками – это разведка 
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6. Обеспечение информационной безопасности. 

Эта деятельность направлена на остановку утечки любой защищаемой и важной инфор-

мации. 

И таким образом, мы можем сделать вывод, что данная служба – незаменимый орган, 

чья деятельность направлена на поддержание порядка и безопасности в стране и безопасности 

её граждан. Без этой структуры невозможно было бы существование и нормальное функцио-

нирование государства. Она обеспечивает граждан защитой от внешних и внутренний угроз, 

а также регулирует, просматривает обстановку, служит надёжным щитом для безопасности 

нашей страны. 
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«Арбитражные суды – федерaльные суды, входящие в судебную систему Российской 

Федерации, образование и регулирование деятельности которых относится к ведению Россий-

ской Федерации, осуществляющие правосудие путём рассмотрения экономических споров и 

иных дел, отнесённых к их компетенции, выполняющие задачи по защите прав и законных 

интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан, содействию укреплению закон-

ности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности» [1]. 

Федеральный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» N 1-ФКЗ от 

28.04.1995 дал субъектам хозяйствования (организациям и гражданам) возможность доби-

ваться законности и справедливости через систему арбитражных судов, состоящую из [1]: 

• Судов первой инстанции; 

• Апелляционных судов; 

• Кассационных судов; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/707dcb13ea2256febeeb1a02973216de0a8359da/
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• Высшего Арбитражного Суда; 

• Специализированных арбитражных судов 

Итак, Арбитражный суд первой инстанции является основой системы арбитражных су-

дов в России, поскольку именно в нем первоначально рассматриваются все хозяйственные 

споры. Пока решение суда первой инстанции не вступило в законную силу, система арбитраж-

ных судов РФ предоставляет возможность участникам хозяйственного спора обжаловать его 

в апелляционной инстанции. Так же существуют Арбитражные суды округов, которые зовутся 

ещё как «суды кассационных инстанций», в которых можно обжаловать судебные акты судов 

первой инстанции, которые вступили в законную силу [2]. 

Еще существует высший арбитражный суд – высший судебный орган по разрешению 

экономических споров и иных дел, который в связи с экономической реформой передал свои 

полномочия Верховному суду РФ. И, наконец Арбитражный суд по интеллектуальным правам 

специализируется на рассмотрении споров по защите интеллектуальных прав [3]. 

Арбитражные суды в России имеют широкий спектр полномочий, которые установ-

лены Федеральным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» [1]: 

• Разрешение гражданских и коммерческих споров. 

• Обращение судей за защитой прав и законных интересов. 

• Принятие решений. 

• Выдача судебных приказов 

• Исполнение решений 

• Определение компетенции. 

• Проведение процессуальных действий 

• Рассмотрение арбитражных дел. 

В целом, арбитражные суды служат незаменимой опорой в сфере разрешения споров. 

Их многочисленные преимущества, в том числе оперативность разбирательства, адаптируе-

мость, конфиденциальность и опыт арбитров, делают их заманчивым выбором для сторон, 

стремящихся к эффективному и действенному разрешению своих конфликтов. 
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Прокуратура – система государственных органов, осуществляющих от имени государ-

ства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина, а 

также выполнение иных функций, определённых национальным законодательством [1]. 

Основная обязательство прокуратуры – отвечать в претензии касательно противозакон-

ных поступков либо бездействии работников муниципальных отраслей, наблюдать из-за со-

блюдения справедлив и независимостей людей с края организаций правительству, находись в 

таком случае налоговая либо автотранспортная полицейский. 

То, что создает прокуратура? 

Прокуратура осуществляет контроль труд организаций абсолютно всех отраслей пра-

вительству – законодательной, исправной и судебной [2]. 

Заявляет законы. В случае если федерационные либо областные, правительству прини-

мать решение, выпустить новейший законотворческий документ, они обязаны утвердить его 

вместе с присматриваемыми органами. Прокуратура способен расширять и вносить поправки 

план, вводить собственные предписания, а в случае, если среди прокуратуры и господствами 

появятся расхождения, указ отвергнут. Наблюдает из-за исправной господством. Прокуратура 

осуществляет контроль, равно как официальные личности выполняют собственные прямые 

обязанности, а кроме того, принимает участие в исследование планов и ориентирует их в экс-

пертизу с целью дальнейшего выполнения. 

Активизирует криминальные процесса. Учреждение никак не вызывает криминальные 

процесса – данным захвачен Следственный совет. Прокуратура способен только лишь стиму-

лировать процедура: перенести распоряжение касательно этом, то что следует приобрести 

проблема [3]. 

Прокуратура способен принимать участие в каждом периоде судебного хода. Таким 

образом, ее возможностей достаточно, для того чтобы предоставить решение [3]: 

• на осмотр; 

• на арест; 

• на задержание обвиняемых, собственности либо счетов. 

Которые мероприятия способен осуществлять обвинитель ? 

Несогласие. В случае если обвинитель полагает, то что тяжебное разрешение либо 

управленческий документ никак не отвечает закону, не соблюдает полномочия лица, некто 

способен передать несогласие в данный документ. 
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Третейский суд представляет собой механизм разрешения споров, как альтернативу 

традиционному судебному процессу. В отличие от судебного процесса, третейский суд не яв-

ляется государственным органом, и решение, вынесенное третейским судьей, является окон-

чательным и обязательным для сторон спора. Третейский суд может рассматривать различные 

типы споров, такие как споры между коммерческими организациями, споры между государ-

ствами или споры, возникающие в рамках международных договоров [1]. 

Третейский суд является независимым органом, который выполняет функцию рассмот-

рения и разрешения споров между сторонами. Его независимость и частная природа делает 

его привлекательным для сторон, желающих сохранить конфиденциальность и иметь возмож-

ность выбрать судью с соответствующим экспертным опытом в определенной области. Тре-

тейский суд может быть создан на основе соглашения сторон или на основе третейской орга-

низации, которая предоставляет третейских судей для рассмотрения споров [2]. 

Виды полномочий третейского суда: 

1. Рассмотрение доказательств: Третейский суд может проводить собственное рассле-

дование и рассматривать доказательства, представленные сторонами. Он имеет право требо-

вать предоставления необходимых документов и объявлять о вызове свидетелей для получе-

ния полной картины ситуации. 

2. Вынесение решения: Третейский суд одинолично принимает решение по спору, ко-

торое становится окончательным и обязательным для сторон. Решение третейского суда мо-

жет быть основано на праве или на справедливости, в зависимости от соглашения сторон или 

третейской организации. 

3. Исполнение решения: Третейский суд имеет право принудительного исполнения 

своего решения. Он может вынести решение о выплате компенсации или других видов санк-

ций, и эти решения могут быть приведены в исполнение в соответствии с национальным зако-

нодательством [3]. 
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Третейский суд представляет собой важный инструмент разрешения споров, который 

позволяет сторонам избежать судебного процесса. Он обладает различными полномочия, ко-

торые позволяют ему проводить расследование, выносить решения и обеспечивать их испол-

нение. Третейский суд способствует ускорению процесса разрешения споров и может быть 

особенно полезным в случаях, когда стороны хотят сохранить конфиденциальность или вы-

брать эксперта в определенной области [4]. Однако, как и любая система разрешения споров, 

третейский суд имеет свои ограничения и требует соблюдения определенных процедур. По-

нимание полномочий и процесса работы третейского суда может помочь сторонам принять 

информированное решение о выборе этого механизма для разрешения их спора. 

Процесс работы третейского суда начинается с соглашения сторон о передаче спора на 

рассмотрение. Обычно это происходит путем включения соответствующего договорного 

условия в контракт или соглашение между сторонами. Затем стороны выбирают третейскую 

организацию или назначают третейского судью для рассмотрения спора [5]. 

После назначения третейского судьи он проводит расследование, разбирается в доказа-

тельствах и выносит окончательное решение. Обычно стороны представляют свои аргументы 

и доказательства перед третейским судом, и далее третейский суд рассматривает представлен-

ные материалы и принимает решение в соответствии с принципом права или справедливости, 

как это было оговорено в соглашении или правилах третейской организации. 

После вынесения решения третейского суда, оно становится обязательным для сторон. 

Третейский суд может также принять решение о выплате компенсации или других видов санк-

ций, и эти решения могут быть приведены в исполнение в рамках национального законода-

тельства. 

Третейский суд имеет свои ограничения. Во-первых, он может состоять только из од-

ного или нескольких третейских судей, что может вызывать вопросы объективности решения. 

Во-вторых, решение третейского суда может быть апеллировано только в ограниченных слу-

чаях, что ограничивает возможности по обжалованию решения. Также третейский суд не 

имеет полномочий для рассмотрения уголовных дел, которые допускаются только в судебной 

системе. 
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Адвокатура – это такая профессиональная деятельность юриста, которая оказывает 

юридическую помощь, защищает интересы клиента в судах, готовит юридические документы, 

консультирует по правовым вопросам и другим элементам юридической работы, в соответ-

ствии с законом. Впервые понятие «адвокатура» было применено в федеральном законе «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее – закон об адвокатуре), под «адвокатской де-

ятельностью» понимается квалифицированная профессиональная помощь, оказываемая ли-

цами с юридическим образованием, которые в установленном законом порядке получили ста-

тус юриста. [1] 

Закон в адвокатуре п. 3 согласно статье 2, следует отметить, что Коллегия адвокатов 

является не только профессиональным сообществом юристов, но и институтом гражданского 

общества [2]. Данный институт не входит в систему государственных и муниципальных орга-

нов. Тот факт, что коллегия адвокатов называется институтом гражданского общества, пред-

полагает, с одной стороны, равенство Коллегии адвокатов и государства в целях защиты прав 

граждан, а с другой – независимость Коллегии адвокатов от государства и обязанность госу-

дарства обеспечивать независимость, которая закреплена в статье 2 Конституции Российской 

Федерации [3]. Адвокатская деятельность может быть различной и может быть разделена сле-

дующим образом: 

1. Консультация клиента; 

2. Составление документов правового характера; 

3. Выступление в качестве представителя или защитника клиента. 

Адвокат является независимым профессиональным помощником по правовым вопро-

сам. Он имеет право оказывать юридическую помощь, если это не запрещено федеральным 

законом [4]. 

Основные особенности адвокатуры [2]: 

а) квaлифицированная юридическая помощь физическим и юридическим лицам; 

Б) помощь работникам на профессиональной основе; 

в) лица, оказывающие юридическую помощь, должны иметь статус адвоката, который 

получен в порядке, установленном федеральным законом «Об адвокатуре». 

Только при наличии вceх чeтырeх признаков, указанных вышe, даeт оcнованиe к при-

знанию ee адвокатcкой. 

Что касается полномочий адвоката [1]: 

1. Адвокат вправе для оказания юридической помощи, собирать информацию, также он 

вправе обращаться за характеристиками и справками от органов государственной власти и 

других организаций, согласно статье 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» [1]. 

2. Опрашивать лиц, которые возможно владеют информацией, связанной с делом, по 

которому оказывается юридическая помощь. 

3. Собирать предметы и документы, которые могут являться доказательствами. 

4. Встречаться со своим клиентом наедине, чтобы информация оставалась конфиден-

циальной. 
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5. Фиксировать информацию, которая относится к материалам дела, по которому ока-

зывается помощь. 

6. Иные действия, которые не противоречат законодательству Российской Федерации. 

Профессия «адвокат» всегда играет важную роль в защите прав и интересов граждан, а 

также в оказании юридической помощи. Юристы представляют интересы клиентов в суде, 

предоставляют консультации, помогают в разработке юридических документов и обеспечи-

вают соблюдение законов и прав граждан в различных ситуациях. Таким образом, адвокатура 

является важным элементом правовой системы и обеспечивает соблюдение принципов закон-

ности и справедливости. 
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Административные споры являются неотъемлемой частью современных обществен-

ных отношений. Они возникают в контексте применения административного законодательства 

и отношений государства с гражданскими субъектами. Разрешение таких споров эффективно 

исключает негативные последствия для всех заинтересованных сторон и является фундамен-

том правосудия [1]. Предоставление равных возможностей всем участникам административ-

ных споров является одним из ключевых аспектов улучшения правосудия. Важно обеспечить 

доступ к суду и возможность представления своих доводов и доказательств для каждой сто-

роны, а также, необходимо гарантировать независимость судей, их непредвзятость и эффек-

тивность при рассмотрении дел, оно обеспечивает защиту прав граждан, поддерживает закон 

и порядок, а также способствует устойчивому функционированию государства и развитию эко-

номики [2]. Однако, несмотря на значительные достижения, в сфере административных споров 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/?ysclid=ls0keurh9u495131637
https://fparf.ru/
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все еще существует потребность в улучшении и создании надежных баз норм и принципов для 

всех участников. 

Анализ эффективности разрешения административных споров имеет стратегическое 

значение для улучшения работы компетентных органов и судебных инстанций, а также для 

оценки существующей административно-процессуальной системы. При этом рассматрива-

ются различные аспекты, включая сроки рассмотрения споров, доступность и понятность про-

цедуры, а также конечные результаты и их соответствие нормам закона. 

Сроки рассмотрения административных споров являются ключевым показателем эф-

фективности подобного разрешения. Длительность процедуры влияет на общую удовлетво-

ренность сторон и стабильность правопорядка. Чем быстрее будет разрешен спор, тем меньше 

потери и негативные последствия для заинтересованных лиц. 

Для повышения эффективности правосудия и снижения нагрузки на суды следует раз-

вивать альтернативные способы разрешения административных споров. Медиация, консенсус, 

арбитраж – все это механизмы, позволяющие сторонам урегулировать споры путем доброволь-

ного согласия, а не вступать в длительные и сложные судебные процессы [3]. 

Успешное функционирование правосудия невозможно без соответствующей правовой 

культуры общества. Государство должно проводить широкую информационную работу о пра-

вах и обязанностях граждан, повышать правовую грамотность и осознанность населения. Это 

позволит не только снизить количество споров, но и создаст базу для конструктивного взаимо-

действия различных участников административных процессов. Доступность и понятность 

процедуры также играют важную роль в эффективности разрешения административных спо-

ров. Повышение правовой культуры и гражданской осведомленности в этой области способ-

ствует успешному и эффективному разрешению споров. Прозрачность процесса создает дове-

рие и уверенность в правосудии, что повышает легитимность системы разрешения админи-

стративных споров. 

Оценка конечных результатов разрешения административных споров также имеет боль-

шое значение для анализа эффективности. Путем оценки соответствия принятых решений 

нормам закона можно определить качество работы компетентных органов. Правильное и спра-

ведливое разрешение споров, приводящее к уважительным результатам для обеих сторон, яв-

ляется основой доверия к системе правосудия и общественной стабильности [4]. 

Анализ эффективности разрешения административных споров помогает выявить недо-

статки в процессе и способствует разработке и принятию соответствующих мер для создания 

справедливой и гармоничной системы административного правосудия. Улучшение правосудия 

и создание надежных баз норм и принципов для участников административных споров явля-

ется непременным условием для развития справедливого и эффективного общества. Равнопра-

вие, прозрачность, развитие альтернативных способов разрешения споров и содействие разви-

тию правовой культуры – это основные аспекты, которые необходимо учесть при разработке 

политики в данной области. Только при соблюдении этих принципов мы сможем создать дове-

рие и уверенность в справедливости решений и их соблюдении всеми участниками админи-

стративных споров. 
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Аннотация. Статья посвящена к преимуществам современной образовательной среды 

к развитию цифровой культуры. Преимущества современной образовательной среды в своей 
сущности обеспечивают не только усвоение актуальных знаний и навыков, но и формируют 
критическое мышление, творческий подход и способность адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям. 

Ключевые слова. цифровизация, информационно-образовательная среда, управление. 
Annotation. The article is devoted to the advantages of the modern educational environment 

for the development of digital culture. The advantages of the modern educational environment in its 
essence ensure not only the acquisition of current knowledge and skills, but also the formation of 
critical thinking, creativity and the ability to adapt to rapidly changing conditions. 

Keywords. digitalization, information and educational environment, management. 
 

В настоящее время цифровые технологии, обеспечивающие простой и быстрый доступ 
к ресурсам через сеть Интернет, уже используются в экономике и социальной жизни общества, 
как средства коммуникации и как средства обучения. Преимущество цифровых технологий 
обусловлено снижением затрат, себестоимости товаров и цены для потребителя. Данные тех-
нологии влияют на сферу занятости, предоставляя возможности удаленной работы. Увеличи-
вается доля фрилансерства, нестандартной, частичной, разовой и других видов занятости. Для 
новых форм организации рынка труда необходимы новые компетенции специалистов, а зна-
чит преобразование системы образования. Важность данной задачи подчеркивается в нацио-
нальном проекте «Цифровая экономика Российской Федерации», где подготовка высококва-
лифицированных кадров для новой цифровой экономики выделена в отдельное направление, 
на реализацию которого запланированы значительные средства. Соответственно, цифровиза-
ция экономики и социальной сферы современного общества актуализирует необходимость 
взаимодействия субъектов информационного пространства на основе цифровой информации, 
знаний и коммуникации. 

Пока возможности и темпы цифровизации часто опережают навыки пользователей по 
их освоению. В регионах отмечается недостаточное количество квалифицированных специа-
листов в сфере ИКТ. Поэтому «школа и вуз должны давать молодежи знания, компетенции и 
навыки, востребованные в условиях цифровизации не только в экономике, но и в обществе в 
целом» [3, с. 52]. Следовательно, цифровизация требует формирования новых компетенций, 
изменения мотивации человека к образованию, расширения участия в жизни общества, ис-
пользования новых формы организация труда. 

Цифровизация образования порождает следующие проблемы: требуется переход си-
стемы образования к использованию цифровых ресурсов, проработка этических аспектов 
электронного обучения, учет уровня знаний, потребностей и интересов обучающегося для раз-
вития системы персонифицированного обучения. Педагог из транслятора информации стано-
вится наставником и навигатором в образовательном процессе. Обучающийся должен овладе-
вать информационными компетенциями для критической самооценки своих знаний, выстраи-
вания своей образовательной траектории, дальнейших эффективных действий в цифровом об-
ществе и на рынке труда. 
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Констатируя использование в образовании цифровых технологий, средств и методов 
обучения, ученые отмечают переход к динамически структурированным системам умствен-
ных действий, исследуют компетентностные характеристики личности В стандартах общего, 
среднего и профессионального образования введены нормативные компоненты «компетен-
ция» и «компетентность». Одним из важных компонентов в системе компетенций выступают 
информационные компетенции с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), они необходимы специалисту любого профиля. 

Возникает потребность общества во внедрении новых технологий обучения, необходи-
мость «учить сегодня тому, что необходимо будет завтра» [4] Современный специалист дол-
жен разбираться в ведущих тенденциях развития экономики и культуры общества, приемах и 
технологиях обучения, владеть компетенциями, необходимыми для будущей профессиональ-
ной сферы. Значит, востребованным становится ценностно ориентированное образование и 
цифровая культура специалиста, как одно из его условий. Следовательно, будущих специали-
стов необходимо обучать не просто навыкам работы в цифровой среде, но и формировать у 
них на основе ценностного подхода цифровое мировоззрение, цифровые компетенции и циф-
ровую культуру, необходимые для жизни в цифровом обществе. 

Рассмотрим вопрос о создании условий для формирования цифровой культуры у обу-
чающихся. Под организационно-педагогическими условиями будем понимать потенциальные 
возможности образовательной среды, реализация которых обеспечит ее целенаправленное эф-
фективное функционирование и развитие. Одним из организационно-педагогических условий 
формирования цифровой культуры обучающегося становится создание в образовательной ор-
ганизации информационно-образовательной среды, обеспечивающей взаимодействие участ-
ников образовательного процесса, доступ к образовательным ресурсам и фиксацию хода и ре-
зультатов освоения учебных программ. 

Анализ исследований по формированию информационных компетенций обучающихся 
приводит к выводу, что информационно-образовательная среда должна обладать заданными 
свойствами. Среди них можно выделить: подчиненность мотивам и интересам личности; ис-
пользование разнообразных технических средств; включение в обучение открытых и локальных 
образовательных ресурсов; использование различных форм обучения – активных и интерактив-
ных, формальных и неформальных; активное использование дистанционного обучения. При 
этом обучающиеся должны уметь выбирать оптимальные информационные технологии и 
формы обучения. К необходимым качествам информационно-образовательной среды относится 
организация контроля знаний с использованием ИКТ, возможность обучающегося постоянно 
анализировать успешность своего обучения, вносить необходимые коррективы [2, с. 56]. 

В цифровой информационно-образовательной среде образовательной организации из-
меняются требования к преподавателю. Кроме традиционных установок необходимы специ-
фические: знание дидактических свойств цифровых ресурсов, способов их создания и исполь-
зования; владение технологиями взаимодействия в онлайн среде; использование возможно-
стей сетевых сервисов для поддержания учебной мотивации; владение способами оценивания 
при дистанционном и смешанном обучении. В то же время, по мнению Т.Г. Квач, специфика 
решения психолого-педагогических проблем преподавания с использованием цифровой среды 
практически не изучена [1, с. 95]. Однако управление процессами обучения, воспитания, раз-
вития, как главная функция преподавателя, должна оставаться. Для работы в современной ин-
формационно-образовательной среде преподавателей необходимо специально готовить, фор-
мировать цифровые компетенции и цифровую культуру. На качество информационно-образо-
вательной среды влияют не только ее технические характеристики, но и компетентность пе-
дагогов, которые профессионально обеспечивают создание информационных ресурсов и их 
использование в образовательном процессе. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет повысить качество и 
оперативность предоставления образовательных услуг, эффективность работы внутренних 
подразделений университета (систем принятия решений и планирования ресурсов, электрон-
ного документооборота и др.) за счет межпредметных связей, информационно-методической 
поддержки участников образовательного процесса на основе использования цифровых техно-
логий. Цифровая часть информационно-образовательной среды, как педагогическая система, 
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дает обучающемуся возможность полноценно осваивать образовательные программы через 
сеть Интернет, с помощью системы доступа к образовательным ресурсам. 

Таким образом, информационно-образовательная среда образовательной организации 
является не только необходимым условием ее успешного развития, но и может обеспечить 
возможности для развития цифровой культуры обучающихся. Информационно-образователь-
ная среда усиливает протекание процесса формирования цифровой культуры обучающихся, 
так как: обеспечивает содержание образования и организацию образовательного процесса ши-
роким составом информационно-образовательных ресурсов, различной структуры и способов 
организации, открытых и локальных; позволяет использовать различные формы обучения, 
обеспечивает самостоятельную информационную, учебную, научно-исследовательскую, 
практико-ориентированную деятельность, информационно-педагогическое взаимодействие 
субъектов образовательного процесса; обеспечивает информационную безопасность личности 
обучающегося; насыщена ценностными аспектами для личностного развития. 
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ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению понятия «Распоряжения исключительным 
правом», рассмотрению определения и характерных черт обязательства. В процессе рассмот-
рения представленной темы будет проанализирована судебная практика, которая обобщит те-
зисы о договоре об отчуждении исключительного права на музыкальные произведения. 

Ключевые слова. Правоотношения, обязательство, договор, правообладатель, приобре-
татель, исключительное право. 

Annotation. The article is devoted to the study of the concept of «Disposal of an exclusive 
right», consideration of the characteristic features of obligations, as well as its definition. In the pro-
cess of considering the presented topic, judicial practice will be analyzed, which will summarize the 
theses on the contract on the alienation of the exclusive right to musical works. 

Keywords. Legal relations, commitment, contract, rights holders, the acquirer, sole right. 
 

Музыкальное произведение является объектом творчества, мышления человека, кото-
рые выражается в объективной форме. Согласно статье 1233 правообладатель вправе распоря-
жаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, принадлежа-
щие ему, любым способом, которые не нарушает положений закона. Распоряжение может ре-
ализоваться с помощью: 

http://uecs.ru/uecs-108-1082018/item/4786-2018-02-13-11-49-23
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1. отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного 

права); 

2. предоставления другому лицу права использования соответствующих результата ин-

теллектуальной деятельности в пределах, установленных договором (лицензионный договор). 

Указанный вид договора не влечет за собой переход исключительных прав к лицензиату. 

К указанным договорам, в том числе сублицензионному, применяются общие положе-

ния об обязательствах (статьи 307 – 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 – 453 ГК РФ). В 

противовес абсолютным вещным и интеллектуальным правоотношениям обязательственные 

правоотношения являются относительными, в них изначально известен не только управомо-

ченный субъект (кредитор), но и субъект обязанный (должник) [3]. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать 

услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться 

от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности [1]. 

Характерные черты обязательств: 

1. Относительность правоотношений, то есть точно определение сторон; 

2. Обязательство – это гражданское правоотношение; 

3. В большинстве случаев это отношения имущественные, объектами которых явля-

ются материальные блага. 

4. Кредитор реализует свое право через действия должника; 

5. Существование в определенный или неопределенный срок, так, указывается на не-

возможность существования бессрочных обязательств, за исключением определенных слу-

чаев, указанных в законе. 

6. Существование санкций за ненадлежащие исполнение в виде мер принуждения, 

например, неустойки, штрафы и так далее; 

7. Наиболее характерна форма исковой защиты прав, которые были нарушены; 

8. Не существует единого перечня обязательств. 

Так, обязательство – закрепленная юридически гражданско-правовая связь между кон-

кретно – определенными участниками гражданского оборота, в соответствии с которой кре-

дитор вправе требовать удовлетворения его имущественного или в отдельных случаях неиму-

щественного интереса в виде исполнения должником определенных действий или воздержа-

ние от них в пользу кредитора. 

Рассмотрим обязательства в отношении музыкальных произведений. Во-первых, дого-

вор, где четко не указывается на передачу исключительного права в полном объеме, призна-

ется лицензионным. Исключением выступает договор, который заключается в отношении 

права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного либо 

создаваемого для включения в сложный объект. 

Сложный объект интеллектуальной собственности – это объект гражданских прав, объ-

единяющий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежа-

щих различным правообладателям, которые связаны структурно и предназначены для исполь-

зования по единому назначению. Когда используется результат интеллектуальной деятельно-

сти в составе сложного объекта лицо, организовавшее создание объекта, может указывать свое 

имя либо наименование или требовать такого указания. 

Условия договора об отчуждении исключительного права либо лицензионного дого-

вора, которые ограничивают право гражданина создавать результаты интеллектуальной дея-

тельности определенного рода либо в определенной области интеллектуальной деятельности 

или отчуждать исключительное право на такие результаты другим субъектам, будут признаны 

судом ничтожными. 

Правообладатель может предоставить неопределннному кругу лиц возможность исполь-

зования его произведения безвозмездно, объявив об этом публично, а также может выдвинуть 
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условия и срок подобного использования. Заявление размещается на официальном сайте Мини-

стерства Культуры Российской Федерации в сети «Интернет», включая в себя данные, которые 

указывают на правообладателя и права, принадлежащие ему. Если срок не был указан, то он счи-

тает 5 лет. Если не указана территория, то ей признается Россия. Так, на сайте Минкульта РФ 

содержится не только данное заявление с выходными данными, но и само произведение, ссылка 

на него. Исходя из данных, представленных на сайте, активные заявления отсутствуют. 
Правообладатель в указанный срок не может отозвать свое заявление, а также изменить 

его условия. Однако если уже действует лицензионный договор на произведение, то правооб-
ладатель не может делать подобные заявления. А если он сделает заявление, то исключитель-
ная лицензия прекратится, а правообладатель будет должен возместить убытки. 

Автор либо другой правообладатель, чьи исключительные права были нарушены не-
правомерным размещением заявления, может требовать применения к нарушителю мер за-
щиты исключительного права в соответствии со статьей 1252 ГК РФ. Однако указанное пра-
вило не будет действовать на открытые лицензии, то есть мы говорим только об исключитель-
ных. По договору отчуждения исключительного права одна сторона (правообладатель) пере-
дает либо обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интел-
лектуальной деятельности в полном объеме другой стороне (приобретателю) [7]. 

Б. М. Гонгало указывает, что договор об отчуждении исключительного права есть со-
глашение, по которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать при-
надлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном 
объеме другой стороне (приобретателю), а приобретатель обязуется оплатить правооблада-
телю вознаграждение в оговоренной форме, если только договором прямо не предусмотрена 
безвозмездность договора [2]. 

Так, указанный вид договора заключается в письменной форме, а ее несоблюдение при-
водит к недействительности. Подобный переход прав должен быть подвергнут государственной 
регистрации в случаях, которые отражены в статье 1232 ГК РФ. Указанный договор является по 
общим правилам возмездным, то есть приобретатель обязуется уплатить правообладателю воз-
награждение. Такое условие выступает существенным, то есть не указание размера приведет к 
признанию соглашения незаключенным. Вознаграждение может быть как в фиксированном ра-
зовом платеже, периодических платежах либо процентах от выручки [4]. Кроме того, законода-
тель позволяет использовать и иные формы, делая представленный список открытым. Инте-
ресно и то, что подобное отчуждение может быть и безвозмездным, однако между некоммерче-
скими предприятиями. Исключительное право на результат музыкальное произведение перехо-
дит к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права. 
Иные положения могут устанавливаться самым договором. Так, указанный договор является 
консенсуальным. Если бы существенных нарушения обязанности по выплате в срок вознаграж-
дения, то бывший правообладатель может требовать возвращения исключительных прав и воз-
мещения убытков. Однако в случае, когда прав не успело перейти, но было нарушено суще-
ственное нарушение указанной выше обязанности, то правообладатель может отказать от согла-
шения в одностороннем порядке и потребовать возместить убытки. 

Указанный договор прекращается, когда истекают 30 дней с момента получения при-
обретателем уведомления об отказе, если обязанность по уплате не было исполнена. На прак-
тике при заключении указанных договоров совершаются ошибки, в частности указывается 
срок действия соглашения, которое по смыслу закона должно быть невозвратным по сроку. 
Например, В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2016 года по 
делу N А45-14480/2015 Суд отменил постановление апелляционного суда и направил на новое 
рассмотрение дело о взыскании компенсации за незаконное использование музыкальных про-
изведений и фонограмм, так как суд не проверил доводы ответчика о неправильном определе-
нии предмета договора [5]. 

Так, представленные истцом договоры об отчуждении исключительных авторских и 
смежных прав содержали указание на срок их действия. Иными словами, указание на срок 
будет признавать данные договоры лицензионными, а не отчуждением. Если суд в ходе изу-
чения договора, не признает его лицензионным, то он будет признан недействительным. 
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

 

Аннотация. В данной статье анализируются особенности прокурорского надзора за со-

блюдением прав несовершеннолетних. Уделяется внимание проблеме того, что прокурор не 

может напрямую повлиять на членов семьи, которые допускают нарушение прав несовершен-

нолетних. Методами исследования являются индуктивный метод, а также анализ и синтез. 

Ключевые слова. Прокурорский надзор, защита прав несовершеннолетних, акты проку-

рорского реагирования, представление об устранении нарушений законодательства, дослед-

ственная проверка. 

Annotation. This article analyzes the features of prosecutorial supervision over compliance 

with the rights of minors. Attention is paid to the problem that the prosecutor cannot directly influence 

family members who violate the rights of minors. Research methods are the inductive method, as 

well as analysis and synthesis. 

Keywords. Prosecutorial supervision, protection of the rights of minors, acts of prosecutorial 

response, submissions on eliminating violations of the law, pre-investigation check. 

 

Прокуратура является ведущим надзорным органом в Российской Федерации. Уни-

кальный правовой статус данного органа, который прежде всего выражается в том, что он не 

входит ни в одну из ветвей власти и напрямую подчиняется Президенту РФ, приводит к тому, 

что он может независимо и напрямую осуществлять свои надзорные функции. 
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Основу правовой деятельности Прокуратуры РФ составляет ФЗ «О прокуратуре РФ», ко-

торый определяет предметы прокурорской проверки и акты прокурорского реагирования [1]. 

Применительно обеспечения защиты прав и свобод несовершеннолетних как членов 

семьи имеются определенные проблемы, поскольку Прокуратура РФ не может осуществлять 

надзор в отношении граждан РФ. 

Приказ Генпрокуратуры России от 13.12.2021 N 744 который направлен на обеспечение 

прав и свободы несовершеннолетних имеет совершенно другие цели, такие как защита детей 

от вредоносной информации, защита трудовых прав несовершеннолетних и т. д. [6]. 

Вышеизложенное обстоятельство приводит к тому, что при нарушении прав детей со 

стороны их родителей не всегда удается пресечь данные незаконные действия и привлечь ви-

новных лиц к юридической ответственности. 

В подобных ситуациях, когда нарушение прав детей допускается со стороны их роди-

телей, прокуратура осуществляет свои надзорные функции не на прямую, а опосредованно. 

Действует это следующим образом. Полномочными органами за соблюдением прав и 

свобод несовершеннолетними являются Комиссии по делам несовершеннолетних, Отделы по 

делам несовершеннолетних в системе МВД, а также органы опеки и попечительства. Проку-

ратура РФ получив сообщение о нарушении прав детей, должна направить соответствующее 

указание в указанные органы с требованием провести проверку. Поскольку указанные органы 

поднадзорны прокуратуре РФ, то они должны в установленные сроки провести проверочные 

мероприятия, после чего сообщить об этом прокурору. Если же речь идет о совершении пре-

ступления в отношении ребенка, то прокуратура, в соответствии со ст.ст. 144, 145 УПК РФ, 

должна направить материал проверки в соответствующий следственный орган для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела [2]. 

Учитывая неопределенность объективной стороны некоторых преступных деяний, в 

частности, ст. 156 УК РФ «неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обя-

занностей», любое серьезное правонарушение может быть поводом для проведения дослед-

ственной проверки. Более того, правовые последствия в данном случае не имеют значения, 

поскольку состав указанного преступления является формальным. Критерий «серьезности» 

правонарушения является оценочным, и прокурор самостоятельно решает, направлять ли со-

ответствующий материал в следственные органы. Верно и обратное утверждение, когда след-

ственные органы направляют материал с постановлением о возбуждении уголовного дела по 

ст. 156 УК РФ, прокурор может отменить указанное постановление, если посчитает, что от-

сутствует событие или состав указанного преступления [4]. 

При неисполнении, или ненадлежащем исполнении обязанностей со стороны Комис-

сии по делам несовершеннолетних, или иных органов, осуществляющих обязанности по ис-

полнению прав детей, прокуратура может вынести в отношении них акты прокурорского реа-

гирования. Среди наиболее эффективных и результативных актов реагирования является 

представление прокурора об устранении нарушений законодательства. Особенностью данного 

акта является то, что прокурор, во-первых, требует выполнить конкретные действия, направ-

ленные на устранение соответствующего нарушения, например, принять необходимые меры, 

направленные на изъятие ребенка из неблагополучной семьи; во-вторых, требует у полномоч-

ного должностного лица привлечь виновных служащих, или социальных работников к дисци-

плинарной ответственности за допущенное нарушение прав ребенка. 

В случае, если указанный государственный орган или организация не исполняет ука-

занные законные требования прокурора, то прокуратура может вынести другой акт реагиро-

вания – постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. 

Тем самым, лица, не исполнившие требование прокурора, могут быть привлечены к админи-

стративной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ [5]. 
Другой формой участия прокурора в обеспечении защиты прав несовершеннолетних 

является участие в судебных заседаниях. Судебные разбирательства, связанные с изъятием 
детей из неблагополучных семей, не обходятся без участия прокурора. В данном случае про-
слеживается двоякая роль прокурора. С одной стороны, он является истцом по делу, которые 
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защищает права ребенка. С другой стороны, он осуществляет надзорные функции, и при необ-
ходимости может внести апелляционное представление в вышестоящий суд. 

Таким образом, несмотря на то, что прокурор не может напрямую пресечь нарушения, 
допускаемые в отношении ребенка со стороны других членов семьи, он может опосредован-
ным образом добиться восстановления нарушенных прав и наказания виновных лиц, в том 
числе и лиц, которые в силу должностных обязанностей не должны были этого допустить. 
Существует множество способов получения положительного результата и все зависит от ме-
тодики, которую выбрал прокурор. Так, или иначе, законодатель предоставляет прокурору 
широкий набор полномочий для осуществление поставленных целей и задач по защите прав и 
свобод несовершеннолетних. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается роли и значение Федеральной службы 

судебных приставов как необъемлемого элемента всей правоохранительной системы Россий-
ской Федерации. Особенно подчеркивается важная роль института судебных приставов в си-
стеме защиты прав и свобод личности, поскольку судебные приставы выполняют функции 
исполнения судебных решений, контроля исполнения уголовных наказаний и мер обеспече-
ния судебного процесса. Особое значение институт судебных приставов имеет в системе взыс-
кания долгов, регулирования долговых обязательств и обеспечения безопасности личности. 
Деятельность судебных приставов способствует восстановлению нарушенных прав и свобод 
личности, ускорению исполнительного производства и возмещения полученных убытков. 

Ключевые слова. Институт судебных приставов, исполнение судебных решений, за-
щита прав и свобод личности, взыскание долгов, регулирование долговых обязательств, обес-
печение безопасности личности, исполнительное производство. 

Abstract. This article examines the role and importance of the Federal Bailiff Service as an 
integral element of the entire law enforcement system of the Russian Federation. The important role 
of the institution of bailiffs in the system of protection of personal rights and freedoms is especially 
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emphasized, since bailiffs perform the functions of executing court decisions, monitoring the execu-
tion of criminal penalties and measures to ensure the judicial process. The institution of bailiffs is of 
particular importance in the system of debt collection, debt regulation and personal security. The 
activities of bailiffs contribute to the restoration of violated personal rights and freedoms, acceleration 
of enforcement proceedings and compensation for damages. 

Keywords. Institute of bailiffs, enforcement of court decisions, protection of personal rights 
and freedoms, debt collection, regulation of debt obligations, ensuring personal security, enforcement 
proceedings. 

 
В современном обществе правовое государство играет важную роль в обеспечении 

справедливости и защите прав всех граждан. Одним из ключевых органов государственной 
власти, ответственным за обеспечение исполнения судебных решений и защиту прав граждан, 
является Федеральная служба судебных приставов (ФССП) Российской Федерации. 

ФССП – это ведомство, занимающееся реализацией исполнительного производства, то 
есть принудительного приведения в исполнение судебных решений. Судебные приставы, со-
стоящие на службе в ФССП, являются представителями государства и выполняют важные 
функции по защите прав граждан, регулированию исполнительного процесса и поддержанию 
порядка. 

Основной задачей судебных приставов является обеспечение исполнения судебных ак-
тов и решений. Они осуществляют обход имущества должников, принимают меры по аресту 
и реализации имущества, выполняют процедуру принудительного взыскания задолженностей. 
Помимо этого, они следят за образовавшейся задолженностью, проводят оперативные меро-
приятия по поиску и обнаружению должников, и решают возникающие в процессе исполнения 
вопросы. 

В отношении статуса Федеральной службы судебных приставов в современной россий-
ской юридической науке существует разнообразие точек зрения. Некоторые исследователи счи-
тают ее правоохранительным органом, так как она занимается правоохранительной деятельно-
стью. Другие считают, что служба судебных приставов является частью государственной службы. 
Также есть мнения о том, что она является органом, отвечающим за организационное обеспечение 
работы судов. Некоторые предлагают разделить службу судебных приставов на две части, одна 
из которых будет исполнять решения судов, а другая будет отвечать за порядок в залах судебных 
заседаний и охрану судов. Президиум Совета судей Российской Федерации уже в 1999 году заявил 
о необходимости передачи задач обеспечения порядка деятельности судов в компетенцию Судеб-
ного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

В настоящее время институт судебных приставов играет важную роль в системе за-
щиты прав и свобод личности. На основании норм Федерального закона «Об органах прину-
дительного исполнения Российской Федерации» от 21.07.1997 № 118-ФЗ, судебные приставы 
выполняют функции исполнения судебных решений, осуществляют принудительное взыска-
ние долгов, контролируют исполнение уголовных наказаний и мер обеспечения судебного 
процесса [2]. 

Судебные приставы служат связующим звеном между гражданами и юридической си-
стемой, обеспечивая исполнение судебных актов и защищая законные интересы сторон. Пол-
номочия судебных приставов достаточно обширны, в частности они: занимаются регулирова-
нием долговых обязательств; имеют особое значение при взыскании алиментов; в целях пога-
шения образовавшихся долгов имеют право оценивать имущество должника и принимать 
меры по его доступу; осуществляют исполнение судебных решений, в том числе по взысканию 
задолженностей, аресту имущества и личному недвижимому имуществу должников; занима-
ются осуществлением мер по взысканию долгов, блокировке счетов. 

Федеральная служба судебных приставов России сотрудничает с правоохранитель-
ными органами и органами административной юрисдикции с помощью разработки совмест-
ных документов и проведения совместных мероприятий. Это позволяет обеспечить эффектив-
ное взаимодействие между правоохранительными органами в целях исполнения судебных ре-
шений и других юридически правомочных органов [5]. 
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На протяжении всего исторического этапа развития Российского государства институт 
судебных приставов выполнял важную роль в защите прав и свобод личности. В дореволюци-
онной России они функционировали в судебных органах и полиции, однако, после Великов 
Октябрьской революции были исключены из системы правоохранительных органов. Однако 
в 1997 году институт был возрожден, и с тех пор были приняты законы, регулирующие их 
деятельность. В настоящее время судебные приставы отвечают за принудительное исполнение 
решений суда и других органов. 

Функционирование системы принудительного исполнения во много зависит от профес-
сионализма и компетенции служащих. Судебные приставы – это высокоподготовленные про-
фессионалы со специальным образованием и большим опытом работы. Они отличаются не 
только знаниями в области права, но и навыками взаимодействия с людьми, психологической 
компетентностью и умением находить компромиссы в сложных ситуациях. Благодаря своей 
компетентности и ответственности, они выполняют свои задачи с высокой степенью профес-
сионализма. 

Е.С. Дидрих особенно подчеркивает, что эффективная деятельность судебных приста-
вов играет важную роль в восстановлении нарушенных прав и свобод личности. Благодаря 
своей профессиональности и компетентности, судебные приставы способствуют ускорению 
исполнительного производства [3]. 

Кроме всего обозначенного, важно подчеркнуть, что Федеральная служба судебных 
приставов имеет и прочие основополагающие задачи. Одна из них – выявление, пресечение и 
расследование преступлений против правосудия. Для выполнения этой задачи ФССП исполь-
зует судебных приставов-дознавателей, которые осуществляют первичное расследование в 
форме дознания. У них есть полномочия выявлять и проверять такие случаи, как злостное не-
исполнение судебных актов, незаконные действия в отношении имущества, уклонение от по-
гашения долгов и отказ от уплаты алиментов. ФССП играет важную роль в восстановлении 
нарушенных прав и свобод граждан путем принудительного исполнения судебных актов [4]. 

Таким образом, судебные приставы, работающие в составе ФССП, играют важную роль 
в обеспечении исполнения судебных решений, защите прав и свобод граждан. Они осуществ-
ляют множество функций, таких как принудительное взыскание долгов, контроль исполнения 
уголовных наказаний и мер обеспечения судебного процесса. Кроме того, судебные приставы 
являются связующим звеном между гражданами и юридической системой, обеспечивая ис-
полнение судебных актов и защищая законные интересы сторон. Эффективная работа судеб-
ных приставов позволяет восстановить нарушенные права и свободы личности, укрепить пра-
вовое государство и улучшить условия жизни граждан. Федеральная служба судебных при-
ставов играет важную роль в обеспечении правопорядка и исполнения судебных решений. 
Благодаря профессионализму и четкой работе судебных приставов, граждане могут быть уве-
рены в защите своих прав и получении справедливости. ФССП продолжает активно разви-
ваться, совершенствуя свои методы работы и применяя новейшие технологии, чтобы еще эф-
фективнее служить на благо общества и защищать интересы граждан. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация. Статья посвящена определению значения и роли заключения трудового до-

говора. В ней определена существующая обстановка в стране. Рассмотрены основные понятия. 

Ключевые слова. Трудовой договор, заключение, трудовые правоотношения, трудо-

устройство, гражданско-правовой договор. 

Annotation. The article is devoted to determining the meaning and role of concluding an em-

ployment contract. It defines the current situation in the country. Basic concepts are considered. 

Keywords. Employment contract, conclusion, labor relations, employment, civil contract. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что вопросы, связанные с трудовым зако-

нодательством, часто вызывают споры в обществе, так как влияют на жизнь человека через 

определенные институты, а именно: пенсии и зарплаты, компенсации и гарантии, а также со-

циальную и трудовую защиту прав работников. 

Научная новизна данного исследования определяется тем, что в работе впервые обо-

значается роль и значение правообразующего юридического факта, который помогает решить 

ряд существующих пробелов в соответствующей нормативно-правовой базе. 

В Российской Федерации в действующем законодательстве на общегосударственном 

уровне закреплены трудовые права граждан [1]. Они направлены на регулирование соответ-

ствующих правоотношений, определение их основных функций и обязательств, а также юри-

дических возможностей. Чаще всего такие отношения регулируются посредством трудового 

договора, но существуют и иные случаи. 

Трудовой договор представляет собой документ, осуществляющий функцию норматив-

ного закрепления труда человека, определения его прав, обязанностей и ответственности [2]. 

Некоторые ученые выдвигают свои позиции, связанные с сущностью данного термина. Но в 

целом, они имеют схожую характеристику [7, с.391; 4, с.42; 6, с.444]. Из наиболее нестандарт-

ных подходов можно выделять позицию Калиевой А.У., которая отмечает что «трудовой до-

говор выступает формой реализации свободы труда, включая право на труд для каждого, кто 

желает трудиться, зарабатывая на жизнь своим трудом» [5, с.2]. С такой позицией нельзя не 

согласиться, так как трудовой договор в настоящее время играет важную роль в системе тру-

дового права не только как регулятор трудовых отношений, но и как способ реализации права 

гражданина на труд, как юридический факт трудовых правоотношений, и как обстоятельство, 

способствующее развитию демократической системы отношений в обществе. Такая идея 

наиболее подробно раскрывает сущность и правовую природу трудового договора, а, следова-

тельно, и значение заключения трудового договора. 

Основной закон Российской Федерации, закрепляет право на свободный труд, что пред-

полагает свободный выбор места и времени работы, а также её наличия [1]. В России такая 

позиция существует с 19 века, когда было отменено крепостное право. В наши дни, когда ра-

ботник имеет официальное трудоустройство, он выплачивает налоговые отчисления для фор-

мирования будущей пенсии и содержания отдельных государственных организаций. Такая по-

зиция многих не устраивает, и они вступают в трудовые отношения без заключения какого-

либо договора. 

На сегодняшний день есть множество организаций, в том числе и индивидуальных 

предпринимателей, которые не заключают трудовой договор с работником и работают в ос-

новном «на добром слове». Существуют и те, кто оформляет свою деятельность посредством 
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заключения гражданско-правового договора, но это лишь малая часть [9]. В целом, граждан-

ско-правовой договор рассматривается как обстоятельство порождающее, изменяющее, пре-

кращающее особые правоотношения для их регулирования «посредством создания новых, а 

также изменения существующих гражданских правоотношений» [8, с. 2–3]. Он подходит для 

выполнения точечных и односложных функций, не требующих длительной работы. 

С трудовыми правоотношениями, которые не оформляются официально, существует 

много сложностей на практике. Работодатели ищут различные «обходы», чтобы избежать или 

уменьшить размер налогообложения. Работник же может не устраиваться на работу из-за ка-

ких-либо личных предпочтений: финансовых или социальных. Все это негативно сказывается 

на бюджете страны. Посредством оплаты налога на доход физического лица идет финансиро-

вание социальных программ, обороны, инфраструктуры и других сфер деятельности государ-

ства. Иначе можно вспомнить цитату Екатерины II: «Налоги для государства то же, что паруса 

для корабля» [4, с. 40]. При отсутствии такого финансирования, ухудшается не только работа 

названных структур, но и качество жизни, а это является причиной различных общественных 

обсуждений и судебных споров. Некоторые предприниматели, не считают оплату налогов, в 

том числе налог на доход физических лиц, обязанностью, но при отсутствии официального 

налогообложения – административное наказание является уважительной причиной для офи-

циального трудового оформления работников. Такой подход является перспективным для раз-

вития санкционной политики за налоговые правонарушения, но на сегодняшний день недо-

статочно сильно развит. Многие преступают закон и законные требования, зная о гуманности 

российского законодательство, особенно в части исполнения наказаний. 

На мой взгляд, оплата налогов – это обязанность каждого гражданина Российской Фе-

дерации, которая играет большую как для государства, так и для налогоплательщика [3]. Для 

последнего, это возможность вести свою предпринимательскую деятельность на законных ос-

нованиях, а также осуществлять свои трудовые обязанности в соответствии с российским за-

конодательством, получая все необходимые социальные гарантии от государства. Для госу-

дарства – возможность планировать бюджет страны с более точной динамикой развития. 

На мой взгляд, главным недостатком неофициального трудоустройства является то, что 

за период такой работы, человеку не начисляется страховой стаж, а при выходе на пенсию, из-

за нехватки необходимого стажа ему будет назначена минимальная государственная пенсия. 

Вторым минусом является отсутствие каких-либо налоговых возвратов, в случае, когда нельзя 

подтвердить доходы. Например, за оплату обучения или лечение каждому налогоплательщику 

положена определенна сумма возврата [3]. Помимо этого, при таком трудоустройстве у граж-

данина трудовые права отсутствуют, как и юридическая защита, так как нет оснований для 

начисления зарплаты или иных доказательств. Все эти факторы могут только ухудшить каче-

ство жизни и положение человека в обществе. В силу чего роль трудового договора определя-

ется как возможность определить свое правовое положение, обязанности, условия оплаты 

труда, график работы и право работника на отпуск и больничные листы, а также возможность 

рассмотрения судом трудовых споров в рамках закона. 

Сейчас существует множество способов для борьбы с неофициальным трудоустрой-

ством, а именно: 

 Привлечение к административной и уголовной ответственности; 

 Поощрительные меры для малого и среднего предпринимательства; 

 Социальные ограничения; 

 На мой взгляд, данные меры регулируют лишь часть трудовых правоотношений и 

работают сейчас не эффективно. Правонарушители находят «пути обхода» закона, и в резуль-

тате этого административные органы не способны полноценно фиксировать доходы и расходы 

людей. Для решения существующей проблемы, стоит рассмотреть ряд мер, которые бы спо-

собствовали поиску и обнаружению таких нарушений. Но в целом, такая проблема требует 

вмешательства со стороны высших органов власти. 
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МЕНТАЛИТЕТ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация. Менталитет культуры, как исторически и социально укорененная глубин-

ная структура, продолжает взаимодействовать и эволюционировать. Неразрывная связь между 
менталитетом и культурой давно признана. Они взаимопроникают и формируют сложные вза-
имосвязи в сознании и поведении нескольких поколений людей, объединяя различные исто-
рические эпохи в развитии культуры. 

Ключевые слова. Культура, культурология, история, менталитет, цивилизация. 
Annotation: The mentality of culture, as a historically and socially rooted deep structure, con-

tinues to interact and evolve. The inextricable connection between mentality and culture has long 
been recognized. They interpenetrate and form complex relationships in the consciousness and be-
havior of several generations of people, uniting different historical eras in the development of culture. 

Key words. Culture, cultural studies, history, mentality, civilization. 
 
Понятие «менталитет», произошедшее от французского слова «mentalite» (мышление), 

охватывает множество аспектов, связанных с национальной и культурной спецификой. Эта 
категория расширяет свой объем далеко за рамки особенностей национального мышления, 
включая анализ умонастроений других общностей. Статья рассматривает менталитет кочев-
ников, изучает воздействие христианства и православия в контексте сравнения с католициз-
мом и протестантизмом. Кроме того, обсуждаются различные классовые менталитеты в исто-
рии и в современном постиндустриальном обществе. 

http://www.pravo.gov.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/6138315
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Менталитет представляет собой сложное единство смыслов и практик, которое обеспе-
чивает преемственность и устойчивость культурного развития. Он включает в себя глубинные 
представления о мире, ценностные ориентации, модели поведения и способы взаимодействия 
с другими людьми. Распад менталитета может привести к серьезному кризису культуры. 

Менталитет – это более широкое понятие, чем просто мышление и поведение, но и 
включает в себя разнообразные формы мышления, религиозные убеждения, общественные и 
индивидуальные черты. Его влияние простирается через исторические, социокультурные и 
цивилизационные контексты, представляя собой уникальный синтез переменного и неизмен-
ного в различных сферах жизни и общества. Менталитет остается тесно связанным с динами-
кой и постоянством, создавая сложный мозаичный образ в контексте различных аспектов 
культуры и общественной жизни. 

Под термином «национальный менталитет» понимается совокупность представлений, 
ценностей и моделей поведения, которые формируются в рамках национальной культуры и 
определяют ее своеобразие. Он представляет собой глубинное образование, которое форми-
руется под влиянием различных факторов, таких как географическое положение, историче-
ское развитие, природные условия, традиции, менталитет других народов и т. д. Националь-
ный менталитет не только придает своеобразие национально-этнической цивилизации, но 
также определяет ее типологическую уникальность в рамках эпохально-исторического кон-
текста [1]. При этом эпохально-исторические аспекты менталитета, хотя и обладают своей зна-
чимостью, являются второстепенными и зависят от национально-этнических компонентов, ко-
торые определяют их сущность. Это обстоятельство объясняет разнообразие ценностных и 
смысловых аспектов аналогичных стадийных периодов в истории различных национальных 
культур. Например, при сравнении эпох в русской и западноевропейской историях культуры, 
таких как Средневековье, Просвещение, романтизм и модерн, мы выявляем уникальные осо-
бенности каждой из них. Заметное ментальное сходство между различными стадиями внутри 
одной национально-культурной истории обусловлено тесной связью с общим глубоким семан-
тическим основанием, которое обходит предшествующие культурные эпохи [2, с.264]. 

Характерные черты культурной ментальности обладают значительной устойчивостью, 
сохраняясь на протяжении длительного времени, несмотря на изменения в идеологии, соци-
ально-политической ситуации и экономике. Даже в условиях исторических перемен нацио-
нальный менталитет остается постоянным, обеспечивая уникальную идентификацию куль-
туры. Русская культура сохраняет свою уникальность на протяжении различных этапов своего 
развития, от момента зарождения до расцвета, и даже в годы упадка. Признаки национального 
характера проявляются в ключевых исторических моментах, таких как Крещение Руси, мон-
голо-татарское иго, правление Ивана Грозного, период Петровских реформ, эпоха Пушкина, 
Серебряный век, советская эра и современный этап посттоталитарного развития России [1]. 

Таким образом, обсуждение национального менталитета выходит за рамки самоиден-
тификации культуры и затрагивает основы цивилизационного единства России и ее дальней-
шего развития. Речь идет не только о национально-культурном менталитете, но и о более глу-
боких ментальных предпосылках, которые формируют основу российской цивилизации. 

История России и русской культуры представляет собой сложный и многогранный про-
цесс, включающий в себя многочисленные эпохи и трансформации. Несмотря на то, что в раз-
личных периодах развития России выделялись различные типы русской культуры и цивили-
зации, тысячелетняя история сохраняет свое уникальное семантическое единство и аксиоло-
гическое ядро культуры. 

Для лучшего понимания особенного единства, которое сформировало русскую куль-
туру и объединило нацию в единое государство на протяжении длительного периода, полного 
драматических событий и столкновений, необходимо более глубокое проникновение в иссле-
дование менталитета русской культуры [3, с. 172]. Этот образ мышления играет важную роль 
в понимании различных культурных и стилевых аспектов России, отражая исторические 
этапы, на которых происходило активное развитие российской цивилизации. Он символизи-
рует уникальный цивилизационный союз, объединяющий разноязычные, разноконфессио-
нальные и этнически разнообразные культуры, а также несколько сменявших друг друга куль-
турно-исторических парадигм, создавая сложную, до конца не исследованную структуру в се-
мантическом плане [1]. 
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РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу понятия риск, выявлению подходов к определе-

нию термина «риск», обоснованию актуальности изучения рисков в хозяйственной деятельно-
сти автотранспортного предприятия. Особое внимание авторами статьи уделено изучение ви-
дов рисков, возникающих в деятельности автотранспортных предприятий. Научная новизна 
исследования состоит в систематизации видов риска в деятельности автотранспортных пред-
приятий. 

Ключевые слова. Риски, классификация рисков, автотранспортное предприятие, транс-
портные риски. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the concept of risk, identification of ap-
proaches to the definition of the term «risk», substantiation of the relevance of studying risks in the 
economic activity of a motor transport enterprise. The authors of the article pay special attention to 
the study of the types of risks arising in the activities of motor transport enterprises. The scientific 
novelty of the study consists in the systematization of the types of risks in the activities of motor 
transport enterprises. 

Keywords. Risks, risk classification, motor transport company, transport risks. 
 
В современной экономике все предприниматели, независимо от сферы их деятельности 

сталкиваются с необходимостью учета рисков в своей деятельности. Деятельность автотранс-
портных предприятий связана с высоким уровнем риск а в силу специфики их деятельности, 
предполагающей перевозку грузов. Это обуславливает актуальность изучения и классифика-
ции рисков в деятельности автотранспортных предприятий. Новизна исследования авторов 
состоит в обобщении видов рисков в деятельности автотранспортных предприятий. 

Термин «риск» является наддисциплинарным, однако, несмотря на это нет единого по-
нимания значения риска. Риск рассматривают как потенциальную возможность получения 
прибыли или убытков, связанных с конкретной альтернативой действия. Другие авторы дают 
определение риска согласно которого, риск – это определенное действие, позволяющее реали-
зовать цель и содержащие элементы выбора по менее или более рискованному варианту пове-
дения, включающего вероятность неуспеха, опасности или угрозы [5, c. 468]. 

Согласно мнению, одного из исследователей в области риск-менеджмента С.А. Кра-
вченко в термине «риск» необходимо выделять четыре элемента: вероятность угрозы или 
опасности; возможность возникновения отрицательных последствий; возможные убытки в хо-
зяйственной деятельности, выраженные в неденежной форме; материальные убытки. С точки 
зрения транспортной системы интересным представляется подход к определению риска Н. Лу-
мана, который анализировал данную категорию с точки зрения двух парных характеристик: 
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– риск-надежность, которая характеризует вероятность наступления рисковой ситуа-
ции и оценивает возможность измерения риска; 

– риск-опасность, которая характеризует возможность и точность проведения измере-
ния уровня ущерба [2, c. 42]. 

Любая хозяйственная деятельность несет в себе потенциальные риски в инновацион-
ной, производственной, коммерческой и других видах деятельности, однако это не значит, что 
риски всегда реализуются. Если наступает рисковое событие, то автотранспортное предприя-
тие получает ущерб, который рассматривают как потери экологического, социального, эконо-
мического или смешанного характера за определенное время. 

В настоящее время существует большое количество подходов к классификации рисков. 
Так сейчас известно более 220 определений термина риск, однако, комплексно рассмотреть 
данное понятие возможно только с учетом специфики отрасли и направления деятельности 
конкретной компании, в которой проводят исследование. Применительно к деятельности ав-
тотранспортных предприятий можно отметить, что ключевыми являются предприниматель-
ские риски, которые включают в себя коммерческие и производственные риски. Предприни-
мательский риск возникает в деятельности любой организации, которая осуществляет то-
варно-денежные отношения, связанные с производством, изготовлением товаров или оказа-
нием услуг. Важным видом предпринимательского риска является производственный риск, 
который в случае деятельности автотранспортного предприятия связан с основными произ-
водственными процессами, в частности процессами погрузочно-разгрузочных работ, процес-
сами ремонта и технического обслуживания транспортных средств, процессами транспорти-
ровки грузов и пассажиров, процессами снабжения и другими видами процессов. Один из ав-
торов, изучающий вопросы классификации рисков в деятельности автотранспортных пред-
приятий, Абдульзянов А.Р. выделяет четыре составляющих производственных рисков: транс-
портный, правовой, технологический, социальный [1, c. 43]. 

Обобщая существующие подходы к классификации рисков автотранспортных пред-
приятий, можно представить общую классификацию в виде таблицы 1. 

Таблица 1  
Риски деятельности автотранспортного предприятия 

 
Группы видов рисков Характеристика группы рисков Разновидности рисков в группе 

Производственный возникает в ходе нарушения процесса осу-
ществления производственной деятельности 

Технический риск; риск возникно-
вения форс-мажорных ситуаций; 
организационный; 

Инновационный возникает в случае осуществления дей-
ствие по внедрению или разработки тех-
нологических или технических инноваций 

селективный риск; инвестицион-
ный риск; лизинговый риск; кре-
дитный риск 

Коммерческий возникает в ходе заключения коммерче-
ских сделок и в процессе реализации про-
дукции 

имущественный риск; риск невы-
полнения договорных обязательств 

Финансовый возникает при совершении финансовых 
операций и финансовых сделок 

риск законодательных изменений; 
инфляционный риск; налоговый 
риск; валютный риск 

Внешеэкономический возникает при осуществлении внешнеэко-
номической деятельности и международ-
ных грузоперевозках 

маркетинговый риск; валютный 
риск; внешнеторговый риск 

Социальный возникает в системе кадровой работы на 
автотранспортных предприятиях 

риски разглашения коммерческой 
тайны; кадровый риск; риск необес-
печенности кадрами 

Экологический возникает в ситуациях загрязнения окру-
жающей среды в процессе производствен-
ной деятельности 

техногенный риск; природно-есте-
ственный риск 

 
Производственные риски в деятельности автотранспортного предприятия связаны с 

тем, что в последнее десятилетие на автомобильном транспорте произошли значимые струк-
турные сдвиги, в ходе которых появилось большое количество малых и средних автотранс-
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портных предприятий. Однако, это привело к появлению предприятий, которые не своевре-
менно и в должном объеме осуществляют техническое обслуживание и регламентные работы 
технических средств. Большое внимание в этой группе рисков уделяют техническому риску, 
который зависит от технического состояния транспортного средства, осуществляющего пере-
мещение грузов, технического оснащения автотранспортных средств, а также состояния до-
рожной сети, по которой происходит перемещение грузов [4, c. 34]. 

Группа инновационных рисков связана с тем, что не всегда новшества, внедряемые в 

деятельность автотранспортных компаний окупаются. Ущерб в данном виде риска может быть 

связан с невозможностью возврата кредитных средств, или неточностями в оценке операций 

по лизингу. Финансовый риск сопровождает все финансовые операции. Н может возникать в 

ситуации снижения покупательской способности денег, особенно по соглашениям, когда фак-

тическое время реализации договора не совпадает со временем заключения договора. Кроме 

того, финансовые риски связаны с кредитным риском, предполагающем, что клиенты не мо-

жет выполнять и погашать свои кредитные обязательства [3, c. 594]. 

Важным видом рисков является коммерческий риск, который предполагает нарушение 

условий договора одним из его участником, например, недоставке товаров в срок, неполное 

выполнение требований по качеству предоставляемых товаров, нарушении условий хранения 

и транспортировки грузов и т. д. Важным видом рисков в группе коммерческих рисков, кото-

рые наиболее актуальны с точки зрения анализа деятельности автотранспортных предприятий, 

является транспортный риск. Транспортная составляющая или транспортный риск – это риск, 

который связан с осуществлением доставки грузов разными видами транспорта, в частности, 

железнодорожным, автомобильным (грузовым или легковым), воздушным, речным, трубо-

проводным. Транспортный риск дает возможность оценить вероятность утери или уменьше-

ния стоимости или других свойств, транспортируемого товара в процессе его перемещения от 

продавца к покупателю. 

В заключение следует отметить, что эффективная деятельность автотранспортного 

предприятия зависит от грамотно организованной системы риск-менеджмента на предприятии 

и постоянного мониторинга и оценки наиболее значимых рисков. 
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Аннотация. Работа направлена на теоретическое изучение вопроса политической ори-

ентации молодежи. В качестве практической части работы представлено исследование, путем 

опроса, студентов 1 курса Тувинского государственного университета. 
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На современном этапе развития российского государства под особым внимание обще-

ства находится молодежь. Этот подтверждает целый ряд факторов. 

Последние резонансные поправки в Конституцию России, коснулись и сферы молодеж-

ной политики, которая была переименована в п. е) части 1 ст. 72 Конституции РФ «Общие 

вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодеж-

ной политики». 

Формально это стало правовым основанием для принятия федерального закона «О мо-

лодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ. Практики в 

области молодежной политики, экспертное и научное сообщество высказывались в пользу 

принятия подобного закона уже на протяжении многих лет. 

В Статья 2 дается определения основных понятий, связанных с молодежной политикой. 

Молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 

14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 

настоящего Федерального закона), имеющих гражданство Российской Федерации. [3] 

Изучение отношение молодежи к политике всегда являлось актуальным для государ-

ства и общества, поскольку государству важно на сколько молодежь воспринимает жизнь дан-

ного общества и функционирование данного государства, что нового оно вносит. От того ка-

кую позицию занимает молодежь зависит социальное развитие общества в будущем. 

Степень участия молодежи в политике, в частности в избирательных компаниях Рос-

сии, изучают с 1996 г. Первые наиболее объективные исследования были проведены по заказу 

Центризбиркома России в 2002 г. и Федеральной службой госстатистики в 2004 г. [1] 

Одной из актуальных проблем современного российского общества является невысокая 

социальная и политическая активность российской молодежи. В теоретическом плане про-

блема молодежи и политики имеет прямое отношение к проблеме взаимоотношения государ-

ства и общества. [2] 

Новизна работы заключается в том, что данное исследование несмотря на его актуаль-

ность и высокую востребованность в современных условиях не проводилась учреждениями 

изучающими общественное мнение среди молодежи. 

Задача настоящего исследования заключается в выявлении специфики политической 

ориентации студентов 1 курса Тувинского государственного университета. Исследования ос-

новано на результатах опроса студентов через платформу Online Test Pad, позволяющую со-

здать онлайн опросы, что позволяет минимизировать время и средства, а результаты автома-

тически формируются в сводную таблицу. Объем выборочного совокупности исследования 

составил 165 респондентов, из которых 85 женщин и 80 мужчин. 
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Возраст респондентов варьировался от 17 до 35 лет. (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Возрастной состав респондентов 
 

Одним из наиболее общих и в то же время важных характеристик, определяющих спе-

цифику политической ориентации молодежи, является уровень удовлетворенности существу-

ющими условиями жизни. Как показывают результаты социологического исследования, поло-

жительно оценивают нынешнюю ситуацию в России 24,4% (40 чел.) респондентов, скорее по-

ложительно, чем отрицательно воспринимают ситуацию 45,46% (75 чел.). Однако обратная 

закономерность отмечается у 13,94 % (23 чел.) респондентов, в основном в эту группу входит 

молодежь в возрасте от 19-20 лет. Оценит положительно или отрицательно вопрос условий 

жизни в России не смогли 16,36% (27 чел.). 

Факторами, влияющими на благосостояние граждан России, респонденты назвали: 

– положения дел в обществе и условий жизни в нем 16,36% (27 чел.); 

– самой личности, её целеустремленности, активности 45,46% (75 чел.); 

– условий жизни и их собственных усилий в равной степени 33,93% (56 чел.) 

– не смогли выделить факторы способствующие развитию благосостояния 4,24% 

(7 чел.). 

По мнению респондентов дискриминация молодых людей со стороны старших поколе-

ний, является ведущим фактором, препятствующим развитию молодежи в Республики Тыва 

32,12% (53 чел.). На втором месте по распространенности, указывается невостребованность 

молодежи на рынке труда 13,33% (22 чел.) Так же указывались следующие причины: мента-

литет современной молодежи, низкая активность 10,9% (18 чел.); общая социально-экономи-

ческая ситуация в стране 3,64% (6 чел.); незнание, где и как приложить свои силы 3,03% 

(5 чел.); недоступность качественного образования 1,21% (2 чел.); отсутствие действенной 

государственной политики по поддержке молодежи 1,21% (2 чел.). Не смогли ответить на во-

прос 4,24% (7 чел.). 

Как показывает результат опроса, молодежь достаточно противоречива в своих сужде-

ниях: негативные оценки сочетаются с положительными. По мнению молодежи, ее успех в 

основном зависит от самой личности и в меньшей степени только от государства (79,39%). 

Специфическим выражением политических предпочтений молодежи является их уро-

вень доверия публичным институтам. В рамках социокультурного подхода доверие означает 

самое общее, непосредственное отношение молодежи к социальным феноменам разного рода. 
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По итогу опроса наибольшее доверие у молодежи вызывают: 

– Президент России 89 чел. 

– Правительство России (8 чел.) 

– затрудняетесь ответить (6чел.) 

Менее 5 человек высказали доверие таким политическим институтам, как правоохра-

нительные органы (3 чел.), глава исполнительной власти субъекта РФ (2 чел.), национальные 

и национально-культурные объединения (2 чел.), Государственная Дума Федерального Собра-

ния РФ (1 чел.), Совет Федерации Федерального Собрания РФ (1 чел.), средства массовой ин-

формации (1 чел.), вооруженные силы (1 чел.), церковь, религиозные организации (1 чел.), 

представители бизнеса (1 чел.). 

 

 
 

Рис. 2. Уровень доверия государственным и общественным институтам, % (ответ: доверяю) 

 

Руководители органов местного самоуправления и общественным организациям не по-

лучили голосов доверия. 

Основной причиной итогов опроса, можно назвать – низкую заинтересованностью мо-

лодежи в организации работы государственных учреждений. Отсутствие интереса к их работе, 

а следствие этому полное непонимание их роли в организации политической жизни общества. 

Интересным является анализ доверия молодежи правоохранительным органам и их 

предпочтением к организации восстановления нарушенных прав. 

Только 1,82% респондентов указали правоохранительные органы, как учреждение, ко-

торому они готовы оказать доверие. Однако при нарушении их прав 39,94; (56 чел.) в первую 

очередь обратятся именно в правоохранительные органы. 

10,09% считают, что восстановить нарушенное право смогут органы власти России. 

6,67% считают, что единственным способом восстановит свое нарушенное право является 

привлечение общественности, либо участие в акциях протеста. 

Менее 1% респондентов считают, что обращение в органы власти не способно восста-

новить нарушенное право, а 4,24% высказались о том, что решить проблему можно только 

через личные связи. 

Несколько более активным и разнообразным по форме, является участие молодежи в дея-

тельности общественных организаций. Это проявляется стремлением молодежи к социальной 

субъективности. Молодежь является безусловным» лидером» по участию в их деятельности. 
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Студенты 1 курса желают участвовать в активной общественной жизни, но стоят на 

пути выбора своей внеурочной занятости. Из 165 человек 40% (66 чел.) не входят ни в какие 

организации, остальные 60% распределены следующим образом: 

– спортивная организация 9,7% (16 чел.); 

– научные, творческие объединения 5,46% (9 чел.); 

– клуб по интересам 4,85% (8 чел.); 

– политическое объединение 3,64% (6 чел.); 

– национальное объединение 1,82% (3 чел.); 

– объединение болельщиков спортивных команд 1,82% (3 чел.); 

– виртуальные объединения (игроков компьютерных игр, знакомств и пр.) 1,21% 

(2 чел.); 

– фан-клубы звезд шоу-бизнеса 0,6% (1 чел.); 

– религиозные объединения 0,6% (1 чел.); 

Наиболее рейтинговой формой политического участия являются выборы. Одной из 

форм активизации молодежной политики, является создание в регионах молодежных парла-

ментов. 27 июня 2011 г. было принято Постановление Верховного Хурала (парламента) Рес-

публики Тыва «Об утверждении Положения о Молодежном Хурале (парламенте) Республики 

Тыва. К сожалению, не представляется возможным изучить организацию его деятельности так 

как на официальных порталах региона сведения являются устаревшими (2020 г.), а группы в 

социальных сетях не активны. Это способствует низкому уровню доверия молодежи к дан-

ному институту. 

Одной из целей проведения стало исследование мнения молодежи по осуществлении 

ими своего активного избирательного права, как самой рейтинговой формой политического 

участия. 13,94% (23 чел.) респондентов, считают, что молодежь не оказывает серьезного вли-

яния на политическую жизнь страны, при этом 27,3% (45 чел.) уверены, что одной из эффек-

тивных форм влияние на политическую жизнь страны, выступает участие в выборах, 

По итогу опроса: 

– 15,7 % (не пропускают выборы и активно принимают в них участие; 

– 23% респондентов не считают важным участие в выборах и ходят на них только в 

случае, если они не имеют других, по их мнению, более важных дел; 

– 13,94% ходят на выборы, крайне редко, только если они имеют федеральное значение. 

– 41,86%. (с учетом вычета несовершеннолетних) не участвовали в выборах. 

Если в целом давать характеристику участия студентов 1 курса в политических процес-

сах на территории Республики Тыва, можно утверждать, что лишь часть молодежи проявляет 

интерес к политике и ориентирована на сотрудничество с властью. Всю молодежь можно раз-

делить на две группы. Одна из них, основная масса, к политике равнодушна. Вторая часть, 

значительно меньшая по масштабу, политикой занимается активно. 

Для решения данного вопроса необходимо разработать новые методы и походы в орга-

низации вовлечения молодежи в политическую жизнь страны. 

Во-первых, необходимо повышать общую политическую грамотность молодежи. Для 

этого необходим акцент на различных образовательных программах, в том числе в форме семи-

наров, тренингов, дискуссий, лекций. В рамках данных мероприятий важно вовлечь участников 

в обсуждение проблем молодежной политики, а также разрабатывать конкретные пути их реше-

ния. Важно также повышать не только политическую грамотность, но также и правовую. 

Во-вторых, важно создать акцент в СМИ новостей не только федерального уровня, но и 

местного. Возможно создание телевизионных программ о развитии местного самоуправления, ос-

новных событиях. Для молодежи необходимо также повысить информирование через интернет. 

Таким образом, необходимо повышать политическую активность молодежи. Но не-

смотря на реализацию государственными органами различных программ и мероприятий, 

важна и обратная связь – каждый должен видеть взаимосвязанность между своей жизнью и 

политическими процессами, происходящими в государстве и обществе, делать какие-то прак-

тические шаги для положительных изменений. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~257~ 

Библиографический список 

1. Мантурова Н. С. Правовая культура и правовая грамотность: подходы к определе-

нию // Система ценностей современного общества. 2009. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-i-pravovaya-gramotnost-podhody-k-

opredeleniyu (дата обращения: 15.07.2023); 

2. Дорогонько, Е. В. Политические ориентации современной молодежи в процессе мо-

дернизации страны / Е. В. Дорогонько // Вестник Пермского универс 

3. Бабарыкина, А. В. Особенности формирования ценностных политических ориента-

ций студенческой молодежи в современной России / А. В. Бабарыкина, В. П. Милецкий // Со-

временное образование: содержание, технологии, качество. – 2022. – Т. 1. – С. 410-414./ 

 

 

В.П. Биноревич, 

студент ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

Научный руководитель: Л.К. Субракова, 

доцент ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

кандидат экономических наук 

 

АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИИ И ФАКТОРЫ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация. Показатели и социально-экономические последствия инфляции играют 

значительную роль в обеспечении экономической безопасности страны. Инфляция имеет 

сложный, многокритериальный и практически неизбежный характер. Высокие темпы инфля-

ции приводят к снижению покупательной способности, делают невозможным хозяйственное 

регулирование, сводят на нет усилия по проведению структурных преобразований. Актуаль-

ность исследования инфляции определяется необходимостью разработки эффективной мо-

дели управления и учета инфляции в стране и регионах. 

Ключевые слова. Инфляция, базовая инфляция, Республика Хакасия, Сибирский феде-

ральный округ 

Annotation. Indicators and socio-economic consequences of inflation play a significant role 

in ensuring the economic security of the country. Inflation has a complex, multi-criteria and almost 

inevitable character. High inflation rates lead to a decrease in purchasing power, make economic 

regulation impossible, and negate efforts to carry out structural transformations. The relevance of the 

inflation study is determined by the need to develop an effective model for managing and accounting 

for inflation in each region of the country 

Keywords. Inflation, core inflation, Republic of Khakassia, Siberian Federal District 

 

По определению Центрального банка России, инфляция – это устойчивое повышение 

общего уровня цен в экономике, а базовая инфляция – это индикатор инфляции, характеризу-

ющий наиболее устойчивую ее часть [1], т. е. исключающий сезонные и иные временные коле-

бания цен. Инфляционные явления в экономике объективны, но негативное влияние высокой 

инфляции состоит в торможении социально-экономического развития, снижении конкуренто-

способности фирм, сокращении инвестиций, падении реальной зарплаты, пенсий, стипендий, 

пособий. В России проблема инфляции выражается также в неустойчивости динамики, что 

видно по данным рис. 1. 
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Рис. 1. Уровень инфляции в России по месяцам в годовом исчислении за 2014–2022 гг., % [2] 

 

Как видно на графике рис. 1, максимальная амплитуда колебаний месячной инфляции со-

ставляла в РФ до 15 п. п., что означает нестабильность рынков из-за резких всплесков цен. Важ-

ным аспектом инфляции являются ее региональные различия. В регионах действуют специфиче-

ские факторы, влияющие на уровень цен. Поэтому требуется рассмотрение изменения цен в от-

дельных периодах времени и выявление влияющих факторов. На рис. 2 показано, как изменялась 

инфляция в регионах Сибирского федерального округа (СФО) и в Республике Хакасия. 
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Рис. 2. Инфляция и базовая инфляция в регионах СФО и Республике Хакасия за 2020–2023 гг. [3; 4] 

 

Сравнение динамики инфляции и базовой инфляции в СФО и Республике Хакасия по-

казывает, что до 2022 г. в регионе показатели инфляции были одинаковыми с соседними ре-

гионами. Небольшое отличие можно заметить в 2021 г., когда разрыв между базовым и общим 

уровнем инфляции в Хакасии наблюдался дольше и был больше, чем в регионах СФО, что 

объясняется более заметным повышением цен исключаемых товаров (сезонных продуктов пи-

тания). Весной 2022 г. после начала СВО произошло резкое увеличение инфляции повсе-

местно в России, а в Республике Хакасия на пике базовая и общая инфляция (25 и 22 %) ока-

зались выше на 3 п. п., чем в СФО (22 и 19 %). Снижение инфляции к началу 2023 г. происхо-

дило синхронно, но достигло разного уровня: 1,98 и 0,99 % в июле в СФО и 0,26 и – 0,43% в 

мае в Республике Хакасия. 

В январе 2023 г. годовая инфляция в Хакасии замедлилась до 12,07%, после резкого 

увеличения цен в I кв. 2022 г. Это выше показателей СФО (11,56%) и России (11,77%). На 

замедление инфляции в регионе влияло расширение предложения непищевых товаров и сдер-

жанная потребительская активность. Рост цен в нач. 2023 г. замедлился на 0,7% относительно 

месяца ранее, держался на 12%. Это втрое больше целевых 4%. 

Таблица 1 

Основные показатели инфляции в Республике Хакасия 

 
Показатели Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 

Инфляция 12,73 12,07 10,58 0,62 

Базовая инфляция 15,14 13,83 12,11 0,48 

Прирост цен на продовольственные 

товары 

10,97 11,27 9,93 1,59 

непродовольственные товары 14,29 12,55 11,09 -1,71 

  Услуги. ЖКХ 14,75 14,73 13,41 12,88 

пассажирский транспорт 5,60 6,20 6,55 2,57 

 

Анализ инфляции в Республике Хакасия за дек.2022 – апр.2023 гг. показывает:  

1. Инфляция: была высокой в декабре-январе, затем снижалась до отрицательной в ап-

реле, т. е. общий уровень цен падал из-за роста спроса в канун праздников. Увеличение потре-

бительских расходов в начале года связано с выплатой зарплат и пенсий. 
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2. Базовая инфляция отражает изменение цен без учета продовольствия и энергоресур-

сов. Повышение базовой инфляции в Республике Хакасия возможно за счёт: роста цен на не-

продовольственные товары, а также рост затрат и изменение налоговой политики, влияющие 

на цены широкого круга товаров и услуг. 

3. Прирост цен на продовольственные товары. Цены снижались после роста, но меньше, 

чем вся инфляция. Понижение было по плодоовощной продукции, особенно в апреле, что свя-

зано с сезонным фактором предложения – дополнительно поступили плоды и овощи. 

4. Прирост цен на непродовольственные товары происходил в марте и апреле. 

5. Прирост цен на услуги был постепенным, за исключением роста в марте-апреле, что 

объясняется увеличением затрат на содержание и ремонт жилищного фонда, стоимости топ-

лива; инфляционного роста зарплат работников сферы услуг. 

Результативность антиинфляционной политики зависит от эффективности и устойчи-

вости экономической системы, зрелости рыночных институтов, отлаженности механизмов ко-

ординации рынков, деятельности экономических агентов и правительства. В ходе трансфор-

мации социально-экономической системы появляются дополнительные источники и факторы 

инфляции, которые должны учитываться в антиинфляционной политике. В цели антиинфля-

ционной политики должны быть включены не только показатели темпов инфляции, но и за-

дачи по устранению ее источников. 
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УЧАСТИЕ ПСИХОЛОГА В ДОПРОСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. В представленной статье рассматривается специфика участи психолога в 

допросе несовершеннолетнего обвиняемого. Особенно подчеркивается роль психолога при 

допросе несовершеннолетнего лица, поскольку именно он помогает наиболее эффективно вы-

строить диалог между следователем и подростком. 

Ключевые слова. Допрос, подросток, следователь, обвиняемый, несовершеннолетний, 

расследование. 

Annotation. The article discusses the specifics of the psychologist's participation in the inter-

rogation of a minor accused. The role of a psychologist in the interrogation of a minor is particularly 

emphasized, since it is he who helps to build the most effective dialogue between the investigator and 

the teenager. 

Keywords. Interrogation, teenager, investigator, accused, minor, investigation. 

 

В случае допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в возрасте от 

14 до 16 лет, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации и разъяс-

нениям Верховного Суда Российской Федерации, участие психолога или педагога является 

https://cbr.ru/dkp/voc/
https://уровень-инфляции.рф/таблицы-инфляции
https://www.cbr.ru/press/reginfl/?id=30360
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обязательным. Данные лица также должны присутствовать при допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого, подозреваемого в возрасте от 16 до 18 лет, если у него есть психические рас-

стройства или отставание в психическом развитии. Если эти требования не соблюдаются, по-

лученные показания должны считаться недопустимыми в качестве доказательств. 

Так, согласно ч. 3 ст. 425 УПК РФ, во время допроса несовершеннолетнего подозрева-

емого, обвиняемого, который не достиг возраста шестнадцати лет или достиг этого возраста, 

но имеет психические расстройства или отстает в психическом развитии, педагог или психо-

лог должны быть присутствовать обязательно. 

По ходатайству защитника или по собственной инициативе следователь, дознаватель 

обеспечивают участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозревае-

мого, обвиняемого. 

На основании ч. 5 ст. 425 УПК РФ, педагог или психолог могут задавать вопросы несо-

вершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому с разрешения следователя, дознавателя, и 

после допроса могут ознакомиться с протоколом и делать письменные замечания о правиль-

ности и полноте записей, сделанных в нем. Следователь, дознаватель объясняют эти права 

педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

и делают соответствующую отметку в протоколе [4]. 

Согласно мнению Н.А. Курмаевой, участие психолога при допросе несовершеннолет-

них подозреваемых или обвиняемых является важным и эффективным механизмом при вы-

страивании диалога между подозреваемым и обвиняемым. Психолог может помочь в понима-

нии психологического состояния несовершеннолетнего лица, его способности понять вопросы 

и давать адекватные ответы. Он также может помочь снизить стресс и тревогу, сопровождаю-

щие такие ситуации, и обеспечить поддержку и защиту прав несовершеннолетнего [1]. 

Е.А. Романцова полагает, что психолог играет более важную роль при допросе несо-

вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, что указывает на приоритет его участия в про-

цессе, чем педагога. Кроме того, вызов психолога предпочтительнее, так как в случае необхо-

димости реконструкции произошедшего, возвращения на место преступления и предоставле-

ния определенных показаний, участие психолога крайне необходимо, поскольку он может 

предоставить профессиональную психологическую поддержку и помощь несовершеннолет-

нему [2]. 

Таким образом, для допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

предпочтительно привлечение психолога, который должен действовать в соответствии с соот-

ветствующими профессиональными и этическими нормами. 

По нашему мнению, специфика участия психолога в допросе несовершеннолетнего об-

виняемого заключается в том, что психолог должен учитывать возрастные особенности ре-

бенка и осуществлять свою работу с учетом психологического и эмоционального состояния 

ребенка. 

Во-первых, психолог должен обладать знаниями и навыками работы с детьми разного 

возраста. Детей разных возрастов отличают особенности когнитивного и эмоционального раз-

вития, поэтому психолог должен уметь подходить к детям разными методами, учитывая их 

способность понимать и выражать свои мысли и эмоции. 

Во-вторых, психолог должен создать доверительные отношения с ребенком. Доверие 

является ключевым аспектом работы с детьми, особенно в таком сложном случае, как допрос 

в качестве обвиняемого. Психолог должен установить эмоциональный контакт с ребенком, 

проявить понимание и сострадание к его ситуации, чтобы ребенок смог открыто рассказать о 

случившемся и выразить свои мысли и чувства. 

В-третьих, психолог должен использовать специальные методы и приемы работы с 

детьми. Например, игровые и творческие методы могут помочь ребенку выразиться и освоить 

новые навыки, а также снизить психологическое напряжение. Также психолог может исполь-

зовать техники расследования, например, открытие идей или погружение, чтобы помочь ре-

бенку вспомнить и описать события. 
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Кроме того, психолог должен быть в состоянии работать в сотрудничестве с осталь-

ными участниками допроса, например, с следователем или адвокатом. Взаимодействие и ко-

ординация с другими специалистами поможет создать благоприятную и эффективную атмо-

сферу для ребенка. 

Если участвует психолог или педагог при допросе несовершеннолетнего подозревае-

мого, то они представляют собой специалиста, который обладает специальными знаниями и 

привлекается для помощи в процессе, чтобы разъяснить вопросы, связанные с их профессио-

нальной компетенцией. Психолог, работая со несовершеннолетними подозреваемыми во 

время следственных действий, может обнаружить психологические особенности, которые мо-

гут вызвать трудности. Благодаря своим знаниям в области психологии, он может заметить 

специфику восприятия и мышления несовершеннолетних подозреваемых и вносить корректи-

ровки в ходе следственных действий. Это важно не только для допроса, но и для других про-

цессуальных действий, включая предъявление к опознанию, очную ставку, проверку показа-

ний на месте и т. д., где важно, чтобы несовершеннолетний максимально честно и открыто 

взаимодействовал с оперативными органами [1]. 

Таким образом, психолог, который принимает участие в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого, играет важную роль, связывая следователя и несовершен-

нолетнего. С одной стороны, психолог обеспечивает психологическую защиту подозревае-

мого или обвиняемого, а с другой стороны, помогает следователю во взаимодействии с несо-

вершеннолетним. Психолог применяет меры, которые помогают уменьшить психологическое 

давление на детей, включая установление коммуникации и объяснение им процедуры и про-

цесса расследования. Подчеркивается важность роли психолога при допросе несовершенно-

летних подозреваемых или обвиняемых, а также возможность дополнительного участия педа-

гога по мере необходимости, не как альтернативного решения, а в дополнение к психологу. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ РЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье затрагиваются ключевые вопросы управления инновационной си-

стемы российских регионов в условиях глобальной нестабильности и когда наблюдается не-

предсказуемое скачкообразное развитие международных отношений, последствия которого 

чреваты высоким уровнем политической неопределенности. Уточнены понятия инновацион-

ного развития и диффузной инновации, представлены основополагающие принципы государ-

ственной инновационной политики по стимулированию рынка инновационной региональной 

системы; приведена структура инновационной системы регионов (ИСР), раскрыты основы взаи-

модействия субъектов ИСР в процессе создания инноваций; выявлены проблемы российских 

регионов имеющих низкий потенциал инновационного развития и предложены пути их реше-

ния. Актуальность исследования обусловлена отставанием России от развитых стран Запада в 

области высоких технологий и наукоемкого производства. 

К сожалению, на данный период времени в современной научной литературе по регио-

нальной экономике ощущается недостаток фундаментальных научных исследований, посвя-

щенных проблемам управления инновационными системами регионов в условиях глобальной 

нестабильности. 

Ключевые слова. Глобальная нестабильность, инновация, национальная инновационная 

система, диффузная инновация, регион, кластер. 

Annotation. The article touches upon the key issues of the management of the innovation sys-

tem of Russian regions in the conditions of global instability and the possibility of unpredictable 

abrupt development of international relations, the consequences of which are fraught with a high level 

of political uncertainty. The concepts of innovative development and diffuse innovation are clarified, 

the fundamental principles of the state innovation policy to stimulate the market of the innovative 

regional system are presented; the structure of the innovation system of regions (ISR) is given, the 

basics of interaction of ISR subjects in the process of creating innovations are revealed; the problems 

of Russian regions with low potential for innovative development are identified and ways to solve 

them are proposed. The relevance of the study is due to the lag of Russia from the developed countries 

of the West in the field of high technologies and knowledge-intensive production.Unfortunately, at 

this time in the modern scientific literature on regional economics there is a lack of fundamental 

scientific research on the problems of managing innovation systems of regions in conditions of global 

instability. 

Keywords. Global instability, innovation, national innovation system, diffuse innovation, re-

gion, cluster, regional economics. 
 

Актуальность исследования. Для того, чтобы добиться устойчивого экономического 

роста и социальной стабильности в обществе, правительство из года в год пересматривает 

меры по регулированию инновационной деятельности и рынка инноваций регионов. Несмотря 

на то, что ведущими экономическими странами Запада давно уже на практике доказана прямая 

зависимость активизации инновационной деятельности с развитием экономики, технологиче-

ским прогрессом в различных отраслях народного хозяйства и социальной модернизацией, 

управлением экономического сектора России по данному направлению на региональном 

уровне до сих пор не уделено достаточного внимания. 
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Под глобальной нестабильностью следует понимать возможность непредсказуемого 

скачкообразного развития международных отношений, последствия которой чреваты высо-

ким уровнем политической неопределенности оказывающей, в свою очередь, влияние на эко-

номическую жизнь мирового сообщества и каждого отдельного взятого государства как в от-

рицательном так и в отрицательном плане. 

Одним из основоположником инновационной проблематики выступил лауреат Нобе-

левской премии Р. Солоу, обозначивший фактор технологического прогресса в качестве клю-

чевого условия устойчивого экономического роста [Solow R. The Input of Growth, 1985]. 

Инновация предполагает создание нового, освоение, т.е создание новых продуктов, то-

варов, услуг, новых технологий, процессов, механизмов, а также новейших систем обучения 

персонала, методов управления и пр. 

Диффузия инновации – это механизм, распространяющий положительный эффект, ко-

торый получен в ходе внедрения инновации на конкретном предприятии, на всю экономику в 

целом (в нашем случае – на экономику региона). 

Государственная инновационная политика представляет собой систему взаимообуслов-

ленных целей и задач государства в инновационной сфере экономического развития, а также 

значительный спектр форм и направлений деятельности органов государственного управле-

ния областях НИР и НИОКР. 

Современная государственная политика России по стимулированию инновационной 

системы регионов опирается на следующие принципы (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Принципы государственной инновационной политики по стимулированию рынка  

инновационной региональной системы [разработка автора] 
 

Инновационную систему региона (ИСР) можно представить в качестве совокупности инсти-

тутов, в задачи которых входит обеспечение разработки, производства, генерализации эффектив-

ных инноваций на той или иной территории, агломерации: инновационно-активные предприятия; 

образовательные структуры, ориентированные на подготовку высококвалифицированных специа-

листов; инновационная инфраструктура, обеспечивающая механизмы поддержки инновационной 

деятельности; научные организации. 

Субъекты ИСР в процессе создания инноваций находятся в непрерывном взаимодей-

ствие посредством тех или иных соглашений, договоров, регулирующих деятельность высо-

котехнологичных кластеров, подготовку и осуществление наукоемких проектов. 

Следует заметить, что по развитию инновационной экономики российские регионы доста-

точно сильно разнятся, среди них есть лидеры и аутсайдеры. Так, в соответствии с данными рей-

тинга Агентства инновационного развития России, первые места по уровню инновационной 

активности в 2023 году занимают Москва и Санкт-Петербург, немного отстает от них Респуб-

лика Татарстан, где в последние годы стремительными темпами развиваются технологии по 

разработке искусственного интеллекта. Четвертое место занимает Новосибирская область, 

ставшая с начала 2000-х годов, во многом благодаря расположенному в ней Академгородку, 

конгломерацией научно-исследовательских учреждений фундаментальной и прикладной 

Приоритетность инновационной деятельности во всех отраслях регионального производства 

 
Финансовая поддержка сконцентрированы инновационной деятельности 

Создание условия для развития рыночных отношений в инновационной сфере в регионах 

 
Сочетание рациональной инновационной политики с грамотной инвестиционной госпрограммой 

Направленность инновационной политики на укрепление национальной безопасности России 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~265~ 

направленности, на базе которых проводятся исследования актуальных направлений на стыке 

физики, биологии, химии и других наук. Замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан 

с динамично развивающимся направлением высоких технологий в машиностроении, областях 

медицины и нефтехимии [1]. 

В регионах с высоким инновационным потенциалом на постоянной основе осуществ-

ляются мероприятия по популяризации инновационной деятельности, оказанию содействия в 

продвижении «стартапов» высокотехнологичных компаний, инновационные проекты в реги-

оне реализуются как с помощью федеральных институтов развития (Фонд содействия иннова-

циям, Фонд «Сколково»), так и посредством региональных программ, на ежегодной основе 

проводится региональные конкурсы по технологическим инициативам, которые предпола-

гают грантовую поддержку инновационных проектов. 

Российские регионы по уровню инновационного потенциала в условиях глобальной не-

стабильности классифицируются следующим образом: 

1. Высокий инновационный потенциал. Регионы с инновационной самодостаточно-

стью, могут обеспечивать наиболее эффективное вложение государственных инвестиционных 

ресурсов в развитие их инновационного потенциала. 

2. Средний инновационный потенциал. Регионы, которые требуют определенных за-

трат, финансовых ресурсов, льготного налогообложения, а также разработки комплекса мер 

государственной поддержки. 

3. Низкий инновационный потенциал. Регионы, которые требуют больших финансовых 

ресурсов и разработки специальных мер государственной поддержки инновационной деятель-

ности в перспективе. 

4. Весьма низкий инновационный потенциал. Регионы, требующие очень больших фи-

нансовых затрат, разработки особых индивидуальных мер государственной поддержки по-

этапного развития инновационной деятельности. 

К недостаткам управления инновационными системами регионов с низким и весьма 

низким инновационным потенциалом следует отнести недостатки инфраструктуры. Напри-

мер, для формирования рынка инновационной продукции, импортозамещения (актуального в 

условиях глобальной нестабильности), развития наукоемкого предпринимательства требуется 

разработка эффективной стратегии инновационного доминирования как в высокотехнологич-

ных отраслях так и в областях народного хозяйства, где Россия на протяжении десятилетий 

выступала в ряду мировых лидеров по экспорту (металлургия, отрасли военно-промышлен-

ного комплекса, атомное машиностроение, сельское хозяйство и др.). 
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Аннотация. Автором проводится анализ действующего трудового и уголовно-исполни-

тельного законодательства в области регулирования трудовых правоотношений, возникаю-
щих между исправительным учреждением и осужденными. Изучается трудовой статус осуж-
денного к лишению свободы, его особенности. 

Ключевые слова. Общественно-полезный труд; осужденные к лишению свободы, уго-
ловно-исполнительная система. 

Annotation. The author analyzes the current labor and penal enforcement legislation in the 
field of regulation of labor relations arising between a correctional institution and convicts. The study 
examines the labor status of a person sentenced to imprisonment, its features. 

Keywords. Socially useful work; persons sentenced to imprisonment, the penal enforcement 
system. 

 
Перед уголовно-исполнительной системой стоит важнейшая цель – исправление осуж-

денных, для достижения указанной цели законодатель предоставляет учреждениям и органам 
ФСИН России совокупность средств исправления, среди которых выделяют: «установленный 
порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно по-
лезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное 
воздействие» [1]. 

Особый интерес для изучения представляет такое средство исправления осужденных 
как общественно-полезный труд, однако законодательного определения для данного вида де-
ятельности не существует, поэтому следует обратиться к положениям науки уголовно-испол-
нительного права. 

Так, И.В. Разумова, указывает, что под общественно-полезным трудом понимается «це-
лесообразная деятельность человека, имеющая конечной целью некоторое благо для обще-
ства» [5, с. 9]. 

Данное определение позволяет прийти к выводу о том, что важнейшим признаком об-
щественно-полезного труда выступает наличие какой-либо выгоды для общества в целом. На 
наш взгляд правильной представляется позиция, что любой вид трудовой деятельности осуж-
денных к лишению свободы в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется общественно-полезным трудом. Действующее уголовно-исполнительное законода-
тельство предусматривает 2 формы трудовой деятельности осужденных, а именно оплачивае-
мый труд и выполнение работ без оплаты труда. Все указанные формы трудовой деятельности 
в конечном итоге сводятся к удовлетворению возникающей общественной потребности, в 
связи с чем, считаем целесообразным отметить тот факт, что данные формы труда осужденных 
выступают также формами общественно-полезного труда. 

Остановимся подробнее на изучении правового статуса осужденных к лишению сво-
боды, привлекаемых к труду в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осо-
бенностью данного вида труда осужденных является тот факт, что осужденные выступают субъ-
ектами трудовых правоотношений, в связи с чем следует рассмотреть особенности трудового 
правового статуса осужденных к лишению свободы. Трудовой статус осужденных к лишению 
свободы базируется на общем трудовом статусе граждан Российской Федерации с ограничени-
ями, вызванными особенностью содержания осужденных в местах лишения свободы. 

Важнейшим и самым первым отличием правового статуса осужденных как субъектов 
трудовых отношений выступает основания для возникновения этих правоотношений. Так со-
гласно ст. 16 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [2] основанием для 
возникновения трудовых правоотношений является трудовой договор. Однако с осужденными 
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к лишению свободы трудовой договор не заключается, что фактически является свидетельством 
того факта, что в случае привлечения осужденных к лишению свободы к работе в соответствии 
со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ трудовые правоотношения не возникают. 

На наш взгляд, следует уделить особое внимание положению Верховного суда РФ к 
изучаемому вопросу, так Президиум Верховного суда РФ отмечает, что «осужденные привле-
каются к труду не по своему волеизъявлению, а в соответствии с требованиями уголовно-ис-
полнительного законодательства. Поскольку общественно полезный труд как средство ис-
правления (ст. 9 УИК РФ) и обязанность (ст. ст. 11, 103 УИК РФ) осужденных является одной 
из составляющих процесса отбывания наказания, их трудовые отношения с администрацией 
исправительного учреждения носят специфический характер» [3]. Из отмеченного можно сде-
лать вывод о том, что основанием для возникновения трудовых правоотношений у осужден-
ных выступает не трудовой договор, а наличие вступившего в законную силу приговора суда, 
а также возложение обязанности на исправительное учреждение по привлечению осужденных 
к общественно-полезному труду. 

По нашему мнению, наличие такой специфической цели наказания как исправление 
осужденных и особого средства исправления – общественно-полезный труд позволят сделать 
вывод, что осужденные к лишению свободы выступают специальным субъектом трудовых 
правоотношений, особенностью которых является тот факт, что трудовые отношения осуж-
денных к лишению свободы регламентируются не только трудовым законодательством, но и 
уголовно-исполнительным законодательством. По этой причине представляется возможным 
рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в действующее законодательство, а 
именно трудовое и уголовно-исполнительное, в частности, добавления нового основания воз-
никновения трудовых отношений. 

Особенность правового статуса осужденных в сфере труда заключается также и в уста-
новлении определенных правовых ограничений, например, в соответствии со ст. 409 ТК РФ 
работникам предоставляется право на забастовку для разрешения возникающего трудового 
спора. Исходя из буквального толкования нормативно-правовых актов можно прийти к вы-
воду о том, что забастовка является одной из форм законного разрешения возникшего трудо-
вого спора, при этом работодатель не имеет права препятствовать в проведении забастовки 
или принуждать ее участников к прекращению указанных действий. Специфика исправитель-
ных учреждений, необходимость исполнения наказания, а также поддержания правопорядка 
и законности на территории этих учреждений не допускает возможность организации забасто-
вок на своей территории, кроме того, уголовно-исполнительное законодательство в ст. 116 
УИК РФ устанавливает, что за организацию забастовок и активное участие в их проведении 
осужденные к лишению свободы могут быть признаны злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, что вызовет серьезные негативные последствия в дальней-
ших условиях отбывания наказания. 

На наш взгляд установление таких ограничений на территории исправительных учре-
ждений обусловлена, так как несмотря на положительные цели забастовки, такие как разре-
шение трудовых споров, специфика исправительного учреждения, заключающаяся в содержа-
нии осужденных в ограниченном пространстве может привести к негативным последствиям, 
таким как осложнение управления исправительным учреждением, что приведет к нарушению 
реализации некоторых функций учреждения, среди которых можно выделить обеспечение 
безопасности осужденных, персонала исправительного учреждения, а также иных лиц, нахо-
дящихся на территории колонии, что, безусловно, недопустимо. 

Еще одной особенностью трудового статуса осужденного к лишению свободы высту-
пает порядок учета трудового стажа этой категории лиц. Так, возникают вопросы относи-
тельно порядка учета трудового стажа осужденных, допустивших нарушение установленного 
порядка отбывания наказания и привлеченных к наказанию в виде водворения в штрафной 
изолятор, как отмечает А.В. Каров в случае водворения в штрафной изолятор перерыв в тру-
довой деятельности осужденного «не подпадает под действие трудового законодательства, по-
скольку не является ни отпуском, ни прогулом, ни отгулом» [4, c. 77], на наш взгляд вопрос 
учета трудового стажа осужденного в период отбывания дисциплинарного наказания в виде 
водворения в штрафной изолятор требует детального изучения так как в настоящий момент 
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законодательно этот вопрос не урегулирован, что может привести к разногласиям в правопри-
менительной практике. 

Подводя итог, отметим, что вопрос изучения трудового статуса осужденного к лише-
нию свободы в настоящий момент представляет огромный интерес, так как в особенности от 
обычных участников трудовых правоотношений, на осужденных к лишению свободы допол-
нительно воздействует уголовно-исполнительное законодательство, которое вносит опреде-
ленные изменения в обычные трудовые отношения, среди таких изменений можно выделить 
основание возникновения трудовых отношений, наличие специфических ограничений (запрет 
на забастовки), а также вопросы возникающие в сфере учета трудового стажа осужденных к 
лишению свободы. 
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БРЕНД И СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

Аннотация. Статья исследует важность формирования и укрепления бренда в совре-
менном бизнесе. Рассматривая роль бренда в контексте предприятия, автор исследует, как эф-
фективное формирование и управление брендом становятся ключевыми факторами в дости-
жении успеха. Она анализирует роль брендинга как ключевого элемента успешной стратегии 
предприятия, освещая его влияние на конкурентоспособность, привлечение клиентов и удер-
жание рыночной позиции. 

Ключевые слова. Бренда, брендинг, предприятие. 
Annotation. The article explores the importance of brand formation and strengthening in mod-

ern business. Considering the role of a brand in the context of an enterprise, the author explores how 
effective brand formation and management become key factors in achieving success. She analyzes 
the role of branding as a key element of a successful enterprise strategy, highlighting its impact on 
competitiveness, attracting customers and maintaining a market position. 

Keywords. Brand, branding, enterprise. 
 

Цель данной статьи заключается в обосновании важности брендинга для современного 
предприятия и выделении ключевых аспектов успешной стратегии в этой области. Анализи-
руя роль бренда в современной бизнес-среде, статья направлена на предоставление читателям 
понимания того, как эффективное брендирование может положительно сказываться на конку-
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рентоспособности, доверии клиентов, лояльности и, следовательно, на общем успехе предпри-
ятия. Акцент делается на том, как бренд может выделить предприятие на рынке, создать эмо-
циональную связь с потребителями и способствовать долгосрочному развитию бизнеса. 

В мире, где конкуренция становится все более острой и потребители становятся все 
более осведомленными, создание сильного бренда становится неотъемлемой частью страте-
гии предприятий. Бренд – это особый облик или идентичность, ассоциированная с продуктом, 
услугой, компанией или организацией. Он выражается через уникальные визуальные, звуко-
вые и текстовые элементы, которые создают узнаваемость и олицетворяют ценности, характер 
и обещания бренда. Бренд стремится вызывать определенные эмоции и ассоциации у потре-
бителей, формируя лояльность и доверие к продукту или компании. Он не только идентифи-
цирует товар или услугу, но и служит средством коммуникации с целевой аудиторией. [1] 

Ранее было принято считать, что бренды оказывают влияние преимущественно на по-
купателей на B2С рынке, а B2B сфера характеризуется формализованным стилем принятия 
решений, в которой потребители рассматриваются как рациональные, использующие при по-
купке объективные критерии. Впрочем, в последнее время рациональность принятия решений 
о покупке на B2B рынке становится все более и более сомнительной. Современным потреби-
телям нужна эмоциональная навигация вне зависимости от специфики бизнеса и рынка. 

Бренд – это не только название и логотип, это визитная карточка предприятия, которая 
передает его ценности и уникальность. Успешные бренды строятся на основе четкого понима-
ния того, чем они отличаются от конкурентов и какие ценности они предлагают своим клиен-
там. Сильный бренд внушает доверие у потребителей и создает лояльность к продукции или 
услугам предприятия. Клиенты, доверяющие бренду, чаще всего предпочтут его продукцию 
даже при наличии альтернатив на рынке. В условиях насыщенного рынка дифференциация 
становится ключевым фактором успеха. Сильный бренд помогает предприятию выделиться 
среди конкурентов и привлечь внимание потенциальных клиентов. 

Брендинг динамично развивается, адаптируясь к современным изменениям на мировом 
рынке и в экономике. Каждая компания стремится к инновациям, как, например, компания 
GfK, мировой лидер в маркетинговых исследованиях, которая недавно представила инстру-
мент BASS (Brand Assessment System). Этот метод основан на измерении потенциала продаж 
бренда с использованием данных Consumer Panel, собираемых ежедневно от репрезентатив-
ной выборки домашних хозяйств в разных странах, включая Россию. BPI (Brand Potential 
Index) в рамках инструмента предоставляет прогнозы рынка, учитывая факторы, такие как 
Buyer Penetration и Share of First Choice Buyers. [5] 

Современные «сильные бренды» определяются не только долей рынка и проникновением, 
но и «силой» – способностью обеспечивать долгосрочную верность клиентов. BPI учитывает фак-
торы, такие как объем продаж, включая Buyer Penetration и Share of First Choice Buyers. [5] 

Психологические индикаторы, такие как «Share of Soul», также могут быть получены 
при анализе панельных данных и помогают понять подоплеку поведения потребителя. Во-
преки этому, одной из основных проблем современного брендинга – его недолговечность. 
Вспоминая 1950-е годы, где началась современная концепция брендинга, можно отметить, что 
мир изменился, и бренды тоже должны изменяться. [2] 

Бренды сегодня перестали быть исключительной прерогативой маркетинговых отделов 
и стали важными инструментами управления, охватывая всю организацию, дилеров, постав-
щиков, инвесторов и клиентов. Современный бренд – это не просто маркетинговый инстру-
мент, а новое искусство брендинга. Бренды становятся ключевыми в работе с индивидуаль-
ными и корпоративными клиентами, а также в различных сферах промышленности и бизнеса. 
[3] Бренд способен создать эмоциональную связь с клиентами, что делает их более склонными 
к покупке и лояльными к предприятию. Успешные бренды умеют говорить на языке своей 
целевой аудитории и вызывать у нее положительные эмоции. 

Воздействие брендов охватывает все аспекты деловой жизни, от магазинов до крупных 
компаний, и внутри и за пределами организаций. Бренды выступают важными активами, спо-
собствуя успешным результатам на финансовых рынках. В России, где фактор цены часто вли-
яет на выбор потребителей, проведение квалифицированных маркетинговых исследований 
становится решающим фактором для формирования успешного бренда. [4] 
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В современной экономике компании стремятся не только увеличивать объемы продаж, 
но и создавать благоприятное впечатление и лояльность у потребителей. Бренды играют клю-
чевую роль, проникая в различные сферы жизни – от покупок под воздействием рекламы до 
внимания к знаменитостям, представляющим собой свои бренды. Для успеха бренда необхо-
дима его уникальность в сознании потребителей. [4] 

Бренд может стать ключевым инструментом для укрепления позиций компании на 
рынке, привлечения клиентов и формирования ее уникального имиджа. Также стоит подчерк-
нуть, что разработка и управление брендом требует системного подхода и постоянного вни-
мания, но при правильном подходе может принести значительные результаты в виде увеличе-
ния прибыли, улучшения репутации и укрепления конкурентных позиций. 
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ПЕТИЦИЯ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 
 

Аннотация. В статье поднимаются вопросы правового регулирования петиций в сфере ре-
гионального законотворчества в Российской Федерации. Анализ федерального и регионального за-
конодательства свидетельствует об отсутствии единого подхода к определению предмета и содер-
жания петиции как особого вида коллективного обращения граждан. По итогам исследования юри-
дической литературы отмечается о возможности применения петиций в сфере регионального зако-
нотворчества. Особое внимание уделяется вопросу отличия от смежных институтов непосредствен-
ной демократии (законодательное предложение, наказ избирателей и народная законодательная 
инициатива). Предлагается принять федеральный закон о петициях. 

Ключевые слова. Законотворчество, законодательная деятельность, демократия, инсти-
тут непосредственной демократии, обращения граждан, законодательное предложение, наказ 
избирателей, народная законодательная инициатива, петиция. 

Annotation. The article raises issues of legal regulation of petitions in the field of regional 
lawmaking in the Russian Federation. An analysis of federal and regional legislation indicates the 
absence of a unified approach to defining the subject and content of a petition as a special type of 
collective appeal by citizens. According to the results of a study of the legal literature, it is noted that 
petitions can be used in the field of regional lawmaking. Special attention is paid to the issue of 
differences from related institutions of direct democracy (legislative proposal, order of voters and 
people's legislative initiative). It is proposed to adopt a federal law on petitions. 

Keywords. Lawmaking, legislative activity, democracy, the institution of direct democracy, 
citizens' appeals, legislative proposal, order of voters, people's legislative initiative, petition. 

 

Вопросы участия граждан и общественности в законотворческой деятельности и демо-
кратизации законодательного процесса активно поднимались в отечественной юридической 
литературе с советского периода (1960–1980 гг.). Благодаря научным исследованиям стало 
возможным законодательное закрепление в советский период таких форм участия граждан в 
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законотворчестве как всенародные обсуждения законопроектов, наказы избирателей, обраще-
ния граждан в форме предложения, которые применяются и по сегодняшний день во многих 
субъектах Российской Федерации [5, с. 30–31]. 

Анализ юридической литературы, федерального и регионального позволяет выделить 

несколько способов участия граждан и общественности в законотворческой деятельности пар-

ламента [5; 6; 7]: 

а) внесение гражданами законодательной идеи депутатам (иным субъектам законодатель-

ной инициативы) или в парламент путем реализации обращений (предложений о совершенство-

вании законодательства), законодательных предложений, наказов избирателей, петиций; 

б) либо осуществление законодательной инициативы гражданами в парламент, где 

группа граждан выступает субъектом законодательной инициативы со всеми соответствую-

щими правами и обязанностями; 

в) обсуждение законопроекта гражданами и общественностью через участие во всена-

родных (общественных) обсуждениях законопроекта, парламентские и публичные слушания, 

иных публичных мероприятиях, где организатором или официальным участником выступает 

парламент или депутаты. 

Реализация гражданами законодательных идей может быть реализовано путем прояв-

ления инициативы путем оформления и внесения предложений (обращения, наказы избирате-

лей, петиция и т. д.) либо во время публичного обсуждения вопроса, в том числе законопро-

екта. Следует отметить, что с момента реализации гражданами законодательной идеи начина-

ется законотворческая деятельность. Хотя этап реализации законодательной идеи многие оте-

чественные ученые не включают в законодательный процесс парламента, который начинается 

с момента реализации законодательной инициативы (официального внесения законопроекта в 

парламент) [8, c. 7]. 

С учетом правовой культуры населения с целью расширения возможности участия 

граждан в законотворчестве законодателю необходимо обратить внимание на этап формиро-

вания и реализации законодательной идеи (предпроектной этап законотворчества). Среди 

форм реализации законодательных идей отдельно можно отдельно выделить петицию как осо-

бый вид коллективного обращения граждан. 

Исследование регионального законодательства и юридической литературы позволяет 

выделить несколько подходов к определению предмета и содержания петиции. [10]. «Широ-

кий» подход включает в предмет (содержание) петиции любые вопросы. Согласно «узкого» 

подхода законодатель перечисляет круг вопросов, например – проведение общественных ре-

форм и изменение регионального законодательства, принятие законодательных мер по вопро-

сам, затрагивающим интересы населения. При этом никто не оспаривает возможность приме-

нения петиции в сфере законотворчества, с помощью которой граждане могут внести законо-

дательную идею в парламент. 

В отличие от обращения граждан в виде предложения, даже если оно будет письмен-

ным и коллективным, наказа избирателей и законодательного предложения петиция имеет 

особый порядок рассмотрения со специфическим адресатом – парламент или высшее долж-

ностное лицо субъекта Российской Федерации. При этом парламент обязан петицию рассмот-

реть на своей сессии и принять по нему отдельное решение, если она поступила в данный 

орган публичной власти. 

Граждане могут обратиться с обращением в виде предложения о совершенствовании 

законодательства в парламент, но рассмотрено оно будет согласно положениям регламента 

парламента (палаты парламента) либо руководством парламента, либо должностным лицом, 

работающим в парламенте. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации обраще-

ния граждан к органам публичной власти и должностным лицам с предложениями о совер-

шенствовании законодательства не имеют для субъектов законодательной инициативы обяза-

тельной силы [4]. Основная проблема, с которой сталкиваются граждане, – это когда предло-

женную законодательную идею должностные лица не оценивают по достоинству и не предают 

ей существенного значения. 
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В некоторых субъектах Российской Федерации допускается возможность реализации 

гражданами законодательных идей через наказы избирателей, в научной литературе данный 

подход поддерживают ряд российских ученых – В.В. Комарова, П.А. Астафичев [6, с. 101]. В 

данной ситуации наказы избирателей адресуются избранным лицам (депутатам или выборным 

лицам), которые принимают решение по наказу избирателей (либо отказа, либо принятие ре-

шения о подготовке законопроекта своими силами, либо по решению парламента соответству-

ющим подразделением парламента). В любом случае первичное решение принимает выборное 

лицо. 

В отличие от петиции граждан законодательное предложение адресовано субъекту за-

конодательной инициативы, который наделен правом внесения законопроекта в парламент 

уставом или конституцией субъекта Российской Федерации. Законодательное предложение 

как право граждан и лиц, не обладающих правом законодательной инициативой, на внесение 

субъекту законодательной инициативы предложения о необходимости принятия, изменения 

или отмены закона, применяется в нескольких регионах – Республика Бурятия, Кемеровская 

область и т. д. Дополнительно хочется отметить о требованиях к оформлению законодатель-

ного предложения – это пояснительная записка с обстоятельным изложением необходимости 

принятия или отмены закона, состояния действующего законодательства, конкретные предло-

жения и описание возможных последствий принятия или отмены закона. Одной из гарантий 

реализации права на законодательное предложение является возможность обращения к иным 

субъектам законодательной инициативы, если будет отказано в удовлетворении требования о 

подготовке законопроекта [7]. 

В отечественной науке конституционного права и в законодательной практике сформи-

ровался подход, согласно которого петиция является коллективным обращением граждан, ко-

торое оформлено в письменной форме, для поддержки которой нужно собрать определенное 

количество подписей. Процедура механизма реализации петиции описана в Тамбовской обла-

сти (устав области) и в Алтайском крае (региональный закон об обращениях). В целях под-

держки петиции инициативной группе необходимо собрать подписи граждан – не менее 3000 

подписей в Тамбовской области [1] и не менее 300 подписей в Алтайском крае [3]. Учитывая 

особый порядок рассмотрения петиции граждан органами публичной власти, требование по 

сбору подписей для ее поддержку со стороны законодателя является обоснованным, которое 

может свидетельствовать о поддержки со стороны населения и об общественной значимости 

поднимаемого вопроса. Но остается дискуссионным вопрос о предъявляемом количестве под-

писей для поддержки петиции – о соблюдении принципов адекватности и соразмерности при 

определении количества подписей граждан. 

В Тамбовской и Томской областях петиция может содержать обращение об осуществ-

лении органом публичной власти законодательных мер по вопросам, затрагивающим инте-

ресы населения [1; 2]. Понятие «законодательная мера» не раскрыта региональным законода-

телем, а в теории конституционного права нет сложившихся подходов к определению данного 

термина. Можно предположить, что законодательная мера помимо совершенствования зако-

нодательства, может подразумевать возможность населения обратиться к парламенту с прось-

бой об отклонении законопроекта, который находится на стадии рассмотрения (обсуждения) 

у парламента. 

В целях расширения возможности участия граждан в законотворчестве и развития пе-

тиций как особого вида коллективных обращений необходимо принять федеральный закон о 

петициях. Данный вопрос неоднократно поднимался российскими учеными в юридической 

литературе [9]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена управлению цифровой трансформацией предприятия в 

современных условиях, характеризующихся проникновением цифровых технологий во все 

сферы хозяйственной деятельности и жизни общества. Глобальная цифровизация повышает 

актуальность проведения цифровой трансформации менеджментом организаций. В статье 

представлены ключевые особенности управления цифровой трансформацией российских про-

мышленных предприятий. Результаты исследования могут быть использованы руководите-

лями предприятий на практике при подготовке и проведении цифровой трансформации. 

Ключевые слова. Менеджмент организации, цифровая трансформация, цифровизация. 

Annotation. The article is devoted to digital transformation management of an enterprise in 

modern conditions characterized by the penetration of digital technologies into all spheres of eco-

nomic activity and social life. Global digitalization increases the relevance of the implementation of 

digital transformation by the management of organizations. The article presents the key features of 

digital transformation management of Russian industrial enterprises. Business leaders can use the 

results of the research in practice when preparing and conducting digital transformation. 

Keywords. Corporate management, digital transformation, digitalization. 
 

Современные условия развития социально-экономических систем характеризуются 

всеобъемлющем проникновением цифровых технологий в жизнь общества и во все сферы хо-

зяйственной деятельности. Одними из наиболее цифровизированных государств являются 

США, Япония, Германия, Южная Корея, Китай. Так, в Китае около 29,0% ВВП формируется 

цифровизированной экономикой. При этом показатели проникновения цифровой экономики 

в сферу услуг, промышленность и сельское хозяйство на начало 2020 г. составили 37,8%, 

19,5% и 8,2% соответственно [5]. На пятерку передовых цифровизированных стран прихо-

дится 74% от общего числа роботов в мире. Эксперты указывают на сравнительно невысокий 
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уровень цифровизации экономики России. Например, в РФ количество роботов на 10 тыс. со-

трудников составляет 5 шт., что ниже среднемирового показателя, который равен 99 шт. [4]. 

Для преодоления отставания объективно необходимо интенсифицировать цифровизационные 

процессы. Многие ученые отмечают, что нарастить темпы цифровизации российской эконо-

мики может помочь нацеленность системы государственного управления на создание ком-

фортных для предприятий условий проведения цифровой трансформации [2]. 

Глобальная цифровизация с одной стороны дает широкие возможности для развития 

промышленного предприятия, а с другой стороны – выдвигает высокие требования к его ме-

неджменту. Авангардные цифровые технологии способствуют созданию новых бизнес-моде-

лей, они кардинально влияют на сущность экономики и инспирируют ее качественные струк-

турные изменения. Цифровая индустриализация явилась катализатором зарождения новых от-

раслей и новых форм бизнеса. Для социально-экономических систем стратегически важным 

стало развитие платформенной экономики, экономики совместного пользования, мобильных 

платежей, цифровой валюты, роботизации и т. п. 

В результате в науке появились и к настоящему моменту уже глубоко укоренились по-

нятия «цифровая экономика» и «цифровая трансформация промышленного предприятия». 

Первое характеризует этап развития экономики [4], второе – цифровое развитие организации. 

Цифровая трансформация промышленного предприятия осуществляется на основе цифровых 

технологий и в рамках соответствующей стратегии. Причем следует обратить особое внима-

ние на то, что изменения, которые она предполагает и вызывает на предприятии, имеют необ-

ратимый или трудно обратимый характер. 

Следовательно, проведение менеджментом цифровой трансформации предприятия – 

достаточно рискованный процесс. В то же время для руководства быстро меняющийся техно-

логический ландшафт становится решающим фактором, определяющим не только текущую 

конкурентоспособность, но и стратегическую устойчивость предприятия. Цифровизация кон-

курентов и партнеров по бизнесу вынуждает менеджмент предприятия идти на риск и произ-

водить цифровые трансформации. 

Реализация цифровой трансформации требует от менеджмента промышленного пред-

приятия тщательной подготовки. В процессе подготовки трансформации (уже на этапе целе-

полагания) необходимо осуществить выбор: 

 цели/целей цифровой трансформации; 

 объектов цифровой трансформации; 

 цифровых технологий для выполнения цифровой трансформации. 

После успешного выполнения выше указанных действий менеджменту промышлен-

ного предприятия можно приступать к разработке концепции и стратегии цифровой трансфор-

мации, а затем к ее внедрению. При этом важно формировать корпоративную цифровую куль-

туру и соответствующие компетенции у сотрудников. Внедрение на предприятии цифровых 

технологий требует определенных цифровых знаний и навыков персонала. Для вовлечения 

сотрудников в проведение цифровой трансформации менеджменту предприятия полезно раз-

работать и применять специальную систему мотивации. Повышение заинтересованности пер-

сонала является одной из насущных проблем цифровой трансформации предприятия. Это сле-

дует из результатов актуальных научных исследований, проведенных для российских компа-

ний и выявивших слабое желание их сотрудников осваивать новые цифровые технологии и 

приобретать нужные компетенции. Анализ полученных данных позволил вычленить ключе-

вые причины недостаточной распространенности цифровой трансформации среди субъектов 

экономики (экономических агентов) в РФ. Среди основных проблем цифровизации предпри-

ятий исследователями прежде всего отмечаются: 

 недостаточная компетентность сотрудников и нехватка специальных знаний у пер-

сонала (64,1%); 

 дефицит квалифицированных кадров (60,9%); 

 пассивность персонала и низкая его мотивация (61%) [3]. 
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Для руководителей российских предприятий подготовительный этап цифровой транс-

формации зачастую сопряжен с наличием множества труднопреодолимых препятствий, вы-

званных, в том числе, внешними факторами. В виду высокой степени риска цифровизацион-

ных проектов менеджерам предприятий непросто найти источники их финансирования. Заем-

ные и сторонние средства, как правило являются основным источником ресурсов в таких про-

ектах, поскольку такие финансовые инструменты как самофинансирование и увеличение 

уставного капитала имеют достаточно ограниченные возможности. Долгосрочное (портфель-

ное) инвестирование в цифровую трансформацию предприятия достаточно выгодно, но небез-

опасно в силу значительной волатильности этой сферы, поэтому одним из основных источни-

ков ее финансирования являются кредиты. Финансовые учреждения (банки, фонды) выдви-

гают различные, не всегда выгодные для предприятия, условия кредитования. В некоторых 

случаях, финансисты, в качестве бонуса, предлагают перспективным фирмам различные пре-

ференции, в т.ч. льготные ставки, персонализированные услуги и упрощенные условия возме-

щения. Компромиссным (и достаточно распространенным) решением является софинансиро-

вание проектов. Также одной из популярных и эффективных форм привлечения ресурсов для 

цифровой трансформации оказалось государственно-частное партнерство. В двух последних 

случаях предприятие и его партнеры делают ставку на долгосрочную перспективу. 

Отметим разнообразие современных цифровых технологий и их экспоненциальное раз-

витие. Как следствие руководителям предприятий сложно выбрать нужную технологию для 

проведения цифровой трансформации. Кроме того, менеджменту необходимо перманентно 

приспосабливаться к быстрым технико-технологическим изменениям. Причем актуальность 

адаптации сохранится и в ближайшем будущем, когда стремительность развития технологий 

ускорится за счет внедрения искусственного интеллекта (ИИ), что в свою очередь приведет к 

динамично меняющимся рыночным условиям и растущим требованиям клиентов. 

Следует указать, что в российских условиях насущной проблемой для руководства 

предприятий является доступность цифровых технологий. Менеджменту не только нужно вы-

делить и подготовить необходимые ресурсы для проведения цифровой трансформации про-

мышленного предприятия. Определенную трудность представляет зависимость российских 

производителей от зарубежного высокотехнологичного оборудования и программного обес-

печения (ПО). Многие иностранные разработчики цифрового инструментария свернули свою 

деятельность в РФ и не поддерживают (или не обслуживают) уже поставленное оборудование 

и ПО [1]. Среди них можно отметить крупных производителей программного обеспечения для 

организаций (американская корпорация Oracle Corporation (ORCL) и немецкая компания 

SAPG). Последняя, кроме прочего, является поставщиком серверного оборудования. Популяр-

ными у руководителей промышленных предприятий являются такие цифровые продукты 

SAPG [1]: ERP (управление ресурсами предприятия и производством); CRM (управление вза-

имоотношениями с клиентами); SCM (управление цепочками поставок); другие, снабженные 

управленческим функционалом. Oracle Corporation является держателем уникальных техноло-

гических решений для хранения данных, бизнес-аналитики, гибридных облаков, машинного 

обучения и др. Из-за угрозы вторичных санкций китайский IT-гигант Huawei также перестра-

ивает свою работу и пересматривает продуктовую линейку, он временно приостановил работу 

в РФ отделения по реализации серверных устройств и телекоммуникационного оснащения. 

В таких условиях одним из генеральных направлений развития цифровой экономики 

становится ее переформатирование и переориентация на импортозамещение. По официаль-

ным данным, представленным в 2022 г. Правительством РФ, доля отечественного ПО, приме-

няемого в промышленности, составляет около 25%. ПО российских разработчиков обеспечи-

вает управление данными о продукции, диспетчеризацию, сбор технической и процессной ин-

формации и ряд других функций [6]. Однако, следует указать, что в настоящее время наиболее 

используемые отраслевые программные продукты в РФ – это системы от компаний SAP и 

Oracle. Единственная сфера, в которой уже применяется исключительно российское ПО – это 

киберзащита. Кибербезопасность промышленных предприятий на 100 % обеспечена цифро-

выми продуктами компаний РФ. 
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Все выше перечисленное сужает возможности руководителей в проведении цифровой 
трансформации своих предприятий. Тем более что ПО российских производителей пока еще 
часто дороже иностранного аналога и беднее по предоставляемому функционалу. 

Таким образом, проведенные исследования выявили основные особенности управле-
ния цифровой трансформацией промышленного предприятия в условиях глобальной цифро-
визации. Результаты исследования могут быть использованы руководителями предприятий на 
практике при подготовке и проведении цифровой трансформации. 
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
 КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЦИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. В статье выполнен анализ концептуальных подходов к определению сущ-

ности понятия «налоговая безопасность», дано авторское определение понятию «региональ-
ная налоговая безопасность», рассматриваются основные аспекты налоговой политики на 
уровне страны и региона, обеспечивающих реализацию концепции национальной налоговой 
безопасности. 

Ключевые слова. Экономическая безопасность, национальная налоговая безопасность, 
региональная налоговая безопасность, налоговая политика. 

Annotation. The article analyzes conceptual approaches to defining the essence of the concept 
of «tax security», gives the author's definition of the concept of «regional tax security», examines the 
main aspects of tax policy at the country and regional level, ensuring the implementation of the con-
cept of national tax security. 

Keywords. Economic security, national tax security, regional tax security, tax policy. 
 

В современных социально-экономических условиях хозяйствования, в условиях высо-
кого бюджетного дефицита, экономических санкции, социальных и демографических проблем 
возникает необходимость разработки мер для обеспечения экономической безопасности 
страны. Экономическая безопасность реализуется в том числе и через налоговую безопасность 
государства. 

Эффективная налоговая политика на уровне страны и регионов обеспечивает формиро-
вание национальной налоговой безопасности. 
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Существует довольно много попыток в экономической науке дать определение поня-
тию «налоговая безопасность». 

Как отмечают А.И. Понамарев Т.В. Игнатова налоговая безопасность – это состояние 
защищенности интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
выраженное в способности налоговой системы стабильно обеспечивать эффективное поступ-
ление налоговых платежей в государственный бюджет [4]. 

Согласно Тимофеевой И.Ю., налоговая безопасность должна объединять налоговые ин-
тересы всех сторон – государства, бизнеса, общественных организаций и граждан, и предла-
гает доктринальное определение налоговой безопасности: «Под налоговой безопасностью 
предполагается понимать такое состояние налоговой системы, при котором обеспечивается 
гарантированная защита налоговых интересов государства, бизнеса и общества от внутренних 
и внешних угроз» [5]. 

Согласно Н.А. Пименовой, налоговая безопасность неотъемлемая часть экономической 
безопасности государства и хозяйствующего субъекта. Наличие финансовой стабильности и 
прогрессивного развития хозяйствующего субъекта невозможно без предотвращения налого-
вых рисков, которые напрямую влияют на его финансовое состояние. [3]. 

По мнению А.И. Кривцова, налоговая безопасность организации заключается в осу-
ществлении налоговой оптимизации, которая обеспечивает стабильность налогоплательщика 
и возможность сохранения характеристик полноценного экономического субъекта при изме-
нениях налоговой среды. При этом следует использовать эффективные механизмы для управ-
ления налоговыми рисками. Налоговая безопасность является неотъемлемой частью органи-
зации налоговых платежей и налогового планирования с учетом фактора безопасности, чтобы 
достичь положительных финансовых результатов без негативных последствий [2]. 

Безопасность налоговой системы в России может быть описана как ее стабильность. Раз-
витие и безопасность этой системы требуют создания надежных условий и гарантий для успеш-
ного сбора налогов и других платежей в бюджеты России всех уровней, а также удержания от 
угроз, которые могут нарушить стабильность налоговой системы. Кроме того, это также включает 
создание благоприятного климата для взаимодействия с налогоплательщиками. 

Анализируя вышеизложенными определения понятию «налоговая безопасность» 
нужно отметить, что почти каждый автор делит налоговую безопасность на безопасность на 
уровне всего государства, на уровне хозяйствующего субъекта и просто гражданина, отмечая, 
что интересы их пересекаются и даже едины. 

Выделим основные аспекты налоговой политики, способствующих обеспечению наци-
ональной налоговой безопасности: 

 Соблюдение налогового законодательства: Государство должно обеспечивать стро-
гое соблюдение налоговых законов и бороться с налоговым мошенничеством, уклонением от 
уплаты налогов и незаконными налоговыми схемами. С каждым годом страны улучшают свои 
законодательные механизмы, направленные на борьбу с налоговыми преступлениями. Однако 
преступники постоянно совершенствуют свои методы и используют новые технологии, что 
создает новые вызовы для налоговых органов. 

 Эффективная система сбора налогов: Национальная налоговая система должна быть 
устроена таким образом, чтобы максимизировать сбор налоговых поступлений. Для этого тре-
буется эффективное администрирование, прозрачность и удобство в уплате налогов. 

 Адекватное налогообложение: Налоговая система должна быть справедливой и учи-
тывать экономическую способность налогоплательщиков. Разные категории налогоплатель-
щиков могут быть облагаемы разными налоговыми ставками, чтобы обеспечить социальную 
справедливость. 

 Защита от налоговой утечки: Государство должно предпринимать меры для предот-
вращения утечки налоговых поступлений через различные каналы, такие как оффшорные ком-
пании или другие методы уклонения от уплаты налогов. 

 Содействие экономическому развитию: Налоговая система должна создавать усло-
вия для стимулирования экономического роста и развития. Это может включать налоговые 
льготы для инвестиций, развитие предпринимательства и поддержку инноваций. 
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 Международное сотрудничество: В мировом масштабе важно поддерживать взаимо-
действие и сотрудничество между странами в области налогообложения, чтобы предотвра-
щать налоговые уклонения через границу и обеспечивать справедливое распределение нало-
говых обязательств. 

Все эти аспекты помогают обеспечить национальную налоговую безопасность, что 
важно для поддержания финансовой стабильности и устойчивого развития страны. 

Автору хотелось бы выделить понятие региональной налоговой безопасности, как ос-
нову для обеспечения национальной налоговой безопасности страны. 

Под региональной налоговой безопасностью автор понимает такое состояние эконо-
мики региона, когда реализуемая региональная налоговая политика, обеспечивала бы такой 
уровень налоговых доходов субъектов Федерации, который позволил бы перекрыть все рас-
ходы бюджета региона за счет стимулирования роста экономической активности субъектов 
хозяйствования в условиях оптимально низкого уровня налогового бремени физических и 
юридических лиц. Без сомнения вся эта концепция должна складываться в условиях принятие 
мер по предотвращению уклонения от уплаты налогов, борьбе с налоговыми мошенниче-
ствами и обеспечению соблюдения налогового законодательства на территории определен-
ного региона. 

Региональная налоговая безопасность должна обеспечиваться за счет адекватной реги-
ональной налоговой политики, которая должна включать в себя такие мероприятий, как: 

 Усиление контроля за налоговыми платежами в регионе, включая проведение про-
верок предприятий и контроль за соблюдением налогового законодательства. 

 Внедрение эффективных информационных систем и технологий, позволяющих ав-
томатизировать процессы, связанные с налоговым учетом, анализом и контролем. 

 Сотрудничество с федеральными налоговыми органами и органами правопорядка, чтобы 
обмен информацией и координировать действия при борьбе с налоговыми преступлениями. 

 Проведение просветительской деятельности среди налогоплательщиков и обще-
ственности, направленной на повышение уровня налоговой культуры и разъяснение налого-
вых обязанностей. 

 Разработка и принятие регионального законодательства и нормативных актов, 
направленных на обеспечение эффективного взимания налогов и пресечение налоговых нару-
шений. 

Таким образом, региональная налоговая безопасность реализуется налоговым механиз-
мом в рамках региональной налоговой политики, которая должна способствовать снижению 
налоговое давление на население и предприятий, обеспечить более эффективное взимание 
налогов в регионе и создать условия для экономического развития. 
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АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ РЕГИОНА:  
ПРОБЛЕМЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ИХ ЁМКОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам нестабильности ёмкости агропродоволь-

ственных рынков. Исследование проводилось на статистических материалах Нижегородской 

области о состоянии баланса основных продовольственных ресурсов. В результате были вы-

делены тенденции в динамике ежегодных темпов роста ёмкости агропродовольственных рын-

ков в Нижегородской области с 2002 по 2021 гг. Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости расширения мер государственной поддержки развития агропродовольствен-

ных рынков. 

Ключевые слова. Агропродовольственный рынок, ёмкость рынка, нестабильность 

рынка, рынок, сельское хозяйство 

Annotation. The article is devoted to the problems of instability of the capacity of agri-food 

markets. The study was conducted on statistical materials of the Nizhny Novgorod region on the state 

of balance of the main food resources. As a result, trends in the dynamics of annual growth rates of 

agri-food markets capacity in the Nizhny Novgorod region from 2002 to 2021 were highlighted. The 

results indicate the need to expand measures of state support for the development of agri-food markets. 

Keywords. Agri-food market, market capacity, market instability, market, agriculture 

 

Агропродовольственные рынки имеют важное значение для устойчивого развития эко-

номики сельского хозяйства, которое сводится к обеспечению населения продуктами питания 

и перерабатывающие отрасли необходимыми производственными ресурсами. К числу глав-

ных проблем развития агропродовольственных рынков можно отнести неравномерность их 

развития в отдельных регионах (производственные особенности регионов, в т. ч. природно-

климатические), низкий уровень экономической эффективности производства сельскохозяй-

ственной продукции, слабый уровень развития инфраструктуры, необходимой для развития 

агропродовольственных рынков (отсутствие современных хранилищ, охлаждения, транспор-

тировки и др.). Всё перечисленное выше связано с недостаточным развитием агропродоволь-

ственной политики в конкретных регионах и приводит к нестабильности агропродовольствен-

ных рынков. 

Решению проблем, связанных с нашей темой исследованию посвятили свои работы 

Г. П. Захарова [1], Э. Ф. Амирова [2; 3] и С. К. Токаева [4], где авторы уделяют особое внима-

ние государственному регулированию агропродовольственных рынков, а также С. А. Суслов 

[5; 6], А. Е. Шамин [5], Е. К. Антипова [6] и А. А. Солдатов [7], где акцентировано внимание 

влияния устойчивого развития сельскохозяйственного производства на региональные агро-

продовольственные рынки. 

Статистическими материалами для исследования послужили данные о состоянии баланса 

основных продовольственных ресурсов (зерна, картофеля, овощей, фруктов и ягод, мяса и мясо-

продуктов, молока и молокопродуктов, яиц) в Нижегородской области с 2002 по 2021 гг. 

Нестабильность ёмкости агропродовольственных рынков, как следствие отмеченных 

выше проблем проявляется в: 

1. сильном колебании цен на сельскохозяйственные продукты. Рынок таких продуктов, 

особенно в сельской местности, подвержен воздействию множества факторов, таких как кли-

матические изменения, болезни и вредители, а также экономическое положение страны. В 

связи с этим, цены на продукты могут сильно колебаться, что создает проблемы как для про-

изводителей, так и для потребителей. Производители вынуждены сталкиваться с резким паде-

нием цен на свою продукцию, что ведет к убыточности и невозможности модернизировать и 
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развивать свои хозяйства. В то же время, потребители сталкиваются с высокими ценами на 

продукты во время дефицита на рынке; 

2. усилению зависимости сельхозтоваропроизводителей от государственной под-

держки. Отсутствие стабильности на рынке приводит к тому, что производителям приходится 

сбывать свою продукцию по очень низкой стоимости, а покрытие недополучения прибыли в 

данном случае возможно только через субсидирование сельскохозяйственного производства, 

которое и позволяет им выживать; 

3. недостатку инвестиций в сельском хозяйстве. К сожалению, несмотря на широкий 

перечень мер государственной поддержки, сегодня уделяют недостаточно внимания развитию 

сельского хозяйства и не предоставляют достаточное финансирование для модернизации и 

развития его ключевых отраслей, что уже приводит к отставанию в использовании новых тех-

нологий, низкой производительности и в долгосрочной перспективе грозит ослаблением 

уровня конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на междуна-

родном рынке. 

На рисунке 1 приведено ежегодные темпы роста ёмкости агропродовольственных рын-

ков по видам сельскохозяйственной продукции. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика ежегодных темпов роста ёмкости агропродовольственных рынков 

в Нижегородской области с 2002 по 2021 гг. 

 

За последние 20 лет в исследуемом регионе темпы роста ёмкости рынка зерна увеличи-

лись в среднем 0,158 % в год, рынка молока и молокопродуктов – в среднем на 0,008 % в год, 

рынка яиц – в среднем на 0,104 % в год. Темпы роста ёмкости остальных представленных на 

рисунке агропродовольственных рынков в рассматриваемом периоде времени сокращались, в 

частности среднее ежегодное снижение по рынку картофелю составило 0,51 % в год, по рынку 

овощей – 0,543 % в год, фруктов и ягод – 0,75 % в год, мяса и мясопродуктов – 0,307 % в год. 
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Обобщая вышеизложенное можно отметить, что для решения описанных выше про-

блем и позитивного изменения динамики ежегодных темпов роста ёмкости агропродоволь-

ственных рынков в Нижегородской области необходимы комплексные подходы, включающие 

усиление мер государственной поддержки развития агропродовольственных рынков, расши-

рение инвестиции в инфраструктуру хранения и транспортировки, а также развитие новых 

технологий. Государственные программы должны быть направлены, как на стимулирование 

производства и обеспечение стабильности цен на сельскохозяйственную продукцию. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию тактических приемов производства очной 

ставки. 

Ключевые слова. Допрос, тактические приемы, очная ставка, следственное действие. 

Annotation. The article is devoted to the study of tactical techniques for the production of 

confrontation. 

Keywords. Interrogation, tactical techniques, confrontation, investigative action. 

 

Актуальность изучения тактических приемов при производстве очной ставки обуслов-

лена сложностью данного следственного действия, а также непосредственного многообразия 

самих тактических приемов. Следователь, при проведении очной ставки, может столкнуться с 

такой существенной проблемой, как невозможность устранения возникших противоречий, по-

этому при принятии решения о целесообразности проведения данного следственного действия 
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сотрудник всегда идет на риск. Грамотно выстроенная тактика допроса поможет добиться мак-

симального результата в процессе доказывания, в противном случае очная ставка будет бес-

полезной тратой времени. 

В научной литературе и в законодательстве до сих пор нет официального закрепления 

понятия очной ставки, но есть многообразие подходов в ее определении. Так, Р.И. Зайнуллин 

совместно с А.Ф. Халиуллиной определили очную ставку как самостоятельное следственное 

действие, имеющее своим назначением получение доказательств по делу и состоящее в осу-

ществлении познавательных и удостоверительных операций следователем, дознавателем в це-

лях устранения существенных противоречий, имеющихся в показаниях ранее допрошенных 

лиц (свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых) [6; с. 554]. 

А.А. Крынин, в свою очередь, писал, что очная ставка – это самостоятельное следственное 

действие с присущими только ему целями, основаниями и условиями производства [3; с. 133]. 

Каково мнение законодателя на этот счет? В статье 192 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее – УПК РФ) говорится лишь о том, что если в показаниях 

ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то следователь вправе прове-

сти очную ставку. 

Мы можем видеть, что даже при наличии разных мнений к определению понятия очной 

ставки, суть ее сводится к одному – это самостоятельное следственное действие, основанием 

для проведения которого являются существенные противоречия в показаниях ранее допро-

шенных лиц. 

Процессуальные правила проведения очной ставки, регламентированные в УПК РФ, не 

содержат никаких рекомендаций для ее проведения. То есть, данный нормативно-правовой 

акт рассматривает чисто процессуальную строну любого следственного действия. Помимо 

этого, универсальной тактики, которая была бы эффективной абсолютно для всех случаев, не 

существует, поэтому тактику допроса выбирает сам следователь исходя из своего практиче-

ского опыта и в пределах законности. 

Допрос может проводится совершенно в разных условиях. Наиболее типичными, кото-

рые рассматриваются А.П. Слеповым в части проведения очной ставки, являются либо усло-

вия бесконфликтной ситуации, либо условия конфликтной ситуации [5; с. 66]. 

Перед тем как детально рассмотреть данные условия, важно отметить, что общими прави-

лами для них будет тщательное изучение показаний допрашиваемых, определение их взаимоотно-

шений, выяснение сущности возникших противоречий, постановка вопросов, которые должны 

быть заданы, их последовательность, и определение того, кто будет первым допрашиваться на оч-

ной ставке. Важно при этом не спешить, дабы не допустить грубых ошибок в процессе. 

Бесконфликтная ситуация при допросе является наиболее идеальным условием. В та-

ком случае нет необходимости в изобличении допрашиваемого лица, поскольку он самостоя-

тельно рассказывает обо всех обстоятельствах. Главная задача следователя в условиях бескон-

фликтности – помощь лицу в восстановлении всей полноты картины произошедшего. Однако 

в очной ставке не существует бесконфликтной ситуации, поскольку имеются существенные 

противоречия в показаниях, одна из сторон предоставляет явно ложные показания. 

Очень часто бывает так, что следователь уже знает, кто из ранее допрошенных лиц 

лжет, а кто говорит правду. Ряд ученых считают, что целесообразным в ходе очной ставки 

будет изначально допросить то лицо, которое дает правдивые показания. Отчасти это пред-

ставляется логичным, но на практике гораздо эффективнее будет допросить лжеца, поскольку 

его показания вызовут у другого бурные эмоции, в частности возмущение. Такая уловка может 

даже побудить лицо озвучить те факты, о которых оно ранее умолчало. 

Вышеуказанная тактика, как писала Р.В. Овинникова, это «разжигание конфликта» [4; с. 82]. 

Однако следователю следует иметь ввиду то, что в процессе такого эмоционального диалога между 

допрашиваемыми может иметь место давление и угрозы со стороны лжеца, особенно если он ранее 

уже отбывал наказание в местах лишения свободы и хорошо ориентируется в уголовно-процессу-

альном законодательстве. В таких случаях следователю необходимо пресекать подобное, чтобы не 
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превращать следственное действие в хаос и не допускать того, чтобы психологически слабая сто-

рона отказалась давать показания и отвечать на вопросы. 

Как отмечал И.В. Александров, при проведении очной ставки иногда необходимо мас-

кировать истинные цели очной ставки постановкой вопросов, рассчитанных на неосторожное 

сообщение интересующих сведений. Обязательно следует проводить психологическое воздей-

ствие на дающего ложные показания, использовать его положительные качества, чтобы скло-

нить его к даче правдивых показаний [1; с. 71]. 

Целесообразным будет и следующий тактический прием, который в своей работе пред-

ложили Р.Р. Хамидуллина и Э.Р. Гареева, а именно – непринужденная беседа, которая не ка-

сается предмета допроса. Именно во время непринуждённой беседы, создаётся психологиче-

ская связь между допрашивающим и допрашиваемым лицом. Не стоит забывать и про прием, 

который заключается в демонстрации следователем осведомлённости об обстоятельствах 

жизни допрашиваемого, его интересах или потребностях. Грамотное использование этого при-

ема вызывает у допрашиваемого интерес к информации, которую сообщает допрашивающий, 

а также отвлекает от факторов, которые мешают сосредоточиться на главном. Не стоит забы-

вать, что при постоянном отвлеченном разговоре подозреваемому или обвиняемому сложнее 

излагать неправду. Человек начинает путаться и отвлекаться [3]. 

Еще один тактический прием – просьба следователя спустя какое-то время повторить 

ранее озвученные показания допрашиваемым, в ходе чего будут задаваться уточняющие во-

просы. В таком случае эффективно будет применить быстрый темп проведения очной ставки, 

формулирование вопросов для максимально короткого ответа и проведение целой серии оч-

ных ставок для изменения позиции недобросовестного участника очной ставки. Лжец неиз-

бежно будет путаться в своих показаниях и любых мелочах произошедшего, что приведет к 

получению следователем нужной информации. 

М.М. Горшков высказал такое мнение, что получаемая при производстве допроса ин-

формация основывается как на словесной (вербальной) коммуникации, так и на невербальном 

общении (передача информации через образы, интонации, жесты, мимику, телодвижения, 

позу) [3; с. 98]. Это действительно так, поскольку жесты, мимика и даже позы, которые при-

нимает допрашиваемый, может поведать о многом, поэтому следователю всегда необходимо 

не только слушать, но и наблюдать за каждым из присутствующих. 

Таким образом, тактика допроса в процессе проведения очной ставки весьма разнооб-

разна и нельзя выделить один из них как универсальный. Тщательная подготовка следователя 

к проведению очной ставки и тщательная формулировка вопросов помогает получить досто-

верные показания и устранить имеющиеся противоречия. Кроме того, в процессе допроса 

важно уметь задавать вопросы таким образом, чтобы получить максимально полную инфор-

мацию, а также уметь анализировать ответы и выявлять противоречия. 

 

Библиографический список 

1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 25.12.2023). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обраще-

ния: 08.01.2024). 

2. Александров И. В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для вузов //  

И. В. Александров. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 313 с. 

3. Р. Р. Хамидуллина, Э. Р. Гареева. К вопросу о некоторых тактических приемах до-

проса подозреваемого (обвиняемого) лица // E-Scio. 2022. № 5 (68). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-nekotoryh-takticheskih-priemah-doprosa-

podozrevaemogo-obvinyaemogo-litsa (дата обращения: 08.01.2024). 

4. М. М. Горшков. Использование физиогномики и кинесики при допросе в конфликт-

ной ситуации / М.М. Горшков // Совершенствование уголовно-процессуальных и криминали-

стических мер противодействия преступности: Материалы международной научно-практиче-

ской конференции, Омск, 26 ноября 2021 года / Пред. редколлегии М.М. Горшков. – Омск: 

Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 97-101. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~284~ 

5. А. А. Крынин. Тактические особенности производства очной ставки между род-

ственниками в ходе предварительного расследования преступлений / А.А. Крынин // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. – 2022. – № 1. – С. 132-137. 

6. Р. В. Овинникова. К вопросу о тактике проведения очной ставки / Р.В. Овинникова 

// Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: Матери-

алы VII Международной научно-практической конференции, Алушта, 25–26 апреля 2019 года 

/ Ответственные редакторы М.А. Михайлов, Т.В. Омельченко. – Алушта: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2019. – С. 82-84. 

7. Слепов А.П. Криминалистика: учебное пособие / А.П. Слепов. – Рязань: РГРТУ, 

2022. – 96 с. 

8. А. А. Эксархопуло. Криминалистика. Теоретический курс: монография / А.А. Эксар-

хопуло, И.А. Макаренко, Р.И. Зайнуллин. – Уфа: НИИППГ, 2022. – 650 с. 

 
 

Э.Р. Гареева, 

старший преподаватель 

Стерлитамакского филиала УУНиТ 

Россия, г. Стерлитамак 

Р.Ю. Беляев, 

студент 5 курса юридического факультета 

Стерлитамакского филиала УУНиТ 

Россия, г. Стерлитамак 
 

РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА СО СЛЕДАМИ КРОВИ  
НА МЕСТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье мы рассмотрели наиболее общие вопросы, связанные с 

работой специалиста по установлению следов крови на месте совершения преступления. Це-

лью данной работы является теоретически и практически ввести читателя в курс работа сле-

дователя, криминалиста при работе со следами крови на месте совершения преступления. 

Resume. In this article, I have considered the most general issues related to the establishment 

of traces of blood at the crime scene. The purpose of this work is to theoretically and practically 

introduce the reader to the course of the work of an investigator, a forensic physician when working 

with traces of blood at the crime scene. 

Ключевые слова. Кровь, криминалист, следователь, следы крови 

Keywords. Blood, criminologist, investigator, traces of blood 
 

Следы крови являются очень важным доказательством при расследовании и поимке 

преступника. Они чаще других улик приобретают решающее значение, ведь по ним возможно 

определить человека, которому она принадлежала: место его нахождения, как быстро и куда 

перемещался, в какое место и каким орудием был ранен, как долго после этого оставался жи-

вым, какого он пола и возраста. 

Одной из самых основных задач при обыске является обнаружение, фиксация и изъятие 

вещественных доказательств естественного происхождения. Биологические материалы можно 

легко утратить– исходя из этого и работа с ними на всех стадиях расследования должна быть 

предельна осторожна. Работа со следами крови для криминалиста представляет большую 

трудность, так как преступники могут смывать кровь, уничтожать за собой улики, в некоторых 

случаях кровь может быть незаметна. 

Вместе с тем кровь со временем может изменять цвет, по этому основанию можно опре-

делить время её образования: при обычной комнатной температуре цвет крови будет ярко-

красным, через несколько минут она меняется, приобретая буроватый оттенок на три дня. Че-

рез месяц она может приобретать коричневый цвет. После кровь начинает загнивать, стано-

вясь зеленоватой. В ходе всего описанного процесса на изменение цвета влияет множество 

факторов такие как температура, ветер, влажность. 
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Отличительной особенностью крови от других биологических материалов является ге-

моглобин. Его можно определить при помощь специальных методов таких как люминесцент-

ный, спектроскопический и т. д. 

Фиксация является следующим логическим шагом, который заключается в фотографи-

ровании таких кровавых следов на месте, где была обнаружена кровь, так и след, зафиксиро-

ванный крупным планом, то есть в протоколе должно быть подробно описано и нанесено на 

план. Фотография должна быть сделана на цветной плёнке. 

Завершающим шагом является изъятие следов. Изымается поверхность на котором 

находится след крови, если же это не представляется возможным, то засохшие следы соскаб-

ливаются и помещаются в чистый пакет из белой бумаги. 

Виды следов крови и способы их обнаружения. 

Обычно криминалисты подразделяют следы крови на пять типов: 

1.Лужи – занимающая большую площадь, бесформенная концентрация крови на по-

верхностях объектов со слабой впитывающей способностью. Обильное кровотечение из шеи, 

бедра стимулируют образование кровяных луж. Форма луж определяется конфигурацией той 

поверхности, на которой она расположены. 

2. Кровь, беспрепятственно стекающая по какой-либо гладкой поверхности, образует 

потёки. В окончании потек бывает более массивным, а ширина более равномерной. 

3. Пятна получаются из-за падения капель крови под действием своей массы. Круглая 

форма кровяных пятен образуется из-за падения крови на горизонтальную поверхность. Если 

передвинуть источник кровотечения пятно приобретает овальную форму и конец пятна, рас-

положенный в направлении движения источника кровотечения, может быть неровным от раз-

брызгивания крови. Если капли падают на наклонную поверхность, то один конец, располо-

женный к месту кровотечения утолщён, а противоположный наоборот сужен. 

4. Брызги возникают, когда летящие капли крови попадают на поверхность чего либо, 

например, при резких движениях жертвы при самообороне. 

5.Помарки образуются при контакте запачканного в крови предмета о поверхность. 

Обнаружение следов крови не затруднительно, если преступник не пытался их уничто-

жить. Кровь легко заметить не вооруженным глазом при нормальном освещении и общей вни-

мательности. Но необходимо учитывать вышеописанные требования, так как кровь может из-

менять свой свет в зависимости от времени, температуры и т. д. 

В случае, если след крови малозаметен, то можно применить лупу или осветить поверх-

ность фонариком, в этом случае будет проявляться характерное поблескивание. Также приме-

няется ультра-фиолетовый осветитель под действием которого пятна крови приобретают 

темно-коричневый оттенок. 

Химический метод обнаружения также обладает своими неоспоримыми преимуще-

ствами в случае, если при обнаружении следов возникли трудности. 3-процентный раствор 

перекиси водорода применяется с помощью пипетки, в случае взаимодействия с кровью, воз-

никает вспенивание, но данный раствор плох тем, что при соприкосновении он разрушает 

белки, которые дают определить видовую принадлежность, что в будущем может негативно 

сказаться на расследовании. 

Реактив Воскобойникова наносят на фильтрованную бумагу, где уже находится иссле-

дуемая ткань. В случае положительного результата через пару десятков секунд в центре ткани 

появится синее окрашивание. 

Реактивная бумага «Гемоцвет-1» – в этой случай бумага смачивается 3-процентной пе-

рекисью водорода и прижимается к пятну. В случае, если в наблюдаемом материале присут-

ствует 0,1% и более свежей негемолизированной крови или 0,2% и более гемолизированной 

крови, то в месте содержания субстрата появится фиолетовое окрашивание. Если же крови на 

ткани нет, то цвет бумаги в течении 2 минут не изменится. 

В заключении скажим, что при работе со следами крови следователю или криминали-

сту необходимо обладать специальными знаниями и методами, а также иметь опыт примене-

ния их на практике. 
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Аннотация. В статье рассматривается и анализируется актуальная на сегодняшний мо-

мент проблема – защита прав и законных интересов потерпевших, а также действия следова-

теля, которые используются в практике определения характера и размера вреда, нанесённого 

преступным деянием, как обстоятельства, подлежащего доказыванию при производстве по 

уголовному делу в целях обеспечения возмещения потерпевшему вреда, причиненного пре-

ступлением. 
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lishing the nature and extent of the harm caused by the crime as a circumstance to be proved in 

criminal proceedings in order to ensure compensation to the victim for the harm caused by the crime. 
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Обеспечение потерпевшему доступ к правосудию и компенсацию причинённого 

ущерба гарантирует статья 52 Конституции Российской Федерации. Но сразу возникает про-

блемный момент, так как следователи относят возмещение пострадавшему материального 

вреда, который был причинён в ходе преступления, к необязательным задачам второго плана 

в расследовании, однако при этом следствие задачу по определению характера и размера при-

чинённого ущерба должно решить в равнозначном порядке, как и другие их обязанности. 

В Главе 59 Гражданского кодекса РФ зафиксированы правила, которым следуют при 

определении размера причинённого преступлением вреда пострадавшему в денежном выра-

жении. 

Подлежит возмещению в полном объёме вред, который был причинён лицу или его 

имуществу или причинённый имуществу юридического лица, лицом причинившим вред. Та-

кое правило общее для всех и фиксируется в ч.1 ст. 1064 ГК РФ [1]. 

Однако в каждом правиле есть заметки и примечания. Так, например, в гражданско-

правовом законодательстве отмечены ситуации, в которых вред возмещают третьи лица и та-

кой момент должен быть заметен и учтён при определении размера взыскания вреда с обви-

няемого (подсудимого), так как юридические лица и граждане, деятельность которых связана 

с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источ-

ником повышенной опасности, в случае, если не смогут доказать, что вред возник из-за умысла 

потерпевшего (с его участием). Эта отметка зафиксирована в ст. 1069 ГК РФ [1]. 
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Законодатель в гранях гражданско-правового регулирования определил два способа 

восполнения вреда: 1 способ: возместить вред в натуре (предоставить равноценную вещь утра-

ченной, вещь такого же качества и рода, или же исправленную вещь, раннее испорченную 

обвиняемым и т. п.); 2 способ: оплатить убытки, т. е. возместить денежными средствами. При 

этом убытками считаются расходы, которые пострадавший произведёт или должен в будущем 

произвести для реабилитации за нарушение законного права, убыль или травмирование его 

имущества, а также упущенные доходы, которые пострадавший заработал/заполучил бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). Это отображено в ст. 15 ГК РФ. 

Есть некоторые критерии, влияющие на констатирование величины нанесённого вреда: 

а) личные характеристики пострадавшего, данные о его личности (ч. 2 ст. 1101 ГК РФ); б) по-

ведение и действия потерпевшего при совершении преступления или учёт вины потерпевшего. 

В связи с доказательством вины или участия потерпевшего, при факте его грубой неосторож-

ности и причинной связи между такими действиями и возникновением или увеличением 

вреда, размер выплаты может быть уменьшен, так как данные заметки будут непосредствен-

ным основанием для этого. Здесь учитывается также степень вины пострадавшего. 

В пункте 2 статьи 1083 ГК РФ формально сказано, что абсолютное отвержение от воз-

мещения ущерба не может быть, но если при причинении вреда жизни или здоровью гражда-

нина имела место грубая ошибка потерпевшего и не было осуществлено злодеяние причини-

теля вреда, тогда его обязанность начинается абстрагировано от вины, сумма возмещения, по-

лагается, будет снижена судом. Заметка об ответственности потерпевшего, было ли его вме-

шательство ли грубой неосторожностью, во всех и каждом случаях обязана выясняться с ана-

лизом фактических положений дела: характера деятельности, обстановки причинения вреда, 

индивидуальных особенностей потерпевшего, и др. 

При условии вины пострадавшего, всё же нет воздействия на размер требуемых с ви-

новного трат, которые 1) обусловлены восполнением сторонних издержек, что указано в пн. 1 

ст. 1085 ГК РФ; 2) с покрытием ущерба возникшего со смертью кормильца по статье 1089 

ГК РФ; 3) с восполнением выплат на погребение, в соответствии со ст. 1094 ГК РФ [1]. 

От разновидности причинённого вреда зависят принципы и ход доказывания характера 

и размера вреда. 

Статья 1085 ГК РФ при нанесении гражданину увечья или ином калечении его здоровья 

предусматривает восполнение потерянного пострадавшим заработка/дохода, которым он вла-

дел или точно мог владеть, а также выплаты сторонние, которые должны покрыть издержки 

на терапию (если она требуется), дополнительное питание, лекарственные средства, установку 

протезов, помощь в уходе, посещение санатория, покупка специального транспорта, и т. п. 

если судом решено, что обвинитель апеллирует к данным элементам и не имеет шанса вытре-

бовать их бесплатно. 

Рассчитывается плата за лишённое пострадавшим заработка/дохода, утверждаемое в 

процентах к среднему количеству его месячного заработка/дохода до получения им ранения 

или иного повреждения здоровья, или же до утраты им работоспособности, соответствующих 

степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профес-

сиональной трудоспособности – степени утраты общей трудоспособности. 

Заявитель оспаривал конституционность положения п. 2 ст. 1086 ГК РФ, оговариваю-

щее внедрение в совокупность потерянного пострадавшим за счёт калечения здоровья зара-

ботка/дохода, доходов от предпринимательской деятельности на основании данных налоговой 

инспекции. По Постановлению Конституционный Суд РФ фиксирует, что разбор доводов, 

позволяющих, в конкретном инциденте, определить реальный объём возмещения ущерба, и 

отражение его исходов в судебном решении – это одно из проявлений дискреционных полно-

мочий суда, которые целесообразны и нужны для реализации правосудия, вытекающих из 

принципа самостоятельной судебной власти, что, само по себе не предполагает возможность 

оценки судом доказательств произвольно и в противоречии с законом. Но вровень с этим, по-
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ложение п. 2 ст. 1086 ГК РФ – так как оно в самом себе и в системной связи с другими поло-

жениями гражданского законодательства не содержит никаких оговорок в общем правиле об 

объёме восполнения нарушения, которое было нанесено состоянию, определяет в силу пре-

зумпции добросовестности законодателя, гарантии пострадавшему действенного варианта 

снискивать восполнения вреда через взыскания с причинителя этого вреда потерянного дохода 

от предпринимательской деятельности, объём которого будет констатирован исходя из ре-

ально полученных им и достоверно подтвержденных доходов в соответствии с постулатами 

равенства и справедливости [3]. 

Если сложилась такая ситуация, при которой страдающая сторона не работала во время 

нанесения ущерба, то исходя из его требований выбирается либо заработок до увольнения, 

либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в месте жительства. 

Нужно подчеркнуть, что ни при каких обстоятельствах рассчитанный среднемесячный зара-

боток не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения, который 

был заявлен в соответствии с законом, в целом по Российской Федерации. Данное требование 

заявлено в пункте 4 статьи 1086 ГК РФ. 

2010 год, был годом, когда Пленумом Верховного суда РФ было принято специальное 

постановление по аспектам компенсации вреда жизни и здоровью. Конкретно, внимание Пле-

нум Верховного суда РФ сосредоточил своё внимание на положении п. 4 чт. 1086 ГК РФ ко-

торое подлежит осуществлению по отношению и к неработающим пенсионерам, и к другим 

не работающим на момент причинения вреда лицам, так как в законе не зафиксированы какие-

либо рамки по кругу субъектов в зависимости от причин отсутствия у потерпевших на момент 

причинения вреда постоянного заработка [4]. 

Если пострадавший умер при воздействии виновного на него, то размер возмещения 

лицу определяется: в количестве той доли заработка/дохода умершего, которую они получали 

или имели право получать на содержание своей персоны при жизни пострадавшего, подлежа-

щем последующей индексации (ст. 1089 ГК РФ); расходы на погребение (1094 ГК РФ). 

Из всего вышесказанного и вышеперечисленного следует, что при факте летального 

исхода пострадавшего круг лиц, которые владеют правом на возмещение вреда в связи со 

смертью кормильца и круг лиц, участвующих в уголовном процессе с правами потерпевшего 

(ч. 8 ст. 42 УПК РФ) может не совпадать. Мы в свою очередь рекомендуем привести ч. 8 ст. 42 

УПК РФ [5] в соответствии с действующим положением ст. 1088 ГК РФ, а конкретно расши-

рить круг лиц, которые могут участвовать или могут быть привлечены для участия в деле с 

правами потерпевшего. 

И в заключении скажем, что необходимо дополнить УПК РФ Главой 18.1 «Возмещение 

вреда потерпевшему». 
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Исследование исторического аспекта стимулирования служебной деятельности госу-

дарственных гражданских служащих в Российской Федерации имеет важное практическое 

значение для повышения эффективности государственного управления и привлечения высо-

коквалифицированных специалистов на государственную службу. 

Стимулирование служебной деятельности государственных гражданских служащих в 

России имеет долгую историю. Она началась с реформ Петра I и развивалась вплоть до наших 

дней. В разные периоды истории России стимулирование служебной деятельности могло про-

являться по-разному. Рассмотрим некоторые из них. 

В период правления Петра I стимулирование служебной деятельности происходило за 

счет профессионального роста, получения званий и присвоения знаков различия. Введение в 

России знаков отличия было революционным мероприятием для того времени, и оно позво-

лило Петру I установить новый порядок ответственности и мотивировать своих гражданских 

служащих на более высокие достижения. 

Система государственного стимулирования государственных служащих, заложенная 

Петром Великим, продолжила свое совершенствование в период правления Екатерины II. 

Именно в годы правления Екатерины II были заложены основы материального обеспе-

чения государственных служащих, при котором размер вознаграждения зависел от объектив-

ных показателей, таких, как уровень образования, способности чиновника, а также его отно-

шение к исполнению своих обязанностей [1]. 

В сфере нематериального стимулирования также были нововведения, государственные 

служащие могли быть удостоены различных почетных званий и титулов, таких как «тайный 

советник», «статский советник» и прочие. 

В XIX веке служебные оклады стали основным способом стимулирования гражданских 

служащих. Зарплата часто зависела от сложности и важности работы, а также от должности. 

Система повышения зарплаты позволяла некоторым государственным работникам стать бога-

тыми и успешными, но в то же время многие получали низкую зарплату. 

Система стимулирования государственных служащих в Советском Союзе была ком-

плексной и включала как материальные, так и нематериальные поощрения. Эта система под-

вергалась изменениям на протяжении различных исторических периодов, но ее общая струк-

тура оставалась схожей. 
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Материальные стимулы: 

 Заработная плата. Одним из основных материальных стимулов была система оплаты 

труда. Государственные служащие получали заработную плату в зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и квалификации. Однако уровень заработной платы в советской си-

стеме был обычно стандартизирован. 

 Материальные льготы. Кроме базовой заработной платы, госслужащим предостав-

лялись различные материальные льготы, такие как бесплатное или льготное жилье, медицин-

ское обслуживание, путевки и другие социальные льготы. 

 Премии и надбавки. В зависимости от выполнения поставленных задач, достижения 

определенных результатов и степени ответственности, служащие могли получать различные 

премии и надбавки к своей заработной плате. 

Нематериальные стимулы: 

 Система поощрений. За выдающиеся достижения и заслуги перед государством слу-

жащим могли присуждаться звания, медали, ордена, что служило как формой признания, так 

и поощрения. 

 Продвижение по службе. Возможность карьерного роста и продвижения по службе 

была существенным нематериальным стимулом. Система званий и должностей позволяла гос-

ударственным служащим двигаться вверх по иерархии. 

 Образование и повышение квалификации: Для стимулирования личного и профес-

сионального роста госслужащим предоставлялись возможности для образования, повышения 

квалификации, что также содействовало их карьерному развитию. 

С течением времени в советской истории проводились различные реформы с целью 

улучшения системы мотивации государственных служащих. 

В СССР существовали различные меры стимулирования работников государственного 

аппарата управления. Одной из таких мер было предоставление привилегий и льгот, которые 

включали в себя более высокую оплату труда, возможность получения льготных кредитов и жи-

лья, а также доступ к специальным магазинам с дефицитными товарами [2]. Кроме того, для 

стимулирования служащих проводились различные программы обучения и повышения квали-

фикации, что позволяло им расти в профессиональном плане и получать более высокие долж-

ности и звания. Также им предоставлялись возможности для участия в научных исследованиях 

и проектах, что способствовало развитию науки и техники в стране. В целом, государство стре-

милось создать условия для эффективной работы служащих и поощрять их достижения. 

Существовали отрасли, в которых вопрос вознаграждения сотрудников играл важную 

стратегическую роль, такие как рыбопромысловый надзор и охрана природных ресурсов, та-

ких как леса и лесоматериалы. Кроме того, были предусмотрены различные привилегии при 

уплате налогов, оплате услуг и тарифов. Государственным служащим предоставлялся мини-

мальный размер оплаты за жилье. Также были возмещены транспортные расходы в отпускных 

поездках, покрывающие до 50% стоимости билетов [3]. 

В Советском Союзе использование неэкономических методов стимулирования госу-

дарственных служащих, таких как конфискация, лагерные заключения и расстрелы, считалось 

эффективным и оправданным. Однако в современном обществе Российской Федерации сохра-

нение этих рудиментов тоталитарного режима в качестве неэкономических стимулов имеет 

крайне негативные последствия для развития рыночного общества, поскольку использование 

вышеуказанных методов наказания становится невозможным. 

В настоящее время в России система стимулирования государственных служащих ос-

новывается на государственных выплатах за должности высшего и среднего уровня, а также 

на возможности подняться по карьерной лестнице. В более высоких должностях вознагражде-

ние может быть весьма высоким, что привлекает кандидатов с высокой квалификацией в гос-

ударственную службу. 

Безусловно, на уровень мотивации влияют как материальные, так и нематериальные фак-

торы; однако ведущую роль играют оценка результативности профессиональной деятельности 

и основанные на такой оценке механизмы материального стимулирования по результатам [4]. 
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Существуют дополнительные льготы для государственных служащих, такие как пита-

ние, бесплатная медицинская помощь, возможность официальных путешествий и даже воз-

можность накопления пенсии [5]. 

В настоящее время стимулирование служебной деятельности проводится за счет про-

фессионального роста, материального стимулирования, а также за счет повышения льгот и 

привилегий. Государственные гражданские служащие могут получать дополнительную 

оплату, бонусы за результативную работу, а также периодические повышения должности. 

Кроме того, они могут использовать льготы, связанные с медицинской страховкой, бесплат-

ным обучением и другими привилегиями. 

В целом можно сказать, что стимулирование государственных служащих в Российской 

Федерации было и остается важной частью государственной политики. Современная система 

вознаграждения государственных служащих включает в себя многочисленные преимущества, 

которые могут оказаться привлекательными для высококвалифицированных людей, готовых 

занять должности на государственной службе. 

Таким образом, стимулирование служебной деятельности государственных граждан-

ских служащих в России имеет богатую историю, которая включает множество положитель-

ных аспектов. Введение системы денежного содержания позволило повысить социальный ста-

тус государственных служащих и привлечь высококвалифицированные кадры. Установление 

системы званий и классных чинов способствует карьерному росту сотрудников и повышает 

их мотивацию. Кроме того, в России внедрена система поощрений, которая позволяет диффе-

ренцированно подходить к оценке деятельности государственных служащих. Все эти меры 

способствуют повышению эффективности работы государственных органов и улучшению ка-

чества жизни граждан. 

Методы стимулирования, используемые в настоящее время, обеспечивают большую 

гибкость в субъектах и содержании мотивирования, а также позволяют удовлетворять различ-

ные потребности государственных служащих. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Аннотация. В последнее время многие ученые, начали задумываться над тем насколько 

велика роль устройств и технологий для человека в современном мире? На наш взгляд, можно 

констатировать, что процесс цифровизации коснулся всего общества. Актуальность темы обу-

славливается многими научными разработками и повышенным вниманием практиков к ука-

занной теме, так как она находится на грани создания общедоступной единой базы пользова-

телей и уже сейчас информация стала входить в оборот гражданских правоотношений. 

Ключевые слова. Государственное управление, цифровизация, уголовно-исполнитель-

ная система, информационное обеспечение УИС. 

 

Одной из категорий, обладающей специальным правовым статусом в современной Рос-

сии, которые потенциально могут обладать цифровыми правами  это осужденные за совер-

шение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации [1] (да-

лее  УК РФ). Возникает справедливый вопрос: цифровизация  это вред или польза для лиц, 

отбывающих наказания? Какие права у осужденных существуют сейчас в сфере цифровиза-

ции? Для того чтобы разобраться в данных вопросах, нужно начать непосредственно с того, 

что вообще такое цифровизация. Цифровизация – это внедрение современных цифровых тех-

нологий в различные сферы жизни и производства. В данной статье мы рассмотрим внедрение 

цифровизации в жизнь людей, отбывающих наказания в виде лишения свободы, и какие права 

цифровые права существуют у осужденных. 

ФСИН, реализуя права осужденных использует различные базы данных среди них та-

кие как: СЭД в УИС, «Статистика УИС», АСУБС и др. Но тут возникает проблема в том, что 

уровень развития цифровизации в регионах слишком отличается. Так, например, в Тверской 

области, где находится 13 учреждений ФСИН, осужденные могут получить информацию о 

положении на рынке труда, воспользоваться правовой системой «Гарант» и сайтом госуслуг 

могут уже почти десять лет. А вот в Кабардино-Балкарии, в Адыгее, на Алтае, в Еврейской АО 

в Брянской и Ростовской областях, в Бурятии, Карачаево-Черкесии, Карелии и Северной Осе-

тии не в одном упреждении у осужденных нет доступа к информационной платформе в сети 

Интернет. 

В нашей стране единственным регионом, где все учреждения ФСИН оснащены систе-

мой электронных писем является Московская область. Также следует выделить Ленинград-

скую область, где из 16 мест лишения свободы в 11 налажена такая система как «ФСИН-

письмо». В Свердловской области, где находится аж 33 учреждения, такой возможности не 

представлено не в одном из них. В Пермском крае, который располагает на своей территории 

28 мест лишения свободы электронные письма могут получать лишь те, кто находится в след-

ственных изоляторах. В Вологодской области из 13 мест заключения только в одном есть такая 

услуга как «ФСИН-письмо». Следует выделить интересные факты в сфере цифровизации мест 

лишения свободы в республике Татарстан, где осужденные не только используют сервисы он-

лайн-писем, заказывают через Интернет продукты, но с помощью телемедицины получают 

консультации врачей. В учреждениях ФСИН в Татарстане осужденным предоставляется такая 

возможность как свидание в Skype. 
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В связи с поднятием уровня цифровизации в местах лишения свободы необходимо по-

вышать контроль за осужденными со стороны сотрудников ФСИН России. Поэтому на пере-

вод документооборота в электронный вид, создание цифровых профилей заключенных и си-

стем электронного менеджмента тюрем выделено 4,5 млн рублей. 

В 2023 году планируется объединение 50 IT-систем ФСИН на что выделено 3,2 млрд 

руб., также 117 млн руб. пойдет на создание информационной системы контроля строитель-

ства объектов в тюрьмах и 340 млн руб.  на контроль над транспортными средствами ФСИН 

России. 

На 2021–2023 годы представлена большая программа цифровизации мест лишения сво-

боды. Самый дорогостоящий пункт программы – 10,2 млрд «Цифровизация процессов соблю-

дения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных». Ее ядром станет 

видеоаналитика с распознаванием лиц. Созданная «Ростехом» система распознавания лиц ― 

предмет особой гордости Чемезова. Последний пункт программы  переход ФСИН на отече-

ственный софт. Сейчас им оснащено только 37 % компьютеров службы. К 2023 году этот по-

казатель планируется поднять до 100 %. Для этой цели требуется 3,2 млрд руб. Интерес к циф-

ровизации тюрем давно проявляет не только «Ростех», но и Сбербанк России. В нескольких 

учреждениях ФСИН используются даже биометрические решения Сбербанка и реализуется 

совместный проект трудовой адаптации, в котором осужденные занимаются разметкой дан-

ных. Обобщая вышесказанное, надо отметить, что в научном дискурсе сложились различные 

подходы в исследовании проблемы цифровизации общества, актуализированной в результате 

внедрения новых информационных технологий во все сферы социальной жизни людей, появ-

ления цифровой культуры, цифровой идентичности и т. д. 

Таким образом, можем сделать выводы, что создание единого информационного про-

странства УИС и внедрение новых информационных технологий в деятельность подразделе-

ний, отделов и служб в настоящее время является актуальной задачей, в решении которой 

должны активное участие принимать образовательные и научно-исследовательские учрежде-

ния, подведомственные ФСИН России. Считаем, что цифровизация  это важно и нужно, так 

как современность призывает к необходимости использования цифровых технологий, посред-

ством которых функционирует система ФСИН, а также реализовываются гражданские права 

осужденных. 
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СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОКУРОРА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ ВНЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема управления деятельностью прокурора, 

участвующего в рассмотрении дела судами вне уголовного судопроизводства. Сделан вывод 

о том, что непосредственное управляющее воздействие оказывают руководитель органа про-

куратуры во внепроцессуальной деятельности и председательствующий в судебном разбира-

тельстве (в процессуальной деятельности). Кроме этого, со стороны вышестоящих лиц в си-

стеме органов прокуратуры и судебной системы также имеются элементы управляющего воз-

действия на прокурора, участвующего в деле. Выделены взаимосвязанные и самостоятельные 

управленческие решения субъектов управления, обратная связь прокурора, участвующего в 

деле, и субъекта управления. 

Ключевые слова. Прокурор, участие в судопроизводстве, организационная система, 

субъект управления. 

Annotation. The article examines the problem of managing the activities of a prosecutor par-

ticipating in the consideration of a case by courts outside of criminal proceedings. It is concluded that 

the direct control influence is exerted by the head of the prosecutor's office in non-procedural activi-

ties and the presiding officer in the trial (in procedural activities). In addition, on the part of higher-

ranking officials in the system of the prosecutor's office and the judicial system, there are also ele-

ments of control influence on the prosecutor participating in the case. Interrelated and independent 

management decisions of management subjects, feedback from the prosecutor participating in the 

case and the management subject are highlighted. 

Keywords. Prosecutor, participation in legal proceedings, organizational system, subject of 

management. 

 

Организацию рассматривают как объединение людей, совместно реализующих некото-

рую программу или цель и действующих на основе определенных процедур и правил, то есть 

механизмов функционирования [6, с. 35]. Организация приобретает свойства организацион-

ной системы в результате управленческого воздействия. Как отмечают, управление – воздей-

ствие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения [5]. Общепри-

знано, что воздействие на систему оказывает управляющий субъект, в свою очередь система 

и ее элементы выступают объектом управления. Основным критерием отнесения к субъекту 

или объекту управления определяют участие в процессе принятия управленческих решений 

[4, с. 40]. 

С этой точки зрения система органов прокуратуры и конкретный орган прокуратуры 

выступают организационной системой. Руководитель органа прокуратуры, принимающий 

управленческие решения, является субъектом управления. 

Система деятельности прокурорского работника, участвующего в гражданском, адми-

нистративном и арбитражном судопроизводстве, состоит из двух подсистем – процессуальной 

и внепроцессуальной деятельности. Руководитель органа прокуратуры управляет подчинен-

ным коллективом и каждым работником в таком направлении деятельности, как участие в рас-

смотрении дел судами, в следующих случаях: принимает решение об участвующем в деле про-

куроре, определяет ресурсы (в том числе занятость на иных направлениях деятельности), опре-

деляет работника для замены участвующего в деле прокурора в случае его отсутствия (по при-

чине отпуска, командировки, временной нетрудоспособности и пр.), принимает иные управ-
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ленческие решения, осуществляет контроль. Особенности управления процессуальной дея-

тельностью прокурора, включенного в организационную систему лиц, участвующих в судо-

производстве вне уголовного, не нашли отражения в научных публикациях. Учитывая разви-

тие участия прокурора в судопроизводстве, наделение его новыми полномочиями по обраще-

нию в суд с заявлением (исковым заявлением) и вступлению в дело, важно уделить внимание 

организационным аспектам его деятельности и механизмам управления ею. 
В процессуальной деятельности прокурор сохраняет статус представителя органа про-

куратуры, в отношении участвующего в деле прокурора продолжает осуществляться управля-
ющее воздействие руководителя органа прокуратуры. 

С другой стороны, прокурор входит в состав лиц, участвующих в деле, которые тоже 
составляют систему. В соответствии с действующим законодательством такая система нахо-
дится под руководством председательствующего в судебном заседании. 

В соответствии с ч. 2 ст. 156 ГПК РФ [2] судебным заседанием руководит председатель-
ствующий в судебном заседании, он создает условия для всестороннего и полного исследования 
доказательств и обстоятельств дела, устраняет из судебного разбирательства все, что не имеет 
отношения к рассматриваемому делу, дает разъяснения относительно своих действий, а при кол-
легиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем составом суда. В ч. 2 ст. 13 ГПК РФ 
установлена обязательность законных распоряжений, требований, поручений, вызовов и обра-
щений судов для всех без исключения органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций, они подле-
жат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Аналогичные требования установлены для арбитражного процесса и административного су-
допроизводства (ст. 16, п. 10 ч. 2 ст. 153 АПК РФ [1], ст. 16, п. 1 ч. 1 ст. 143 КАС РФ [3]). 

Руководство представляет частный случай управления и призвано вызывать чью-то де-
ятельность, предполагает взаимодействие субъектов (руководителя) с подчиненными [7]. 

Следовательно, председательствующий в судебном заседании руководит деятельно-
стью прокурора, участвующего в судопроизводстве, и тем самым оказывает управляющее воз-
действие на него. 

Управляющее воздействие руководителя органа прокуратуры и управляющее воздей-
ствие председательствующего осуществляются как взаимосвязано, так и самостоятельно. Вза-
имосвязь управленческого воздействия указанных субъектов проиллюстрируем ситуацией, 
когда по поручению суда участвующий в деле прокурор должен представить в судебное засе-
дание письменное ходатайство, отзыв, иные документы, что может потребовать принятия 
управленческих решений в органе прокуратуры. Не взаимосвязанные между собой воздей-
ствия суда и прокурора нацелены на решение самостоятельных, различных задач. Подобные 
задачи в аспекте деятельности прокуратуры будут внутрисистемными, например, в случае 
необходимости – решение вопроса о замене участвующего в деле прокурора. 

При этом суд и руководитель органа прокуратуры не входят в круг объектов воздей-
ствия друг для друга. 

В то же время прокурор, участвующий в деле, в определенной мере и самостоятельно 
организует свою деятельность путем определения стратегии участия в деле, с учетом резуль-
татов обобщения судебной практики – перспективы рассмотрения и разрешения дела. 

Учитывая, что прокурор, участвующий в деле, состоящий под управляющим воздей-
ствием руководителя органа прокуратуры, включен в организационную систему лиц, участву-
ющих в деле, со стороны руководителя органа прокуратуры имеют место элементы управля-
ющего воздействия на указанную организационную систему. Деятельностью иных лиц, участ-
вующих в деле, прокурор не управляет, не принимает решений в отношении них. 

Рассматривая управление с позиции еирархического строения структур, представляется воз-
можным отметить, что прокурор, участвующий в деле, находится также под управляющим воздей-
ствием вышестоящих должностных лиц вышестоящих прокуратур (прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации), председателя соответствую-
щего суда, который руководит деятельностью судей и тем самым опосредовано – деятельностью 
лиц, участвующих в деле, и иных вышестоящих лиц судебной системы. 
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Управление подразумевает наличие обратной связи от управляемого объекта к субъ-

екту управления. Обратная связь реализуется в случае инициирования прокурором, участву-

ющим в деле, решения конкретных вопросов. Обратная связь с руководителем органа проку-

ратуры может быть представлена в ходе согласования позиции прокурора, уточнения требо-

ваний, согласования выводов заключения прокурора и пр. Обратная связь с председательству-

ющим в судебном заседании заключается в представлении мнения прокурора по вопросам, 

разрешаемым в судебном заседании. 

Кроме этого, в случае, если после принятия заявления (искового заявления) к производ-

ству дело длительное время не рассматривалось и судебный процесс затягивался, прокурор 

вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела (ч. 6 

ст. 6.1 ГПК РФ, ч. 6 ст. 10 КАС РФ, ч. 6 ст. 6.1 АПК РФ). В указанной ситуации прокурор 

инициирует вынесение председателем суда управленческого решения в виде мотивированного 

определения, в котором может быть определен срок проведения судебного заседания по делу 

или указаны действия, подлежащие осуществлению для ускорения судебного разбиратель-

ства. Тем самым реализуется обратная связь с председателем суда, который являясь вышесто-

ящим для председательствующего, принимает управленческие решения, подлежащие испол-

нению им и соответственно участвующими в деле лицами, т. е. прокурором. 

Таким образом, имеются основания сделать вывод о том, что прокурор, участвующий 

в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве, находится под управля-

ющим воздействием руководителя органа прокуратуры и председательствующего в судебном 

разбирательстве, имеют место элементы управляющего воздействия вышестоящих лиц в си-

стеме органов прокуратуры и в судебной системе. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  

В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при осуществлении кон-

ституционных гарантий прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Особое вни-

мание уделяется тем случаям, когда право граждан на охрану здоровья нарушается, и на то, ка-

ким образом современное уголовно-правовое регулирование воздействует на такие случаи. 

Ключевые слова. Правовое регулирование, социально-экономическая ситуация, охрана 

здоровья, медицинская помощь. 

Annotation. The article discusses the problems that arise in the implementation of constitu-

tional guarantees of citizens' rights to health care and medical care. Particular attention is paid to those 

cases where the right of citizens to health care is violated, and to how modern criminal law regulation 

affects such cases. 

Key words. Legal regulation, socio-economic situation, health care, medical care. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью получения более глубокого 

понимания правовых гарантий на охрану здоровья граждан в условиях сложившейся правовой 

и социально-экономической ситуации. Анализ конституционно-правового регулирования в 

данной области позволит выявить возможные недостатки и проблемы, а также предложить 

рекомендации по их решению. Некоторые из текущих глобальных проблем здравоохранения 

включают пандемию COVID-19, которая серьезно повлияла на системы здравоохранения и 

сообщества во всем мире. Другие неотложные проблемы включают рост неинфекционных за-

болеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак, а также растущее бремя психических рас-

стройств. Кроме того, устойчивость к противомикробным препаратам, доступ к здравоохра-

нению и неравенство в справедливости в сфере здравоохранения также являются серьезными 

глобальными проблемами здравоохранения. 

Реализация конституционных гарантий защиты здоровья граждан является фундамен-

тальным принципом обеспечения благополучия общества. Возложенная на государство обя-

занность заботиться о здоровье своих граждан свидетельствует о высочайшем уровне граж-

данской ответственности и заботы о коллективном благе. 

Эти конституционные гарантии превращаются в реальность при поддержке государ-

ственных программ, направленных на обеспечение доступности высококачественной меди-

цинской помощи, предотвращение заболеваний, охрану окружающей среды и поощрение здо-

рового образа жизни. Реализация этих гарантий создает основу для устойчивого развития об-

щества, обеспечивая преемственность поколений и продолжение культурного и социального 

наследия нации. 

Защита здоровья граждан соответствует принципам человеческого достоинства и ува-

жения к каждому члену общества, выражая важность человеческой жизни и благополучия. 

Реализация конституционных гарантий защиты здоровья граждан – это необходимое условие 

для достижения общественной справедливости и укрепления ценностей, на которых основано 

государственное устройство. 
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В последние годы, вопросы, связанные с обеспечением гражданских прав на охрану 
здоровья и доступностью медицинской помощи, стали особенно актуальными. Медицина в 
России, также, как и во многих других странах мира, сталкивается с рядом серьезных проблем, 
таких как недостаток квалифицированных медицинских кадров, неэффективное распределе-
ние ресурсов и финансирования, коррупция, неравномерность доступа к медицинской помощи 
и проблемы в сфере качества предоставляемых услуг. Поэтому важно изучить конституцион-
ные гарантии прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также уголовно-
правовое регулирование в этой области. 

Сохранение и защита здоровья граждан является одной из основных задач современ-
ного государства. Конституция Российской Федерации признает право каждого человека на 
охрану своего здоровья и медицинскую помощь, и гарантирует его осуществление в соответ-
ствии с принципами социальной справедливости. 

Право каждого гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь установлено 
Конституцией РФ в статьях 7 и 41 [1]. Чтобы выполнить это законодательное положение, фе-
деральным законодателем был принят целый комплекс нормативных правовых актов, которые 
определяют требования к организации и предоставлению медицинской помощи населению, а 
также лицам, занимающимся ее оказанием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) придает высшую значимость обще-
ственным отношениям в сфере жизни и здоровья человека. Но он, как замечает М. О. Бренева, 
не уделяет должного внимания уголовно-правовому регулированию общественных отноше-
ний, связанных с защитой прав пациентов, которые пострадали от небрежности медицинских 
работников в ходе своей профессиональной деятельности [4. С.38]. 

Отсутствие законодательных норм в данной области влечет серьезные негативные по-
следствия как для судебно-следственной деятельности, так и для медицинских работников. 
Например, в работе правоохранительных органов часто происходят ошибки при проведении 
юридической оценки небрежности медицинского персонала при выполнении профессиональ-
ных обязанностей. 

Таким образом, в случае возникновения общественно опасных последствий, вызванных 
ненормативными действиями медицинских работников, квалификация осуществляется на ос-
новании статей 109, 118, 124, 293 УК РФ. Однако это не соответствует правильному и едино-
образному применению уголовных норм. Это также приводит к отсутствию специализирован-
ной нормы в УК РФ для недобросовестных медицинских работников, что создает чувство без-
наказанности и не выполняет превентивную функцию уголовного закона [2]. 

Безусловно, наличие такой необходимости способствует внесению изменений в зако-
нодательство России, чтобы обеспечить эффективный механизм привлечения медицинских 
работников к уголовной ответственности за причинение вреда жизни или здоровью пациентов 
в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. 

Как уже отмечалось ранее, в правоприменительной деятельности часто возникают про-
блемы с правильной квалификацией действий медицинских работников согласно требованиям 
уголовного закона и принципам уголовно-правовой науки. Например, статьи 109, 118 и 124 
УК РФ, которые определяют основания уголовной ответственности за причинение различных 
уровней вреда здоровью или смерть человека, входят в главу 16 УК РФ – преступления против 
жизни и здоровья. Основными объектами уголовно-правовой защиты в этой главе являются 
общественные отношения в сфере охраны жизни и здоровья человека. 

В связи с этим В. В. Пучкова обращает внимание, что при определении общественно 
опасного деяния в качестве обязательного элемента объективной стороны преступления, 
можно сказать, что неправильное выполнение своих профессиональных обязанностей меди-
цинскими работниками может проявляться в двух классических формах – активной и пассив-
ной [6. С.55]. Например, активная форма может представлять собой неправильно поставлен-
ный врачом диагноз у пациента или некорректно проведенное оперативное вмешательство и 
другие аналогичные действия. Пассивная форма включает такие примеры бездействия, как от-
каз предоставления медицинской помощи пациенту, игнорирование необходимости оператив-
ного вмешательства и т. д. 
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Недобросовестное отношение медицинских работников, проявляется в случаях, когда они 
не соблюдают установленные порядки и стандарты, которые определены приказом Министра 
здравоохранения Российской Федерации, при осуществлении медицинской деятельности. 

В этих нормативных актах главы Минздрава России прописаны подробные инструкции 

о выполнении диагностических мероприятий, о проведении лечебной работы и о мерах по 

предотвращению заболеваний. Они также устанавливают порядок последовательных дей-

ствий, которые должен совершить медицинский работник для сохранения жизни и здоровья 

пациента. 

Однако, основываясь на мнении Е. П. Глебовой, невозможно не заметить, что не каж-

дый установленный протокол и стандарт оказания медицинской помощи полностью соответ-

ствуют типовой ситуации, когда пациент обращается либо на элективное лечение, либо в экс-

тренных случаях [5. С. 18]. Часто медицинским специалистам приходится использовать твор-

ческий подход при выполнении профессиональных обязанностей, поскольку установленные 

порядки и стандарты не регулируют определенные ситуации, возникающие в реальной меди-

цинской практике. 

В этом случае, процедура оказания медицинской помощи пациентам должна соответ-

ствовать общим правилам медицинской практики. Хотя конкретные границы этих общих 

принципов не всегда определены четко, они являются условными. Однако, благодаря соблю-

дению общих правил, медицинские работники преодолевают недостатки в нормативных по-

рядках и стандартах оказания медицинской помощи. 

Проведение анализа уголовно-правовых норм главы 16 УК РФ позволяет прийти к вы-

воду, что общие правила устанавливают уголовную ответственность за причинение тяжкого 

вреда здоровью человеку по неосторожности (статья 118 УК РФ). Однако, часть 1 статьи 124 

УК РФ определяет признак, в виде общественно опасного последствия, выражающегося в при-

чинении по неосторожности средней тяжести вреда здоровью больному в случае неоказания 

помощи без уважительных причин. 

Таким образом, отмечает В. А. Агоян, преступное деяние медицинских работников бу-

дет заключаться в нарушении установленных процедур и норм медицинской помощи, а иногда 

– общим медицинским правилам и методикам [3. С. 30]. 

Учитывая особую общественную опасность недобросовестно относящихся к своим 

должностным обязанностям медицинских работников, которые имеют специализированную 

профессиональную подготовку и ответственность за жизнь и здоровье других людей, следует 

считать уголовно наказуемыми общественно опасными последствиями их ненормативной де-

ятельности случаи, когда пациенту был причинен серьезный или тяжелый вред здоровью, а 

также случаи, когда пациент скончался. 

В заключительной части можно подвести итоги проведенного анализа правового регу-

лирования в области охраны здоровья граждан. 

Недостатки и проблемы, связанные с отсутствием специализированных норм в Уголов-

ном кодексе Российской, создает серьезные негативные последствия. 

Для решения этих проблем и усиления правовых гарантий на охрану здоровья граждан 

важно внести изменения в законодательство России. Это позволит создать эффективный ме-

ханизм привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за причинение 

вреда жизни или здоровью пациентов в результате ненадлежащего исполнения своих профес-

сиональных обязанностей. 

Таким образом, разработка специализированных норм в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации, направленных на защиту прав пациентов и привлечение недобросовестных 

медицинских работников к уголовной ответственности, является необходимым шагом в обес-

печении правовых гарантий на охрану здоровья граждан. Это поможет совершенствовать су-

дебно-следственную деятельность и правоприменительную практику, а также повысит каче-

ство медицинской помощи и доверие населения к медицинской системе. 

 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~300~ 

Библиографический список 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с измене-

ниями от 01.07.2020) // Российская газета. – № 197. – 25.12.93. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с дол. от 

4.08. 2023 г. № 413-ФЗ) // Российская газета. – №441. 5.08.2023. 

3. Агоян В. А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь – важнейшее право 

человека и гражданина // Вестник науки. – 2019. – Т. 3, № 8(17). – С. 28-32. 

4. Бренева М. О. Охрана здоровья и медицинская помощь как конституционное право 

граждан // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 2019. – № 13. – С. 36-40. 

5. Глебова Е. П. Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья при реализации права на 

медицинскую помощь // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правона-

рушениями. – 2022. – № 22-2. – С. 17-18. 

6. Пучкова В. В. Нормативно-правовое регулирование по обеспечению конституцион-

ного права граждан на охрану здоровья на примере субъектов РФ // Право и государство: тео-

рия и практика. – 2019. – № 2(170). – С. 54-57. 

 

 

Е.А. Екатеринская, 

студент ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 

А.Н. Воинцев, 

преподаватель ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ В IX–XV ВЕКАХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос возникновения судебной системы в древне-

русском государстве. Автором проводится анализ основных правовых источников IX–XV века, 

отмечаются основные тенденции развития судебной системы в Российском государстве. 
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cient Russian state. The author analyzes the main legal sources of the IX–XV century, notes the main 

trends in the development of the judicial system in the Russian state. 
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Суд – это высший орган правосудия, играющий ключевую роль в жизни каждого чело-

века. Именно благодаря судебным прениям возникают проблемы наказания за различные пра-

вонарушения, преступления и нарушения правил общества. Кроме того, именно через судеб-

ные органы осуществляется реализация гражданского права на участие в принятии решений, 

касающихся судьбы человека. Суд создает условия для беспристрастного обсуждения дел, 

обеспечивает права и интересы каждой стороны, а также опирается на нормы права при при-

нятии законных решений. Важность роли суда в обществе заключается в его способности 

обеспечить справедливость, наказать виновных и защитить права граждан. Без судебной си-

стемы трудно представить себе функционирование государства и общества в целом высоко-

организованным образом. Опираясь на вышесказанное, назревает вопрос, как же развивалась 

судебная система в Русском государстве. 

Говоря о процессе становления судебной системы в Русском государстве, для начала 

стоит охарактеризовать её понятие. Судебная система государства представляет собой сово-

купность всех судов, связанных едиными задачами по исполнению правосудия и процессуаль-

ной формой функционирования. 

К сожалению, до сегодняшнего дня доподлинно не известны конкретные даты появле-

ния первого суда в русском государстве. Поэтому следует согласить с мнением В.Е. Рубаник, 
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который отмечает, что «в качестве начальной даты становления судебной власти на Руси при-

нято считать на IX в. – время, когда было образовано Древнерусское государство со столицей 

в Киеве» [6, с. 117]. 

Древнерусское государство в X в. принимало активное участие в международных от-

ношениях. В этот период появляются первые Русско-византийские договоры (907 г., 911 г., 

944 г.). В определённой степени эти договоры можно отнести к источникам международного 

права того времени. При их рассмотрении можно обнаружить ссылки на «Закон Русский» – 

обычное право Киевской Руси. Данный закон в дальнейшем будет использован при составле-

нии «Русской правды» в XI в. 

В своей работе М.В. Мереняшев отмечает, что «с принятием христианства на Руси в 

988 г., суд стал делиться на княжеский и церковный. Об этом свидетельствует устав Влади-

мира Святославича о десятинах, судах и людях церковных: «Аще их кто внидет в вину, судити 

тех митрополиту и епископом опрочи мирян» [1, с. 110]. 

Первым письменным источником права, оказавшим существенное влияние на станов-

ление судебной системы Древнеусского государства стала Русская правда. В состав Русской 

правды входили нормы наследственного, торгового, уголовного права, а также принципы про-

цессуального законодательства. Русская Правда являлась на тот момент главным письменным 

источником сведений о социальных, правовых и экономических отношениях на территории 

Руси. 

Согласно Русской правде, суд вершил князь, причём исключительно с согласия сторон. 

Если говорить о ходе судебных разбирательств, то ключевым будет являться их состязатель-

ность. Они происходили как спор двух сторон, активно отстаивавших свою правоту. Процесс 

судопроизводства назывался тяжебным, а начинался он с подачи жалобы (поклёпа). Наказа-

нием в основном были штрафы, закон чётко устанавливал их объём (величина штрафа зави-

села от социального статуса потерпевшего). Также судебными полномочиями обладали бояре, 

тиуны, огнищане. 

С наступлением периода феодальной раздробленности на Руси (продлившейся со вто-

рой половины XI до середины XVI вв.), основу письменных правовых актов стали составлять 

Уставные грамоты князей, которые содержали в себе нормы материального и процессуального 

права. В качестве примера можно привести два памятника права Галицко-Волынской земли: 

Грамота Ивана Ростиславича Берладника (1134 г.) и «Рукописание» (завещание) князя Влади-

мира Васильковича (1287 г.). По этим правовым документам князья, их наместники и воеводы 

осуществляли судопроизводство в Галицко-Волынской земле. 

Судя по сохранившимся документам, можно сказать о наличии в период средневековой Руси 

с XII в. двух основных тенденций развития судебной власти: монархическая и республиканская. 

Монархическая тенденция формировалась с помощью княжеских грамот. Ее организа-

ция наиболее полно отражена в содержании Русской Правды. Республиканская тенденция 

сформировалась в Новгородской и Псковской республиках, в которых статус судебной власти 

находился в зависимости от веча. После восстания в Новгороде в 1136 г. была установлена 

вечевая организация. Боярская аристократия осуществляла управление республикой. Вече яв-

лялось единственным органом управления и законодательной деятельности суда. 

При раскопках, производимых на территории Новгорода и ряда других древнерусских 

городов, было найдено большое количество княжеских грамот. В них пишется о процессах 

между тяжущимися сторонами, фиксируются завещания, а также закрепляются денежные до-

кументы. Конкретным примером подобных грамот служит – Псковская Судная Грамота. 

В Пскове судебные функции были распределены между несколькими учреждениями и 

должностными лицами. Главным судебным органом было вече – собрание горожан, на кото-

ром принимались решения по судебным делам. Кроме того, в судебной системе участвовали 

князь вместе с посадниками и сотниками, которые также осуществляли судебные функции. 

Городские судьи также играли важную роль в рассмотрении и разрешении судебных 

вопросов. Они были назначены для решения гражданских и уголовных споров, а также кон-

троля за исполнением судебных решений. В судебную систему входили наместники князя и 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~302~ 

посадники пригородов – люди, назначенные правительством для решения вопросов внутрен-

него управления и судебных дел. 

Старосты волостелей и пригородов также выполняли судебные функции. Они были от-

ветственны за поддержание порядка и решение споров в своих территориальных единицах. 

Еще одним важным судебным должностным лицом был псковский наместник новгородского 

архиепископа, который представлял интересы церкви и решал судебные вопросы, связанные 

с духовным правосудием. 

Наконец, братчина – особая судебная инстанция, состоящая из представителей гильдий 

и общественных организаций. Она занималась разрешением споров и конфликтов внутри го-

родского общества. 

Продвигаясь в рассуждениях на тему процесса развития судебной системы в Русском 

государстве, следующим периодом, претерпевшим значительные новшества, можно выделить 

время правления Ивана III (1440–1505). Данный правитель внёс значительный вклад в судеб-

ную систему того времени. 

В сентябре 1497 г. был принят единый законодательный кодекс – «Судебник Ивана III», 

создание которого сыграло ключевую роль в истории законодательства России. Стоит отме-

тить, что даже некоторым государствам Европы, таким как Англия и Франция, не удавалось 

разработать подобный единый кодекс. Однако австрийский дипломат Сигизмунд фон Гербер-

штейн в своей работе «Записки о Московии», написанной после его посещения Москвы в 1517 

и 1526 годах, включил перевод нескольких статей из Судебника. 

Как отмечает Коваленко Т.С. в своем исследовании, публикация Судебника стала важ-

ным шагом в укреплении политического единства страны и усилении «центральной» власти 

путем унификации законодательства [1, с. 260]. Судебник, собравший в себе большинство 

процессуальных норм, представлял собой инструкцию для проведения судебных заседаний. 

Законодатель считал, что имущественные, обязательственные и семейные отношения уже ре-

гулировались обычаем и традицией, поэтому нет необходимости включать «общеизвестные 

истины» в Судебник. 

Процесс в целом был состязательным, опираясь на принципы процессуального равенства 

сторон и разделения функций между обвинителем, защитой и судом. Обвинитель нес «бремя до-

казывания» виновности обвиняемого, а суд выступал в роли арбитра между сторонами. 

Однако уже начали проявляться черты розыскного или инквизиционного процесса. Для 

инквизиционного процесса характерна неимение прав у обвиняемого и возможность состяза-

ния с обвинителем, так как судьей, обвинителем и защитником является одно лицо. Судебник 

1497 узаконивал пытку как средство достижения истины. 

Процесс включал три стадии: установление сторон – истца и ответчика, судоговорение, 

вынесение судебного решения и выдача «правой грамоты» с записью решения. Предусматри-

валось письменное ведение протокола [5]. 

В судебном составе, помимо великокняжеского наместника, участвовали «лучшие 

люди» – представители местной аристократии. 

Подводя итог своего исследования, подчеркну. Система судебной власти на Руси про-

шла долгий нелегкий путь с момента своего зарождения в древности и до наших дней, что 

дало свои плоды в виде эффективной законотворческой деятельности и качества нормативных 

актов, регулирующих особенности судебной системы. 
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нением образовательных проектов. В статье сделан акцент на управление коммуникацией как 
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Проектная деятельность, в основе которой положен процессный подход, охватывает 

многие сферы человеческой деятельности сегодня – культуру, бизнес, производство, техноло-

гии, архитектуру, образование и т. д. Традиционное понимание предмета «проекта» сменилось 

современным, как завершенного цикла продуктивной деятельности на основе коммуникаций 

между всеми стейкхолдерами проекта. 

По определению исследователей, проект является «временным предприятием, предна-

значенным для создания уникальных продуктов, услуг или результатов» [2, с.12]. 

Таким образом, основной целью реализации любого проекта является удовлетворение 

потребностей заказчика, оказание ему услуги. В образовании мы все чаще слышим фразу «об-

разовательная услуга», «платные образовательные услуги» как образовательную деятельность 

по передаче знаний, умений и навыков в ходе коммуникации от производителя (педагога) к 

потребителю (обучающемуся). В отличие от производственной услуги, где мы можем увидеть 

и получить конечный продукт в виде изделия или товара, образовательная услуга неосязаема, 

качество сопряжено с квалификацией педагога, с одной стороны, с восприимчивостью, осо-

бенностями нервно-психической деятельности обучающегося, его талантами, мотивацией, це-

лями, с другой стороны. Конечным продуктом предоставления образовательной услуги, на 

наш взгляд, может явиться умение человека воспроизводить профессиональную деятельность, 

решать профессиональные задачи на соответствующем для его должности квалификационном 

уровне. Получать образовательную услугу в том или ином образовательном учреждении или 

нет – сначала решают родители, потом и сам обучающийся. В дополнительном профессио-

нальном образовании такое решение принимает уже сам потребитель, ведь речь идет о про-

фессиональном развитии, карьерном пути, смене вида деятельности, освоении новой квали-

фикации при получении им платной образовательной услуги. Дополнительное профессио-

нальное образование как вид образования несет особую миссию для человека, обеспечивая 
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непрерывность обучения, «новые возможности для каждого» и горизонты для самореализации 

и развития человека в профессии. Повышение квалификации или профессиональная перепод-

готовка осуществляются после заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг, ценообразование которых включает такие экономические аспекты, как затраты на осу-

ществление образовательной деятельности, переменные издержки на заработную плату и др. 

Вопрос качества при относительно высокой цене программ остается открытым и лежит в зоне 

ответственности производителя образовательной услуги. 

Снятию финансовой нагрузки с оплаты за обучение, а также привлечению внимания к 

дополнительному профессиональному образованию способствуют государственные нацио-

нальные проекты, инициированные Правительством РФ и запланированные на пятилетний 

срок с 2019 до 2024 гг. [1]. 

Нижневартовский государственный университет дважды (в 2019 и 2020 гг.) получал 

государственную грантовую поддержку на основе конкурсного отбора и реализовывал обра-

зовательные проекты по повышению квалификации среди работников нефтегазовой отрасли, 

экологов, педагогов, электроэнергетиков. От подготовки конкурсной документации к итого-

вой был пройден жизненный цикл проекта, принесший немало вызовов и задач, с которыми 

приходилось справляться на управленческом уровне. 

Каждый аспект реализации проекта невозможен без информационного обмена между 

стейкхолдерами, поэтому важнейшей задачей по управлению проектами была задача по управ-

лению коммуникациями. 

В основе управления коммуникациями в образовательном проекте необходимо следо-

вать плану, где руководитель фиксирует следующие пункты: 

 человеческие ресурсы – главная опора любого руководителя. Здесь необходимо ре-

шить, кто участвует в проекте, с кем взаимодействовать извне; 

 прозрачность информации, исключение искажений и двусмысленности, рисков кон-

фиденциальности через четкие задачи, принятие глоссария терминологии. Избыточность и не-

достаточность информации одинаково негативны для участников проекта; 

 назначение ответственных сотрудников за конкретные задачи проекта. Методом 

управления здесь является отчеты, наличие конкурсной документации, наличие Интернет-

страницы с рекламой, быстрой регистрацией участников проекта и ответной связью админи-

страторов, написание учебных программ, размещение учебно-методических материалов на 

образовательной платформе, поддержка слушателей в процессе обучения, заказ бланков доку-

ментов об образовании (удостоверения или / и дипломы), наличие отчетной документации; 

 способы коммуникации, создание рабочих чатов, рабочей почты, обмен информа-

цией в электронном виде; 

 установленные дедлайны и график реализации проекта, фиксация сроков и про-

гресса в публичном пространстве на флипчарте. 

Вышеозначенные пункты плана управления коммуникациями могут пересматриваться 

на протяжении всего времени реализации проекта и выходить за рамки обозначенных пунктов. 

Главное для руководителя учет того что он считает необходимым и достаточным для успеш-

ного результата. В план управления коммуникациями можно также включить принципы про-

ведения совещаний по текущему состоянию проекта, а именно плановость совещаний, без пе-

реносов и отмен, поощрение трудолюбивых и строгость, конкретность, тайминг, право на 

слово, адекватность участников (принимают участие только стейкхолдеры), закрепление ито-

гов в письменной форме. 

Управление коммуникациями в проекте зависит от менеджерских скиллов, назовем 

лишь самые важные характеристики коммуникативной компетенции руководителя: 

 умение активного слушания; 

 умение задавать открытые вопросы; 

 умение разрешать конфликты методами смягчения, применения силы, решения про-

блемы, компромисса и отступления; 

 мотивация команды проекта; 
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 владение навыками устной и письменной речи; 

 умение кратко резюмировать итог совещаний; 

 управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. 

Итак, управление коммуникациями аккумулирует определение источников и потреби-

телей информации внутри и вне проекта, сроков, периодичности предоставления отчетной ин-

формации, способов обратной связи, управление ответственностью каждого. Коммуникация 

стейкхолдеров проекта сопровождает весь жизненный цикл проекта и от плана управления 

коммуникациями зависит успешная реализация проекта. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт предприятий российского бизнеса по до-

стижению устойчивого развития посредством экологической политики и экологизации дея-

тельности. Определены основные нормативные акты, регламентирующие «зеленое» развитие 

отечественных компаний. Обозначены приоритеты коммерческих предприятий в сфере эко-
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«Зеленая» экономика активно входит в сферу предпринимательских активностей и по-

веденческих мотивов потребителя. В лаконичной, но достаточно понятной форме концепту-

альные положения экоэкономики изложены Карлом Буркартом. По его мнению, экономика 

может считаться «зеленой» при условии использования возобновляемых источников энергии, 

строительства «зеленых» зданий, управления водой, управления отходами, обеспечения 

устойчивого развитие транспортной системы и эффективного землеустройства [7]. Основой 

ее прогрессивного развития и одновременно драйвером, стимулирующим такое развитие яв-

ляются энерго– и ресурсосбережение, технологические инновации применяемые как при ор-

ганизации производственной деятельности, так и при выполнение логистических операций, 

связанных с эффективным управлением движения потоков продукции, как в направлении 

рынка потребителей, так и в обратном направлении. Такие инициативы активно поддержива-

https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie
https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie
https://urait.ru/bcode/510590
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ются на уровне государства, что стимулирует коммерческие структуры переходить на прин-

ципы экологического менеджмента. Достаточно упомянуть национальный проект «Эколо-

гия», в соответствии с которым уже к 2040 г на вторичные сырьевые ресурсы должно быть 

переработано 36% бытового мусора [6]. В 2023г, 9 сентября, была представлена Комплексная 

государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности», в которой были определены меры, направленные преимуще-

ственно на применение инновационных технологий в сфере производства, стимулирование 

развития когенерации и возобновляемых источников энергии, переход на транспорт с эконо-

мичным расходом топлива при транспортировке перевозимой продукции. Низкоуглеродная 

трансформация транспортной сферы обоснована в Транспортной стратегии Российской Феде-

рации до 2030 г с прогнозом на период до 2035 г. Все эти и другие нормативно-правовые акты 

требуют изменения традиционных подходов к управлению коммерческой и логистической де-

ятельностью. Для достижения целевых ориентиров, установленных в законодательных актах 

предприятиям необходимо переориентировать деятельность, делая ставку на применение без-

опасных с точки зрения окружающей среды технологий. Реализации экотехнологий способ-

ствует и соблюдение базисных принципов, к которым целесообразно отнести: 

1) рационализацию использования природных ресурсов и ресурсов предприятий, фор-

мирующих цепь поставок; 

2) максимальное использование отходов производства, тары и упаковки; 

3) сокращение потребления сырья и материалов с низкой возможностью переработки 

или безопасной утилизации; 

4) применение современных наукоемких технологий и технологий рециклинга; 

5) повышение уровня экологической ориентации и ответственности персонала [1.С.21–23]. 

Следовательно, снижения экологической нагрузки на окружающую среду возможно 

только посредством экологизации всех функциональных областей деятельности предприятия. 

Бизнес уже вложил почти полтриллиона рублей в экологическую перестройку в 2023 г. Пла-

нируется, что до конца 2026 года инвестиции отечественных компаний составят ещё порядка 

300 миллиардов рублей [5]. 

Не последнее место занимает логистическая деятельность, на долю которой приходится 

значительная часть загрязнения окружающей среды. Так, по данным Росприроднадзора вы-

бросы загрязняющих в атмосферу веществ в сфере транспортировки и хранения в Российской 

Федерации в 2022 г составили 1356,3 тыс.тонн, объем образовавшихся отходов – 

6589,4 тыс.тонн [2]. Не случайно, учет экологических норм поведения и переориентация пред-

приятий на применение безопасных с точки зрения окружающей среды логистических техно-

логий, сформировано новую логистическую область– зеленую логистику. 

В настоящее время все зеленые инициативы предприятия прописывают в природо-

охранных программах и корпоративных стандартах экологического менеджмента. Такие до-

кументы есть у всех крупных структур -ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Рус-

Гидро» и др. Показателе пример предприятий группы ПАО «Мечел», в которых реализуют 

масштабные проекты по улучшению экологической обстановки и сокращению воздействия на 

атмосферу и водоемы. В ходе модернизации полностью демонтировали устаревшее оборудо-

вание, взамен установили 4 новые тягодутьевые машины, смонтировали рукавные фильтры и 

установили металлический зонт для улавливания пыли над печью, что позволит сократить ко-

личество выбросов вредных веществ на этом объекте почти на 317 тонн в год. Во все экопро-

екты предприятие вложило больше 1 млрд.рублей [3]. 

Так, участник нефтегазового рынка, компания «Газпромнефть» на своем нефтеперера-

батывающем заводе в г.Омск в 2023 году открыла новый комплекс первичной переработки 

нефти. Автоматизированные системы мониторинга воздуха отслеживают наличие паров 

нефтепродуктов в атмосфере и в режиме онлайн информация передают ее в Росприроднадзор. 

Кроме того, предприятие применяет и альтернативную энергетику. На предприятии имеется 

солнечная электростанция [4]. 
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Среди транспортных участников рынка следует рассмотреть опыт ОАО «РЖД». Так, 

ОАО «РЖД» уделяет повышенное внимание экологизации своей деятельности о чем свиде-

тельствуют достигнутые результаты– сокращение загрязняющих выбросов от стационарных 

и передвижных объектов более чем на 65 и 34 процентов соответственно. Предприятию пол-

ностью удалось исключить сброс неочищенных сточных вод электрической тяги, на долю ко-

торой приходится более 85 процентов совокупных перевозок [4]. 

ОАО «РЖД» в качестве способов сокращения парниковых эффектов делает ставку на 

применение электротяги, что обеспечит снижение парниковых газов более 5 процентов. «Зе-

лёные» проекты компании направлены на применение альтернативных видов топлива в локо-

мотивных депо, электрификация инфраструктуры, применение возобновляемых источников 

энергии и рекуперации [4]. Уделяется внимание в компании и закупки энергоэффективной 

продукции. Первая закупка рельсов из стали (2022год), произведенных инновационным спо-

собом выплавки, обеспечивает на 80 процентов меньше выбросов углекислого газа по сравне-

нию доменно-конвертерным, являющимся традиционным способом выплавки. Преимуще-

ством такого рельсового подвижного состава является экологичность и в процессе его утили-

зации. Доля переработанного металла в корпусах вагонов, кондиционеров, электрических 

шкафов достигает 80 % в зависимости от типа стали и ее назначения. 

В сфере автомобильных перевозок, на долю которых приходится 26% общего потреб-

ления энергии, что непосредственно связано с заявленными процентами (около 24%) всех вы-

бросов CO2, формирование стратегий развития осуществляется с учетом минимизации нега-

тивного воздействия на окружающую среду. Практически все транспортные предприятия, осу-

ществляющие процессы доставки груза на международных рынках применяют «зеленые» тех-

нологии. Компания ООО «ИТЕКО Россия» не является исключением. В настоящее время ком-

пания делает акцент на применение ресурсосберегающих технологий. Проведенный анализ 

коммерческой деятельности показал, что предприятие учитывает современные экологические 

требования и поэтапно переводит свой автотранспортный парк на экологическое топливо. В 

настоящий момент времени 50 процентов парка предприятия работает на газомоторном топ-

ливе, что позволяет: 

– снизить выбросы СО2 и других вредных веществ на 25%; 

– снизить дымность в 3 раза; 

– повысить ресурс использования двигателя; 

– повысить экономическую эффективность использования автомобиля; 

– сохранить все мощностные характеристики двигателя. 

Таким образом, рассмотренный опыт реализации экологических инициатив предприя-

тий обеспечивает возможность устойчивого развития, заключающегося в достижении консен-

суса между предприятием как коммерческой структурой, обществом и экологией. Предприя-

тия все активней при организации коммерческой деятельности полагаются на концепцию 

устойчивого предприятия, подразумевающего сокращения разного рода выбросов в окружаю-

щую среду, сокращение количества использования невозобновляемых источников энергии, 

повышения энергоэффективности общей деятельности, применения ресурсосберезающих тех-

нологий, бережную переработку и утилизацию продуктов жизнедеятельности компании, эко-

логический контроль за всеми этапами жизненного цикла продукции, формирование ревер-

сивной логистической системы. Однако, большому количеству российских предприятий необ-

ходимо активизировать деятельность по модернизации производственных фондов, «озелене-

нию» объектов логистической инфраструктуры, распространению практики «зеленого» офиса 

и формированию экосознания сотрудников и потребителей. Только отмеченные усилия поз-

волят достичь поставленных целей государством и объективно положительно повлиять на ре-

шение экологических проблем общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ЭКОНОМИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ 

СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИСТА 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям языка экономики, который в настоящее 

время играет важную роль в регулировании деловых процессов различных сфер деятельности. 

Человек, отвечающий за экономическое развитие нашего государства, за благосостояние его 

населения, должен владеть наивысшими стандартами профессионального поведения и рече-

вой культуры. Объектом исследования будет являться профессиональная сфера деятельности 

экономиста, а предметом – особенности специального языка экономической мысли и его во-

площение в речевом облике специалиста указанной сферы. 

Ключевые слова. Язык экономики, экономика, речевой портрет, навыки. 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the language of economics, which cur-

rently plays a major role in regulating business processes in various fields of activity. A person re-

sponsible for the economic development of our state, for the well-being of its population, must pos-

sess the following standards of professional behavior and speech culture. The object of the study will 

be the professional field of activity of an economist, and the inclusion will be the features of the 

special language of economic thought and its embodiment in the speech form of the specialization of 

this field. 

Keywords. Language of economics, economics, speech portrait, skills. 
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Речевой портрет современного экономиста обуславливает готовность выпускника вуза 

к успешной деловой коммуникации и достижению профессиональных целей. Однако на сего-

дняшний день данный аспект профессиональной деятельности экономистов представляется 

недостаточно изученным. Цель нашей статьи заключается в том, чтобы изучить особенности 

профессионального языка экономики, а также проанализировать факторы, влияющие на фор-

мирование речевого портрета экономиста. 

Язык является ключевым средством отражения экономической мысли, обеспечиваю-

щим коммуникацию в этой сфере. Он не только передает информацию, но и отражает ценно-

сти, представления о ресурсах, отношения к рыночным процессам и экономическим явлениям. 

Вот несколько аспектов, которые следует рассмотреть для более полного понимания лингви-

стических особенностей выражения экономической мысли [1]: 

1. Терминология и специализированный язык: экономика обладает своим уникальным 

словарем и терминологией, который отражает ее особенности и специфику. Использование 

такой терминологии позволяет экономистам более точно и эффективно общаться, обмени-

ваться идеями и анализировать события в экономической сфере. 

2. Идеологические нюансы: язык может отражать идеологические установки в отноше-

нии ряда экономических вопросов. Например, термины «свободный рынок» и «государствен-

ное вмешательство» несут в себе не только описание различных подходов к экономике, но и 

влекут за собой определенные ценностные коннотации [2]. 

3. Экономические индикаторы и статистика: язык служит средством передачи инфор-

мации о различных экономических показателях и статистике. Выражения, связанные с ВВП, 

инфляцией, безработицей, отражают экономическое здоровье страны и ее перспективы. 

4. Метафоры и аналогии: экономисты часто используют данные языковые фигуры, 

чтобы нагляднее проиллюстрировать сложные экономические концепции более широкой 

аудитории. Образные слова и выражения способны сильно влиять на восприятие и оценку эко-

номических явлений и политики. 

Как мы видим, язык, являясь средством отражения экономической мысли не только пе-

редает информацию, но и формирует культурные, идеологические и ценностные установки и 

аспекты, характеризующие подходы к экономике в определенном обществе [3]. 

Информационные технологии, охватившие, без преувеличения, практически все сто-

роны нашей жизни и производства, существенным образом влияют и на речевой портрет эко-

номиста [4]. С появлением современных технологий, экономисты получают доступ к огром-

ному объему данных и инструментам анализа. Это отражается на их речи, параметрах и спо-

собах профессионального речевого общения: 

1. Терминология: экономисты сталкиваются с новыми терминами и понятиями, связан-

ными с цифровой экономикой, блокчейном, искусственным интеллектом и т. д. В результате 

их речь становится более технической и специализированной. 

2. Коллаборация: информационные технологии способствуют более активной колла-

борации между экономистами через различные цифровые платформы, что может повлиять на 

стиль и формат их общения [6]. 

3. Доступность данных: экономисты имеют возможность быстрого поиска и обраще-

ния к актуальным данным и статистике, что позволяет повысить качественные характеристики 

их речи, сделать ее более убедительной и обоснованной, насыщенной яркими фактами и кон-

кретными примерами. 

4. Специализированные обсуждения: социальные сети и онлайн-платформы предо-

ставляют экономистам возможность участвовать в специализированных обсуждениях и де-

литься своим мнением с коллегами по всему миру. 

Рассмотренные тенденции развития профессионального языка и речи формируют рече-

вое поведение экономиста, делают его динамичным, технологичным и ориентированным на 

актуальные вызовы и тренды в мире бизнеса и экономики [5]. 
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В заключение, отметим, что речевой портрет современного экономиста представляет 

собой единую систему, элементами которой являются: владение профессиональной термино-

логией, умение выбирать и применять эффективные коммуникативные стратегии делового об-

щения в поликультурном пространстве, способность интенсифицировать профессиональный 

дискурс с помощью современных информационных технологий. Эффективное владение язы-

ком и умение адаптироваться к различным контекстам общения являются ключевыми факто-

рами успешной профессиональной деятельности в экономической сфере. 
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Развитие инвестиционно-строительной сферы, в настоящее время является приоритетом 

государственной политики, а именно увеличение объемов жилищного строительства, и как итог, 
резкое увеличением потребности в земельных участках для строительства жилых объектов. 

Предоставление земельных участков для строительства является важным аспектом раз-
вития общества. Однако существует проблема, связанная с обеспечением прав граждан при 
проведении данной процедуры. Часто случаются ситуации, когда граждане теряют свои зе-
мельные участки из-за нечестных практик, коррупции и непрозрачности в системе предостав-
ления земли. 

Предоставление земельного участка для индивидуального строительства является важ-
ным аспектом российского земельного права, которое направлено на выполнение конституци-
онных прав граждан и их объединений на владение земельным участком в личной собствен-
ности и использование его для коммерческой деятельности. Это подтверждается статьей 34 и 
частью первой статьи 36 Конституции РФ [1]. 
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Задачи законодателя и правоприменительных органов становятся более сложными из-
за особенностей земельных участков. Необходимо учитывать общую природу земли и ее вли-
яние на жизнедеятельность населения, а также уникальность каждого отдельного участка. 
Именно это является причиной коррупционных рисков в сфере земельных отношений. 

Санкции и меры по борьбе с коррупцией в земельном секторе. вопросы, связанные с 
земельным законодательством, охватывают Конституцию Российской Федерации. [Закон «Об 
аренде земельных участков», а также другие нормативные акты регулируют отношения, свя-
занные с оборотом земельных участков и земельным устройством в Российской Федерации. 
Эти правовые акты устанавливают правила использования, аренды, купли-продажи, обмена и 
наследования земельных участков, а также определяют порядок проведения землеустройства 
и оформления прав на землю. в России существуют несколько законов и постановлений, ко-
торые регулируют кадастровую информацию и сделки с недвижимостью. Это включает в себя 
закон о государственном кадастре недвижимости, закон о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и его сделок, закон о приватизации государственного и муници-
пального имущества, а также постановление правительства о торгах по продаже земельных 
участков или прав на аренду таких участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Эти и другие нормативно-правовые акты регламентируют процессы 
и процедуры в сфере недвижимости. 

Один из основных факторов, вызывающих проблемы в области землепользования, – это 
коррупция. Если ситуация не изменится в ближайшем будущем, то общество может столкнуться 
с взяточничеством при получении разрешений на строительство, незаконным отчуждением зе-
мельных участков у граждан и незаконным использованием государственных ресурсов. 

Для улучшения ситуации с коррупцией в отношении земельных прав требуется пред-
принять определенные шаги. Одной из таких мер является внедрение системы электронного 
документооборота, которая поможет сократить возможность подделки документов и умень-
шить вероятность возникновения коррупционных схем. Также необходимо усилить борьбу с 
незаконным оборотом земель, внести изменения в законодательство для введения более стро-
гих наказаний за незаконный оборот земли, включая запрет на передачу земельных участков 
без соответствующего законного разрешения. 

Для обеспечения прозрачности и справедливости в процессе предоставления и исполь-
зования земельных участков необходимо внедрить в законодательство механизмы, позволяю-
щие проводить открытые и конкурентные торги, аукционы и лотереи. Это позволит снизить 
возможность закулисных сделок и предпочтительства, а также придаст прозрачность процессу 
распределения земельных участков. [4]. 

Для повышения уникальности текста можно внести следующие изменения: Необхо-
димо ужесточить ответственность должностных лиц, законодательство должно предусматри-
вать более строгие меры в отношении этих лиц, включая наложение высоких штрафов, уволь-
нение и привлечение к уголовной ответственности за участие в коррупционных схемах, свя-
занных с земельными правоотношениями. 

Активное участие общественности в принятии решений, связанных с использованием 
земли и борьбой с коррупцией. Это позволит повысить прозрачность и ответственность в про-
цессе выделения земельных участков, а также уменьшить возможность незаконных схем и 
коррупционных практик. Создание независимых антикоррупционных комитетов или органов, 
в которых будут представлены представители гражданского общества, будет способствовать 
контролю и мониторингу процесса предоставления земельных участков. Важно также обеспе-
чить активное участие общественности в принятии решений, связанных с использованием 
земли и борьбой с коррупцией. Это позволит достичь большей прозрачности и ответственно-
сти в процессе выделения земельных участков, а также сократить возможность незаконных 
схем и коррупционных практик. вовлечение граждан в процесс принятия решений и обеспе-
чение прозрачности информации в данной области. 

Разработка и внедрение специализированных программ для борьбы с коррупцией в 
сфере земельных прав, включая проведение обучения для государственных служащих, повы-
шение информированности граждан и участников рынка. [5]. 
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Возможно, будет проводиться более строгое наказание за совершение коррупционных 
преступлений в сфере земельных правоотношений. Такие меры могут включать увеличение 
размера штрафов, применение лишения свободы и конфискацию имущества для тех, кто при-
частен к коррупционным схемам. 

С целью предотвращения потенциальных случаев мошенничества и коррупции со сто-
роны нечестных чиновников, целесообразно провести обучение и повысить информирован-
ность граждан о своих правах и процедурах получения земельных участков. [6]. 

Взаимодействие с организациями и партнерами из разных стран с целью обмена опы-
том и передачи наиболее эффективных методов в противодействии коррупции в сфере земель-
ных правоотношений. 

Принятие данных мер позволит усовершенствовать обстановку с коррупцией в сфере 
земельных отношений, повысить ясность и справедливость процесса предоставления земель-
ных участков, а также установить эффективные способы контроля и наказания за коррупци-
онные поступки. 

Тем не менее, важно отметить, что для достижения реального прогресса в борьбе с кор-
рупцией в сфере земельных правоотношений необходимо политическое руководство и стро-
гий контроль за реализацией данных мер. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации объектом земельных отношений может быть часть земельного участка. В случаях, 
когда в соответствии с законодательством земельный участок приобретает качества делимой 
вещи, объектом гражданских правоотношений, и, следовательно, гражданского оборота, мо-
жет быть не только определенный земельный участок в целом, но и его часть, которая в случае 
такое деления (раздела) приобретает статус самостоятельного земельного участка. Часть зе-
мельного участка может быть объектом земельных отношений, если размер такой части поз-
воляет использовать участок в соответствии с разрешенным использованием без перевода в 
состав земель иной категории. Рассматривая процесс раздела или выделения земельного 
участка проявляются наиболее яркие примеры коррупционных правонарушений. 

Таким образом, противодействие коррупционным проявлениям в сфере земельных от-
ношений имеет особенности, зависит от объекта преступления – земли, как природоохранного 
объекта, как земельного участка, используемого с определенными целями, в собственности и 
аренде, либо выделения части земельного участка. 
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По нашему мнению, одним из основных системообразующим институтом в российском 

местном самоуправлении является представительный орган муниципального образования, 
функционирующий как всенародно избираемый орган публичной власти на местном уровне, 
имеющий право представлять интересы населения и принимать решения от имени любого 
гражданина муниципалитета, действуя на своей территории муниципального образования. 
Значимость представительного органа определена совокупностью властных полномочий на 
основе волеизъявления народа, а также широким диапазоном влияния на всестороннее разви-
тие муниципального образования, формирование и взаимодействие с органами местного са-
моуправления и другими органами государственной власти на различных уровнях, что явля-
ется системообразующим критерием для создания концепции представительской системы 
народовластия и единой системы публичной власти в Российской Федерации. 

Базовым элементом современной концепции представительской системы народовла-
стия является признание воли народа как основополагающего начала функционирования де-
мократического государства, через институты представительной демократии и различные 
формы волеизъявления. Таким образом, народовластие – это принцип государственного 
устройства, основанный на идее того, что власть в государстве принадлежит народу. Это озна-
чает, что граждане коллективно принимают решения относительно управления государством 
и выбирают своих представителей, которые занимают ключевые должности в правительстве. 
Народовластие основывается на принципе демократии и участия граждан в принятии реше-
ний, и это считается важным принципов многих современных государств. Народовластие 
также подразумевает соблюдение прав и свобод граждан, защиту меньшинств и обеспечение 
реального, а не формального равенства перед законом. Однако, для успешного развития кон-
цепции представительской системы народовластия на уровне местного самоуправления необ-
ходимы эффективные механизмы контроля и содействия, включая надлежащую систему про-
верки и баланса власти, а также открытый и доступный процесс принятия решений. Также 
важно обеспечить равный доступ и представительство для всех групп населения, включая 
меньшинства и уязвимые группы. Это позволит создать справедливую и устойчивую систему 
народовластия на местном уровне [3]. 
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Наши выводы находят подтверждения в словах А.Г. Головина: «Концепция делегиро-
вания власти народом органично связывает народовластие как правовой принцип и непрерыв-
ный процесс с функционированием всей публичной власти вне зависимости от ее конкретного 
уровня: федерального, регионального или муниципального. Следует согласиться, что «главная 
цель публичной власти – реализация в полном объеме конституционного принципа народо-
властия, означающего принадлежность всей государственной власти народу. В качестве по-
становки вопроса для научно-практической дискуссии выскажем мысль о том, что в ближай-
шей перспективе (но после завершения работы над проектом нового федерального закона об 
общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти 
и его принятия, а также после принятия основ государственной политики в области развития 
местного самоуправления), возможно, актуальной была бы разработка новых концептуальных 
документов в сфере международных стандартов в области организации и осуществления мест-
ного самоуправления, которые учитывали бы российские практики и современные тенденции 
развития местного самоуправления в нашей стране» [1]. 

Однако, относительно новых перспектив развития представительской системы народо-
властия на местном уровне, по новому законопроекту, в научном сообществе дискуссии ве-
дутся достаточно долго. Не смотря на поддержку 11 субъектов РФ на сегодняшний день его 
разработка заморожена, так как закон имеет множество изъянов. Е.С. Шугрина на этот счет, в 
одном из своих интервью отвечает: «В декабре 2021 г. в Государственную Думу был внесен 
проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти». В январе 2022 г. законопроект был принят в первом чте-
нии, а в середине октября этого же года в СМИ, в Телеграм-каналах стала появляться инфор-
мация о том, что рассмотрение данного документа во втором чтении откладывается на неопре-
деленное время «в связи с утратой актуальности», поскольку сейчас, как пишут СМИ, «не до 
муниципальной реформы». Фактически синхронизация законодательства о системе публич-
ной власти приостанавливается. Хотя лично я рада, что проект этого закона замораживается. 
Уж больно проблемным было качество его текста. Оценивая предлагаемые новации в целом, 
можно сказать, что они в значительно большей степени отвечают региональным интересам, 
чем муниципальным. муниципальных образований в определенных случаях смогут занимать 
одновременно и государственную, и муниципальную должность», отметила автор [2]. 

Таким образом, представительный орган, формируясь посредством выборов, занимает 
главенствующее положение среди остальных органов местного самоуправления, по сути, и 
формирует эту самую единую систему публичной власти в нашей стране, являясь её «народ-
ным базисом», это объясняется тем, что органы местного самоуправления находятся особенно 
близко и наиболее доступны гражданам, проживающих на территории своего муниципального 
образования для обращения к ним или же непосредственного взаимодействия в решении во-
просов местного значения. 

В заключении исследования также отметим, что дальнейшие перспективы развития 
концепции представительской системы народовластия на уровне местного самоуправления 
включают следующие аспекты: 

− укрепление демократии: продвижение и развитие представительской системы наро-
довластия на местном уровне способствует укреплению демократических принципов и прак-
тик. Участие граждан в выборах и процессе принятия решений способствует активному граж-
данскому участию и ответственности перед населением; 

− развитие местного самоуправления: представительская система народовластия на 
уровне местного самоуправления способствует развитию местной государственности и авто-
номии. Это позволяет местным сообществам принимать решения, которые отражают их уни-
кальные потребности и приоритеты; 

− улучшение качества принимаемых решений: представительская система народовла-
стия на уровне местного самоуправления способствует принятию лучших решений в интере-
сах сообщества. За счет разнообразного представительства и учета мнений различных групп и 
интересов, принимаемые решения становятся более сбалансированными и эффективными; 
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− увеличение уровня гражданской осведомленности и участия: развитие представи-
тельской системы народовластия на уровне местного самоуправления способствует увеличе-
нию уровня гражданской осведомленности и участия в принятии решений. Граждане стано-
вятся более информированными о происходящих на местном уровне событиях и имеют воз-
можность активно выражать свои мнения и влиять на принимаемые решения; 

− решение местных проблем и повышение качества жизни: развитие представительской 
системы народовластия на уровне местного самоуправления способствует решению местных 
проблем и повышению качества жизни граждан. Благодаря активному участию населения и 
учету его потребностей, местные органы власти могут разрабатывать и реализовывать про-
граммы и проекты, которые наилучшим образом отвечают потребностям и интересам мест-
ного населения. 
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ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАРКЕТПЛЕЙСА 

WILDBERRIES С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ ФИШБЕРНА 
 
Аннотация. Статья посвящена оценке угроз экономической безопасности одного из 

крупнейших онлайн-рынков – Wildberries, с использованием методики Фишберна. Проанали-
зировано воздействие различных факторов на экономическую стабильность и надежность 
функционирования маркетплейса. 

Ключевые слова. Экономическая безопасность, угрозы, методика Фишберна. 
Annotation. The article is devoted to the assessment of threats to the economic security of one 

of the largest online marketplaces – Wildberries, using Fishburn's methodology. Analysed the impact 
of various factors on the economic stability and reliability of the marketplace functioning. 

Keywords. Economic security, threats, Fishburne methodology. 
 
Торговая площадка Wildberries является заметным игроком в сфере электронной ком-

мерции, способствуя совершению сделок между миллионами покупателей и продавцов. Од-
нако, как и любая другая онлайн-платформа, он не застрахован от угроз экономической без-
опасности. А понимание и оценка этих угроз крайне важны, так как они могут иметь значи-
тельные финансовые и репутационные последствия. 

Под экономической безопасностью понимается способность отдельных лиц, предпри-

ятий и стран защитить свое финансовое благополучие от ущерба. Однако официальная фор-

мулировка отсутствует даже в действующем Законе «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390 

ФЗ в действующей его редакции [1]. 

Цели оценки экономической безопасности организации: 

 предотвращение: выявляя и понимая угрозы, организации могут внедрить соответ-

ствующие меры защиты и процедуры для снижения рисков. 
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 готовность: оценка помогает организациям разработать планы реагирования в слу-

чае атаки, минимизируя ущерб и время восстановления. 

 информированность: повышение осведомленности о потенциальных угрозах поз-

воляет людям и компаниям принимать взвешенные решения и защищать себя. 

Для оценки угроз экономической безопасности маркетплейса Wildberries, предлагаем 

использовать бальную оценку угроз, а именно методику Фишберна [5]. 

Методология Фишберна – это структурированный подход к оценке рисков, который 

учитывает: 

 угрозы: возможность использования злоумышленниками уязвимостей организации; 

 защиту: определение степени защиты от выявленных угроз. 

Этап 1 – определение угроз. На данном этапе осуществляется идентификация угроз и 

определение значимости показателей. 

В таблице 1 представлены актуальных угрозы экономической безопасности маркет-

плейса Wildberries и их характеристика. 

Далее определяется вес каждого показателя с использованием методики Фишберна. 

Следующий шаг предусматривает классификацию показателей, в ходе которой может быть 

использован нечетко-множественный подход. Зачастую эти показатели не могут быть отне-

сены к какому-либо классу со 100 % оценочной уверенностью и поэтому их функции принад-

лежности имеют промежуточные значения. 

Таблица 1 

Актуальные угрозы экономической безопасности маркетплейса Wildberries  

и их характеристика 

 
Угроза Характеристика угрозы 

Утечка данных Wildberries хранит личные и финансовые данные пользователей и продавцов, что 

делает ее мишенью для кибератак 

Платежное мошенни-

чество 

Платформа облегчает проведение онлайн-платежей, что создает возможности для 

мошеннических операций 

Подделка товаров Продажа контрафактных товаров может нанести ущерб доверию потребителей и 

репутации бренда, использующего для реализации товаров Wildberries 

Кража интеллектуаль-

ной собственности 

Продавцы могут загружать контрафактный контент, что создает юридические и 

финансовые риски 

Экономические мани-

пуляции 

Злоумышленники могут манипулировать ценами или объявлениями о продаже то-

варов, чтобы нанести ущерб конкурентам или потребителям 

Инсайдерские угрозы Сотрудники или коммерсанты, которые злоупотребляют своим доступом в лич-

ных целях 

Источник: составлено автором 

 

Расчет частных угроз Ri рекомендуется осуществлять с использованием следующей си-

стемы выражений: 

𝑅𝑖 = 𝑟𝑖 ∑ 𝑎𝑛𝜇𝑖𝑛(𝑢)𝑟 (1)
5

𝑛=1
 

где 𝑅𝑖 – частная угроза; 

ri – вес показателя угрозы Ri; 

αn – узловые точки нечеткого классификатора значений степени частных угроз (наибо-

лее распространенные и удобные значения узловых точек: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9); 

µin(u)r – значения функций принадлежности. 

Для получения интегрального показателя угрозы следует воспользоваться выраже-

нием: 

𝑅0  = ∑ 𝑅𝑖   (2) 

где 𝑅 0 – интегральная угроза; 

𝑅𝑖 – частная угроза. 

Рассчитаем частные угрозы экономической безопасности маркетплейса Wildberries: 
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1) 𝑅1 = 0,3 ∗ (0 ∗ 0,1 + 0 ∗ 0,3 + 0 ∗ 0,5 + 0,5 ∗ 0,7 + 0,5 ∗ 0,9) ∗ 100% = 24% 

2) 𝑅2 = 0,25 ∗ (0 ∗ 0,1 + 0 ∗ 0,3 + 0 ∗ 0,5 + 1 ∗ 0,7 + 0 ∗ 0,9) ∗ 100% = 17,5% 

3) 𝑅3 = 0,08 ∗ (0 ∗ 0,1 + 1 ∗ 0,3 + 0 ∗ 0,5 + 0 ∗ 0,7 + 0 ∗ 0,9) ∗ 100% = 2,4% 

4) 𝑅4 = 0,1 ∗ (0 ∗ 0,1 + 1 ∗ 0,3 + 0 ∗ 0,5 + 0 ∗ 0,7 + 0 ∗ 0,9) ∗ 100% = 3% 

5) 𝑅5 = 0,15 ∗ (0 ∗ 0,1 + 0 ∗ 0,3 + 1 ∗ 0,5 + 0 ∗ 0,7 + 0 ∗ 0,9) ∗ 100% = 7,5% 

6) 𝑅6 = 0,12 ∗ (0 ∗ 0,1 + 1 ∗ 0,3 + 0 ∗ 0,5 + 0 ∗ 0,7 + 0 ∗ 0,9) ∗ 100% = 3,6% 
В таблице 2 представлена оценка актуальных угроз экономической безопасности мар-

кетплейса Wildberries. 

Таблица 2 

Оценка актуальных угроз экономической безопасности маркетплейса Wildberries 

 

№ п/п Угроза Вес, ri 

µ 

(OH), 

0,1 

µ 

(H), 

0,3 

µ 

(C), 

0,5 

µ 

(B), 

0,7 

µ 

(OB), 

0,9 

Угроза, % 

1 Утечка данных 0,3    0,5 0,5 24 

2 Платежное мошенничество 0,25    1  17,5 

3 Подделка товаров 0,08  1    2,4 

4 Кража интеллектуальной собственности 0,1  1    3 

5 Экономические манипуляции 0,15   1   7,5 

6 Инсайдерские угрозы 0,12  1    3,6 

ИТОГО интегральная угроза, % (R0) 58 

Источник: составлено автором 

 

Этап 2 – определение степени защиты от угроз осуществляется аналогично оценке 

угроз. (табл. 4). 

Рассчитаем частные защиты. 

1) 𝑃1 = 0,3 ∗ (0 ∗ 0,1 + 0 ∗ 0,3 + 0 ∗ 0,5 + 0,5 ∗ 0,7 + 0,5 ∗ 0,9) ∗ 100% = 24% 

2) 𝑃2 = 0,25 ∗ (0 ∗ 0,1 + 0 ∗ 0,3 + 0 ∗ 0,5 + 1 ∗ 0,7 + 0 ∗ 0,9) ∗ 100% = 17,5% 

3) 𝑃3 = 0,15 ∗ (0 ∗ 0,1 + 0 ∗ 0,3 + 0,5 ∗ 0,5 + 0,5 ∗ 0,7 + 0 ∗ 0,9) ∗ 100% = 9% 

4) 𝑃4 = 0,12 ∗ (0 ∗ 0,1 + 0 ∗ 0,3 + 1 ∗ 0,5 + 0 ∗ 0,7 + 0 ∗ 0,9) ∗ 100% = 6% 

5) 𝑃5 = 0,18 ∗ (0 ∗ 0,1 + 0 ∗ 0,3 + 0 ∗ 0,5 + 1 ∗ 0,7 + 0 ∗ 0,9) ∗ 100% = 12,6% 
Таблица 4 

Оценка защиты от угроз экономической безопасности маркетплейса Wildberries 

 

№ 

п/п 
Защита 

Вес, 

ri 

µ 

(OH), 

0,1 

µ 

(H), 

0,3 

µ 

(C), 

0,5 

µ 

(B), 

0,7 

µ 

(OB), 

0,9 

Защита, 

% 

1 Инвестирование в кибербезопасность 0,3    0,5 0,5 24 

2 Двойная аутентификацию 0,25    1  17,5 

3 Контролирование транзакций 0,15   0,5 0,5  9 

4 
Повышение осведомленности об интеллекту-

альной собственности 

0,12 
  1   

6 

5 Регулярная оценка рисков 0,18    1  12,6 

ИТОГО интегральная защита, % (P0) 69,1 

Источник: составлено автором 

 

Этап 3 – Определение уровня безопасности. Уровень безопасности относится к сравни-

тельным показателям и рассчитывается с использованием выражения: 

𝑆0 = 𝑃0 − 𝑅0 (3) 

где S0 – уровень безопасности; 

P0 – интегральная защита от угроз; 

R0 – интегральная угроза. 

Отрицательное значение уровня безопасности говорит о том, что не для всех угроз 

предусмотрены адекватные мероприятия по их локализации. Положительное значение уровня 

безопасности может свидетельствовать об эффективной защите от угроз. 
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Рассчитаем уровень безопасности маркетплейса Wildberries 

𝑺𝟎  =  𝟔𝟗, 𝟏 –  𝟓𝟖 =  𝟏𝟏, 𝟏 (%) 

Делаем вывод, что маркетплейс Wildberries обеспечен достаточным уровнем защиты от 

угроз. 

Таким образом, Wildberries сталкивается с различными угрозами экономической без-

опасности. Применяя методологию Фишберна и внедряя соответствующие стратегии сниже-

ния рисков, платформа может обезопасить своих пользователей, продавцов и операции, созда-

вая безопасную и надежную онлайн-среду для всех заинтересованных сторон. 
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ВАЖНОСТЬ РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ БИЗНЕСА 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальности внедрения регулярного менеджмента и его 

инструментов в бизнес процессы компании. 
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Регулярный менеджмент (также известный как управление повседневной деятельно-

стью) – Инструменты, позволяющие стабильно достигать высоких результатов за счёт каче-

ства управления персоналом. [1] 

Это включает в себя такие аспекты как установление целей, распределение ресурсов, 

контроль выполнения задач, анализ результатов и корректировка планов при необходимости. 

Регулярный менеджмент обеспечивает эффективное функционирование организации 

или проекта в соответствии с поставленными целями и требованиями. Он помогает управлять 

ресурсами, персоналом и временем, чтобы достичь наилучших результатов. 

Процесс регулярного менеджмента включает в себя следующие шаги: 

1. Планирование – определение целей и задач, разработка планов действий и установ-

ление приоритетов. 

2. Организация – распределение ресурсов, назначение ответственных лиц, установле-

ние процедур и стандартов для выполнения задач. 

3. Контроль – отслеживание выполнения задач, сравнение результатов с ожидаемыми 

и идентификация отклонений или проблем. 

4. Анализ – анализ полученных данных и результатов, выявление причин отклонений 

и проблем, и поиск возможных улучшений или корректировок. 
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5. Корректировка – принятие мер для исправления отклонений или проблем, модифи-

кация планов, улучшение процессов и методов работы. 

Регулярный менеджмент является важной составляющей общего управления организа-

цией или проектом. Его основная цель – обеспечить эффективное использование ресурсов и 

достижение поставленных целей. [2] 

Здесь важен процесс понимания грамотного делегирования, который основывается на 

принципах: 

– Делегировать можно только вместе с полномочиями. 

– Нельзя передать ответственность, не дав ресурсы и право ошибаться. 

– Делегировать можно устно, но необходимо закрепить письменно. 

При любом виде делегирования, ответственность перед своим руководителем несёте 

лично вы. 

За последние несколько лет огромное количество организаций сменили формат работы 

на удалённый. И далеко не все смогли эффективно перестроить свои процессы и подходы к 

управлению, наладить грамотный контроль команды. 

Внимание – самый дефицитный ресурс предпринимателя. Часто его расходуют неэф-

фективно. [4] 

Собственник бизнеса ежедневно сталкивается с решением текущих операционных за-

дач, и времени на стратегию, новые направления и рост, может не хватить в полной мере. 

По мимо этого причинами, по которым необходимо внедрение регулярного менедж-

мента: 

– непрерывный авральный характер работы руководителей компании; 

– длительный застой развития компании; 

– падение инициативности персонала; 

– падение производительности, мотивации; 

– текучка персонала; 

– низкая выполняемость плановых показателей. 

Внедрение регулярного менеджмента позволит предпринимателю навести порядок в 

операционном и тактическом контуре компании. Вот как это работает: 

1.Ключевые метрики должны собираться регулярно и быть корректными. 

2.На основе цифр и метрик должны приниматься решения. Комбинация цифр даёт ито-

говую выручку и прибыль, что позволяет выполнить или не выполнить план. 

3.Коммуникации всех отделов в компании должны быть регулярными. Все сотрудники 

должны быть в курсе, над чем работают их коллеги. Регулярная синхронизация помогает ни-

чего не забывать и держать темп. 

4.Задачи сотрудникам должны быть поставлены и записаны. Каждый сотрудник со-

здаёт личный план на неделю и зачитывает его на общем собрании. Цель собственника – сде-

лать так, чтобы ни одно поручение или задача не были сказаны в пустоту или забыты. 

5. Выполнение задач должно контролироваться. В конце недели команда рассказывает, 

какие задачи выполнить удалось, а какие – нет и почему. Такой ритм взращивает в команде 

культуру ответственности и точности планирования. 

Когда каждый из этих пяти пунктов заработает – компания научится самостоятельно 

планировать, системно растить метрики и решать проблемы без участия собственника. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ФСИН РОССИИ 

 

Аннотация. Безопасность лиц, содержащихся в следственных изоляторах, является одним 

из важнейших элементов обеспечения стабильного функционирования уголовно-исполнительной 

системы в целом. В статье анализируются наиболее часто встречаемые в СИЗО нарушения установ-

ленного режима содержания под стражей, а также предложены меры по повышению эффективно-

сти обеспечения безопасности лиц, содержащихся в следственных изоляторах (включая совершен-

ствование воспитательной работы, реализации требований режима). 

Ключевые слова. Следственные изоляторы, подозреваемые, обвиняемые, безопасность, 

личная безопасность. 

Annotation. The safety of persons held in pre-trial detention facilities is one of the most im-

portant elements of ensuring the stable functioning of the penal enforcement system as a whole. The 

article analyzes the most common violations of the established detention regime in the pre-trial de-

tention center, and also suggests measures to improve the effectiveness of ensuring the safety of per-

sons held in pre-trial detention centers (including improving educational work, implementing the re-

quirements of the regime). 

Keywords. Pre-trial detention centers, suspects, accused, security, personal safety. 

 

В условиях постоянной сменяемости лиц, находящихся в следственных изоляторах, 

криминальной зараженности большей их части (в 2023 году были привлечены к уголовной 

ответственности 101 876 лиц с непогашенной или неснятой судимостью, что представляет со-

бой несколько больший количественный показатель в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года. Так, в 2022 к уголовной ответственности были привлечены к уголовной 

ответственности 97 342 лица с непогашенной или неснятой судимостью) [1, с. 11] видится 

необходимость разработки комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы России. 

Объектом обеспечения безопасности личности в следственных изоляторах выступают 

как сами подозреваемые, обвиняемые и осужденные, так и персонал рассматриваемого учре-

ждения. Однако остановимся на первой группе объектов. Угрозой безопасности, примени-

тельно к данной группе, становится возможность причинения ей как психологического, так 

и физического вреда со стороны других лиц, содержащихся под стражей в следственном изо-

ляторе, а нередко и злоупотреблениями со стороны сотрудников, имеющих неслужебные связи 

https://znanium.com/catalog/product/1002618
https://vc.ru/hr/684467-kak-my-vveli-regulyarnyy-menedzhment-i-doveli-sotrudnikov-do-psihologa
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со спецконтингентом, что становится возможно вследствие высокой профессиональной де-

формации некоторых сотрудников. 

Считаем, что эффективная безопасность лиц, содержащихся в следственных изоляторах 

довольно многоаспектна, что подтверждается вовлечением в ее обеспечение персонала всех 

отделов и служб пенитенциарного учреждения. К примеру, Н. П. Барабанов в своих трудах 

отмечает, что «возникновению среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных негативных 

явлений, ослабевающих безопасность, дестабилизирующих деятельность следственных изо-

ляторов, способствуют факторы, связанные с недостатками в различных направлениях дея-

тельности персонала СИЗО» [2, с. 65]. 

На первый план в рассматриваемом ключе выходят недостатки в проводимой в учре-

ждении воспитательной работе. Именно воспитательная работа, несмотря на существующее 

ее обесценивание у практических работников, осуществляет одно из приоритетных направле-

ний уголовно-исполнительного законодательства – предупреждение новых преступлений как 

осужденными, так и иными лица, что представляет собой профилактическую деятельность. 

Зачастую на эффективности ее осуществления отражаются следующие факторы: 

реализация воспитательной работы без учета специфических особенностей следствен-

ных изоляторов, как пенитенциарного учреждения, занимающего особую роль в уголовно-ис-

полнительной системе [3, с. 221–227]; 

недостаточно эффективное взаимодействие с различными государственными и обще-

ственными организациями, учреждениями, реализующими образовательные и медицинские 

функции, а также недостаточно тесное внутреннее взаимодействие в учреждении. 

Немаловажным аспектом обеспечения безопасности в СИЗО видится обеспечение уста-

новленных законом требований режима, что также закреплено в действующем Уголовно-ис-

полнительном кодексе РФ. Среди недостатков рассматриваемого средства обеспечения без-

опасности выделим следующие факторы: 

несоблюдение подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО Правил внут-

реннего распорядка, предусмотренными Приказом Минюста России от 4 июля 2022 г. № 110 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-испол-

нительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил 

внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы»; 

пробел в вопросе разработки эффективной системы мер и мероприятий по недопуще-

нию изготовления спецконтингентом в следственных изоляторах запрещенных предметов (их 

они также могут использовать для совершения правонарушений, а нередко и преступлений, в 

период содержания в следственных изоляторах) [4, с. 345–352]. 

На наш взгляд, острой проблемой на современном этапе развития уголовно-исполни-

тельной системы России становится недостаток кадров, что сказывается на обеспечении не 

только следственных изоляторов, исправительных учреждений и центров, но и обеспечении 

УИС в целом. 

Кроме того, недостаточной также считаем и проводимую на современном этапе перво-

начальную подготовку сотрудников младшего начальствующего состава, которая осуществля-

ется лишь на протяжении одного месяца [5, с. 52]. 

Таким образом, считаем, что под безопасностью лиц в следственных изоляторах сле-

дует понимать комплекс организационно-правовых, криминологических и психологических 

функций, осуществляемых персоналом всех отделов и служб рассматриваемого учреждения, 

направленных на практическое соблюдение законодательно закрепленных прав, свобод и за-

конных интересов личности и гражданина в период содержания под стражей в следственном 

изоляторе. 

Среди направлений совершенствования обеспечения безопасности лиц, содержащихся 

в следственном изоляторе, выделим следующие: 

во-первых, необходимость разработки Инструкции по осуществлению воспитательной, 

а также профилактической работы, учитывающей специфику следственных изоляторов, осо-

бенности спецконтингента, содержащегося в СИЗО; 
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во-вторых, разработка системы более тесного взаимодействия следственных изолято-

ров с различными государственными и общественными организациями, включая взаимодей-

ствие с учреждениями, реализующими общественно полезные функции и способные оказать 

профилактическое воздействие или иную помощь в работе с лицами, содержащимися в след-

ственных изоляторах; 

в-третьих, необходимость более качественного контроля за исполнением своих служеб-

ных функций персоналом следственных изоляторов, а также увеличение продолжительности 

первоначальной подготовки сотрудников, впервые принятых на службу, ведь зачастую знаний 

и навыков, полученных в период ее прохождения оказывается недостаточно. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ РИСКАМИ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР 

 

Аннотация. В статье представлен комплекс методов управления организационными 

рисками сетевых структур. Определены методы, направленные на реактивное и превентивное 

управление организационными рисками сетевых структур. 
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Актуальность исследования заключается в том, что сетевые структуры стали важной 

частью общества в современном мире и получили возможность оказывать значительное влия-

ние на деятельность большого числа людей. Сетевые структуры обладают рядом специфиче-

ских рисков, обусловленных характерными чертами сетевой организацией процессов. Соот-

ветственно возникает важная задача управления рисками в случае их обнаружения [1, 2]. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~323~ 

Ранее нами было проведена классификация рисков сетевых рисков сетевых структур на 

управленческие, организационные, кадровые, коммерческие, технико-технологические, ин-

формационные, финансовые. Для обнаружения каждого вида риска нами также были предло-

жены комплексы признаков, позволяющие на ранней стадии проводить их выявление [3]. 

Научной новизной результатов данного исследования является систематизация методов, при-

меняемых для реактивного и превентивного управление организационными рисками сетевых 

структур. 

В таблице 1 представлен перечень организационных рисков сетевых структур и при-

знаки, которые позволяют их обнаруживать. 

Таблица 1 

Признаки организационных рисков сетевых структур 

 
Риски Признаки рисков 

Риск отправки несоответствующего 

товара 

Слабая система выходного контроля качества ресурсов, входящих в 

сеть 

Режим работы сети, приводящий к перегрузу ресурса внимания работ-

ников складов, отвечающих за комплектацию товаров 

Риск роста затрат на создание про-

грамм лояльности 

Появление новых услуг у конкурирующих сетей в сфере роста лояль-

ности клиентов 

Перенасыщение рынка товарами и услугами сети, что приводит к необ-

ходимости внедрения программ лояльности 

Необходимость восстановления репутации сети после провала неэф-

фективных программ лояльности 

Риск потери части поставщиков Постоянные изменения в правилах работы в сети, обусловленные воз-

можностью сети менять условия работы в сети 

Перекос структуры доходов в пользу сети  

Риск утраты доверия сотрудников Неопределённые условия взаимодействия сотрудников и сети 

Риск провала стабильности текущих 

процессов 

Учащение срывов текущих процессов, в первую очередь мелких 

(например, незначительно нарушаются сроки доставки товаров) 

 

Каждый организационный риск обладает своей спецификой и требует адекватных ме-

тодов для управления им. Мы полагаем, что все методы управления рисками целесообразно 

разделить на реактивные и превентивные, в зависимости от того, на какой стадии развития 

риска они применяются. 

Реактивные методы управления риском предполагают, что риск в организации уже про-

явился и от нас требуется принять эффективные меры по его нейтрализации. Превентивные 

методы управления рисками предполагают, что риск пока не проявился, но мы заранее прини-

маем меры по его своевременной профилактике. 

Рассмотрим далее, как конкретно применять тот или иной метод применительно к тому или 

иному виду риска на примере отправки несоответствующего товара и представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Методы управления рисками отправки несоответствующего товара 

 
Риски Признаки рисков Метод нейтрализации 

Реактивный метод Превентивный метод 

Риск отправки 

несоответствую-

щего товара 

Слабая система выходного кон-

троля качества ресурсов, входя-

щих в сеть 

Сбор информации через 

каналы обратной связи от 

потребителей. 

 

Тренировка внимания со-

трудников. 

Внедрение режимов 

труда отдыха, обеспечи-

вающего эффективное 

восстановление ресурсов 

сотрудников. 

Система цифровой обработки 

информации о товарах. 

Разработка алгоритмов, 

предупреждающих появле-

ние ошибки при ком-

плектации заказов. 

Режим работы сети, приводя-

щий к перегрузу ресурса внима-

ния работников складов, отвеча-

ющих за комплектацию товаров Система ускоренного обу-

чения сотрудников. 

Система ускоренного при-

ема и увольнения сотруд-

ников сети. 
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Риск отправки несоотвествующего товара обусловлен огромным разнообразием това-
ров, которые обрабатывают сети и вероятностью возникновения сбоев при обработке данной 
информации. Соответственно, признаками, говорящими о наличии данных рисков, являются 
слабая система выходного контроля качества ресурсов, выходящих из сети; режим работы 
сети, который приводит к избыточным затратам ресурса внимания сотрудников, работающих 
на складе компаний. 

К числу реактивных мер следует отнести сбор информации через каналы обратной 
связи от потребителей; тренировка внимания сотрудников; внедрение режимов труда отдыха, 
обеспечивающего эффективное восстановление ресурсов сотрудников. 

К числу превентивных методов по управлению данным риском целесообразно отнести 
систему цифровой обработки информации о товарах; разработку алгоритмов, предупреждаю-
щих появление ошибки при комплектации заказов; систему ускоренного обучения сотрудни-
ков; систему ускоренного приема и увольнения сотрудников сети. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ И ЕЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается презумпция невиновности как основопо-

лагающий принцип уголовного судопроизводства. Авторы исследуют происхождение и при-
роду данного принципа, а также его важность для защиты прав и свобод личности. Они также 
обращают внимание на включение презумпции невиновности в международные и националь-
ные законодательные акты, включая Конституции различных стран. 

Ключевые слова. Презумпция невиновности, уголовное судопроизводство, уголовное 
право, конституционные принципы, права и свободы личности, исследование, законодатель-
ство, международный уровень. 

Abstract. This article examines the presumption of innocence as a fundamental principle of 
criminal proceedings. The authors explore the origin and nature of this principle, as well as its im-
portance for the protection of individual rights and freedoms. They also draw attention to the inclusion 
of the presumption of innocence in international and national legislation, including the Constitutions 
of various countries. 

Key words. presumption of innocence, criminal proceedings, criminal law, constitutional prin-
ciples, individual rights and freedoms, research, legislation, international level. 
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Презумпция невиновности является основополагающим принципом уголовного судо-
производства. Данный принцип имеет особое конституционное значение и является первосте-
пенным механизмом защиты прав и свобод личности. Презумпция невиновности не очерчена 
рамками только уголовного судопроизводства и уголовного права, поскольку данный принцип 
тесным образом переплетается с основополагающими конституционными принципами, что в 
конечном итоге является эффективным механизмом защиты личности, привлекаемого к уго-
ловной ответственности [4]. 

Вы вместе с этим, учёные и правоведы исследуют специфику анализируемого нами 

принципа с точки зрения уголовного и уголовного процессуального права. Исходя из этого, 

презумпция невиновности рассматривается исключительно как уголовно-правовой феномен. 

В настоящее время не утихают дискуссии относительно вопроса зарождения формулы 

«презумпция невиновности». Вместе с этим, считается, что данный принцип впервые был за-

креплён в декларации прав человека и гражданина 1789 года во Франции. В результате, пра-

воведы не перестают спорить относительно природы презумпции невиновности и формули-

руют следующие выводы: уже с момента существования Древних Афин данная формула ак-

тивна использовалась в законодательстве и судопроизводстве; спустя длительное время в 

условиях распространения инквизиции, вновь возникает необходимость обращения к данной 

формуле; буржуазные революции в Англии и её колониях, которые происходили задолго до 

революции во Франции, не смогли обойтись без данной формулы в силу идентичности пред-

посылок появления в этих странах буржуазии и целей, которые она преследовала. 

В настоящее время презумпция невиновности закрепляется в различного рода осново-

полагающих нормативно-правовых актах международного уровня, закрепляющих ключевые 

права и свободы личности. В частности, на основании статьи 11 Всеобщая декларации прав 

человека презумпция невиновности – это юридический принцип, согласно которому каждый 

человек считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет 

доказана в суде или признана виновным по закону. Это означает, что обвиняемый не несет 

бремени доказывания своей невиновности, а наоборот, государство обязано представить убе-

дительные доказательства его вины. Такое положение важно для защиты конституционных 

прав и свобод обвиняемых, а также для предотвращения ошибочных или произвольных обви-

нений и осуждений [2]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах также закрепляет пре-

зумпцию невиновности в п. 2 ст. 14 «каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет 

право считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону» [3]. 

Во многих странах постсоветского пространства презумпция невиновности закреплена 

как в уголовно-процессуальном законодательстве, так и в конституциях. Так, на основании 

статьи 31 Конституции Литовской Республики, презумпция невиновности аналогична содер-

жанию данной формулы той, которая закреплена в Российской Федерации: лицо является не-

виновным пока его вина не будет доказана в судебном порядке и признана вступившим в за-

конную силу приговором суда. Аналогичную формулировку также содержит и статья 77 Кон-

ституции Республики Казахстан. На основании статьи 49 Конституции Российской Федерации 

вина подозреваемого в обязательном порядке подлежит доказыванию, а также установлена 

приговором суда [1]. Данную формулировку также включает в себя и Конституция Респуб-

лики Беларусь, закрепляющая презумпцию невиновности в статье 26. 

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство стран постсоветского про-

странства также содержат в себе презумпцию невиновности. Так, на основании ч. 2 ст. 3 Уго-

ловного кодекса Республики Беларусь только после признания судом виновности обвиняемого 

он может привлекаться к уголовной ответственности. Аналогичную формулировку включает 

и Уголовно-процессуальный кодекс республики Беларусь в статье 16: лицо является невинов-

ным до тех пор, пока его вина не будет установлено приговором суда. 

Рассматривая нормативно-правовое подкрепление презумпции невиновности в странах 

постсоветского пространства, целесообразно обозначить некоторые особенности подобной 
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регламентации. Конституции стран бывших союзных республик закрепляют в себе формули-

ровку презумпции невиновности, аналогичную и схожую с той, которая отражена в междуна-

родных нормативно-правовых актах. Это свидетельствует о конституционном значении ана-

лизируемого нами принципа. Закрепление презумпции невиновности в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве является вторичным по отношению к Основному закону. 

Таким образом, презумпция невиновности может рассматриваться как одно из есте-

ственных прав индивида, которое предназначено гарантировать справедливость и предохра-

нять человека от ошибочных обвинений и неправомерных наказаний. Именно поэтому она не 

всегда закрепляется в правовых актах, определяющих правовой статус личности. В этом слу-

чае находит свое выражение следующая позиция законодателя: естественные права и свободы 

не нуждаются в своем нормативном оформлении в правовых актах, поскольку принадлежат 

человеку от рождения, носят неотъемлемый характер вне зависимости от формы своего выра-

жения [5]. 

В Российской Конституции презумпция невиновности, выраженная через термин «об-

виняемый», ассоциируется с уголовно-правовой сферой. В белорусском законодательстве 

также используются термины «никто» и «обвиняемый», подчеркивая невозможность признать 

лицо виновным без приговора суда и отсутствие обязанности доказывать свою невиновность. 

Однако, эти термины необходимо толковать не буквально, а в более широком смысле. Обви-

няемый здесь означает лицо, которое подозревается в причастности к правонарушению или 

преступлению. Презумпция невиновности является конституционным принципом, который 

согласуется с другими принципами, такими как правовое государство и принципы свободы, 

равенства и справедливости. Она гарантирует не только интересы общества, связанные с обес-

печением общественного порядка, наказанием виновных и возмещением ущерба, но также за-

щищает интересы индивидов. Презумпция невиновности является важным принципом, при-

менимым не только в уголовном и административном праве, но и во всей правовой системе. 

Она выражает уважение к личности и имеет значение для общества и государства. 

Действительно, презумпция невиновности является одним из основных принципов в 

системе защиты прав человека. Она означает, что каждый человек должен считаться невинов-

ным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в суде в соответствии с законом. Это 

означает, что обвинение в преступлении не должно считаться достаточным для принятия ре-

шения о вине, а вину должны доказать обвинителю в судебном процессе. 

Презумпция невиновности является фундаментальным принципом правового государ-

ства и является важным гарантом защиты человеческих прав. Она служит для предотвращения 

неправосудия, произвола и ошибочного осуждения. Презумпция невиновности обеспечивает 

равновесие между правами обвиняемого и правомщениями правительства или общества. 

Кроме того, презумпция невиновности также влияет на процесс судебного разбиратель-

ства. Суд принимает решение на основе доказательств, представленных сторонами, и стре-

мится к объективному решению, основанному на доказательствах виновности или невиновно-

сти обвиняемого [6]. 

Таким образом, презумпция невиновности играет важную роль в справедливом и надле-

жащем правосудии, обеспечивая защиту прав человека и гарантируя, что обвиняемые не будут 

явно считаться виновными до доказательства их вины в судебном процессе. 

Таким образом, презумпция невиновности является конституционным принципом во 

многих странах, включая Россию. Она подразумевает, что каждый человек считается невинов-

ным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом. Этот принцип гарантирует право на 

справедливое судебное разбирательство и защищает невиновных от ошибочного осуждения. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье осуществляется анализ административной ответственно-

сти, применяемой в сфере предпринимательской деятельности. Рассматриваются ключевые 

аспекты данной формы ответственности, выявляются основные нормы и принципы, регули-

рующие предпринимательскую деятельность. Статья подробно исследует вопросы, касающи-

еся применения административных мер в отношении предпринимателей, а также выделяет 

особенности и последствия их применения в контексте различных сфер предпринимательства. 

Ключевые слова. административные правонарушения, предпринимательская деятель-

ность, ответственность, нормы, принципы, меры, сферы, последствия. 

Annotation. This article provides an analysis of administrative liability applied in the field of 

entrepreneurial activity. Key aspects of this form of liability are examined, identifying the fundamen-

tal norms and principles regulating entrepreneurial activity. The article extensively investigates issues 

related to the application of administrative measures against entrepreneurs, as well as highlights the 

peculiarities and consequences of their application in the context of various entrepreneurial spheres. 

Keywords. Administrative offenses, entrepreneurial activity, liability, norms, principles, 

measures, spheres, consequences. 

 

В современном мире предпринимательская деятельность играет ключевую роль в эко-

номическом развитии и социальном прогрессе. Однако, в процессе осуществления предпри-

нимательских инициатив, сталкиваются с различными правовыми нормами и требованиями. 

В этом контексте важным аспектом является вопрос административной ответственности за 

правонарушения в сфере предпринимательства. Анализ этих аспектов позволяет лучше понять 

нормативное регулирование и меры, применяемые к предпринимателям, а также оценить воз-

можные последствия нарушений для бизнеса и общества в целом. 

Глава 14 КоАП Российской Федерации, под названием «Административные правона-

рушения в области предпринимательской деятельности», охватывает множество статей, опре-

деляющих ответственность за нарушения в этой сфере. Статья 2 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную де-

ятельность, осуществляемую на свой риск с целью получения заработка через использование 

имущества, торговлю товарами, выполнение работ или оказание услуг. Несмотря на то, что 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
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многие правонарушения не упоминаются в Главе 14 КоАП Российской Федерации, они всё 

равно связаны с предпринимательской деятельностью в контексте определения в Статье 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. 

Согласно части 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право 

использовать свои способности и имущество для осуществления предпринимательской и дру-

гой законной экономической деятельности. В современном обществе России большое значе-

ние придается частному предпринимательству, включая вопросы привлечения иностранных 

инвестиций на российский рынок товаров и услуг. Это способствует экономическому разви-

тию страны, созданию новых рабочих мест и увеличению благосостояния граждан [1]. 

Государство устанавливает и контролирует соответствие правилам предприниматель-

ской деятельности с целью предотвращения негативных последствий, которые могут угрожать 

здоровью населения, правам и свободам человека, а также окружающей среде и интересам 

государства. Согласно статьям 14.1–14.38 КоАП РФ, существует административная ответ-

ственность за нарушения в сфере предпринимательской деятельности [3]. 

Предпринимательская деятельность характеризуется несколькими основными призна-

ками, которые позволяют ее отличать от других видов хозяйственной деятельности. Один из 

таких признаков – независимость, которая предполагает возможность предпринимателей са-

мостоятельно выбирать виды деятельности, а также методы и средства их осуществления. Эта 

самостоятельность закреплена законодательно, предоставляя субъектам предпринимательства 

общую правоспособность, которая позволяет им осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом (согласно статьям 23 и 49 Гражданского кодекса РФ). 

В итоге, изучение административных правонарушений в области предприниматель-

ской деятельности позволяет понять сложность и многообразие ситуаций, с которыми сталки-

ваются предприниматели в своей повседневной деятельности. Государственное регулирова-

ние и контроль в этой сфере имеют большое значение для обеспечения соблюдения законно-

сти, защиты интересов граждан, сохранения окружающей среды и обеспечения экономиче-

ского развития. 

Введение административной ответственности за правонарушения в предприниматель-

ской деятельности является неотъемлемой частью системы общественного контроля и регу-

лирования. Это способствует поддержанию стабильности и безопасности в экономике, а также 

формированию честной и конкурентоспособной среды для бизнеса. 

Понимание особенностей предпринимательской деятельности, ее признаков и основ-

ных принципов позволяет разрабатывать более эффективные меры по предотвращению пра-

вонарушений и защите интересов всех участников рыночных отношений. В целом, соблюде-

ние правил и норм, установленных государством, способствует развитию устойчивой и про-

цветающей экономики, что благоприятно сказывается на благосостоянии общества. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. В статье исследуются основные аспекты данной формы юридической от-

ветственности и анализируются особенности административных процедур. 
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ность, защита прав. 

Abstract. The article examines the main aspects of this form of legal liability and analyzes the 

features of administrative procedures. 

Key words. Administrative responsibility, preventive function, security, protection of rights. 

 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что, вопрос о понятии ад-

министративной ответственности остается неоднозначным на сегодняшний день, несмотря на 

то, что оно существует уже довольно долгое время. 

В российском праве административная ответственность занимает важное место в си-

стеме правового регулирования. Это особый вид ответственности, предусмотренный для пре-

сечения нарушений публичного порядка, обеспечения общественной безопасности, защиты 

прав и свобод граждан. 

В нормативно-правовых актах отсутствует точная дефиниция понятия «администра-

тивная ответственность». При его определении, как правило, принято руководствоваться ста-

тьей 2.1 КоАП РФ [1]. Согласно В. С. Боева, административная ответственность можно опре-

делить как вид юридической ответственности, возникающей при совершении нарушителем 

незаконных действий или бездействия, относящихся к сфере регулирования административ-

ного права, и за которые данное лицо и (или) лица подвергаются мерам административного 

принуждения [2]. 

Одной из основных целей административной ответственности, является воспитание 

уважения к закону. Согласно определения И. Г. Попова, ее основная задача заключается в пре-

дупреждении дальнейших правонарушений, а не в применении сурового наказания. При этом 

важной превентивной целью является избежание рецидивов. Административная ответствен-

ность не вызывает таких последствий [4]. Однако, в случае систематических и частых право-

нарушений, к нарушителю могут быть применены более строгие меры. 

А. Ю. Токолова отмечает, что сама процедура привлечения к административной ответ-

ственности гораздо проще, чем привлечение к уголовной ответственности, из-за указанной 

причины [7]. Особенностью административной ответственности в российском праве является 

ее превентивная функция. Наказание направлено не только на восстановление нарушенного 

правопорядка, но и на предупреждение будущих правонарушений. Таким образом, админи-

стративная ответственность влияет на поведение и мотивацию нарушителей, способствуя со-

блюдению норм права. Главными задачами административной ответственности становятся за-

щита правопорядка, воспитание уважительного отношения к закону, обеспечение социальной 

справедливости и предотвращение преступлений. 

В российском праве существует различные виды административной ответственности, 

включая штрафные санкции, административные аресты, привлечение к общественным рабо-

там и т. д. При этом, для применения административной ответственности не требуется прове-

дение сложных судебных процедур, что обеспечивает более быстрое и эффективное примене-

ние наказания. 

Однако, следует отметить, что применение административной ответственности имеет 

свои недостатки. Как пишет А. Ю. Кучевасова, нередко возникают ситуации, когда наказание 
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не соответствует степени вины нарушителя или не принимает во внимание его индивидуаль-

ные обстоятельства [3]. Из-за этого возникает необходимость постоянного совершенствования 

норм административного законодательства и его применения. 

Административная ответственность может быть применена в случае нарушения автор-

ских прав или других форм нарушения прав на интеллектуальную собственность. Если 

контрафактная продукция или другие способы нарушения прав владельца интеллектуальной 

собственности, например, использование похожих названий, будут обнаружены, то наруши-

тель может быть привлечен к административной ответственности. Это имеет предупреждаю-

щий эффект и позволяет прекратить распространение контрафакта. Использование ст. 7.12 

КОАП РФ, является основным в данном случае. Однако, детальное применение администра-

тивного законодательства может быть сложной процедурой, так как сотрудники правоохрани-

тельных органов не всегда могут определить контрафакт без специальных экспертиз. 

Следует отметить, что нормы КоАП РФ также находят применение в налоговой сфере. 

Они применимы только к должностным лицам, о чем указывает О. Л. Сулейманова, подчер-

кивая, что важно понимать, что назначение и исполнение административного наказания не 

означает, что необходимо отказаться от уплаты суммы неоплаченного налога [6]. 

Особенности административной ответственности иностранных граждан были отме-

чены в статье А. В. Руденко, где указывалось на то, что основным видом наказания для них, 

является выдворение за пределы Российской Федерации [5]. Это объясняется тем, что расходы 

по содержанию этих осужденных должно нести государство, гражданами которого они явля-

ются. Однако, следует отметить, что данная норма не распространяется на лиц, имеющих 

двойное гражданство, одно из которых является российским. 

Таким образом, административная ответственность в российском праве является важным 

инструментом правового регулирования. Она играет ключевую роль в предотвращении и пре-

сечении нарушений правопорядка, а также способствует соблюдению прав и свобод граждан. 

Однако, требуется постоянное совершенствование норм и процедур применения администра-

тивной ответственности для обеспечения справедливости и эффективности ее применения. 

В заключение можно отметить, что административная ответственность является важ-

ным инструментом правового регулирования в Российском праве. Она предусмотрена для пре-

сечения и предупреждения различных малозначительных правонарушений. Однако, примене-

ние норм административного законодательства может быть сложным в практике, требуя про-

ведения специальных экспертиз и учета особенностей ответственности иностранных граждан. 

Также, необходимо учитывать, что назначение и исполнение административного наказания не 

снимает обязанности уплаты суммы неуплаченного налога. 

Основываясь на статье, можно сделать вывод о том, что административная ответствен-

ность в российском праве имеет свои особенности и специфику и используется для оператив-

ного реагирования на правонарушения и обеспечения правопорядка. Важно отметить, что ад-

министративная ответственность выполняет задачу восстановления нарушенного порядка, 

предотвращения будущих правонарушений и наказания нарушителей. 

Однако, применение санкций административной ответственности требует соблюдения 

пропорциональности и учета всех обстоятельств дела. В целом, административная ответствен-

ность является важным инструментом правового регулирования и обеспечения правопорядка 

в России. 

Таким образом, актуальность исследования понятия административной ответственно-

сти заключается в неоднозначности его определения в правовых актах, а также в значимой 

роли, которую оно играет в российском праве. Административная ответственность имеет пре-

вентивную функцию, направленную на воспитание уважения к закону и предупреждение по-

вторных нарушений. Она может быть применена в различных сферах, включая права на ин-

теллектуальную собственность и налоговую сферу. Однако, применение административной 

ответственности также имеет свои недостатки, требующие совершенствования норм законо-

дательства и его применения. 
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Аннотация. «Искусственный интеллект» подразумевает высокий уровень развития ин-

формационно-технологической сферы, поэтому страны уделяют большое внимание данной 

области и всячески способствуют ее развитию. Российская Федерация не отстает от западных 

стран в этом вопросе и обладает огромным потенциалом, для того чтобы стать лидером в при-

менении технологий искусственного интеллекта. Государство вкладывает много сил и средств 

в развитие искусственного интеллекта и старается поддерживать достойный уровень инфор-

мационных разработок. 

Ключевые слова. Искусственный интеллект, право, искусственный интеллект в право-

вой действительности, правовое регулирование искусственного интеллекта. 
 

Развитие искусственного интеллекта является неотъемлемой частью эволюции челове-

чества, так как его работа основывается на понимании внутренних механизмов человеческого 

разума. «Искусственным интеллектом является комплекс технологических решений, позволяю-

щий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопо-

ставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека» [1]. Для того 

чтобы компьютерную программу отнести к ИИ, он должна обладать определенными способно-

стями. По мнению профессора В. К. Финна, «таковыми являются: возможность распознавания 

существенного в данных; возможность отбора посылок, релевантных целям; рассуждение – по-

лучение следствий из имеющихся посылок; принятие решений посредством аргументации; спо-

собность оценивать свои знания и действия; способность к обучению и т. д.» [2]. 
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Создание искусственного интеллекта являлось необходимостью для улучшения жизни 

людей и облегчения различных человеческих задач. И это действительно так, ИИ – это скачок 

в развитии, шаг к совершенству. Однако, при всех положительных моментах возникает ряд 

проблемных вопросов, решение которых не может быть отложено на длительный срок. 

«Искусственный интеллект в ряде случаев может нарушить основные права и свободы 

человека. Так Джеймс Гэрфорт выделяет следующие противоправные действия юнита ИИ: 

1. использование юнитом искусственного интеллекта, осуществляющим сбор и хране-

ние информации о людях, такой информации в ненадлежащих целях, передача её сторонам, 

которые не имеют доступа к такой информации, а также сбор такой информации без наделения 

его правами на доступ к ней; 

2. нарушение юнитом искусственного интеллекта прав человека неправомерным пуб-

личным раскрытием персональной или иной частной информации о нём; 

3. принятие юнитом искусственного интеллекта дискриминирующих человека или 

группу лиц решений» [3]. 

Эти нарушения не могут оставаться без наказанными, поэтому данные отношения тре-

буют правового регулирования, что порождает новый вопрос о наделении юнитов искусствен-

ного интеллекта правосубъектностью. 

Существует множество мнений по этому поводу, которые порой бывают слишком про-

тиворечивые. Так, например, мнение А.В. Габова и И.А. Хавановой заключается в отсутствии 

необходимости наделения искусственного интеллекта правосубъектностью, так как сильного 

ИИ в настоящее время не создано, а связанные с ним общественные отношения не требуют 

правовой регламентации. А вот Ф.В. Ужов, наоборот, считает наделение носителя ИИ «базо-

выми правами» логичным этапом в развитии данных отношений. Несмотря на различные 

точки зрения ученых, главным остается вопрос о недопустимости нарушений юнитов ИИ ос-

новных принципов их развития и использования, а именно: защита прав и свобод человека, 

безопасность, прозрачность, технологический суверенитет, целостность инновационного 

цикла, разумная бережливость, поддержка конкуренции. Создание нового субъекта права не 

должно порождать нарушения прав и свобод имеющихся участников гражданско-правовых 

отношений. 

Подводя итоги исследования, хочется отметить небольшой объем рассмотренных ас-

пектов и огромное количество нерешенных задач. Сфера искусственного интеллекта требует 

неотложного правового регулирования и законодательного закрепления. Необходимо следить 

за развитием общественных отношений с участием юнитов искусственного интеллекта, выяв-

лять проблемные места и устранять недоработки. А цели и задачи, прописанные в Националь-

ной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, зададут направле-

ние деятельности ученых и специалистов, помогут достичь нужных результатов. 
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Аннотация. Административная ответственность за нарушения миграционного законо-

дательства относится к области миграционного права и устанавливает административную от-

ветственность лица за нарушения правил и требований, установленных миграционным зако-
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Данная статья посвящена механизму миграционной безопасности Российской Федера-

ции и административной ответственности в случае нарушения миграционного законодатель-

ства. Выявлены проблемы механизма и предложены пути их решения. 

В России существуют различные виды юридической ответственности за нарушения ми-

грационного законодательства. 

Административная ответственность – нарушения могут преследоваться по админи-

стративному порядку. Например, лицу может быть выписан штраф, либо может быть принято 

решение о выдворении иностранного гражданина с последующим запретом на въезд в страну 

на определенный срок. 

Уголовная ответственность – в случае совершения тяжких или особо тяжких преступ-

лений, связанных с миграционной деятельностью, виновные могут быть привлечены к уголов-

ной ответственности. Например, фальсификация документов, незаконная организация мигра-

ционного притока или вытекающего из него вовлечения в рабство или определение в рабство, 

незаконные вещественные действия в отношении официальных или иных документов, подлог, 

незаконное хранение или передача документов, подделанных или украденных или приобре-

тенных путем обмана и т. д. 

Гражданско-правовая ответственность – при нарушении миграционного законодатель-

ства иностранные граждане могут нести гражданско-правовую ответственность, например, за 

незаконное проживание или работу на территории России. В этом случае иностранный граж-

данин может быть выдворен из страны или оштрафован. 

Стоит отметить, что конкретные виды и степень ответственности зависят от конкрет-

ного правонарушения и могут быть установлены законодательством Российской Федерации. 

Также, ответственность может быть применена как к самому иностранному гражданину, так 

и к организации, которая нарушила миграционное законодательство. 

Ежегодно в Россию приезжают миллионы иностранных граждан, некоторые из которых 

проживают в Российской Федерации нелегально. Таким образом, на конец 2018 года в Мини-

стерстве внутренних дел Российской Федерации насчитывалось около двух миллионов неле-

гальных мигрантов. В частности, законодательный акт регулирует порядок пребывания ино-

странцев на территории Российской Федерации, создает эффективный механизм обеспечения 

миграционной безопасности, устанавливает административную и уголовную ответственность 

за нарушения режима пребывания иностранцев в Российской Федерации. 
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Назовем только первый, наиболее распространенный. Административная ответствен-

ность – это применение и исполнение административных взысканий государственными орга-

нами и уполномоченными лицами в отношении лиц, совершивших административные право-

нарушения, на основании и в порядке, установленных законом. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, граждане Российской Федерации, долж-

ностные лица государственных органов Российской Федерации и юридических лиц, осуществ-

ляющих деятельность на территории Российской Федерации, могут быть подвергнуты админи-

стративному задержанию за нарушение миграционного законодательства. Наиболее распро-

страненным и важным видом наказания в этой сфере является административное наказание. 

Административная депортация является второй по распространенности формой нака-

зания за нарушение иммиграционного законодательства. В ряде нормативных правовых актов 

(статья 18.17, части 1 и 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, статья 18.8, части 1 и 2 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях и т. д.).).) это наказание является дополнительным и не может быть применено к 

иные нормативные правовые акты (статья 18.10, части 2 и 3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, статья 18.8, части 3.1, части 4 и часть 5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях) [1]. 

Июль 1995 г. «О миграции и защите прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации за рубежом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». 

Согласно этому Закону, лица, допустившие нарушения миграционного законодатель-

ства, могут быть привлечены к административной ответственности. В зависимости от харак-

тера нарушения может быть наложено одно из следующих административных взысканий: 

1. Предупреждение. 

2. штраф в размере 2000–5000 рублей. 

3. штраф в размере 5000–7000 рублей с лишением права участвовать в деятельности в 

сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы на срок от 6 месяцев до 1 года. 

4. штраф в размере 7000–10000 рублей с лишением права участвовать в деятельности в 

сфере подбора и найма иностранных работников сроком на 1-2 года. 

5. штраф в размере 10 000–15 000 Рублей с лишением права заниматься деятельностью 

в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы на срок более 2 лет. 

Определение размера штрафа зависит от тяжести нарушения, наличия смягчающих или 

отягчающих обстоятельств, а также компенсации за ранее переданные административные 

функции. 

Следует отметить, что органы, уполномоченные на привлечение к административной 

ответственности, должны действовать в пределах своей компетенции и соблюдать принципы 

справедливости и законности. 

Административная депортация как мера наказания представляет собой принудительное 

и контролируемое перемещение иностранцев и лиц без гражданства из Российской Федерации 

через государственную границу Российской Федерации и, в некоторых случаях, их самостоя-

тельно контролируемый выезд. Такая санкция может быть назначена судом только в том слу-

чае, если преступление не было совершено в момент въезда на территорию Российской Феде-

рации. В этом случае наказание назначается уполномоченным сотрудником пограничного ор-

гана, пограничной службы ФСБ России. Исходя из определения административного выдворе-

ния, можно выделить два подтипа этой санкции [3]. 

Принудительное выдворение ФССП или ФСБ из России за счет средств федерального 

бюджета и самостоятельный отъезд выдворяемого иностранца из армии за счет того же лица 

или за счет стороны, пригласившей его и контролируемой Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. 

Прежде всего, иностранцев содержат в этих местах за счет федеральных средств, и с 

каждым днем тратится все больше и больше. 
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Во-вторых, содержание под стражей в специальных учреждениях и специально отве-

денных помещениях может рассматриваться как дополнительная мера наказания, которая не 

была установлена законодателем в Административном кодексе, поскольку, в частности, 

нахождение людей в таких местах является ограничением свободы передвижения. 

В дополнение к штрафу на юридических лиц и других специалистов может быть нало-

жено административное приостановление деятельности, которое заключается во временном 

приостановлении предпринимательской деятельности. 

Данный вид наказания вводится за незаконное трудоустройство иностранцев, наруше-

ние правил трудоустройства в коммерческих учреждениях, а также за незаконное трудо-

устройство граждан Российской Федерации за рубежом. (Статья 18.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, часть 1, часть 2, часть 3 статьи 18.15 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 2 статьи 18.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Законодатель со-

здал эффективный и хорошо скоординированный механизм административной ответственно-

сти. Существует ряд норм, например, статья 18.10, часть 3, которая предусматривает обяза-

тельную депортацию иностранца из Российской Федерации за неоднократные нарушения од-

ной и той же правовой нормы. Однако существуют также нормативные акты, которые этого 

не предусматривают (статья 18.11 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях), что не решает проблему некоторых нелегальных мигрантов, которые продол-

жают проживать на территории Российской Федерации. 

Вполне возможно, что ужесточение наказаний за нарушения иммиграционного законо-

дательства в виде обязательной официальной депортации иностранцев, совершивших пре-

ступления в этой сфере, и упрощение процедуры подачи заявлений сократят количество неле-

гальных иммигрантов и преступников, остающихся в Российской Федерации. 

В заключение следует отметить, что законодатель Российской Федерации создал хо-

рошо проработанный механизм миграционной безопасности, который имеет недостатки, ко-

торые трудно устранить, но полностью выполняет свои функции. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты, влияющие на процесс дока-

зывания. Рассматриваются вопросы, связанные с силой доказательств, представленных в суде, 

трудностями, с которыми сталкиваются стороны в процессе собирания доказательств. 

Ключевые слова. Предмет доказывания, процесс доказывания, уголовное дело, доказа-

тельства. 

Abstract. The article discusses various aspects that influence the process of proof. Issues re-

lated to the strength of evidence presented in court and the difficulties faced by the parties in the 

process of collecting evidence are considered. 

Key words. Subject of proof, process of proof, criminal case, evidence. 

 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации существует глава, посвя-

щенная процессу доказывания в уголовном деле. Согласно статье 85 УПК РФ, доказывание 

включает в себя сбор, проверку и оценку полученных доказательств с целью установления 

предмета доказывания [2]. 

Поэтому понятие и законодательная сущность данного процесса тесно связаны с интел-

лектуальной деятельностью участников уголовного судопроизводства в рамках конкретного 

уголовного дела. Это утверждение заключается в том, что установление факта противоправ-

ного деяния, является сложным и иногда невозможным без использования специфических ме-

тодов расследования. 

Процессуальный кодекс, по утверждению А.Ю. Зайферта, устанавливает определенные 

стандарты, которые необходимо соблюдать при представлении доказательств в судебном про-

цессе. Нарушение этих стандартов может привести к тому, что соответствующие доказатель-

ства не будут признаны допустимыми. Одним из основных требований к доказательству явля-

ется его законность, то есть соблюдение всех действующих законодательных норм в Россий-

ской Федерации при его получении [4, С. 136]. 

Важно отметить, что современная концепция процессуального законодательства имеет 

двойные стандарты. Согласно УПК РФ, следователь или дознаватель являются представите-

лями обвинения, и логично предположить, что их доказательства должны направляться на об-

винение подозреваемого в совершении преступления. Однако закон предусматривает, что на 

следователя или дознавателя ложится задача собирать доказательства, подтверждающие не 

только вину подозреваемого, но и его невиновность. Таким образом, гарантируется защита 

людей от неправомерного и незаконного уголовного преследования. 

А.В. Гришин, отмечает, что процесс доказывания в настоящее время является сложным 

и имеет особенности. В УПК РФ имеются отдельные разделы, которые определяют понятие и 

виды доказательств, а также устанавливают требования к их допустимости и правила их пред-

ставления в уголовном деле. Тем не менее, в настоящее время имеются определенные про-

блемы в осуществлении доказательственного процесса [3, С. 127]. 

Несовершенство законодательной структуры, отсутствие обновления правовых актов в 

соответствии с изменяющимися временными условиями и недостаточное устранение суще-

ственных недостатков являются причинами проблем при исполнении установленных законо-

дателем требований. Институт доказывания также не является исключением и также имеет 

определенные недостатки и упущения в современном обществе. 

Хотя УПК РФ предоставляет исчерпывающий перечень доказательств, у правоохрани-

тельных органов возникают вопросы о своей конкретной спецификации. Чаще всего возникает 
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вопрос о том, какие именно сведения, полученные в ходе досудебной стадии уголовного про-

цесса и во время судебного разбирательства, могут служить основанием для обвинения. 

Указанная проблема вызвана тем, что статья 142 УПК РФ довольно кратко описывает 

данное процессуальное действие. Это привело к тому, что 23.01.2019 года в Государственной 

Думе Российской Федерации был представлен законопроект, который предлагает внести опре-

деленные изменения в УПК РФ в отношении явки с повинной. 

Новые требования предполагают обязательное участие защитника при реализации явки 

с повинной. Если же защитник не присутствует, то необходимо подтверждать подлинность 

таких показаний с помощью видеозаписи указанного процесса. Нарушение данного порядка 

приведет к признанию протокола явки с повинной недопустимым доказательством на основа-

нии пункта 2.2 части 2 статьи 75 УПК РФ. 

Цель данного законопроекта состоит в решении существующего противоречия в отно-

шении иммунитета, закрепленного статьей 51 Конституции РФ [1]. Данный конфликт заклю-

чается в том, что лицо сознательно и добровольно отказывается от своего права не противоре-

чить самому себе. 

Еще одним вопросом, на который до настоящего времени не получен ответ – можно ли 

использовать показания со стороны обвинения, относящиеся к порядку проведения следствен-

ных действий и прочее, как доказательства в деле. 

Этот вопрос возникает еще и потому, что при анализе части 3 статьи 56 УПК РФ, в 

которой перечислены лица, которых нельзя допрашивать в качестве свидетелей и чьи показа-

ния не могут быть доказательствами в суде возникают противоречия. Закон устанавливает за-

прет на допрос судьи, адвоката, священнослужителя и других перечисленных лиц, если они 

стали свидетелями в процессе участия в разбирательстве или осуществлении своих полномо-

чий. Однако, этот запрет не распространяется на сотрудников полиции, если им стали из-

вестны сведения в процессе участия в уголовном деле. На практике, довольно часто возникает 

ситуация, когда информация, полученная в результате допроса сотрудником полиции, кото-

рый раскрыл факты, выявленные во время исполнения своих служебных обязанностей, счита-

ется доказательством. 

Таким образом, невозможно подтвердить достоверность показаний различных участ-

ников процесса, если для допроса в качестве свидетелей используются сотрудники правоохра-

нительных органов, которые получили информацию от подозреваемого, свидетеля и т. д. Это 

объясняется тем, что такие сотрудники не имеют непосредственного опыта события преступ-

ления и знают о нем только по словам других людей, поэтому они не могут гарантировать его 

достоверность. 

Еще одним сложным вопросом, является дача показаний в отсутствие адвоката. Теку-

щее процессуальное законодательство не предусматривает уголовной ответственности для по-

дозреваемого, обвиняемого или подсудимого, если они дадут ложные показания в ходе дела. 

Данная категория лиц не подлежит уголовной ответственности, поскольку ложные показания 

рассматриваются как психологическая реакция на обвинения и служат способом защиты. Та-

ким образом, это создает проблему для обвинения, так как невозможно определить правди-

вость показаний в отсутствие других прямых доказательств в уголовном деле. 

Еще одним проблемным аспектом, является субъективность оценки доказательств. 

Один из основных принципов уголовного судопроизводства заключается в свободе оценки 

доказательств. В соответствии с этим принципом, субъекты, ответственные за оценку доказа-

тельственной базы в уголовном деле, имеют право оценивать факты, представленные в мате-

риалах дела, на основе своего внутреннего убеждения и, при этом, руководствоваться своей 

совестью. Однако такая логика полностью противоречит требованию справедливости, объек-

тивности и обоснованности приговора, поскольку окончательное решение принимается на ос-

нове личных убеждений, моральных аспектов и «совести». 

Неоднозначное понимание и толкование процессуальных норм в России вызваны про-

белами в уголовно-процессуальном законодательстве. Для решения этих проблем необходимо 

конкретизировать определенные нормы УПК РФ. 
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Еще одна проблема, связанная с доказыванием, заключается в законности оглашения 
показаний участников уголовного судопроизводства, которые были даны в ходе предвари-
тельного следствия, в случае их неявки на судебное разбирательство. В соответствии с общим 
правилом, установленным в части 1 статьи 281 УПК РФ, показания могут быть оглашены в 
отсутствие лиц, которые дали эти показания, при согласии сторон. Однако для каждого пра-
вила существует исключение, которое указано в части 2 данной статьи. В случаях, перечис-
ленных в пунктах 1–4, неявка лиц подтверждается объективными обстоятельствами, такими 
как смерть, тяжелая болезнь, стихийное бедствие и другие чрезвычайные обстоятельства, ко-
торые мешают им явиться в суд. 

Таким образом, принятие решения об оглашении таких показаний является субъектив-
ным, поскольку суд самостоятельно решает этот вопрос по своему усмотрению, ссылаясь на 
«невозможность установления местонахождения лиц при использовании всех необходимых 
мер», но не проверяет достаточность предпринятых мер. В результате защитник лишается воз-
можности проверить достоверность показаний, так как невозможно задать вопросы лицу, про-
износящему их. По этой причине некоторые граждане пытаются признать указанную норму 
неконституционной. 

В заключении следует отметить, что в России в XXI веке, процесс доказывания достиг 
высокого уровня, но все же существуют нерешенные проблемы, неточности и вопросы. Неко-
торые из этих вопросов несут узкую направленность и не оказывают влияния на нормальное 
функционирование данного института, в то время как некоторые проблемные аспекты со-
здают сложности и требуют незамедлительного устранения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
И МЕТОДОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

RESEARCH OF THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATION  
AND METHODOLOGY OF FINANCIAL ANALYSIS 

 
Аннотация. В научной статье представлены результаты теоретического анализа харак-

теристики понятия «финансовый анализ». Рассмотрены теоретические основы его организа-
ции и методологии проведения. Определены задачи и инструменты организации финансового 
анализа. 

Ключевые слова. Финансовый анализ, организация финансового анализа, методология 
финансового анализа. 

Abstract. The scientific article presents the results of a theoretical analysis of the characteris-
tics of the concept of “financial analysis”. The theoretical foundations of its organization and meth-
odology are considered. The tasks and tools for organizing financial analysis are defined. 

Key words. Financial analysis, organization of financial analysis,methodology of financial 
analysis. 
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Поскольку современные условия ведения экономической деятельности компаний ха-
рактеризуются нестабильностью и неопределенностью во внешней бизнес-среде, все большую 
актуальность обретает практика использования методов финансового анализа. Однако, чтобы 
понимать его практические аспекты, необходимо изначально исследование теоретических ос-
нов организации и методологии финансового анализа. 

Финансовый анализ выступает неотъемлемым компонентом системы управления, обес-

печивая реализацию информационно-аналитической функции в поддержке принятия управ-

ленческих решений. Данный вид анализа сочетает в себе теоретические аспекты и практиче-

ские результаты оценки финансовой устойчивости, что позволяет использовать научный под-

ход к решению выявленных проблем. 

Характерным качеством стабильного и конкурентного положения организации служит 

его финансовая устойчивость. Данная категория означает наличие у компании стабильного 

превышения доходов над расходами, что позволяет осуществлять свободный маневр свобод-

ными денежными средствами. Анализ финансовой устойчивости позволяет определить то, 

насколько успешным является экономическая деятельность организации при использовании 

для этого финансовых ресурсов [1]. 

На всех этапах жизненного цикла развития бизнеса компании актуальным является 

проведение финансового анализа, результаты которого позволяют определить вектор и стра-

тегию развития. Финансовый анализ относится к основным видам экономического анализа, 

ответственного за функциональное обеспечение финансовой устойчивости организации. 

Финансовый анализ – это совокупность методов определения имущественного и фи-

нансового положения хозяйствующего субъекта в истекшем периоде, а также его возможно-

стей на ближайшую и долгосрочную перспективу [4]. 

Необходимо выделить следующие основные задачи финансового анализа компании [2]: 

 формирование системы ключевых показателей эффективности производства орга-

низации; 

 исследование влияния ключевых факторов на изменение основных показателей; 

 предоставление управляющим ценной информационно-аналитической информации, 

необходимой для принятия управленческих решений; 

 выявление нереализованного потенциала и внутренних резервов компании для по-

лучения максимального финансового результата и снижения затрат; 

 оценка причинно-следственных связей при изменении фактических результатов эко-

номической деятельности организации, и их сопоставления с финансовым планом; 

 обеспечение финансового прогнозирования важной информации о динамике изме-

нения экономических показателей финансового состояния организации за выбранный период 

анализа. 

При проведении финансового анализа выделяют следующие его функции, как [5]: 

1. Своевременная и объективная оценка финансового состояния и финансовой устой-

чивости организации. 

2. Исследование условий и факторов, способствующих достижению желаемого финан-

сового состояния организации. 

3. Выявление имеющихся внутренних резервов для повышения финансовой устойчи-

вости организации. 

4. Составление прогнозов возможных финансовых результатов и разработка моделей 

финансового состояния в условиях различных вариантов распределения денежных ресурсов. 

Финансовый анализ может проводиться поверхностно или углубленно. Поверхностный 

финансовый анализ предполагает оценку финансовой отчетности и экономических показате-

лей организации, чтобы определить ее финансовое состояние. 

Цель углубленного финансового анализа – достаточно подробная характеристика фи-

нансовых результатов и финансового состояния организации за истекший отчетный период, а 

также возможностей их изменения на ближайшую и долгосрочную перспективы. Он осу-
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ществляется на базе данных всех форм финансовой отчетности и бухгалтерского учета, кон-

кретизирует, расширяет и дополняет отдельные направления предварительного финансового 

анализа [3]. 

На схеме рис. 1 предлагаем обратиться к списку основных видов финансового анализа 

организаций. 

 

 
Рис. 1. Виды финансового анализа организации 

 

Таким образом, приведенные научные положения и примеры, подтверждают, что мето-

дология финансового анализа разделяется на очень многие виды, проведение которых обеспе-

чивает решение своих функциональных и специализированных задач. Вместе с тем, необхо-

дим комплексный подход к организации финансового анализа, где большее количество мето-

дов позволяет получить более расширенную информацию о финансовом состоянии экономи-

ческой системы и субъекта. 

Необходимость использования различных видов финансового анализа обусловлена тем, 

что ключевой частью любого бизнеса выступает диагностика его финансового состояния. Для 

нормального развития компании необходимо грамотное управление финансами и распределе-

ние капитала. Важным элементом такого управления является объективный и своевременный 

финансовый анализ, так как он играет огромную роль в экономической деятельности [6]. 

Перспективами развития финансового анализа в российской и зарубежной практике яв-

ляется то, что современный этап становления финансового анализа характеризуется процес-

сами усложнения расчетных процессов и укрупнения экономических и финансовых данных. 

В виду того, что в новой реальности проводится интенсивное развитие цифровой экономики, 

правильно предполагать, что цифровые технологии повлияют и на сопровождающие про-

цессы, среди которых финансовый анализ. 

Поэтому все чаще финансовый анализ будет подвергаться оцифровке, где использова-

ние интерактивных и информационных технологий позволит улучшить качество полученных 

результатов. Вместе с тем, будет увеличиваться роль цифрового финансового анализа, где рас-

четно-аналитические процедуры полностью автоматизированы. 

Таким образом, теоретические основы организации и методологии финансового ана-

лиза необходимо развить и совершенствовать, чтобы учесть современные аспекты развития 

новейших технологий в период цифровой экономики. 

 

Горизонтальный финансовый анализ

Вертикальный финансовый анализ

Факторный финансовый анализ

Сравнительный финансовый анализ

Анализ финансовых тенденций

Метод финансовых коэффициентов

Анализ бухгалтерской и/или управленческой отчетности
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Аннотация. Данная статья рассматривает проблему предотвращения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. В статье обращается 
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вают серьезное отрицательное воздействие на общество и здоровье граждан. 
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Предупреждение является наиболее значимым аспектом в системе мер и действий, свя-

занных с борьбой против наркопреступности, поскольку оно позволяет предотвращать массо-

вое распространение наркотиков. 

Реализация специально-криминологического воздействия осуществляется через следу-

ющие подходы. Вначале, происходит установление преград на пути легализации деятельности 

лиц, связанных с наркотическими преступлениями. Затем, осуществляется вытеснение уже ле-

гализовавшихся наркопреступников. Наконец, происходит вытеснение криминогенных мето-

дов, используемых для регулирования экономических и общественных отношений. 

В глобальной сети Интернет специализированные учреждения и органы правоохрани-

тельной системы проводят целенаправленные операции, направленные на борьбу с наркопре-

ступностью, преступлениями в сети, легализацией преступной деятельности и криминоген-

ными методами в интернете. Они устанавливают барьеры и блокируют доступ к сайтам с 

наркотическим содержанием, а также осуществляют мониторинг таких сайтов и предостав-

ляют информацию для их блокировки. 

Е.С. Витовская, в своей работе приводит основные стратегии противодействия нарко-

преступникам в интернете включащие следующие меры: блокировка сайтов, пропагандирую-

щих наркотики; установление преград для легализации их деятельности в сети; разработка бо-

лее эффективных методов поиска подобных ресурсов [2, С.192]. 
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Для решения вышеупомянутых задач, необходимо принять меры, связанные с разра-

боткой и внедрением организационно-правовых мероприятий. 

Прежде всего, требуется установить постоянный мониторинг интернет-сайтов с целью 

своевременного выявления и пресечения наркопреступлений. При осуществлении монито-

ринга интернет-сайтов должны регистрироваться следующие показатели: 

– способы деятельности преступников в интернете; 

– качество информации о наркотиках, размещенной на веб-сайте; 

– количество посетителей наркотических веб-сайтов (ежегодное, ежемесячное, еже-

дневное); 

– эффективность профилактической работы антинаркотических веб-сайтов; 

– результативность деятельности антинаркотических веб-сайтов; 

– разработка и внедрение инновационных программ профилактики; 

– количество выявленных преступлений. 

Не менее важным шагом считает О.А. Лаврищева, является внедрение механизмов об-

щественного контроля и разработка системы взаимодействия с гражданами [3, С.252]. Основ-

ной целью общественного контроля должно стать улучшение качества и эффективности ра-

боты специальных подразделений, которые занимаются борьбой с наркопреступлениями. 

Общественный контроль должен решать следующие задачи: 

– следить за деятельностью указанных групп (подразделений); 

– проводить анализ текущей ситуации с выявлением проблем; 

– оценивать работу специальных групп и подразделений в соответствии с националь-

ными и международными стандартами; 

– распространять результаты для привлечения внимания общественности и правоохра-

нительных органов; 

– взаимодействовать с целью изменения ситуации в данной сфере. 

При выполнении вышеперечисленных задач, особую значимость следует придавать 

пропаганде антинаркотического содержания. Такой вид пропаганды возможно устроить с ис-

пользованием социальной рекламы и распространять ее по различным каналам. В том числе, 

через СМИ, путем регулярного проведения профилактических уроков и бесед в школах и дру-

гих образовательных учреждениях. 

Основными задачами в международном сотрудничестве и взаимодействии по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков должно быть расширение сотрудничества с международ-

ными организациями и другими странами в пресечении деятельности наркотических интер-

нет-сайтов и постоянное взаимодействие с спецслужбами и правоохранительными органами 

других стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, включая интернет. 

Четкое организационное обеспечение, является необходимым условием для эффектив-

ности вышеупомянутых мер, направленных на борьбу с наркопреступностью. Кроме того, для 

достижения успеха в этой сфере необходимо объединение усилий правоохранительных, госу-

дарственных, неправительственных и общественных органов и структур. 

Не менее важной целью в борьбе с розничным распространением наркотиков по мне-

нию А.Д. Шаталина, является противодействие организации и содержанию притонов. Терри-

ториальные органы внутренних дел (ОВД) систематически должны проводить комплексные 

оперативно-профилактические мероприятия в этом направлении [4, С.266]. 

Эффективность принимаемых мер в данной сфере подтверждается постоянным умень-

шением числа зарегистрированных преступлений, за которые устанавливается ответствен-

ность в соответствии со статьей 232 УК [1]. 

Приведенная информация демонстрирует, что предупреждение незаконного оборота 

наркотиков представляет собой набор мер, осуществляемых государством, с целью уменьше-

ния незаконного производства, распространения и торговли наркотиками, а также выращива-

ния наркотических растений и их распространения. Кроме того, этот термин также охватывает 

деятельность, в которую вовлечены общественные и государственные структуры, направлен-
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ная на снижение потребления наркотиков с целью сокращения негативных социальных по-

следствий, вызываемых их злоупотреблением. Все эти действия проводятся в соответствии с 

международными документами и действующим законодательством России. 

Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотроп-

ных веществ имеет огромное значение для общества. Незаконный оборот наркотиков и пси-

хотропных веществ представляет серьезную угрозу общественной безопасности, здоровью и 

благополучию людей. Он связан с преступлениями, насилием, социальными проблемами, раз-

рушением семей и деградацией личности. Поэтому предотвращение таких преступлений 

имеет целью защиту индивидуальной и общественной безопасности, сохранение здоровья лю-

дей и предотвращение негативных последствий на уровне государства. 

Таким образом, предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-

ков и психотропных веществ имеет большую актуальность и важность, поскольку оно направ-

лено на защиту общества, здоровья и благополучия населения, борьбу с организованной пре-

ступностью и снижение экономического ущерба. 
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Аннотация. Статья посвящена основным направлениям развития предприниматель-

ской деятельности в Орловской области. Приводится статистика предприятий по организаци-
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Предпринимательство в Орловском регионе активно развивается. Что неудивительно, 

так как все большее количество людей стремятся открыть свой бизнес и получать от этого 

стабильный доход. Оно представлено по большей степени в виде коммерческих организаций, 

ориентированных на получение максимальной прибыли. 

Как распределены организации по организационно-правовым формам и по формам соб-

ственности в данном регионе на 01.10.2023 г, в процентах к итогу приведено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение организаций по организационно-правовым формам и по формам собственности  

в Орловской области 

 

Данному развитию способствует благоприятный предпринимательский климат. Орлов-

ская область активно работает над улучшением условий для бизнеса, внедряя современные 

механизмы поддержки и стимулирования предпринимательства. В рамках «Развитие предпри-

нимательства и деловой активности в Орловской области», предприниматели получают до-

ступ к финансовой поддержке и консультационным услугам. 

Большой вклад в городе Орле в просвещение по коммерческим вопросам оказывает 

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», где компетентные специалисты го-

товы заинтересованным лицам рассказать об особенностях создания бизнеса, его ведении и 

финансовых составляющих. 

Согласно официальным данным территориального органа службы государственной стати-

стики по Орловской области на 01.10.2023 г, количество юридических лиц незначительно снижа-

ется, а число индивидуальных предпринимателей немного возрастает (рисунок 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Число хозяйствующих субъектов в Орловской области 

 

В данной области активно совершенствуется работа над предпринимательской средой 

в разных отраслях, тем самым создавая новые горизонты для расцвета бизнес-среды в данном 

регионе. 

На рисунке 3, где представлено разделение организаций Орловской области по видам 

экономической деятельности (по сведениям на 01.08.2023г). [4] 
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Рис. 3. Разделение организаций в Орловской области по видам экономической деятельности 

 

Торговля одна из самых развивающихся сфер в данном регионе. Организации, осу-

ществляющие данный вид деятельности, являются основным местом, обеспечивающим насе-

ление товарами и предоставляющим различные услуги. Помимо этого, в торговых компаниях 

сосредоточено большое количество трудовой силы. 

Также растет количество организаций, занимающихся ремонтом автотранспортных 

средств и мотоциклов. Они востребованы, в связи с большим количеством машин в рассмат-

риваемом регионе и необходимости их обслуживания в процессе пользования ими. 

Природные и культурные ресурсы исследуемой области вызывают интерес у населения 

других регионов РФ, что позволяет выстраивать новые туристические маршруты и совершен-

ствовать туристический бизнес. 

Ресторанная индустрия совершенствуется в соответствии с современными тенденци-

ями, появляются новые предпочтения в еде и интерес к заведениям её предлагающим. 

Развивается в регионе и строительная отрасль. Это стало возможным благодаря выде-

лению новых площадей для возведения жилых домов, а также растущему интересу к индиви-

дуальному строительству и проживанию в сельской местности с наиболее благоприятной эко-

логической средой: 

Однако следует отметить, что аграрный сектор продолжает оставаться важной отрас-

лью промышленности в Орловской области, что связано с природно-климатическим фактором 

и богатством природных ресурсов в данной местности. [3] 

Орловская область активно внедряет инновационные разработки и современные техно-

логии в различные сферы предпринимательства. Развитие высокотехнологичных и инноваци-

онных проектов содействует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и 

укреплению конкурентоспособности региональных предприятий на рынке. 

Таким образом, в настоящее время ведется достаточно активная поддержка предприни-

мательства и в дальнейшем вероятнее всего она будет и дальше реализовываться, так как фи-

нансовая и производственная работа компаний, осуществляющих данный вид деятельности 

способствует стабилизации и улучшению экономики региона. 
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Аннотация. В статье рассматриваются квалифицирующие условия договора об уровне 

обслуживания (SLA-соглашения) и технические параметры, характеризующие эти условия. 

Автор приходит к выводу о необходимости, во-первых, выделения SLA-соглашений в отдель-

ный вид договоров возмездного оказания услуг и включения соответствующих норм в Граж-

данский кодекс РФ; во-вторых, закрепления в качестве существенных условий такого дого-

вора указания на технические характеристики «скорость реакции», «скорость решения», «до-

ступность сервиса», «надежность сети» (хотя бы одна из этих характеристик должна быть ука-

зана в договоре для квалификации последнего именно в качестве договора об уровне обслу-

живания). 

Ключевые слова. SLA-соглашение, договор об уровне обслуживания, существенные 

условия, скорость реакции, скорость решения, доступность сервиса, надежность сети. 

Annotation. The article discusses the qualifying conditions of a service level agreement (SLA 

agreement) and the technical parameters that characterize these conditions. The author comes to the 

conclusion that it is necessary, firstly, to separate SLA agreements into a separate type of contracts 

for the provision of paid services and to include the corresponding norms in the Civil Code of the 

Russian Federation; secondly, establishing as essential conditions of such a contract an indication of 

the technical characteristics “response speed”, “speed of decision”, “availability of service”, “network 

reliability” (at least one of these characteristics must be indicated in the contract to qualify the latter 

specifically as a service level agreement). 

Keywords. SLA agreement, service level agreement, essential conditions, response speed, res-

olution speed, service availability, network reliability. 
  

Широкое распространение на практике договоров об уровне обслуживания (SLA-со-

глашений), предусматривающих предоставление информационных услуг (доступа в интернет, 

передачи и/или хранения данных, в том числе в облачных сервисах и т. д.), заключаемых 

между поставщиками таких услуг – провайдерами и их клиентами, привело к необходимости 

изучения сущности указанных договоров и их содержания. Проблема осложняется тем, что 

законодатель не устанавливают требования к таким договорам, не раскрывает их понятие, и 

при решении спорных вопросов приходится использовать лишь общие нормы о договорах воз-

мездного оказания услуг и о свободе договора, согласно которой стороны могут заключать 

любые договоры – как поименованные в гражданском законодательстве России, так и непо-

именованные, но не противоречащие действующим правовым нормам. 

Специфика договоров об уровне обслуживания в ИТ-сфере обусловлена тем, что такие 

договоры предусматривают не просто оказание соответствующей услуги, но и уровень сервиса, 

который гарантирует исполнитель (провайдер), причем этот уровень оценивается в количе-

https://msb-orel.ru/events/novye-vidy-gospodderzhki-dlya-predprinimatelej-v-orle
https://msb-orel.ru/events/novye-vidy-gospodderzhki-dlya-predprinimatelej-v-orle
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ственных показателях, хотя в совокупности определенные договоренностями сторон характери-

стики позволяют определить качество предоставления сервиса и услуги в целом. Очевидно, что 

такие характеристики могут быть специфичны в зависимости от конкретного предмета SLA-

соглашения, будь то предоставление доступа в интернет, передача данных, их хранение, предо-

ставление программного обеспечения, полностью обслуживаемого провайдером, и т. д. Вместе 

с тем анализ заключаемых договоров об уровне обслуживания и их существа, выделение специ-

фических по сравнению с договорами возмездного оказания услуг черт позволяет говорить о 

том, что SLA-соглашение должно содержать такие параметры оказания и оценки качества ИТ-

услуги, как скорость реакции, скорость решения и доступность сервиса [3]. 

Скорость реакции представляет собой период времени между получением сообщения 

о сбое в работе, недостижении предусмотренных в договоре количественных параметров, ха-

рактеризующих оказание услуги, и началом работы по устранению выявленной проблемы. 

Очевидно, что, чем меньше указанный промежуток времени, тем быстрее устраняются непо-

ладки и тем выше уровень обслуживания клиента. Параметр «скорость реакции» может уста-

навливаться в договоре в часах, минутах или секундах. 

Скорость решения – показатель, основанный на скорости реакции и предусматриваю-

щий максимальное время, в течение которого провайдер должен устранить выявленную про-

блему. Скорость реакции устанавливается в показателях, названных выше, и может зависеть 

от сферы деятельности клиента, объема и уровня работ, которые требуется выполнить, кри-

тичность проблемы для деятельности клиента и т. д. 

Доступность сервиса – «способность ИТ-услуги или ее компонентов выполнять свои 

функции в определенный период. Другими словами, это когда пользователи получают необ-

ходимый сервис в нужный момент» [4]. Фактически доступность сервиса представляет собой 

возможность получения технической поддержки при отказе сервиса / сети в нужный момент, 

в течение максимально малого количества времени. Измеряется данный показатель в процен-

тах, часах, минутах, секундах. 

В технической литературе подчеркивается, что для эффективной реализации  

SLA-соглашений необходимо также оговаривать в них характеристики надежности сети / сер-

виса, предоставляемого клиенту. Надежность сервиса (сети) определяется такими техниче-

скими показателями, как [1, с. 135–137]: 

1) среднее время работы сервиса / сети без отказов, перерывов и сбоев; 

2) вероятность отказов (сбоев) в работе сервиса / сети и их интенсивность, продолжи-

тельность; 

3) доля потерянных при этом данных, передаваемых клиентом или клиенту; 

4) время, в течение которого сервис находится в работоспособном состоянии; 

5) отказоустойчивость – способность системы скрывать от пользователя отказ ее от-

дельных элементов). 

Чем четче указаны в договоре вышеназванные показатели, тем вероятнее клиент полу-

чит от провайдера именно тот уровень обслуживания, который необходим ему для достижения 

поставленных целей – будь то личное использование или предпринимательская деятельность. 

Кроме того, четкое определение количественных показателей уровня обслуживания позволяет 

предусмотреть конкретные меры ответственности за недостижение установленных соглаше-

нием параметров. Так, в соглашении об уровне обслуживания Сервисов Платформы «Ян-

декс.Облако» подчеркивается, что «уровень обслуживания Сервиса определяется индивиду-

ально для каждого Сервиса в процентах от Максимального времени доступности» (для опреде-

ления последнего приводится соответствующая формула), а за недостижение гарантированного 

уровня обслуживания Яндекс обязуется предоставить пользователю «компенсацию», размер ко-

торой зависит «от фактического Процента доступности Сервиса и общей стоимости потреблен-

ного Сервиса в Отчетном периоде, в котором была зафиксирована Недоступность» [2]. 
Как представляется, в целях точного описания параметров предоставления уровня об-

служивания при оказании ИТ-услуг и целесообразности заключения SLA-соглашений требу-
ется закрепление в гражданском законодательстве технических характеристик, которые 
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должны быть согласованы сторонами для того, чтобы договор считался заключенным и яв-
лялся именно договором об уровне обслуживания, а не договором возмездного оказания услуг. 
В качестве возможного варианта решения указанной проблемы видится возможность закреп-
ления в Гражданском кодексе РФ (в главе «Возмездное оказание услуг») отдельной статьи, 
посвященной особенностям договоров об уровне обслуживания и содержанию понятий «ско-
рость реакции», «скорость решения», «доступность сервиса», «надежность сети» (сервиса» с 
указанием на вариативность включения этих характеристик в договор. Вместе с тем хотя бы 
один из приведенных параметров должен быть в обязательном порядке включен  
в SLA-соглашение для его квалификации именно в качестве договора об уровне обслуживания 
(что в конечном итоге позволит привлекать поставщиком ИТ-услуг к ответственности за не-
достижение согласованных показателей уровня сервиса). 
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ФЕНОМЕН СОЗНАНИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Аннотация. Сознание – это особое осознание человеческой души о вещах, которые в 
ней действительно находятся, представлены и познаны; это одна из областей человеческой 
души, создающая и продвигающая знания, способ познания. В сознании человек одновре-
менно относится к внешнему миру и к самому себе. В.И. Даль определяет сознание, как нор-
мальные чувства человека, здравомыслие, полную память, свободную волю и способность от-
читываться за свои действия. Самосознание – это осознание своего присутствия в мире, вера 
в то, что внутренний «я» отличается от всего, находится вне меня, т. е. единственный в своем 
роде, однозначно другой, уникальный. 

Ключевые слова. Сознание, самосознание, философия, психоанализ. 
Annotation. Consciousness is a special awareness of the human soul about the things that are 

really in it, represented and known; it is one of the areas of the human soul that creates and promotes 
knowledge, a way of knowing. In consciousness, a person simultaneously relates to the outside world 
and to himself. V.I. Dahl defines consciousness as normal human feelings, sanity, full memory, free 
will and the ability to account for their actions. Self-awareness is the awareness of one's presence in 
the world, the belief that the inner self is different from everything, is outside of me, i.e. one of a kind, 
uniquely different, unique. 

Keywords: consciousness, self-awareness, philosophy, psychoanalysis. 
 

Самым важным условием самосознания является ощущение себя, как физического тела 
среди других людей или себя, как физического объекта среди других физических объектов. 
Направление сознания «внутрь», к самому себе и оценке себя называется самосознанием, а ино-
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гда – рефлексией [3]. Самосознание выходит за пределы сознания или существует в пределах са-
мого субъективного сознания. Благодаря самосознанию человек «строит себя»: отделяет себя от 
окружающей среды, становится личностью в процессе социализации и пытается прояснить свое 
отношение к миру. Создание собственного мира дает человеку ощущение свободы. 

В психологии проблема бессознательного возникла в XIX веке и изучалась Зигмундом 

Фрейдом. Фрейд предположил, что существуют бессознательные психические процессы, ко-

торые влияют на наше поведение и мышление. Он разработал концепцию бессознательного, 

которое содержит подавленные желания, конфликты и травматические воспоминания. 

В начале XX века, «отец» психологии, Зигмунд Фрейд ввел такое понятие, как психо-

анализ. В своих работах он раскрывал сущность человека и пытался выявить определенные 

черты личности и характера [1]. Данные исследования сказались на развитии его последую-

щих идей, а также дали возможность появления в философии понятия алогичного восприятия 

мира и человека. Анализируя проделанную работу, психолог параллельно разрабатывает тео-

рию бессознательного восприятия. Данная концепция рассматривает влечения человека, его 

чувства, характер действий, поведение и морально-психологическую зависимость от происхо-

дящих событий. 

Психоаналитик предполагал, что осмысленный мир человека, то есть разум, делится на 

три вида: сознательное, бессознательное и предсознательное [2]. Понятия связываются некими 

интуитивными векторами, сознательность – мысли и чувства; подсознательность – воспоми-

нания, выступающие мотивами определенных действий в настоящем; бессознательность – же-

лания, инстинкты, проявляющиеся интуитивно. Зигмунд Фрейд считал, что бессознательность 

играет большую роль в жизни человека, ведь она в корне определяет ход наших мыслей, эмо-

ций и поведения. 

Австрийский психолог основал методы психоанализа для исследования и изучения бес-

сознательного. Он использовал ряд методов и определенных техник, таких как: анализ взаи-

модействия мышления и разума, свободная ассоциативная последовательность и толкование 

сновидений, для выявления скрытых желаний и потенциальных конфликтов, которые создают 

основу человеческого поведения. 

Проблема бессознательности сложна и многогранна. В контексте психического здоро-

вья, бессознательные процессы могут стать источником различных проблем и вызывать дис-

баланс в психическом функционировании. Одной из основных проблем, связанных с бессо-

знательностью, является факт того, что мы не всегда осознаем свои истинные мотивы, жела-

ния и конфликты [4]. Бессознательные обстоятельства могут оказывать влияние на наше по-

ведение, но мы не всегда понимаем, почему делаем то, что делаем. Это способно привести к 

неправильному пониманию самого себя и своих действий, а также к повторяющимся негатив-

ным ситуациям и проблемам в общении и взаимоотношениях. 

Бессознательные процессы также могут являться источником психических рас-

стройств. Например, симптомы тревоги, депрессии и иных психических расстройств могут 

проявляться через симптомы тревожности, депрессии или других психических состояний. Не-

понимание этих факторов может затруднить процесс разрешения и восстановления. В то же 

время, осознание и работа с бессознательными процессами также может быть источником ро-

ста и развития. Психотерапия и иные методы работы с бессознательным могут помочь людям 

глубже понять себя, разрешить конфликты, вылечить травмы и обрести психологическое бла-

гополучие. 

В целом, проблема бессознательности требует внимания и работы, особенно в контек-

сте психического здоровья. Распознавание и понимание бессознательных ситуаций помогает 

нам лучше понять себя или объяснить свои действия. К тому же, данная работа над собой 

помогает справляться с проблемами, которые могут возникнуть в нашей жизни. 

Карл Густав Юнг – еще один выдающийся представитель психоанализа, ученик Зиг-

мунда Фрейда, швейцарский психолог и психиатр. Одной из впечатляющих идей Карла Юнга 

было учение о коллективном сознании. Согласно этой теории, в суть детства каждого человека 
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входят воспоминания рода человеческого, в то время как по Фрейду, содержание детства – 

есть воспоминания из собственной жизни личности. 

По мнению Юнга, коллективное сознание – это «мудрость веков», встроенная в разум 

каждого человека. Поэтому процесс самореализации личности человека и процесс психиатри-

ческого лечения, по мнению К. Юнга, основаны на установлении связи с коллективным бес-

сознательным. Коллективное бессознательное состоит из множества архетипов. Используя эту 

теоретическую конструкцию, Юнг проанализировал человеческую личность и культуру, со-

зданную обществом. Он считал, что архетипы – это типичные закономерности, закономерно-

сти и устойчивые структуры людей, образцы, которые направляют поведение человека и опре-

деляют стабильные, неизменные способы мышления и чувств. Они создают определенные 

рамки как для повседневного, научного, так и для философского мышления. Архетипы недо-

ступны непосредственному познанию, они проявляются сознательно через символы, заложен-

ные в мифы, верования, мудрости, культуре, через сны, фантазию, кошмары и мечты отдель-

ных людей. 

В целях толкования сновидений Юнг, в отличие от Фрейда, призывал сновидца не «убе-

гать к свободным ассоциациям», а сосредоточиться на конкретном образе сновидения и при-

вести к нему как можно больше примеров. Юнг считал, что метод свободных ассоциаций поз-

воляет определить только личные ассоциации сновидца, которые классифицируются, основы-

ваясь на комплексах. 

По мнению Юнга, смысловое поле сновидения шире этих индивидуальных рамок и от-

ражает многогранность и богатство всей сферы бессознательного – индивидуального и кол-

лективного. Одна из концепций Юнга заключается в том, что душа, как самоуправляемый и 

саморегулирующийся организм, компенсирует сознание посредством противоположной ему 

бессознательной позицией психики. Таким образом, мифология может оказать помощь в ин-

терпретации снов из-за того, что сновидения «говорят» на мифическом языке символов, кото-

рые объединяют противоположные точки зрения в полноценные категории значения. 

По Юнгу сновидение рассматривается, как средство, которое может наладить связь как 

между сознанием, так и подсознанием. Именно поэтому швейцарский психолог видел в сно-

видениях функцию компенсации позиции Эго – своего внутреннего «Я». Также Карл Юнг уде-

лял особое внимание «большим» сновидениям, таким снам, которые сопряжены с религиоз-

ным или критическим чувством ужаса и восторга. Именно эти сновидения психиатр отож-

дествлял с высшим духовным руководством, которое берет начало из самого центра челове-

ческого бытия. 

Определенные вопросы возникают в отношении реакций и интерпретаций сознания, а 

также природы сознания, которое оно порождает. Обычно приводимые примеры включают 

опыт умирания и перспективу вечной жизни, природу эмоций, восприятия и памяти [5]. Что 

представляет собой личность и как она воплощает самобытность и уникальность – еще одна 

проблема, связанная с личностью? Свободная воля и идея высшего «Я» преобладают в совре-

менной философии, особенно среди ее тем социализма и индивидуальности. 

Философия разума привносит новое значение в вопрос о том, существует ли свободная 

воля в контексте философии разума. Это особенно актуально для детерминистских монистов 

и материалистов, которые утверждают, что сознание является неотъемлемой частью физиче-

ской реальности. Эта позиция предполагает, что мир полностью зависит от законов естествен-

ных наук, установленных авторитарными властями. Состояния осознанности и воля имеют 

основополагающее значение для определенных физических состояний, если они управляются 

этими законами. В этом случае поведение человека полностью диктуется законами физики. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1898–1907 ГОДАХ 

 
Аннотация. Статья посвящена основам государственной политики в сфере государ-

ственного и негосударственного социального обеспечения в 1898–1907 года в Российской Им-
перии. Именно в этот период начинает активно развиваться социальная политика государства. 
На тот период времени она носила не комплексный и всеобъемлющий характер, однако, тем 
не менее, послужила хорошей отправной базой для дальнейшего развития законодательства, 
что продолжалось до окончания существования Российской Империи как государства. 

Ключевые слова. Государство, политика, социальное обеспечение, социальное государство. 
Annotation. The article is devoted to the basics of state policy in the field of state and non-

state social security in 1898–1907 in the Russian Empire. It was during this period that the state’s 
social policy began to actively develop. At that time, it was not comprehensive and comprehensive 
in nature, however, nevertheless, it served as a good starting point for the further development of 
legislation, which continued until the end of the existence of the Russian Empire as a state. 

Keywords. State, politics, social security, welfare state. 
 
Актуальность темы. Одной из современных относительно молодых отраслей права явля-

ется право социального обеспечения. Однако конкретные проявления социальных тенденций 
усматривалось со времен возникновения организационных отношений родоплеменного строя. 

Социальное обеспечение в России имеет свой особый исторический путь развития. Для 
России с самого раннего этапа возникновения государственности характерны особый добро-
душный сострадательный менталитет к людям, которые не могли самостоятельно обеспечить 
себе полноценное существование. В дальнейшем это только усиливалось, особенно с приня-
тием христианства. 

В Российской Империи впервые стали приниматься отельные законодательные и под-
законные акты серьезного уровня, связанные внедрением социального обеспечения нуждаю-
щимся лицам. Ранее, в царский период социальное обеспечение характеризовалось больше 
частной благотворительностью и охватывала небольшую часть населения. 

Актуальность работы обуславливается малой разработанностью права социального 
обеспечения в Российской империи по причине недостаточного развития данного института в 
стране. Однако выбранный мною период характеризуется однозначно весомым толчком в раз-
витии социального развития государства. Это обуславливалось большим напряжением в 
стране, а также произошедшей революции 1905 года и соответственно ослаблению самодер-
жавного строя. Однозначно, такие необходимые аспекты социального обеспечения, пенсион-
ное обеспечение не только военнослужащих и прочие варианты социальной поддержки будут 
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внедрены только после революции 1917 года и распадом Российской империи, но данный пе-
риод времени уже не имеет особого научного интереса по причине высокой степени разрабо-
танности темы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что исследуется относительной неболь-
шой период в истории социального обеспечения в России, а именно 1898–1907 гг. В данное 
время был совершен значительный всплеск в области социальной помощи населению Россий-
ской Империи за счет бюджетов различных уровней. Этот период является малоизученным, 
так как в целом отрасль права социального обеспечения является достаточно молодой в нашей 
стране. Кроме того, выводы и умозаключения, содержащиеся в работе, могут быть использо-
ваны в дальнейшем для написания научно-исследовательских работ и реализованы в право-
применительной деятельности законодательных органов, а также в части правового просве-
щения заинтересованных учреждений и организаций. Полученный в ходе исследования мате-
риал может быть применен для комплексного анализа института социального обеспечения в 
России. 

В конце XIX века внедряется такое понятие, как общественное презрение. Данное 
направление деятельности представляло собой организованную систему социальной помощи 
гражданам Российской Империи, которые представляли собой категорию «нуждающихся» и 
не могли самостоятельно обеспечить свое полноценное существование. Оно категорировалось 
по нескольким важным направлениям, где были задействованы МВД, земские и городские, 
учреждения, учреждения императрицы Марии, Императорское человеколюбивое общество, 
частные благотворительные общества. 

Важным достижением того периода являлось принятие Устава общественного презре-
ния МВД в 1898 году. Оно стало базой для осуществления социальной работы органов зем-
ского и городского самоуправления, общественных и частных благотворительных учрежде-
ний [1, С. 391]. 

Земское управление преимущественно занималось внедрением повсеместного базового 
управления, повышения качества медицинского обеспечения и посильной помощью бедным 
слоям населения. 

Дальнейшая государственная политика развивалась на основе принятых нормативных 
актов и социально-политических реалий того времени. 

Так, русско-японская война 1904–1905 гг. стала детерминантом появления крупного 
общественного объединения – Общеземской организации помощи больным и раненым вои-
нам, созданную по почину Московского губернского земства. В активе социальной деятель-
ности земств и городских дум находится и их участие в благотворительных акциях, связанных 
с материальной поддержкой жителей голодающих губерний [2]. 

Неурожай 1905 года также повлиял на правовое регулирование социального обеспече-
ния Российской Империи. Так, в августе 1905 года на съезде представителей губернских зем-
ских собраний (аналог представителей местного самоуправления различных муниципальных 
образований на уровне административного центра) обсуждался вопрос о том, чтобы оказать 
продовольственную помощь жителям той губернии, которая в наибольшей мере пострадала 
от неурожая. 

В течение 1905–1906 годов в 15 губерниях, пострадавших от неурожая, органы само-
управления открыли 3624 бесплатных столовых, на территории 7 губерний в это же время 
было организовано 220 детских яслей с лечебным питанием. 

Государство как в то время, так и на сегодняшний день не в большей степени субсиди-
ровало местное самоуправление в связи с наличием собственных источников формирования 
местного бюджета. Тем не менее, земство в большей части за собственные средства оказало 
помощь пострадавшим губерниям, а также стало развивать систему народного образования, 
медицины, социального обеспечения. 

Также необходимо отметить, что помимо государства, земским самоуправлениям ока-
зывали поддержку благотворительные общества (как государственные, так и самостоятель-
ные). Среди них можно выделить «Ведомство Учреждений императрицы Марии»; Император-
ское Человеколюбивое Общество; Российское Общество Красного Креста; Попечительства о 
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народной трезвости; Алексеевский главный комитет, а так же русская православная церковь, 
приходы которой занимались поддержкой нуждающихся самостоятельно [3]. 

Подводя итог, необходимо сделать вывод, что граница 19–20 веков стала для Российской 
империи своеобразной отправной точкой координированного социального обеспечения. До этого, 
безусловно, существовали различные варианты организация, помогающим нуждающимся, но они 
организовывали помощью гораздо более малому кругу лиц, а также в меньшем объеме. 

Изменение государственного управления, возникновение буржуазно-капиталистиче-
ских отношений и отмена крепостного права привели к необходимости принятия новых реше-
ний в сфере социальной поддержки. В рассматриваемый период закладывались основы для 
становления социального обеспечения на уровне земств (муниципалитетов). Значительные из-
менения в области социального обеспечения населения, на наш взгляд, связаны с событиями 
1907 года и в дальнейшем, приближаясь к периоду Русской революции. Так, развивается ак-
тивное правотворчество в области медицинского обеспечения, страхования работников. Важ-
ным достижением накануне 1917 года стало введение всеобщего страхования. На наш взгляд, 
государство делало активные попытки предотвращения народных волнений и недовольств. 
Тем не менее, последующие события в России полностью поменяли вектор развития социаль-
ного обеспечения. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ КАК ЯДРО ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация. Философия политики является одной из ключевых областей философии, 
которая направлена на исследование природы власти и общественного порядка. Философия 
политики пронизывает все аспекты общественной жизни и имеет огромное значение для по-
нимания принципов управления обществом, формирования политических институтов, а также 
влияния на политические процессы. 

Ключевые слова. Философия политики, формы правления, современное общество, 
власть. 

Annotation. The philosophy of politics is one of the key areas of philosophy that aims to ex-
plore the nature of power and public order. The philosophy of politics permeates all aspects of public 
life and is of great importance for understanding the principles of governance of society, the formation 
of political institutions, as well as influencing political processes. 

Keywords. Philosophy of politics, forms of government, modern society, power. 
 

Философия политики – это область философии, занимающаяся изучением политиче-
ских и социальных аспектов жизни общества. Она направлена на анализ принципов прави-
тельства, власти, общественного порядка, законов и норм, а также роли человека в политиче-
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ской системе. Философия политики стремится понять природу политической власти, полити-
ческих институтов, их моральных и этических основ, их влияния на общество, а также иссле-
довать концепции справедливости и общественного блага [1]. 

Тема философии политики имеет огромную актуальность и значимость в наше время 

по ряду причин: 

 позволяет понять сущность политической власти и ее влияние на общество; 

 анализирует различные формы правления и системы управления; 

 исследует этические и моральные аспекты политики. 

Все эти факторы подчеркивают актуальность и значимость темы философии политики 

в современном мире. 

Целью данной статьи является представление комплексного обзора существующих фи-

лософских подходов к анализу политики, а также выявление их влияния на современное об-

щество и перспективы дальнейших исследований в этой области. 

Теории правления или теории правительства представляют собой основные концепции 

и подходы к тому, как правительство должно управлять обществом. 

1. Монархия. Теория монархии предполагает, что государство должно быть управля-

емо одним правителем, монархом, наследственным правителем, которому принадлежит абсо-

лютная власть. 

2. Демократия. Этот тип правления предполагает, что власть принадлежит народу, ко-

торый избирает своих представителей для управления государством. 

3. Автократия. Этот вид правления предполагает, что власть находится в руках одного 

человека, который устанавливает свои собственные законы без согласия общества. 

4. Теократия. Этот тип правления представляет собой систему, где духовный авторитет 

или церковь имеют главенствующую власть 

5. Пленум. Эта теория государства подразумевает, что каждый человек обладает рав-

ными правами, а государство служит для защиты этих прав. 

6. Автократия. Модель правления, при которой власть сосредоточена в руках одного 

человека, обладающего неограниченной властью. 

7. Олигархия. Олигархия – тип правления, при котором власть принадлежит неболь-

шой группе людей. 

Каждая из этих теорий предполагает свой взгляд на то, каким должно быть управление 

государством, и каждая теория имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим некото-

рые из них 

Демократическая теория является одной из основных теорий правления и предпола-

гает, что власть должна принадлежать народу, а граждане должны принимать активное уча-

стие в управлении государством [2]. В рамках демократической теории существуют два важ-

ных аспекта: плюрализм и участие граждан. 

Плюрализм предполагает наличие разнообразных интересов и точек зрения в обществе, 

считая, что управление должно учитывать разнообразие взглядов и уважать права и свободы 

всех граждан. 

Основополагающим принципом демократической теории также является активное уча-

стие граждан в политической жизни государства через выборы, референдумы, общественные об-

суждения и другие формы. Политическая активность граждан способствует развитию граждан-

ского общества, укреплению демократических институтов и обеспечению ответственности пра-

вительства перед народом. Эта теория считает, что активное участие граждан и уважение плюра-

лизма являются ключевыми факторами успешного и справедливого управления обществом. 

Авторитарная теория представляет собой подход к правлению, в котором власть сосре-

доточена в руках централизованного правительства или одного правителя [3]. Основной упор 

делается на силу и контроль, а не на участие граждан и плюрализм интересов. 

В рамках авторитарной теории власть осуществляется через силовые структуры, напри-

мер, такие как полиция, армия. Также распространены цензура, ограничения свободы слова и 
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прав граждан. Основные принципы этой теории заключаются в утверждении верховенства 

правительства, лидера или партии над индивидуальными и гражданскими правами. 

Авторитарная теория предполагает, что управление обществом должно осуществляться 

сильной рукой, которая контролирует общественный порядок и обеспечивает стабильность. 

Она часто основана на идее, что политические изменения должны происходить сверху – от 

правительства, а не из воли и стремлений граждан. 

Философия политики, в отличие от политологии, ставит перед собой следующие во-

просы: «Какова природа власти? Что такое власть? Какова онтология власти? Как власть со-

пряжена с бытием, мудростью, внутренним измерением вещей?» 

Существует множество различных теорий власти, которые различными способами пы-

таются объяснить ее природу и происхождение. 

1. Плюралистическая теория. Эта теория представляет собой идею, где в современном 

обществе власть децентрализована и разделена между различными социальными группами, 

институтами и организациями. 

2. Элитарная теория. Данная теория утверждает, что реальная власть сосредоточена в 

руках небольшой группы элит, которая принимает ключевые политические решения. 

3. Марксистская теория. В соответствии с марксистским подходом, власть проистекает 

из социальных и экономических отношений, основана на классовых различиях. 

4. Теория власти как доминирования. Эта теория подчеркивает, что власть сущностно 

связана с доминированием над другими людьми, контролем над их действиями и ресурсами. 

5. Теория легитимной власти Макса Вебера. В соответствии с этой теорией, власть об-

ретает легитимность через законность (традиционная власть, законная власть, распорядитель-

ная власть) или харизматичность лидера. 

Эти теории представляют лишь небольшую часть разнообразных подходов к понима-

нию власти в обществе, и каждая из них уделяет внимание различным аспектам и факторам, 

определяющим природу и функционирование власти. Рассмотрим также некоторые из них. 

В рамках теорий ограничения власти существует два основных подхода: сбалансиро-

ванная власть и контроль. 

Сбалансированная власть предполагает разделение власти между различными инсти-

тутами и органами государственной власти, такими как исполнительная, законодательная и 

судебная власти [4]. Этот подход был предложен Чарльзом де Монтескье в его труде «Дух 

законов» и предполагает, что разделение власти позволяет избежать тирании и злоупотребле-

ний, поскольку каждая ветвь власти контролирует действия остальных. 

Контроль, как теория ограничения власти, предполагает наличие соответствующих ме-

ханизмов над действиями государственных органов и их представителей. Такие механизмы 

могут включать в себя систему разделения власти, систему взаимного контроля и баланса ин-

тересов, процедуры ответственности и прозрачности деятельности государственных органов. 

Философия политики имеет значительное влияние на современное общество. Взгляды 

философов на природу правительства, общества, власти и прав часто служат основой для со-

здания и анализа политических систем, разработки законодательства и выработки социальной 

политики. Примером способов, которыми философия политики влияет на современное обще-

ство, являются: создание политических систем, формирование правительственной политики, 

развитие общественной морали, развитие политической мысли. 

Современная политическая философия сталкивается с рядом вызовов, которые вклю-

чают мультикультурный характер общества, технологические изменения и экологические 

проблемы. Однако, она имеет перспективы развития благодаря интеграции различных фило-

софских подходов, углубленному изучению социальной-политической динамики и развитию 

междисциплинарных подходов. 

Таким образом, философия политики продолжает оказывать глубокое воздействие на 

различные аспекты современного общества, формируя его институты и ценности, влияя на 

принятие политических решений и развиваясь в философско-политические дискурсы. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИНЦИПА  
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Аннотация. В данной статье была представлена история формирования законодатель-

ства в сфере охраны интеллектуальных прав, а также исследована первая международная кон-

венция по охране литературных и художественных произведений, выявлены ее плюсы и ми-

нусы. Автор разграничили понятия защиты и охраны исключительных прав. Раскрыт принцип 

территориальной охраны авторских прав и приведены примеры, когда произведения, являю-

щиеся общественным достоянием, приобрели защиту авторского права. Представлены пред-

ложения по совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова. Международное частное право, авторское право, международные до-

говоры, ВТО, ТРИПС, Бернская конвенция по охране литературных и художественных произ-

ведений, коллизионное право. 

Annotation. This article presented the history of the formation of copyright protection, and 

also examined the first international convention for the protection of literary and artistic works, iden-

tifying its pros and cons. The author distinguished between the concepts of protection and protection 

of exclusive rights. The principle of territorial protection of copyright is revealed and examples are 

given when works that are in the public domain have acquired copyright protection. The suggestions 

of improving current legislation is presented. 

Key words. Private international law, copyright, international treaties, WTO, TRIPS, Berne 

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, conflict of laws. 

 

История формирования механизма защиты и охраны авторских прав начинается с древних 

времен, когда сами авторы рукописно создавали произведения и контролировали их количество 

лично либо семьей, помечая каждый экземпляр книги и ее страницы различными символами или 

авторскими инициалами. Позднее, монархи стали принимать участи в данной деятельности, выда-

вая деятелям искусства, публикующим работы на территории их государств, привилегии, предо-

ставляющие защиту произведениям от копирования и обязывающие издательства тиражировать ра-

боты только в том количестве, которое автор посчитает необходимым [7, с.33]. 

Пройдя многовековой путь трансформации общества обнажилась проблема недоста-

точной защищенности авторских прав, поэтому в XIX веке в Берне было сформировано и под-

писано первое международное соглашение, решающее основные проблемные моменты сферы 
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защиты интеллектуальных прав, закрепив в себе термин «литературные и художественные 

произведения», принципы авторского права, сроки их действия и условия, позволяющие ис-

пользовать указанные произведения без согласия автора [2]. Не смотря на большой шаг в уре-

гулировании такой сложной сферы, данное соглашение подходило узкому кругу государств 

из-за политических и культурных особенностей правовых семей, а также не решило вопрос 

защиты произведения на территории других государств. 

В рамках данной работы видится необходимость в разграничении понятий «охрана ис-

ключительных прав» и «защита исключительных прав». Так, первое представляет собой со-

здание взаимосвязанных блоков правовых норм, обеспечивающих соблюдение прав авторов и 

их правопреемников. Второе – комплекс мер, направленных на восстановление и признание 

данных прав в случае их нарушения [4]. 

Раскрывая один из принципов охраны авторских прав в Российской Федерации – тер-

риториальный, необходимо пояснить, что в национальном законодательстве он представляет 

собой систему, обеспечивающую соблюдение авторских прав человека на территории той 

страны, в которой они были получены. Авторское право на все произведения, находящиеся на 

территории РФ, а равно, на произведения, временной промежуток между первой датой публи-

кации в другом государстве и публикацией на территории РФ составляет не более 30 дней (ч.2 

ст.1256 ГК РФ), признающимися законодательством опубликованными в России, признается 

и охраняется законодательством не зависимо от гражданства автора. 

Однако, у каждого общего правила есть особенности, в данном случае ими стали: во-

первых, за произведениями граждан России и их правопреемников, в случае нахождения их в 

объективной форме на территории другого государства, авторские права признаются в соот-

ветствии с действующем законодательством РФ, так как в отступление от территориального 

принципа действует принцип гражданства автора; 

Во-вторых, исключительные права авторов-иностранцев на произведения, опублико-

ванные на территории иного государства, признаются в России на основании международных 

договоров. Это позволяет авторам государств, которые принимают участие в международных 

договорах, пользоваться всем объемом авторских прав, предоставленным российским законо-

дательством. 

Рассуждая над применением принципа гражданства автора, ученый-правовед 

Б.А. Шахназаров указывает, что данное отступление представляется возможным ввиду нема-

териального характера авторских прав и их особой правовой природы, не предполагающей 

обязательного, обеспеченного государством выполнения каких-либо формальностей для 

предоставления охраны авторских прав [6, с.134] 

О.В. Луткова сформировала классификацию коллизионных принципов преодоления 

спорных ситуаций: к первой группе относятся системообразующие принципы авторского 

права (принцип исключительности авторских прав, принцип срочной охраны, принцип осу-

ществления охраны в пользу автора и его правопреемников;). Ко второй – специальные мате-

риально-правовые принципы (принцип автоматического предоставления авторско-правовой 

охраны; принцип унификации базовых критериев предоставления авторско-правовой охраны; 

принцип национального режима охраны; принцип компромисса в отношении формальностей). 

К третьей группе – специальные коллизионно-правовые принципы (закон государства, где ис-

прашивается охрана произведения (lex loci protectionis); закон государства происхождения 

произведения (lex loci origins) [5, с.130]. 

Самым известным примером столкновения России с охраной авторских прав стало сня-

тие оговорки к статье об обратной силе, в упомянутой ранее, Бернской конвенции, при рати-

фикации Протокола о присоединении нашей страны к ВТО в 2012 году, а также принятие со-

глашения ТРИПС. Так как при этом произошло изменение действующего законодательства и 

появились новые государства, с которыми РФ связала себя договорными отношениями, боль-

шинство произведений, находящихся в общественном достоянии, стали снова охраняться ав-

торским правом. Например, московскому театру Вахтангова правообладателем было запре-

щено продолжать постановку пьесы «Милый лжец», которая была в репертуаре театра с 90-х 
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годов прошлого века. МХАТ также столкнулся с запретом правообладателя «Трехгрошовой 

оперы» на ее постановку в измененном виде, указав на ответственность за это в виде штрафа 

и полного запрета постановки. Были запрещены пьесы Юкио Мисимы, в частности «Маркиз 

де Сад» в Молодежном театре г. Санкт-Петербурга, а по всей России – постановка пьесы «Две-

надцать разгневанных мужчин» Р. Роуза и многие другие [3]. 

На данном примере ясно видно, что заключение международных договоров открывает 

возможность ограничения доминирующего принципа территориальности, внося в регулируе-

мый элемент универсальность. Но нельзя забывать о существующих особенностях националь-

ного законодательства и готовность стороны нести обязательства, накладываемые на нее дан-

ным договором. 

Также, исследуя двусторонние международные Соглашения со странами БРИКС, 

можно увидеть, что, например, в ст.4 приложения к Соглашению между Россией и ЮАР есть 

требование об обязательном указывании автора охраняемого произведения, за исключением 

случаев добровольной анонимности. Однако, в положениях и приложении к межправитель-

ственным Договорам с Бразилией и Индией данное требование отсутствует. Поэтому, с одной 

стороны, блоком международных договоров выработана система необходимой охраны автор-

ских прав. С другой стороны, данная международно-правовая система имеет пробелы в виде 

отказа некоторых стран присоединиться к Договору ВОИС по авторскому праву, позволяю-

щими обойти установленные защитные механизмы охраны авторских прав, создающими риск 

их нарушения [1]. 

Таким образом, территориальный принцип ограничивает действие авторских прав ав-

торов и правопреемников территориями государств, в которых они были получены, и охраня-

ются методами, предусмотренными их действующим законодательством. Так как существую-

щий способ преодоления данного принципа, – заключение международного договора, не ис-

ключает приоритет национального законодательства, для совершенствования российского ме-

ханизма коллизионного регулирования, необходимо внести в п.3 ст. 1256 ГК РФ к привязке 

«закон государства происхождения произведения», дополнение субсидиарной привязкой, поз-

воляющей применить право государства, где истребуется охрана. Так как мир активно разви-

вается, появляются новые плоскости правового регулирования общественных отношений, из-

за которых действующие постулаты утрачивают свою актуальность в трансграничных частно-

правовых отношениях. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА  
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблематике управления конкурентоспособностью 

персонала в контексте формирования модели компетенций персонала как способа обеспече-

ния его конкурентоспособности. Актуальность данного исследования обусловлена несколь-

кими факторами, включая позиционирование персонала как ключевого ресурса предприятия, 

признание компетенции работника как доминирующего параметра его конкурентоспособно-

сти, а также отсутствие адекватного методического инструментария, способного адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям хозяйствования. 

Ключевые слова. Персонал, конкурентоспособность, моделирование компетенций пер-

сонала. 

Annotation. The article is devoted to the problems of personnel competitiveness management 

in the context of the formation of a model of personnel competencies as a way to ensure its competi-

tiveness. The relevance of this study is due to several factors, including the positioning of personnel 

as a key resource of the enterprise, the recognition of employee competence as the dominant param-

eter of its competitiveness, as well as the lack of adequate methodological tools capable of adapting 

to changing business conditions. 

Keywords. Personnel, competitiveness, modeling of personnel competencies 
 

Развитие и условия функционирования современных российских предприятий, повы-

шение их конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках определяются наличием 

конкурентоспособного персонала, профессионально-квалификационные характеристики ко-

торого должны отвечать требованиям рынка труда. В современных условиях развития рынка 

труда люди становятся активными субъектами этого рынка, следовательно, растут требования 

работодателей к персоналу. 

Изменения в подходах к управлению персоналом в условиях глобализации рынка труда 

и усиление конкурентной борьбы за рабочую силу на мировых рынках определяют необходи-

мость формирования новой модели развития персонала промышленных предприятий, особен-

ностями которой является обеспечение высокого уровня конкурентоспособности персонала 

путем совершенствования его компетенций. 

В научно-методической литературе можно проследить широкий спектр работ, посвя-

щенных совершенствованию управлением персоналом. Исследования, в которых конкуренто-
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способность персонала рассматривается с точки зрения способности обеспечивать эффектив-

ную деятельность организации в условиях соперничества с конкурентами в условиях изменя-

ющейся внешней среды, представлены трудами отечественных и зарубежных ученых Капу-

стянова К.А., Гелета И.В. [1], Katane I. [2], Никоненко А.В. [3], Потуданской В.Ф., Новиковой 

Т.В., Ваховского В.В. [4], Сапиженко В.В. [5] и др. Конкурентоспособность персонала на ос-

нове его соответствия требованиям работодателя рассматривается в исследованиях Сотнико-

вой С.И., Немцевой Ю.В. [6], Шапиро С.А. [7] и др. Методы оценки и повышения конкурен-

тоспособности персонала как способности полноценно выполнять свой функционал для обес-

печения эффективности и безопасности функционирования предприятия представлены в тру-

дах Артемьева В.Б. [8], Галкиной Н.В., Горшенина В.Ф. [9]. 

Но несмотря на все попытки определить совокупность качеств идеального работника 

предприятия, который удовлетворял бы требованиям работников рынка труда в целом, позво-

ляют понять, что универсального набора качеств персонала, позволяющих определить требо-

вания к конкурентоспособности работника предприятия не существует. Исследования всего 

массива требований работодателей к персоналу позволяет выделить, лишь, только базовые 

требования к персоналу независимо от предприятия, специализации и должности. Исходя из 

этого можно сказать следующее, что требования к конкурентоспособному персоналу должны 

устанавливаться дифференцированно в соответствии с требованиями конкретного предприя-

тия, специальности и должности. Осуществить это позволяет формирование моделей компе-

тенций персонала предприятия. 

Предприятия могут разрабатывать модели компетенций для различных категорий ра-

ботников: как для всего персонала, так и исключительно для управленцев. Также при разра-

ботке модели компетенции персонала следует учитывать этапы производственного цикла 

предприятия, а также региональную дифференциацию его работы. Структуру базовой модели 

компетенций персонала можно подать в таком виде (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Базовая модель компетенций персонала 
 

Данная модель соответствует общим требованиям функционирования современного 

предприятия и должна дополняться индивидуальными качествами, которые соответствуют 

конкретным условиям труда персонала. 

Результатом моделирования компетенций персонала является создание профиля долж-

ностей (job description), который представляет собой компетенции модели, распределенные по 

уровням развития относительно оценочной шкалы в соответствии со спецификой должности, 

для которой формируется профиль. 

Важным результатом моделирования компетенций также является задача их ин-тегра-

ции с такими видами кадровой работы предприятия, как подбор, оценка, развитие и обучение, 

кадровый резерв, мотивация и система оплаты труда. То есть модели компетенций являются 

индикаторами развития персонала предприятия, которые позволяют установить, по каким 
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направлениям следует осуществлять обучение, развитие и стимулирование персонала. Важ-

ным направлением использования модели компетенций является оценивание персонала (регу-

лярное или во время отбора персонала); модель компетенций содержит поведенческие инди-

каторы, которые позволяют выявить степень выполнения персоналом своих обязанностей, 

уровень соответствия работника требованиям своей должности. 

Результаты моделирования компетенций персонала также используются при подборе 

персонала, где они определяют эталонные характеристики персонала, которые соответствуют 

требованиям должности, а также позволяют определить желаемые модели профессионального 

поведения персонала. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

1. Моделирование компетенций персонала играет важную роль в управлении персона-

лом, помогая определить требуемые компетенции, разработать планы развития, подобрать и 

оценить сотрудников, а также создать систему мотивации, способствующую достижению це-

лей компании; 

2. Моделирование компетенций персонала играет системно образовательную и инте-

гральную роль в управлении персоналом. На основе моделирования компетенций можно раз-

рабатывать процедуры оценивания персонала, которые помогут определить степень соответ-

ствия сотрудников требуемым компетенциям. Это позволит выявить сильные и слабые сто-

роны сотрудников и разработать индивидуальные планы развития. 

3. Моделирование компетенций также может быть использовано при подборе новых 

сотрудников. Анализ требуемых компетенций для конкретной должности поможет подобрать 

кандидатов, наиболее соответствующих требованиям. 

Кроме того, моделирование компетенций может быть полезным при работе с кадровым 

резервом. Оно позволяет идентифицировать потенциальных лидеров и разрабатывать про-

граммы развития для их подготовки к руководящим ролям в компании. 

Наконец, моделирование компетенций может быть использовано для формирования 

системы мотивации персонала. Определение требуемых компетенций и их связь с целями ком-

пании позволяет разработать систему стимулирования, которая будет поощрять развитие и 

достижение высоких результатов. 
 

Библиографический список 

1. Капустянова К.А., Гелета И.В. Совершенствование системы оценки конкурентоспо-

собности персонала на предприятии // Символ науки. 2016. № 11-1. С. 67-69. 

2. Katane I. A model of the system for supporting and stimulating the development of com-

petitiveness of personnel of a modern enterprise as a learning organization has been developed // 

Proceedings of the international scientific conference, May 23-24, 2014. Vol. 2. 

3. Никоненко А.В. Маркетинговый подход к определению понятий «конкурентоспо-

собность рабочей силы» и «конкурентоспособность персонала» // Экономика транспортного 

комплекса. 2016. № 28. С. 30-41. 

4. Потуданская В.Ф., Новикова Т.В., Ваховский В.В. Трудовая мобильность как индикатор 

конкурентоспособности персонала // Российское предпринимательство. 2013. № 15 (237). 

5. Сапиженко В.В. Формирование конкурентоспособности управленческого персонала 

крупных промышленных предприятий: дисс. … канд. экон. наук. Иркутск, 2004. 147 с. 

6. Сотникова С.И., Немцева Ю.В. Конкурентоспособность персонала как объект управ-

ления // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2003. № 4. С. 68-75. 

7. Шапиро С.А. и др. Формирование конкурентоспособности работников организации. 

М.: Директ-Медиа, 2017. 224 с. 

8. Артемьев В.Б., Галкина Н.В., Горшенин В.Ф. Подходы к формированию системы 

управления конкурентоспособностью персонала // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2011. № 6. 

9. Галкина Н.В., Горшенин В.Ф. Оценка конкурентоспособности персонала угледобы-

вающей компании: функциональный аспект // Горный информационно-аналитический бюлле-

тень (научно-технический журнал). 2011. № 5. С. 272-277. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~362~ 

С.К. Кочина, 

доцент ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова, 

кандидат экономических наук 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования на уровне националь-

ной экономики сегмента высокотехнологичных промышленных предприятий. Описана суть 

деятельности подобных рыночных субъектов, а также выявлены их специфические черты. 

Определены ключевые процессы и факторы, влияющие на комплексную деятельность высо-

котехнологичных промышленных предприятий, а также, на этой основе, приведены критерии 

ее эффективности. 

Ключевые слова. Промышленное предприятие, наукоемкость, высокотехнологичность, 

эффективность, критерии эффективности. 

Annotation. The article substantiates the need to form a segment of high-tech industrial enter-

prises at the level of the national economy. The essence of the activities of such market entities is 

described, and their specific features are identified. The key processes and factors influencing the 

complex activities of high-tech industrial enterprises are identified, and on this basis, criteria for its 

effectiveness are given. 

Keywords. Industrial enterprise, science intensity, high technology, efficiency, performance 

criteria. 

 

В современных экономических условиях разработка и освоение новых технологий яв-

ляются одними из значимых условий для обеспечения устойчивого и эффективного развития 

экономических систем на микро-, мезо– и макроуровнях. Вопросы и проблематика в отноше-

нии технологического оснащения промышленных предприятий всегда были актуальными, но 

сегодня – в условиях устоявшейся Индустрии 4.0 и на пути к реализации концепции Инду-

стрии 5.0 – они имеют другой окрас – инновационно-научный, а также высокопотенциальный 

и приоритетный вектора развития. 

В итоге, в рамках поддержки и стратегического развития экономической политики гос-

ударства особое место занимают высокотехнологичные промышленные отрасли [3]. Именно 

благодаря подобному сектору экономики наращиваются научный и инновационный потенци-

алы, повышается конкурентоспособность и уникальность производимой продукции, обеспе-

чивается техническое и технологическое развитие производств, увеличивается доля занятых, 

повышается уровень и качество жизни населения, снижается импортозависимость, обеспечи-

вается технологический суверенитет. 

Анализу и изучению теоретико-методологических и практических аспектов функциони-

рования высокотехнологичных промышленных предприятий посвящено немало научных работ. 

В этом контексте можно выделить круг следующих авторов-исследователей: А. В. Мисюра, 

Е. В. Бурова, С. В. Гришунин, С. Б. Сулоева, Р. Д. Агафонников, А. А. Коровина, Ю. В. Даней-

кин, П. А. Кохно, Е. Л. Михайлова, Т. С. Орлова, А. А. Тимошин, А. С. Мельникова и др. 

Для трактования сущности и понимания спецификации функционирования современ-

ных промышленных предприятий активно используют такие характеристики как наукоем-

кость и высокотехнологичность, иногда даже их приравнивая. По нашему мнению, между 

этими параметрами есть разница. Позиционируя промышленное предприятие как наукоемкое, 

подразумевают, что в себестоимость выпускаемой продукции включена значительная часть 

затрат на НИОКР, т. е., иными словами, оно максимально использует научно-исследователь-

ские ресурсы и инновационный потенциал [2]. 

Высокотехнологичным признается то предприятие, которое изготавливает инноваци-

онную продукцию, отвечающую требованиям и ожиданиям потребителей, а также соответ-

ствующую приоритетным направлениям развития научной, технико-технологических сфер, 
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стратегиям развития отраслей, формирующую необходимый пласт критически важных техно-

логий. Исходя из этого, целесообразно считать, что современное промышленное предприятие 

в своем развитии и становлении как конкурентоспособного и устойчивого рыночного игрока 

должно пройти два этапа (стадии): достижение наукоемкости и обеспечение высокотехноло-

гичности. Таким образом, предприятие будет являться высокотехнологичным в случае, когда 

пройден первый этап, иными словами, будет создана определенная наукоемкая база, выража-

ющаяся в эффективном использовании научно-исследовательского потенциала, внедрении но-

ваторских идей, формировании и преумножении инновационного потенциала. Следовательно, 

стратегически важным значится формирование высокотехнологичных отраслей производства 

и соответствующих промышленных предприятий. 

В условиях гиперконкуренции и динамичности бизнес-среды приоритетными в плане 

развития национальной и региональной экономики должны являться создание и поддержание 

высокотехнологичных промышленных предприятий [1]. Несомненно, только на инициативе 

предпринимательских структур этого достичь будет сложно, необходима государственная за-

интересованность и поддержка, которая будет выражаться в реализации программ и стратегий 

в ракурсе создания новых отечественных технологий, юридической защите, софинансирова-

нии, привлечении инвестиционных потоков, формировании необходимых элементов научно-

исследовательской и инновационной инфраструктуры и т. д. 

Помимо указанных организационно-управленческих условий можно выделить еще це-

лый ряд факторов и обстоятельств, влияющих на функционирование высокотехнологичных 

промышленных предприятий, а также на эффективность их деятельности: 

1. Цифровизация бизнес-процессов. Появление цифровых и электронно-интеллекту-

альных технологий, стремительное развитие ИТ-отрасли, в т.ч. открытие новых рыночных ИТ-

сегментов, формирование и укоренение нового формата экономики –цифрового. Все это в со-

вокупности вынуждает промышленное предприятие идти «в ногу с прогрессом», активно 

внедрять и массово применять цифровой инструментарий, позволяющий выйти на новый кон-

курентный уровень [6, 7]. 

2. Развитие науки и техники. Научные открытия и успешные инновационные достиже-

ния, обмен знаниями и опытом в научно-исследовательской сфере задают определенный век-

тор развития промышленного предприятия. 

3. ESG-трансформация – объединение экологических, социальных и управленческих 

принципов. Данная концепция является современным бизнес-трендом для обеспечения эффек-

тивности деятельности экономических субъектов. Ее основной посыл заключается в создании 

комфортной и благоприятной среды для персонала организации, снижении экологической 

нагрузки на окружающую среду от производственной деятельности, а также в достижении вы-

сокого уровня корпоративного управления. 

4. Социализация экономических процессов. Данное явление заключается в переориен-

тации с экономических критериев на критерии социального развития. В итоге, формируется 

приоритетный вектор развития человека и создания благоприятных условий для его жизнеде-

ятельности, появляется новая форма социально-трудовых отношений, где центральным зве-

ном становится работник, как держатель и активатор собственного интеллектуального капи-

тала. 

5. Развитие новых форм коллабораций. Указанный фактор диктует определенный ме-

ханизм взаимодействия с рыночными субъектами в современной конкурентной среде, что про-

является в создании промышленных кластеров, экосистем, различных форм кооперенций [4]. 

Особенно это актуально для высокотехнологичных производств и секторов экономики, по-

скольку в интегрированной форме проще и эффективнее достичь намеченных целей, реализо-

вать стратегические планы, в т.ч. и национального значения. 

6. Изменение потребностей общества. Данный параметр довольно динамично меняется 

в связи с личными интересами и запросами покупателей, общими трендами на отраслевых 

рынках, переходом на новый социально-экономический уровень и пр. 
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Перечисленные факторы и условия призваны обеспечить высокую эффективность дея-

тельности высокотехнологичного промышленного предприятия, а также его позиционирова-

ние как современного и перспективного рыночного игрока. Сама по себе эффективность будет 

выражаться в грамотном умении адаптироваться к изменяющимся бизнес-условиям, миними-

зации рисков и угроз, успешном стратегическом и оперативном управлении, применении не-

стандартных управленческих решений [5]. 

Исходя из данной логики, целесообразно обозначить перечень критериев для достиже-

ния эффективности высокотехнологичного промышленного предприятия: 

 высококвалифицированные работники, обладающие определенным уровнем компе-

тентности; 

 располагаемые научно-инновационный и производственно-технологический потен-

циалы предприятия; 

 оснащение прогрессивным оборудованием и передовыми технологиями; 

 значительная рыночная доля; 

 присутствие устойчивых деловых связей со стейкхолдерами; 

 инвестиционная привлекательность; 

 государственная поддержка; 

 цифровая и инновационная активность; 

 достаточный объем финансовых ресурсов; 

 привлечение предприятия в деятельность коллаборативных форм взаимоотношений; 

 наличие четко сформулированной стратегии развития, целей и миссии деятельности; 

 сформированный положительный имидж предприятия, лояльность покупателей. 

Соблюдение представленных критериев позволит высокотехнологичному промышлен-

ному предприятию добиться высокой эффективности деятельности, укрепления рыночных по-

зиций, а также участвовать в реализации региональных и национальных стратегических про-

грамм и концепций в промышленном секторе. 
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса правовому понятию социальной за-

щиты населения. Раскрывая ее как целый комплекс мер организационно-правового и соци-

ально-экономического характера, автор указывает на функции социальной защиты на совре-

менном этапе развития государства и определяет ее отличия от социального обеспечения. 

Ключевые слова. Социальная политика, социальная защита, социальное обеспечение. 

Annotation. The article is devoted to the study of the legal concept of social protection of the 

population. Revealing it as a whole set of measures of an organizational, legal and socio-economic 

nature, the author points out the functions of social protection at the present stage of state development 

and defines its differences from social security. 

Keywords. Social policy, social protection, social security. 

 

На сегодняшний день социальное развитие государства является ключевым направле-

нием внутренней политики, так как она направлена на материальное и финансовое благополу-

чие всего населения, что является приоритетом всего общества и отдельной личности. Главная 

цель социальной политики обеспечить достойный уровень благосостояния всего населения, 

поэтому на сегодняшний день социальная государственная защита представляет собой целую 

систему охватывающая все сферы жизни человека. Конституция РФ 1993 г. закрепила поло-

жение о том, что Российская Федерация является социальным государством (ст. 7), тем самым 

положив основу комплексного подхода в решении социальных проблем. Социальная защита 

рассматривается исходя из конституционных положений как совокупность мер по охране 

труда, здоровья населения, установление минимальной оплаты труда, социальной поддержки 

материнства и детства и т. д. 

Большинство ученых рассматривают социальную защиту как деятельность государства 

по социального обеспечению населения. Исследователи указывают, на то что данная деятель-

ность регламентируется законодательством и заключается в том, что государство предостав-

ляет всем слоям общества нормальные «условия для поддержания их жизнедеятельности и 

благосостояния не ниже принятого минимального уровня по стране и сглаживать крайние про-

явления социального неравенства» [5, с. 62]. Приоритетные направлениями данной деятель-

ности будут являться гарантии обеспечения экономических, организационно-правовых и со-

циальных прав граждан [3, с. 35]. Таким образом, социальная защита тесно связана с деятель-

ностью государства, по сути это деятельность государственных органов, которые преследуют 

цель снизить неблагоприятные экономические и социальные последствия для личности. 

Социальная защита выполняет ряд функций. В первую очередь, это деятельность 

направлена на оказания финансовой и материальной помощи человеку, попавшего затрудни-

тельное финансовой положение. И в этом будут проявляться функции социальной защиты: 

– компенсирующая функция, которая предполагает компенсацию утраченного зара-

ботка, ущерба здоровью; 

– защитная функция направлена на гарантированное материальное обеспечение, как 

минимум покрытие основных первичных нужд человека; 

– стабилизирующая функция заключается в достижении баланса между государством 

и обществом, достижения согласия интересов работника и работодателя во избежание кон-

фликта [1, с. 430]. 

– профилактическая функция, заключается в профилактике защиты здоровья населе-

ния, риска потери трудоспособности, риска потери работы и т. д.; 
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– экономическая функция, направлена на оказания материальной помощи не только ли-

цам, нуждающимся в социальной поддержке со стороны государства, но и финансового обес-

печения бизнеса; 

– политическая функция направлена на обеспечение гарантированных Конституцией 

РФ и законодательной базой социальных и правовых норм защиты и поддержания социальной 

стабильности в обществе. 

Надо отметить, что понятие «социальная защита» отличается от понятия «социальное 

обеспечение», хотя во многих научных работах и учебной литературе данные понятия рас-

сматриваются как тождественные [4, с. 144]. В то же время при рассмотрении понятия «соци-

альное обеспечение» следует говорить лишь о предоставлении субъекту материальных 

средств в нужном количестве и нужного качества. При изучении термина «социальная за-

щита» надо говорить о «функционировании социальной сферы общества, предназначенный 

для контроля над деятельностью органов социального обеспечения населения по поддержа-

нию общественно необходимого социального положения всех членов общества» [2, с. 254]. 

Таким образом, «социальная защита» более широкое понятие и включает в себя понятие «со-

циальное обеспечение». 

Сущность социальной защиты направлена на выполнение роли государства по обеспе-

чению человека необходимыми жизненными благами, государство проявляет заботу в отно-

шении своих граждан. Основные направления государства в этой сфере должны представлять 

собой совокупность средств по предоставлению субъекту необходимых благ для реализации 

своего предназначения, гарантировать прежде всего поддержку жизне– и дееспособности, 

обеспечивать защищенность. Главное направление социальной политики государства выра-

жается в защите граждан и общества в целом. Социальная защита имеет свою структуру, ко-

торая представляет собой совокупность следующих институтов – социальное страхование, со-

циальное обеспечения, социальная помощь, благотворительность. 

Таким образом, субъектами социальной защиты будет является в первую очередь госу-

дарство, затем общественные организации, страховые бюджетные и внебюджетные организа-

ции, благотворительные фонды. Объектами социальной защиты выступают граждане вне зави-

симости от социально-правового статуса, так как главное предназначение социальной политики 

создать для всех индивидов благоприятные условия для проживания и развития в материальном 

и финансовом плане. Зачастую объектами социальной защиты выступают самые уязвимые 

группы населения, такие как дети, малоимущие, инвалиды, пенсионеры и т. д. Для социальной 

защиты характерна адресность, т. е. бюджетные средства, направленные на оказания материаль-

ной помощи, должны быть предоставлены конкретному человеку. Это касается как финансовых 

средств таких как пособия, субсидии, денежные выплаты, так и натуральной помощи в виде 

социальных услуг, медикаментов, продуктов питания, обуви, одежды, топлива и т. д. 

Современная социальная защита это своего рода инструмент, которым владеет госу-

дарство для защиты своих подданных от негативного воздействия социальных рисков и мини-

мизации их влияния и в то же время создание благоприятных условий для развития личности 

в частности и в общества в целом. Поскольку социальная защита является деятельностью гос-

ударства, то данная деятельность осуществляется через систему органов государственной вла-

сти и с помощью особых механизмов и методов. Государство разрабатывает в данной сфере 

специальные стандарты и регламенты, которые составляют законодательную базу и реализу-

ются через социальные программы. 

Социальная защиты населения на сегодняшний день самое приоритетное направление 

государственной политики. Она представляет собой целый комплекс мер организационно-

правового и социально-экономического характера, которые реализуются и обеспечиваются 

системой органов государственной власти и направлены на обеспечения достойной жизни на 

уровне стандартов современного развития общества и свободного развития человека. В Рос-

сии сложилась многоукладная организационная структура системы социальной защиты, ее ос-
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новными формами являются – пенсионное обеспечение, обязательное социальной страхова-

ние, социальное обслуживание, выплата социальных пособий, социальная помощь (как госу-

дарственная, так и негосударственная в виде благотворительности). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ С НАУЧНОЙ КАТЕГОРИЕЙ 

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 

 

Аннотация. Статья посвящена характеристике смежных понятий с категорией «каче-

ство жизни» с целью выявления данного термина с понятиями «условия жизни» и «образ 

жизни». Проанализированы мнения ученых: Г. В. Бестужева-Лады, Л. В. Беляевой, Н. М. Ри-

машевской, Е. И. Капустина и др. Представлены подходы к данным определениям, а также 

выявлено различие научных категорий: качество жизни, условия жизни и образ жизни. 

Ключевые слова. Качество жизни, условия жизни, образ жизни, население. 

Annotation. The article is devoted to the characterization of related concepts with the category 

«quality of life» in order to identify this term with the concepts of «living conditions» and «lifestyle». 

The opinions of scientists are analyzed: G. V. Bestuzheva-Lada, L. V. Belyaeva, N. M. Ri-

mashevskaya, E. I. Kapustina, etc. Approaches to these definitions are presented, and differences in 

scientific categories are revealed: quality of life, living conditions and lifestyle. 

Keywords. Quality of life, living conditions, lifestyle, population. 
 

В современном обществе все более актуальным направлением исследования стано-

вится качество жизни населения. Причем не только в социологии, но и в других науках. Это 

связано с тем, что качество жизни населения напрямую зависит от множества факторов: жи-

лищные условия, качество среды, уровень образования, материальное положение, состояние 

здоровья и многое другое. Таким образом, органам власти очень важно изучать данные ас-

пекты, поскольку именно регулярное проведение как статистических, так и социологических 
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исследований позволит выявить причины, способствующее снижению качества жизни насе-

ления своей страны и обеспечить его высокий уровень. 

Однако, большинство исследователей при изучении качества жизни населения зача-

стую сталкиваются с проблемой, связанной с непониманием различий смежных понятий с дан-

ным феноменом. Чаще всего между учеными возникают споры относительно выявления от-

личий в понятиях: уровень жизни, качество жизни и образ жизни. Это указывает на актуаль-

ность изучения данной темы, поскольку именно четкое выявление различий в указанных ка-

тегорий, позволит ученым представить наиболее точную систему показателей, отражающих 

качество жизни населения в целом. Целью данной научной работы является представление 

характеристики понятийного аппарата смежного с категорией «качество жизни». В частности, 

условия и образ жизни. 

Прежде всего отметим, что среди всех трех категорий, в научной литературе первым 

стали использовать именно «уровень жизни. Так, российский и советский социолог И. В. Бес-

тужев-Лада отмечает, что изначально «уровень жизни» определялся как «мера, оценка степени 

удовлетворения тех материальных и отчасти духовных потребностей, которые поддаются ко-

личественному измерению» 3, с. 23. Зачастую, в рамках данной категории измерялись эко-

номические показатели (уровень доходов, потребления и т. д.). Однако, ученые полагали, что 

данная категория охватывает недостаточное количество показателей для измерения условий 

жизни человека. 

Так, во второй половине прошлого века в науке появилось понятие «качество жизни». 

Автором данного термина принято считать Дж. Гелбрейта 5. Вызовом для появления данного 

термина послужила необходимость преодоления тех самых ограничений, содержащихся в ка-

тегории «условия жизни» 2, с. 126. Данная категория включила в себя все те характеристики, 

которые были опущены в категории «условия жизни». Однако, стоит отметить, что наряду с 

качеством жизни в научной литературе появилось и понятие «образ жизни». 

Первоначально, советские социологи изучали качество жизни, ориентируясь на харак-

теристики научной категории «образ жизни» в силу того, что первое брало свои истоки в бур-

жуазной теории. Как следствие, советские социологи отмечали, что в характеристику образа 

жизни входит «качество жизни как его особая качественная сторона» 10, с. 126. Так, в Со-

ветском энциклопедическом словаре, образ жизни интерпретируются как: «понятие, характе-

ризующее особенности повседневной жизни людей, определяемые данной общественно-эко-

номической формацией. Образ жизни охватывает труд, быт, формы использования свободного 

времени, удовлетворения материальных и духовных потребностей, участие в политической и 

общественной жизни, нормы и правила поведения людей» 8, с. 910. 

Однако, стоит внести ясность и разграничить все три указанные выше категории. По 

поводу этого у ученых возникают разные мнения и споры. Например, советский социолог 

И. В. Бестужев-Лада придерживается мнения о том, что образ жизни является более широким 

понятием в сравнении с качеством и уровнем жизни. По мнению автора, образ жизни есть 

«способ жизнедеятельности, взятой в единстве с ее условиями, которые характеризуются ка-

тегориями уровня, качества и уклада жизни» 3. 

В свою очередь другие исследователи – С. Г. Струмилин и Э. Е. Писаренко, пришли к 

выводу, что воспользоваться категорией «уровень жизни» необходимо, когда используются 

количественные показатели оценки благосостояния населения. Когда же речь идет о каче-

ственной стороне жизни людей, то используется категория «образ жизни» 9, с. 30. Иначе 

говоря, уровень жизни есть характеристика удовлетворения физиологических потребностей 

человека, тогда как «образ жизни» характеризует еще и степень удовлетворения более высо-

ких уровней потребностей людей. 

Более конкретно разграничивает данные категории советский и российский экономист 

Н. М. Римашевская, отмечая, данные понятия представляют собой «характеристики обще-

ственного организма, которые лежат в разных плоскостях, частично пересекаясь, но не покры-

вая и не подменяя друг друга» 6. Иными словами, автор считает, что все три категории иг-
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рают важную роль в изучения благосостояния людей, именно использование комплекса поня-

тий позволит выявить исчерпывающую систему показателей для измерения качества жизни 

населения в целом. 

Не менее важно обратить внимание на мнение Евгения Ивановича Капустина. Эконо-

мист обозначил какие факторы влияют на каждую из категории. Так, по его мнению, при 

оценке уровня жизни необходимо обратить внимание на экономические факторы, измеряя ка-

чество жизни – решающее значение имеют природно-климатические, административные, по-

литические, экологические и техногенные факторы, а для изучения образа жизни следует об-

ратить внимания как на экономические, такие на социальные, культурно-исторические фак-

торы 7, с. 21. Таким образом мы видим, что исследователь также придерживается мнения, 

относительно того, что при изучении качества жизни необходимо учитывать характеристики 

как образа жизни, так и условий жизни людей. 

Несмотря на то, что в науке есть множество попыток разграничения данных понятий, 

на сегодняшний день, как отмечает доктор социологических наук Л. А. Беляева, единого мне-

ния в определении данных понятий нет. Автор подчеркивает, что часто данные научные кате-

гории взаимозаменяют и дополняют друг друга 2, с. 33. К тому же, сама Беляева Л. А. при-

держивается мнения о том, что категория «условия жизни» гораздо уже, чем «качество 

жизни», интерпретируя эти понятия следующим образом. Условия жизни есть «условия суще-

ствования человека в сфере потребления». В свою очередь, качество жизни – «это комплексная 

характеристика условий жизнедеятельности населения, которая выражается в объективных 

показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и культур-

ных потребностей и связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от куль-

турных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обще-

стве» 2, с. 34. 

Кандидат социологических наук Андреева О. Н. полагает, что основное отличие поня-

тий качество и уровень жизни заключается в степени их объема. Поскольку условия жизни 

характеризуют лишь удовлетворение базовых потребностей людей, а качество жизни учиты-

вают целый ряд других потребностей населения. По мнению автора, уровень жизни характе-

ризует прежде всего количество благ, которые потребляет человек; насколько он в целом обес-

печен товарами и услугами, необходимыми для комфортного проживания. Тогда как «каче-

ство жизни» характеризует уже и особенности жизни различных социальных групп по демо-

графическим признакам 1, с. 76. 

Исследователи М. В. Борисенко, Е. А. Ягмур и М. В. Новодевичинская, изучая катего-

риальные аппарат, используемый для исследования качества жизни населения, также придер-

живаются мнения о том, что качество жизни является более широким понятием, включающим 

в себя характеристики категории «уровень жизни» 4. Более того, в своей работе авторы пред-

ставили критерии разграничения данных понятий и выделили основные их отличия. К ним, по 

мнению исследователей, относятся: сфера деятельности, объект оценки, методы получения 

информации и показатели, позволяющие измерить данные категории. В результате авторы 

приходят к выводу, что качество жизни – это общая категория, характеризующая как матери-

альные, так и нематериальные условия жизни людей 4 с. 52. 

Таким образом, проанализировав мнение ученых, рассуждающих на тему разграниче-

ния смежных понятий с категорией «качество жизни», мы можем прийти к выводу, что среди 

всех понятий самым широким является качество жизни. Оно включает в себя такие категории 

как «уровень жизни» и «образ жизни». 

Однако, главная проблема, существующая в настоящее время, заключается в том, что в 

научной литературе отсутствует единая система показателей, которая не будет пересекаться с 

показателями всех трех рассматриваемых нами категорий, а в совокупности будет давать воз-

можность получения более конкретной информации относительно качества жизни населения. 

Именно это, по мнению большинства исследователей, является выходом в ситуации разграни-

чения смежных понятий с научной категорией «качество жизни» и представляет собой акту-

альную проблему, которая на сегодняшний день остро стоит перед исследователями в науке. 
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МИГРАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ И МИГРАЦИОННАЯ МОТИВАЦИЯ В СТРАНЕ: 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке современных тенденций распространения мигра-

ционных настроений и формирования миграционной мотивации россиян. Приведены резуль-

таты вторичного анализа данных всероссийских социологических исследований и данные ав-

торского исследования в регионе. Сделан вывод о слабо выраженных миграционных настрое-

ниях в стране, несмотря на преимущественно экономическую мотивационную основу мигра-

ции и неудовлетворенность значительной части населения текущим уровнем своего достатка. 

Ключевые слова. Миграционные настроения, миграционная мотивация, экономическое 

положение, социальные трансформации. 

Annotation. The article is devoted to the assessment of current trends in the spread of migra-

tion sentiments and the formation of migration motivation of Russians. The results of the secondary 

analysis of the data of the All-Russian sociological research and the data of the author's research in 

the region are presented. The conclusion is made about the weakly expressed migration sentiments in 

the country, despite the predominantly economic motivational basis of migration and the dissatisfac-

tion of a significant part of the population with the current level of their wealth. 

Keywords. Migration sentiments, migration motivation, economic situation, social transfor-

mations. 
 

Большие социальные трансформации запускают множество разнонаправленных изме-

нений жизни в стране и регионах, ухудшение которой, в свою очередь, может приводить к 

механическому движению местного населения, стремящегося к стабилизации своих жизнен-

ных условий [1]. Наиболее значительные из таких трансформаций сегодня происходят на меж-

дународной арене и выливаются для отдельных категорий граждан в проблемы с работой, фи-
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нансами, потреблением и т. д., однако, несмотря на это, миграционные настроения в настоя-

щее время слабо выражены, о чем свидетельствуют актуальные данные всероссийских опро-

сов общественного мнения, а также данные исследования, реализованного нами в Республике 

Татарстан в августе-сентябре 2022 года по многоступенчатой квотной выборке (n=1500). Так, 

абсолютное большинство россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ в апреле 2022 года 

[7], и опрошенных нами татарстанцев на момент заполнения анкеты не думали о смене места 

жительства (88% и 72%), причем спустя почти год, в соответствии с последними результатами 

ВЦИОМ, число первых стало даже больше (90%) [8]. 

Главным фактором миграции для задумывающихся о переезде граждан выступает эко-

номическое неравенство [6], что также подтверждается данными всероссийских (опросы 

ВЦИОМ и ФОМ 2022-2023 годов) и нашего опроса в Республике Татарстан. В частности, каж-

дого третьего опрошенного татарстанца, готового к переселению, не устраивают созданные в 

его населенном пункте условия для труда и профессионального роста (28,9%), в то время как 

финансовая обеспеченность, возможность позволять себе все необходимое и отсутствие 

нужды в чем-либо – это первая ассоциация качественной жизни для наших респондентов 

(42%), а важнейшие из актуальных проблем, способных оказывать наибольшее влияние на 

жизнь в республике, по их мнению, включают в себя рост цен (64%), низкий размер зарплат и 

пенсий (60%) и экономический кризис (33%). Опрошенные россияне также отмечают, что пер-

вая причина, по которой люди уезжают из страны, – это заработки (29%) [7], поскольку раз-

ница в доходах представителей разных социальных слоев сегодня слишком велика (69%) [3], 

и конкретно их среднее материальное положение (56%) не меняется или становится хуже (67% 

и 25%) [2]. Впрочем, несмотря на не максимальную удовлетворенность граждан текущей эко-

номической ситуацией и собственным материальным положением, в целом они положительно 

оценивают свои жизненные условия, возможности и перспективы. Так, почти треть участни-

ков опроса ФОМ 2023 года (28%) ответили, что, по их мнению, в ближайший год их матери-

альное положение улучшится [2], а почти две трети респондентов ВЦИОМ 2023 года (59%) – 

что ощущают твердую уверенность в завтрашнем дне [5]. 

На распространение среди населения настроений социального оптимизма указывают 

также многочисленные показатели социального самочувствия. Например, по данным 

ВЦИОМ, россияне в 2023 году в значительной степени удовлетворены своей жизнью, текущей 

ситуацией в стране и вектором ее развития – значения соответствующих индексов на протя-

жении всего года были положительными (62–69, 27–39 и 57–62 пп.), к тому же характеризова-

лись большей устойчивостью, чем в 2022 году [4]. Также по данным ВЦИОМ, россияне в 

2023 году чаще смотрят в будущее с уверенностью и оптимизмом (37%), тогда как индекс тре-

вожности, наоборот, оказывается ниже, чем в предшествующие годы (45 п.) [5]. Преимуще-

ственная оптимистичность социальных настроений в Республике Татарстан фиксируется в 

значении индекса социальных настроений (141,5 п.), рассчитанного нами на основе данных 

опроса 2022 года и отражающего удовлетворенность населения персональными и обществен-

ными условиями жизни, перспективами экономического и политического роста республики, а 

также деятельностью местной власти. Оптимизм в отношении располагаемых и ожидаемых 

условий жизни, который продемонстрировали россияне в целом и татарстанцы в частности, 

оказал, по нашему мнению, большой вклад в то, что миграционные настроения оказываются 

сегодня невелики. Тем временем, распространение среди населения позитивных настроений в 

периоды социальных трансформаций с последствиями в виде довольно острых социально-эко-

номических проблем является устоявшимся трендом, неоднократно фиксируемым социоло-

гами. Таким образом, низкая миграционная мотивация в стране выступает своего рода ком-

пенсаторной реакцией на ситуацию кризиса. 
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Современные тенденции высшего образования подразумевают комплексный подход к 

обучению и оцениванию уровня усвоения образовательных программ студентами, степень 

сформированности компетенций. 

Компетентностный подход в образовании позволяет акцентировать внимание не только 

на получении профессиональных знаний, но и на развитии личностных качеств, которые иг-

рают немаловажную роль в карьере и жизни человека. Формирование личности начинается 

детства и продолжается всю жизнь. Но наиболее эффективно этот процесс происходит в юно-

шеском возрасте. 

Целью образовательного процесса является не только получение знаний выпускниками 

в профессиональной области, но и формирование компетенций, позволяющих специалисту 

выполнять свои обязанности и совершать успешную коммуникацию с участниками производ-

ственного процесса [3]. 

Интерактивные методы обучения направлены в первую очередь на формирование ком-

муникативных компетенций студентов, развивают навыки командной работы, умение рабо-

тать с научной литературой, систематизировать и анализировать информацию, учат оценивать 

свою работу, свой вклад в работу команды, слушать собеседника, формулировать мысли, от-

стаивать свою точку зрения, развивают самостоятельность. 
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Лабораторные занятия по многим дисциплинам предполагают выполнение экспери-

мента, в том числе и в парах, оформление отчёта, написание выводов. Однако всё-таки в ходе 

лабораторных работ выполняются определённые действия и прорабатывается узкий круг 

навыков. 

Но любая дисциплина должна вносить свой вклад в формирование профессиональных 

и надпрофессиональных компетенций в соответствие с ФГОС ВО (3++) [1]. И если формиро-

ванию профессиональных компетенций уделяется пристальное внимание, то мягкие навыки 

зачастую игнорируются. В связи с этим сформировался запрос от работодателей на выпускни-

ков со сформированными надпрофессиональными навыками. 

По данным статистики, выпускники образовательных учреждений практически не ис-

пытывают проблем профессионального характера на первом месте работы, но зачастую уволь-

няются из-за сложностей общения в рабочем коллективе [4]. Поэтому формирование комму-

никативных навыков должно идти при изучении всех дисциплин. 

При компетентностном подходе кафедрам необходимо переработать учебно-методиче-

ские комплексы с учётом того, что минимум 20% времени было отведено на занятия интерак-

тивного типа и включить их в фонды оценочных средств. Целесообразнее всего уделять неко-

торое время (15-20 минут) в ходе практических, семинарских или лабораторных работ на по-

добные активности, которые должны включать совместную работу, творческий подход, неод-

нозначные пути решения проблемы, элементы конкуренции, рефлексию, формируют комму-

никативные компетенции, самостоятельность и творчество, умение распределять обязанности 

при решении практических задач, что формирует не только профессиональные компетенции, 

но и развивает навыки взаимодействия, необходимые для успешного построения карьеры мо-

лодыми специалистами [6]. 

Во-первых, это позволит разнообразить занятия, сделает их более интенсивными, увле-

кательными. Во-вторых, многие интерактивные методы (например, синквейн, ромашка Блума, 

метод скетчей и т. п.) предполагают проработку теоретического материала [2]. Их возможно 

использовать для закрепления пройденных тем или изучения тем, выходящих за рамки рабо-

чей программы дисциплины или вынесенных на самостоятельное изучение [5]. 

Различные интерактивные методы обучения можно использовать в том виде, как их 

разработали авторы. Можно изменять. Например, широко известный метод ромашка (кубик) 

Блума можно усложнить для взрослых слушателей или при неоднократном применении, пред-

ложив использовать для вопросов одно определение или небольшой абзац. Это будет способ-

ствовать максимальному пониманию различий между вопросами. Но нужно учитывать, что 

изучения темы в данном случае не будет, т.к. предполагается работа с небольшим объёмом 

информации. 

Один из вариантов проработки текста через подготовку вопросов – составление тесто-

вых заданий по предложенному тексту. Этот вариант также должен подразумевать различные 

виды вопросов: простые, выбор нескольких вариантов ответов, установление последователь-

ности и соответствия. 

Хорошим методом работы с текстом является поиск фактических и логических ошибок. 

Метод активирует интеллектуальную активность, учит скептически и критически относиться 

к получаемой информации, которую вне зависимости от источника нужно тщательно прове-

рять, способствует более прочному усвоению учебного материала. Это полезное профессио-

нальное и личное качество. Перед раздачей учебного материала необходимо предупредить о 

наличии ошибок, в зависимости от уровня развития компетенций студентов информацию о 

количестве ошибок можно не называть. 

Метод синквейна следует применять к небольшим текстам, в ходе одного занятия можно 

использовать несколько не связанных текстов, а выполнение задания организовать на скорость, 

что сделает занятие интенсивным и увлекательным из-за элемента соревновательности. 

Работа с текстом является хорошим методом: студенты изучают теоретический мате-

риал, анализируют информацию, учатся взаимодействию, развивается образное мышление, 

уменьшается время, отводимое на запоминание информации. 
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Подготовка материалов для интерактивных занятий увеличивает нагрузку на препода-

вателей, требует переработки учебно-методических комплексов, дополнительного времени 

при подготовке к занятиям, перестройки структуры лабораторных и практических занятий. 

Работа с небольшими объёмами текстов не занимает много времени и гармонично впи-

сывается в образовательный процесс. Благодаря внедрению компетентностного подхода рас-

ширяются методы работы со студентами, которые делают учебный процесс интенсивнее, за-

нятия разнообразнее и соответствуют запросам современного общества и молодёжи. 
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ДАННЫЕ ЭКСПЕРТОВ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье отображен наш взгляд на работу экспертов по оценке эффектив-

ности и качества оказываемой медицинской помощи и их вклад в управление развития здра-

воохранения. Результаты экспертиз являются существенными ориентирами для совершен-

ствования работы здравоохранения не только в каждом конкретном медицинском учрежде-

нии, но и для принятия управленческих решений в отрасли в целом. Данное направление экс-

пертной работы важно для практического здравоохранения, так как позволяет решать не 

только сиюминутные проблемы, но и определяет ориентацию на будущее, на перспективу, оно 

требует совершенствования и развития. 

Ключевые слова. Здравоохранение, управление, качество медицинской помощи, экс-

пертиза, организация работы. 

Annotation. The article reflects our view of the work of experts in assessing the effectiveness 

and quality of medical care provided and their contribution to the management of healthcare devel-

opment. The results of the examinations are significant guidelines for improving the work of 

healthcare not only in each specific medical institution, but also for making management decisions in 

the industry as a whole. This area of expert work is important for practical healthcare, as it allows us 

to solve not only immediate problems, but also determines orientation towards the future, into the 

future; it requires improvement and development. 

Key words. Healthcare, management, quality of medical care, expertise, work organization. 

 

Сохранение здоровья населения есть важнейшая задача государства. В Российском 

здравоохранении немало проблем, думаем, что в ближайшее время осуществится их осмысле-

ние, и они будут разрешены, изменится организация здравоохранения как подсистемы эконо-

мики и здравоохранение станет более эффективным. 

Эффективному управлению способствует экспертиза качества оказания медицинской 

помощи. Она предоставляет не только информацию о состоянии лечебно-диагностической ра-

боты в медицинских организациях, но и является значимым инструментом регулирования [1–

3]. Представления руководителей отрасли и реальность, в которой живут рядовые исполни-

тели – не всегда совпадают. Мало выявить проблемные места в той или иной медицинской 

организации, следует определиться со стратегией их решения: определить, что в первую оче-

редь устраняем, что в последующем. Для этого необходимо обсуждение и участие сотрудни-

ков. Многого можно достичь, используя результаты экспертизы. Соединение двух направле-

ний деятельности: экспертная оценка работы медицинских организаций и управление систе-

мой здравоохранения – дает реальную информацию, объективные факты, что позволяет более 

эффективно управлять отраслью. Насущная задача современной России вывести здравоохра-

нение на качественно новый уровень, чему способствует неформальный подход к заключе-

ниям экспертов. При этом необходима не только правильная организация работы отрасли, но 

и учет конкурентных обстоятельств, адекватное финансирование, внедрение новых техноло-

гий, повышение качества образования и другие аспекты, на которые могут оказывать влияние 

результаты работы экспертов. При экспертной работе, на первый взгляд некоторые дефекты 

могут показаться несущественными, но чем глубже вникаешь в их суть, тем лучше понимаешь 

их значение для комплексной оценки деятельности медицинской организации. Как использо-

вать получаемую информацию и что необходимо сделать, чтобы здравоохранение получило 

новое развитие? Для этого у руководителей должна быть способность к анализу и осмыслению 

результатов экспертизы качества работы. 
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Эксперты представляют незаинтересованный взгляд на реальное состояние здраво-

охранения, они должны быть с острым умом, чтобы оценка была объективной и правдивой, а 

не тенденциозной, им свойственна идея непрестанного служения страждущим, они любят 

здравоохранение. Своей работой они оценивают состояние оказываемой помощи, отображая 

какой она есть в конкретном учреждении, подразумевая какой должна стать. Контроль не дол-

жен быть прессом для врача, оценивая объем выполнения стандарта помощи, они оценивают 

и уровень, и полноту лабораторной диагностики, снабжения медикаментами. Эксперты по-

правляют, дополняют, уточняют, направляют практикующих врачей в условиях современной 

жизни, не позволяют дефектам укореняться и развиваться. Если экспертиза не имеет логиче-

ского завершения, она обрекает себя на сиюминутность и легковесность. Результаты экспер-

тиз должны привлекать внимание не только врачей, но и администрацию к организации ле-

чебно-диагностического процесса. В частности, инициирование решения ряда проблем, таких 

как совершенствовании лабораторной базы, инструментальных методов исследования, обес-

печения медикаментами. 

Результаты независимых экспертов следует шире учитывать при аттестации и присво-

ении квалификации врачам, аккредитации лечебных учреждений. Медицинским организа-

циям необходимо развитие, очень важно, какую стратегию развития выбрать в этом тоже по-

могает экспертная работа. Здравоохранение стратегическая отрасль, планирование должно 

проводиться на перспективу. Профессионалы должны понимать, что им требуется. 

Прежний лозунг «Кадры решают все», если и устарел, то только частично, так как 

кадры по-прежнему определяют многое, особенно когда это касается руководителей. Форми-

рование кадровой политики в регионе и в медицинских организациях дело не только серьез-

ное, но и ответственное [4,5], т.к. многое зависит от того, кто у руля медицинской организации. 

Очень важно – какие люди попадают на руководящие должности, чтобы они заботились не 

столько о личном благополучии, сколько о деле, которому служат, о людях, которые находятся 

рядом с ними. Наказание по результатам экспертиз является воспитанием, вразумлением, по-

нуждением к оптимальному решению, но должно предусматриваться и поощрение за каче-

ственно выполненную работу. Недочеты должны впоследствии приводить к позитиву. 

Планку качества оказываемой помощи следует поднимать постепенно, ЭКМП может 

подорвать доверие и усилить негативное отношение населения к медицинским работникам и 

без того достаточно распространенное в обществе, усиливая жестокость в отношении врачей. 

Но проведение экспертизы необходимо ради будущего. Вопросы, возникающие в процессе 

экспертизы качества, бывают непростыми, но их нельзя замалчивать, т.к. состояние оказания 

медицинской помощи населению полезно и необходимо. При устранении имеющихся недо-

статков и достижения реальных целей происходит прогресс. Если количество ошибок не 

уменьшается, а растет, или они остаются прежними, значит что-то не так в учреждении, адми-

нистрация работает неправильно, модернизация первичного звена здравоохранения не проис-

ходит. Есть повод задуматься региональному министерству здравоохранения о качестве ра-

боты команды в данном ЛПУ. 

В общественном здравоохранении в новой России сделано много, но над многим пред-

стоит ещё работать. Государство перед обществом и медицинскими работниками в большом 

долгу. Уровень медицинской помощи населению является критерием развития общества в це-

лом. Ситуация с медицинской помощью в каких-то направлениях стала лучше, но многие про-

блемы ещё не решены. Возникают неудобные вопросы по обеспечению лекарственными сред-

ствами. При проведении анализа результатов экспертизы возникают вопросы и к страховым 

компаниям – почему оплата пролеченных случаев не соответствует фактическим затратам? 

Оплата лечения пневмонии в разы превышает случаи лечения ОРИ, осложненных пневмо-

нией. Хотелось бы верить, что мы стоим накануне больших перемен в здравоохранении. Здо-

ровье соотечественников на порядок важнее ряда некоторых других государственных про-

грамм. Медицина должна быть под общественным контролем. Кто-то может возразить, что 

она и так под постоянным контролем пациентов. Да это так, но и не совсем так, потому что 

пациент зависим от лечащего врача, от заведующего, поэтому жаловаться во время лечения, 
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что называется, себе дороже. Государство должно учитывать реакцию населения на реальное 

состояние здравоохранения, требующего больших финансовых вливаний. Очень многое зави-

сит от решений, принимаемых на разных уровнях власти. Простых линейных решений не бы-

вает. Некоторые из них ошибочны, приводят к нежелательным результатам. Поэтому необхо-

димо менять подход к оценке сложившейся ситуации и проводить устранение проблем и осу-

ществлять настройку решений более тонко. Качество – основа безопасности и устойчивости 

общественного здравоохранения. 

Мы рады, что можем помочь коллегам оценить их работу, обсудить их насущные про-

блемы, попытаться найти выход из той или иной ситуации. Кое-что у нас получается – растет 

авторитет экспертов в корпоративном сообществе, но многое ещё предстоит сделать. 

Таким образом, определить какие вызовы стоят перед здравоохранением, и как оно ре-

агирует на них, помогают результаты экспертиз, используемые для повышения эффективно-

сти управления и его модернизации. Руководителям регионального здравоохранения следует 

шире использовать данные их работы, выполняющие несколько функций: контролирующую, 

оценивающую, обучающую, профилактическую, что является важнейшим ресурсом для руко-

водителей медицинских организаций. Обобщая опыт работы экспертов, следует отметить, что 

на основании выявляемых ошибок и недочетов, важно выстраивать тактику совершенствова-

ния дальнейшей работы и перспективы развития медицинской организации. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые экономические вопросы, влияющие на 

работу медицинских организаций общественного здравоохранения, исходя из собственного 

опыта проводимой лечебной и экспертной работы. Полнота обследования и правильность ле-

чения пациентов во многом определяют качество жизни населения России. Отражен взгляд на 

некоторые пути совершенствования системы управления медицинской отраслью, занимаю-

щейся сохранением и укреплением здоровья граждан, с позиций экономического воздействия 

на медицинские организации и врачей, осуществляющих лечебно-диагностическую работу, 

приводящий к повышению эффективности и качества оказания медицинской помощи. 

Ключевые слова. Общественное здравоохранение, медицинская помощь, качество, эффек-

тивность, управление, экономические рычаги, платные услуги, кадры, оптимизация работы. 

Annotation. The article discusses some economic issues that affect the work of public health 

medical organizations, based on our own experience of ongoing medical and expert work. The com-

pleteness of the examination and the correct treatment of patients largely determine the quality of life 

of the Russian population. A view is reflected on some ways to improve the management system of 

the medical industry involved in preserving and strengthening the health of citizens, from the stand-

point of economic impact on medical organizations and doctors carrying out diagnostic and treatment 

work, leading to increased efficiency and quality of medical care. 

Key words. Public health, medical care, quality, efficiency, management, economic levers, 

paid services, personnel, work optimization. 

 

Тема здравоохранения активно обсуждается среди населения и политиков, так как ни-

кого не оставляет равнодушной, только ленивый человек не обсуждает состояние дел в обще-

ственном здравоохранении. В ней переплелись и вопросы безопасности страны, и экономиче-

ского развития, и защиты государства. Как указывает В.В. Путин – сбережение народа является 

приоритетом для здравоохранения на годы вперёд. До настоящего дня не ясно – какая модель 

взята за основу российского здравоохранения, поэтому нет уверенности в завтрашнем дне. В 

России ушли от советской системы здравоохранения, но в рыночную систему не вошли и ока-

зались, как бы, посередине. Борьба за будущее, за доступность медицинской помощи снижа-

ется как со стороны населения, так и со стороны медицинских работников. Социальная спра-

ведливость диктует поиск оптимальных решений. Недавняя экономическая модель, рассмат-

ривающая население как общество потребления, исчерпала себя. Экономика здравоохранения 

разбалансирована, Экономическая составляющая не определена в полном объеме, потому 

здравоохранение во многих административных территориях и рушится [1,2]. Модель экономи-

ческого финансирования не соответствует потребностям, особенно в условиях инфляции. Та-

рифы страховых компаний за оказываемую мед помощь не соответствуют фактическим затра-

там. В медицине недопустимы планы по количеству пролеченных больных, особенно в инфек-

ционных отделениях. Это однозначно, что планы по пожарам у огнеборцев. Если план выпол-

нен, значит можно на пожар не выезжать, заразного больного не принимать на лечение? В 

здравоохранении в финансовых вопросах должна быть прозрачность: сколько денег зарабо-

тало то или иное отделение, каков вклад каждого сотрудника в общее дело и др. Руководители 

должны предусматривать резервные койки на случай возникновения неблагоприятных эпиде-

мических ситуаций, для этого должен быть более тесный контакт руководителей со специали-

стами-профессионалами. 
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Здравоохранение нужно поддерживать на должном уровне, только тогда медицинская 
помощь будет качественной и с должной отдачей. У современного здравоохранения недоста-
точно финансовых возможностей [3,4]. В настоящее время престиж медицины и работников 
отрасли в обществе крайне низкий. В постиндустриальном обществе, при диком капитализме, 
главным идолом стал золотой телец, бюджетники оказались «ниже плинтуса» и в качестве 
нравственного критерия и примером для подражания являться уже не могут – у нации появи-
лись другие материальные идолы и кумиры. Работа врача намного тяжелее, чем работа в офисе 
поэтому государство должно поддерживать медицинских работников, профессия вновь 
должна стать элитной, хотя бы потому, что она является одной из самых рисковых и жертвен-
ных. Люди, работающие в здравоохранении, должны быть уверены в будущем, а не просто 
существовать с материальной точки зрения. 

Реформы здравоохранения, проводимые в новейшей России, не привели к желаемым 
результатам и повышению качества и эффективности оказываемой медицинской помощи, о 
чем свидетельствуют не оказанные услуги, приписки в сфере здравоохранения, отзывы паци-
ентов, недовольство медицинской помощью и данные о посещаемости врачей в первичном 
звене здравоохранения. Медицина занимает особое место в жизни общества и в судьбе каж-
дого человека. Самое правильное решение, как со стороны граждан, так и государства – инве-
стировать в здоровье, вкладывать материальные ресурсы в человеческий потенциал, так как 
жизнь очень ценная и в то же время очень хрупкая субстанция. Увеличилось количество жалоб 
и претензий. Судя по публикациям в СМИ и соцсетях, увеличилось число судебных дел, свя-
занных с недостатками при оказании медицинской помощи. 

Мы живём в капиталистическом обществе и конкурентоспособность одна из составля-
ющих данного общества. Разворот в сторону коммерциализации медицины в России наблю-
дается давно, что объясняется многими факторами, в том числе отсутствием конкуренции и 
мотивации работников. Коммерческая медицина востребована, о чем свидетельствует боль-
шое количество частных медицинских организаций. Дефицит кадров и специалистов привели 
к тому, что люди стали выбирать ждать очереди или обратиться к платному специалисту. 
Важно взаимодействие общественного здравоохранения и коммерческой медицины, причем 
их взаимоотношения многоплановые, хотя приоритеты и не всегда совпадают. Программы со-
трудничества должны строиться на равных с обсуждением конкретных вопросов. Интересы 
должны быть комплиментары экономической системе государства, чтобы использовать пре-
имущества в полной мере. Тактические задачи здравоохранения должны решаться, в том 
числе, и экономическими интересами. Взаимоотношения двух систем должны основываться 
на взаимовыгодных условиях, своевременных адекватных решениях. 

Конкуренция между двумя секторами здравоохранения зависит от социально-экономи-
ческого потенциала, выявлению точек роста, улучшению социальной и экономической ситуа-
ций в медицинских организациях. Кроме серьезных взаимоотношений и взаимодополнений 
между общественным здравоохранением и частной медициной существуют и противоречия, 
противостояние. Отличия в оснащенности и возможностей внедрения новых технологий диа-
гностики и лечения, различий в оплате труда, условия пребывания и наличие удобств в меди-
цинских учреждениях. У коммерческих организаций возникает необходимость направлять па-
циентов на госпитализацию в муниципальные учреждения, где пациентам высказывают пре-
тензии, о том, что их лечили и консультировали за деньги, пусть они и долечивают. Имеют 
место быть и не корректные высказывания о коллегах, работающих в муниципальных учре-
ждениях и др. проблемы. 

За три десятилетия накоплен определенный опыт работы, который нужно анализиро-
вать и делать соответствующие выводы. Экспертная работа имеет большое количество функ-
ций, в том числе контроля, сдерживания медицинских работников, дает истинное представле-
ние о состоянии лечебной и диагностической работе и открывает что-то новое взаимоотноше-
ния муниципальных и частных учреждений здравоохранения. Стоит хорошо подумать об из-
менении политики развития здравоохранения, т.к. перед здравоохранением стоят ответствен-
ные задачи. Модернизация национального здравоохранения это не только социальная, но и 
государственная проблема, поэтому надо менять отношение к медицине и к здравоохранению. 
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Несмотря на то, что смена экономической формации в России, произошла более трех 

десятков лет назад, без учета мнений россиян, её последствия в медицине далеко ещё не ис-

черпаны. С распадом Советского Союза рухнул мир, а новый миропорядок ещё не построен, 

поэтому мы живем в эпоху исторической турбулентности. На наших глазах стремительно ис-

тончается почва культуры, нравственности, социальной сферы. Наизнанку пытаются вывер-

нуть нравы и традиции, достижения и победы, историю и события. Всё извращается и отвер-

гается. «Передовая» и независимая от ограничений и нравственности пресса, телевидение, ин-

тернет открыто продолжают свое разрушительное дело до сих пор. 

Меняется ценностная шкала в обществе. Линейный подход к решению проблем, имею-

щихся в здравоохранении не верен, поскольку общество находится в очень сложной реально-

сти, приходится постоянно адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, их просчиты-

вать. Грамотное и компетентное руководство, должно понимать экономические вопросы и 

условия рыночной экономики. При решении проблем опираться следует не на приглаженные 

отчеты и желаемую статистику, а на реальность, на экономические расчеты, фактические за-

траты на лечение того или иного заболевания и прозрачность формирования тарифов. 

Каждый должен выполнять свои функциональные обязанности. Контроль дисциплини-

рует, если бы не было контроля качества оказания медицинской помощи, то возможно, и от-

ношение к своим обязанностям было бы другим. Экспертиза подвигает к самосовершенство-

ванию, дисциплинирует. Без контроля ошибки при оказании мед помощи будут множиться. 

Она является мерилом правильности истины, ориентиром и определяет: в какую сторону 

направлена траектория развития медицинского учреждения и врача – вверх или вниз 

Таким образом, выводить медицину из создавшегося положения поможет экономиче-

ский подход в работе отрасли, для чего необходимо научно сбалансировать потребности и 

расходы отрасли, модернизировать переход системы здравоохранения с социалистических пу-

тей на капиталистические. Это поможет изменить мировоззрение в обществе, особенно у мо-

лодежи, устранит конфликт интересов и успешности между страховщиками и медицинскими 

организациями, будет способствовать решению интересов разных сторон. Национальному 

здравоохранению нужен эффективный менеджмент. 
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Аннотация. Статья посвящена направлениям трансформации восприятия модифициро-

ванного образовательного процесса участниками рынка труда сферы сервисного обслужива-

ния на транспорте, включая обоснование необходимости изменений на рынке труда и в сфере 

подготовки новых специалистов. 
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transport, including the justification of the need for changes in the labor market and in the field of 
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Изменения, происходящие сегодня на рынке труда не могут не затронуть одну из важ-

нейших сфер материального производства как транспорт, в особенности сферу сервисного об-

служивания на транспорте, в том числе в сфере воздушного транспорта, тем более такие изме-

нения направлены на сферу подготовки новых специалистов, в том числе и сферы обслужива-

ния, что и определило важность и значимость предлагаемой статьи. 

Начнём рассмотрение с анализа уровня доходов. В целях формулирования подходов к 

оценке уровня социально-экономического состояния и распределения доходов предпринимате-

лей и их работников можно привести следующие данные: наблюдается тенденция снижения 

разрыва между доходами наиболее обеспеченными предпринимателями и доходами наименее 

обеспеченных граждан РФ, а именно по данным Росстата в 2022 г. доходы 10% наиболее состо-

ятельных предпринимателей и граждан РФ в 9 раз превысили доходы 10% беднейших, тогда как 

в 2021 г. это соотношение составляло 10,3 раза [1]. Также в 2022 г. 10% самых обеспеченных 

россиян доходы в месяц составляли в среднем 101,2 тыс. руб., а доход 10% самых малообеспе-

ченных граждан РФ составлял в среднем – 11,1 тыс. руб. [1]. Наиболее зажиточные домохозяй-

ства на сегодняшний день зарабатывают в сфере предпринимательской деятельности примерно 

в десять раз больше (по данным Росстата – около 23 тыс. руб. в месяц) в соотношении с дохо-

дами самых низко обеспеченных слоёв населения РФ (около 2,2 тыс. руб. в месяц) [1] 

Далее рассмотрим востребованность специалистов ряда профессий на рынке труда. Из 

всех предпринимательских компаний Санкт-Петербурга за 2023 год, в том числе транспортных 

компаний, примерно в 62% случаев руководство компаний приняло решение не увольнять со-

трудников, исключением, к сожалению, стали специалисты юридических специальностей, со-

кращение которых выявлено было на уровне 48% и на уровне 41% было выявлено сокращение 

специалистов по управлению персоналом в 2023 г. в Северо-Западном регионе РФ [2]. 

В связи с выше обозначенными и приведёнными данными статистики об уровне соци-

ально-экономического состояния предпринимателей и доходами населения за 2023 г., а также с 

выявленными проблемами на рынке труда у представителей профессионального сообщества 

юристов и представителей сотрудников управления кадрами автор предлагает обозначить сле-

дующую проблемную линию в области смещения акцентов на рынке труда в области профес-

сиональных компетенций сотрудников офисных подразделений на большую технологическую 
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переориентацию, если можно так выразиться, с чисто пользовательских функций в области ра-

боты с поисковыми сервисами и просто аналитической обработкой информации на поиск воз-

можных и уже существующих цифровых запросов рынка труда к требованиям областей знаний 

в цифровой плоскости и потенциального сокращения потребности в специалистах только одной 

области знаний, в частности только юридических знаний и знаний в сфере только управления 

кадрами. Среди возможных направлений по перестройке системы подготовки специалистов, 

профессиональной модификации специальностей и переформатирования как рынка труда, так 

и рынка образовательных технологий среди новых форм построения цифровой модели управ-

ления и становления образовательной инфраструктуры целесообразно сделать акцент на вы-

страивание образовательного пространства, включающие организационную вертикально и ре-

гионально ориентированную модель управления трансформацией профессионального образо-

вания [3, с. 50–55, 5, с. 399–404]. Среди направлений активизации форм реализации элементов 

образовательной инфраструктуры целесообразно рассмотреть возможность расширения вир-

туальной формы самостоятельного индивидуального самообучения, трансформации уровней 

и форм получения новых знаний с принципиальным изменением интерактивной технологии 

включённости потенциальных обучающихся в процесс самообучения в виртуальной реально-

сти с использованием технологий искусственного интеллекта – помощника или проводника в 

пространство новых профессиональных реалий и новых модифицированных компетенций [4, 

с. 1253–1268]. 

Трансформация необходима также и в сфере так называемого «образовательного созна-

ния» или восприятия трансформированного образовательного процесса участниками рынка 

труда как со стороны работодателей и стороны специалистов так и со стороны пользователей 

услуг уже подготовленных профессионалов, в том числе выпускников юридических специаль-

ностей и специальностей управленцев персоналом, а также иных профессий и специальностей, 

модификацию которых вызывает внедрение искусственного интеллекта. 

В направлении трансформации восприятия модифицированного образовательного про-

цесса участниками рынка труда со стороны работодателей в плоскости переориентирования 

образовательного пространства на вертикально-региональную модель управления реструкту-

ризацией профессионального образования, в первую очередь в сфере векторной перестройки 

транспортного обслуживания в период становления беспилотных транспортных форм обслу-

живания населения, в том числе сервисного обслуживания на воздушном транспорте, целесо-

образно предложить такие элементы предлагаемой модели как внешний и внутренний контур 

управления вертикально-региональной модели интенсификации сквозного цифрового взаимо-

действия в виртуальной рыночной среде. В которой потребности и спрос на профессионалов 

будет определяться не только и не столько уровнем образования, сколько способностью к но-

вому восприятию качественно меняющихся в геометрической прогрессии новых знаний и же-

ланием и возможностью мгновенной перестройки специалистов на новый уровень технологий. 

Под предлагаемой вертикально-региональной моделью управления реструктуризацией про-

фессионального образования автор предлагает понимать модель функционирования на вирту-

альном рынке межвидового транспортного обслуживания, включая все виды транспортного 

обслуживания пилотного и беспилотного комплексно воздушного, автомобильного, железно-

дорожного и водного транспорта. Внешний контур может охватывать процесс управления вер-

тикально-региональной модели интенсификации сквозного цифрового взаимодействия в вир-

туальной рыночной среде на уровне взаимодействия с партнёрами транспортных компаний, с 

государственными и региональными органами управления и клиентами (потребителями). 

Внутренний контур может охватывать процесс управления вертикально-региональной модели 

интенсификации сквозного цифрового взаимодействия в виртуальной рыночной среде внутри 

самой компании и на рынке труда в процессе поиска потенциальных сотрудников. В направ-

лении трансформации восприятия модифицированного образовательного процесса участни-

ками рынка труда со стороны специалистов на рынке труда необходимо быть готовым ориен-

тироваться в пространстве новых виртуальных технологий и постоянно поддерживать свой 

уровень технической и технологической грамотности по нескольким направлениям знаний. В 
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направлении трансформации восприятия модифицированного образовательного процесса 

участниками рынка труда со стороны пользователей услуг уже подготовленных профессиона-

лов потребители также не могут оставаться в стороне от сквозной цифровизации транспортной 

сферы и в особенности от цифровых технологий сервисного обслуживания в сфере воздуш-

ного транспорта, которая сама трансформируется в процессе выстраивания межвидового 

транспортного обслуживания, включая все виды транспортного обслуживания и пилотного и 

беспилотного комплексно воздушного, автомобильного, железнодорожного и водного транс-

порта. В области модификации сферы подготовки новых специалистов необходимо рассмот-

реть ещё один элемент вертикально-региональной модели управления реструктуризацией про-

фессионального образования – постоянно действующий центр региональной образовательной 

инфраструктуры или центр регионального межвидового кластера транспортного обслужива-

ния – виртуальный центр профессиональных компетенций с вовлечением в его функциониро-

вание промышленных предприятий региона и страны в целом в качестве постоянно действу-

ющей демонстрационной и учебной технологической площадки образовательного виртуаль-

ного центра. 

Таким образом, в качестве направлений трансформации восприятия модифицирован-

ного образовательного процесса участниками рынка труда сферы сервисного обслуживания 

на транспорте автор предлагает рассмотреть следующие: вертикально-региональную модель 

управления реструктуризацией профессионального образования, в первую очередь в сфере 

векторной перестройки транспортного обслуживания в период становления беспилотных 

транспортных форм обслуживания населения, в том числе сервисного обслуживания на воз-

душном транспорте элементами которой предложено использовать внешний и внутренний 

контур управления вертикально-региональной модели интенсификации сквозного цифрового 

взаимодействия в виртуальной рыночной среде, под которой автор предлагает понимать мо-

дель функционирования на виртуальном рынке межвидового транспортного обслуживания. 

Автор предложил свою трактовку подхода к понятиям внешний и внутренний контур управ-

ления вертикально-региональной модели. Также автор предложил в области модификации 

сферы подготовки новых специалистов – постоянно действующий центр региональной обра-

зовательной инфраструктуры – виртуальный центр профессиональных компетенций. 
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Аннотация. Статья посвящена переосмыслению объектов гражданских прав в условиях 

цифровизации. Рассматриваются основные проблемы, препятствующие эффективному право-

вому регулированию новых цифровых объектов гражданских прав. Особое внимание уделено 

освещению проблематики, касающейся правового регулирования цифровых прав. 
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Стремительное развитие цифровых технологий на современном этапе приводит к ко-

ренному изменению общественных отношений, а, следовательно, требует пересмотра тради-

ционных методов правового регулирования, терминологического аппарата, а также фундамен-

тальных правовых начал [4, с. 60]. Цифровизация гражданского оборота обуславливает необ-

ходимость в пересмотре такой базовой гражданско-правовой категории, как объекты граждан-

ских прав. Формирование информационной среды повлекло за собой возникновение новых 

цифровых объектов гражданских прав, правовое регулирование которых находится еще 

только на стадии формирования. В связи с этим актуальным является рассмотрение вопроса о 

проблематике правового регулирования цифровых объектов гражданских прав с целью пре-

одоления сложностей с их регламентацией в будущем. Кроме того, несмотря на актуальность 

данной темы в эпоху цифровизации, в отечественной научной литературе недостаточно вни-

мания уделено данной проблематике, что свидетельствует о её сравнительной новизне. 

Электронный формат взаимодействия субъектов гражданских правоотношений ставит 

перед цивилистами сложную задачу по анализу новых объектов гражданских прав, с которыми 

ранее им сталкиваться не приходилось. Прежде всего речь идет о возможности применения 

классического гражданского права по отношению к цифровым объектам. 

Законодатель вместо разработки нового законодательства и реформирования действу-

ющего пытается «подвести» отношения в области цифровых объектов гражданских прав под 

традиционные цивилистические конструкции, мотивируя это практическим удобством и опы-

том иностранных государств. Однако подобное необоснованное придание цифровым объек-

там тех признаков и свойств, которыми обладают традиционные объекты гражданских прав, 

является недопустимым. Это приводит к неправильному юридическому восприятию сущно-

сти новых объектов. 

Содержанием любого цифрового объекта выступает определенная в той или иной 

форме информация. Применение классических подходов к регулированию цифровых объек-

тов будет означать отождествление содержания объекта с его внешней формой [5, с. 73]. Та-

ким образом, правоотношения по поводу цифровых объектов должны регулироваться за счет 

нового гражданско-правового инструментария, иметь свою специфику. Применение старых 

методов и правовых конструкций применительно к принципиально новым направлениям 

гражданских правоотношений тормозит развитие последних. 
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Исчерпывающий перечень объектов гражданских прав, закрепленный в 128 статье 

Гражданского кодекса РФ, означает возможность отнесения новых цифровых объектов только 

к уже имеющимся видам объектов гражданских прав. Однако активное развитие науки и тех-

ники, а также цивилистической мысли способствует возникновению новых видов объектов 

гражданских прав, в том числе цифровых. Так, например, в научном сообществе существуют 

предложения о том, чтобы рассматривать справочные правовые системы в качестве особого 

сложного объекта гражданских прав. Таким образом, перечень объектов гражданских прав 

должен быть открытым. 

Одна из проблем науки гражданского права касается наличия непоименованных объек-

тов гражданских прав, относительно которых возникают субъективные гражданские права и 

обязанности, но законодательного закрепления они не имеют [2, с. 35]. Это приводит к про-

блемам юридической квалификации новых цифровых объектов и, следовательно, различным 

затруднениям в правовом регулировании общественных отношений, складывающихся по по-

воду них. В судебной практике были случаи, когда судам приходилось самостоятельно опре-

делять природу новых цифровых объектов гражданских прав. Так, например, по одному из дел 

судом апелляционной инстанции с учетом законопроекта, предусматривающего законодатель-

ное закрепление понятия «цифровое право», криптовалюта была отнесена применительно к 

статье 128 Гражданского кодекса РФ к иному имуществу [1]. Таким образом, на сегодняшний 

день существует проблема определения правового режима новых цифровых объектов граж-

данских прав, которая требует незамедлительного реагирования как со стороны научных кру-

гов, так и со стороны законодателя. Однако следует признать, что, ввиду быстрого изменения 

перечня объектов гражданских прав, научная разработка данной области будет происходить 

параллельно с законодательными изменениями, а не предшествовать им [6, с. 13]. 

Вторую часть статьи необходимо посвятить анализу проблематики правового регули-

рования цифровых прав. В научном сообществе существуют дискуссии по поводу необходи-

мости признания цифровых прав в качестве новых объектов гражданских прав. Большинство 

исследователей придерживаются позиции доктора юридических наук Л. Ю. Василевской, со-

гласно которой цифровые права представляют собой не новый вид имущественных прав, а 

новый цифровой способ их фиксации [3, с. 6]. 

Законодательное закрепление и признание цифровых прав в качестве объектов граж-

данских прав, безусловно, свидетельствует о том, что законодатель заложил фундамент для 

дальнейшего развития цифровых отношений. Однако отсутствие должного законодательного 

урегулирования данных объектов порождает множество проблем в правоприменительной 

практике. Так, например, понятие «цифровые права» в Гражданском кодексе РФ представлено 

слишком абстрактно, отсутствие конкретики порождает трудности с отнесением конкретных 

имущественных прав к цифровым. Кроме того, закрепленное законодателем определение, 

признаки цифровых прав не охватывают множество тех цифровых объектов, по поводу кото-

рых на сегодняшний день объективно складываются гражданско-правовые отношения в циф-

ровой экономике. Указанные обстоятельства требуют внесения изменений в дефиницию циф-

ровых прав. 

Еще одним обстоятельством является отсутствие в Гражданском кодексе РФ каких-либо 

примеров цифровых прав, что вызывает затруднения в осмыслении данной правовой категории. 

Необходимо на законодательном уровне принять федеральный закон, который закрепит перечень 

цифровых прав, что облегчит их разграничение с иными имущественными правами. Помимо этого, 

необходимо законодательное закрепление тех признаков и свойств, которыми обладает сама инфор-

мационная система, в которой существуют цифровые права [7, с. 99–100]. 

Еще одной проблемой, которая может возникнуть при регулировании отношений, свя-

занных с цифровыми права, является отсутствие необходимой судебной практики, которая 

могла бы стать отправной точкой для судей при разрешении подобных споров. Таким образом, 

это может создать сложности при реализации права на судебную защиту, а также привлечение 

к судебному разбирательству специалистов приведет к затягиванию судебных процессов. 
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Законодателю при дальнейшем установлении правового режима цифровых прав необ-

ходимо уделить особое внимание защите интересов пользователей информационной системы. 

Анонимность субъектов правоотношений, определенная «удаленность» цифрового права от 

носителя, возможность хакерских атак – всё это создает острую проблему для цивилистов по 

поводу возможности защиты киберпространства при совершении «цифровых сделок». Циф-

ровизация гражданского оборота должна сопровождаться разработкой со стороны ученых и 

законодателя новых методов и средств по киберстрахованию информационного риска, а также 

созданием специальных норм о деликтах в цифровой среде, нарушение которых способство-

вало бы привлечению хакеров к возмещению убытков. 

Процесс цифровизации гражданско-правовых отношений в нашем государстве проис-

ходит довольно медленными темпами, вдобавок положение усугубляется наличием неразре-

шенных правовых проблем, одной из которых является проблема по установлению правового 

режима новых цифровых объектов гражданских прав. Стремительное развитие цифровых тех-

нологий, безусловно, ставит непростую задачу перед отечественной цивилистикой с её тради-

ционными правовыми конструкциями. За последние годы направление внимания законода-

теля переместилось в сторону осознания важности правового регулирования цифровой эконо-

мики. Всё более очевидным становится тот факт, что политика невмешательства либо отрица-

тельного отношения к правовым новеллам в области цифровизации гражданского оборота 

приведет к отставанию государства от передовых зарубежных стран. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ  
НА ПРИМЕРЕ АВИАКОМПАНИИ «ПОБЕДА» 

 

Аннотация. В статье приведены ключевые особенности формирования цен на транс-

портные услуги, в частности, на услуги воздушного пассажирского транспорта. Авторами опи-

саны основные методы ценообразования, а также факторы, влияющие на уровень цен на рынке 

транспортных услуг. Кроме того, на основе изученного материала были определены важней-

шие аспекты формирования цен в области авиаперевозок, в частности, на примере авиакомпа-

нии «Победа». 

Ключевые слова. Транспорт, ценообразование, тариф, авиауслуги, билеты, расходы, 

корреляция, авиакомпания «Победа». 

Abstract. The article presents the key features of the formation of prices for transport services, 

in particular, for air passenger transport services. The authors describe the main pricing methods, as 

well as factors affecting the price level in the transport services market. In addition, according to the 

studied material, the most important aspects of price formation in the field of air transportation were 

identified, specifically, on the example activity of Pobeda Airlines. 

Keywords. Transport, price formation, tariff, air services, tickets, expenses, correlation, 

Pobeda Airlines. 

 

Транспорт включает все действия по перемещению грузов, людей и информации, ис-

пользуя различные транспортные средства, маршруты и технические системы. Транспорт ока-

зывает влияние на расширенное воспроизводство, участвуя в передвижении грузов, пассажи-

ров и в производственных процессах. Рынок транспортных услуг представляет собой куплю-

продажу услуг по перемещению грузов и пассажиров [1]. 

Специфика транспортных услуг заключается в том, что транспорт не создает новых ма-

териальных продуктов, но продолжает цикл производства. Продукция транспорта тесно свя-

зана с процессом транспортного производства, требуя повышенной производительности труда 

и эффективности для снижения стоимости перевозок [1]. 

Цена товара представляет собой выражение его стоимости в денежной форме, играя 

важную роль для всех участников экономической деятельности на рынке. Этот показатель от-

ражает ключевые экономические взаимоотношения, связанные с производством, сбытом, фор-

мированием, распределением и использованием денежных ресурсов [3, с. 5]. Классификация 

цен разнообразна: к примеру, в зависимости от сфер применения выделяют внутренние и 

внешнеторговые цены; по критерию регулирования цены подразделяются на устанавливае-

мые, регулируемые и свободные [2, с. 19]. 

Уровень цен на товары и услуги на рынке транспортных услуг зависит от множества 

факторов, которые могут быть как макроэкономическими, так и специфическими для отрасли. 

К таким факторам относятся спрос и предложение на услугу, экономическая конъюнктура 

рынка, расходы на топливо, технологические инновации, нормативно-правовое регулирова-

ние, географическое положение, конкуренция, сезонность и др. [2, с. 19] 

Термин «тариф» в ценообразовании означает денежное выражение стоимости единицы 

работы или услуги. В контексте транспортных услуг тариф определяет плату, которую пере-

возчик взимает за свои услуги в сфере транспортной деятельности. Это включает систему ста-

вок, определяющих оплату различных услуг и действий, предоставляемых транспортными ор-

ганизациями [4, с. 9]. 
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Эффективное ценообразование в транспортной отрасли часто включает в себя ком-

плексный (смешанный) подход, учитывающий затраты, конкурентные условия и статанализ 

рыночной динамики. 

С 2017 по 2021 год среди шести основных видов пассажирского транспорта рост числа 

перевезённых лиц наблюдался только в воздушном транспорте [6]. Для предприятий в авиа-

ционной сфере и для государства увеличение прибыли и налоговых поступлений зависит от 

правильности ценообразования авиабилетов компаниями. 

Несколько ключевых факторов влияют на формирование цен на авиабилеты. Длина 

маршрута прямо влияет на цену билета, так как больший километраж требует больше топлива, 

являющегося основным элементом стоимости. Пункты вылета/прилёта, уровень благосостоя-

ния населения и спрос также оказывают влияние на цену. Эксперты выделяют также другие 

компоненты, влияющие на стоимость, такие как процент забронированных мест, день покупки 

билета, курс доллара (для международных перелётов), количество конкурирующих авиапере-

возчиков (чем больше у компании конкурентов на маршруте, тем ниже будет цена на билет, и 

наоборот), численность населения в городах и др. [7] 

Исследуем влияние некоторых факторов на цену авиабилетов на реальном примере. 

Одной из ведущих авиакомпаний в России является «Победа», лоукостер, известный своей 

низкой стоимостью билетов и высокой загрузкой рейсов. Компания занимает лидирующие по-

зиции в пассажиропотоке и эксплуатирует современные самолёты Boeing 737-800 [9]. 

В соответствии с таблицей 1, в период с 22 по 28 января 2024 года отмечается несколько 

тенденций в ценообразовании авиабилетов компании «Победа», которая использует три та-

рифа: «Базовый» («Б»), «Выгодный» («В») и «Максимум» («М») [9]. 

Таблица 1  

Средняя цена билетов авиакомпании «Победа» из Москвы, SVO в города России 

 в период с 22 по 28 января 2024 года (данные на ночь 01.12.2023). 

 

 

Во-первых, сравнивая начало и конец недели, можно отметить увеличение стоимости 

билетов на все направления. Во-вторых, большинство билетов начали дорожать уже к сере-

дине недели. В-третьих, в процентном отношении наибольший рост цен наблюдается на рейсе 

Москва-Санкт-Петербург. Нужно также отметить, что билеты в Мурманск и Владикавказ бо-

лее дорогие из-за ежедневного выпуска только одного рейса. 

Для оценки взаимосвязи цены билета и времени полета проведем корреляционный ана-

лиз. Средний коэффициент корреляции для всех тарифов вместе составил 74,7%, что указы-

вает на линейную зависимость цены билета от времени полёта на уровне 74,7%. Это характе-

ризует высокую связь между этими параметрами. 

Проведем анализ некоторых финансовых показателей авиакомпании «Победа» за 2020–

2022 гг. В 2020 году авиакомпания «Победа» столкнулась с значительным снижением выручки 

на 15,4 млрд рублей и убытками на 3,5 млрд рублей, что обусловлено введением ограничений 

на авиаперевозки из-за пандемии COVID-19. Однако в 2021 году наблюдалось улучшение по-

казателей: выручка выросла на 30,6 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 3,0 млрд 

рублей. В 2022 году, несмотря на снижение выручки на 8,9 млрд рублей, чистая прибыль «По-

беды» увеличилась на 10,7 млрд рублей, что обусловлено получением высоких субсидий для 

компенсации негативного влияния западных санкций [8, 9]. 

 Маршрут 

 

 

Тариф 

Москва SVO 

– Владикав-

каз  

Москва SVO – 

Санкт-Петер-

бург 

Москва 

SVO – 

Сочи 

Москва SVO – 

Мурманск 

Москва SVO – 

Калининград 

«Базовый» 7756 3947 7189 7885 5242 

«Выгодный» 9542 5473 8904 9692 6770 

«Максимум» 12835 8418 12132 12999 9692 
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Чтобы проанализировать влияние коммерческих, управленческих и других расходов на 

цену билета «Победы», рассмотрим динамику себестоимости, представленную в отчете по фи-

нансовым результатам [8]. Коэффициент корреляции для коммерческих расходов составляет 

99,8%, указывая на неразрывную связь между ними и себестоимостью. Увеличение коммер-

ческих расходов неминуемо приводит к увеличению себестоимости и, следовательно, к изме-

нению цены на билет. Коэффициент корреляции для управленческих расходов равен 90,7%, 

что также свидетельствует о высокой связи между этими параметрами. 

Итак, цены на авиабилеты формируются под воздействием различных факторов, таких 

как длина маршрута, пункты отправления и прибытия, процент забронированных мест, день 

приобретения билета и другие. Анализ деятельности авиакомпании «Победа» показывает, что 

за последние три года отрасль пережила несколько вызовов, включая ограничения из-за пан-

демии и ухудшение геополитической обстановки. Эти факторы привели к финансовой неста-

бильности и увеличению государственной поддержки для поддержания индустрии. Вдобавок, 

корреляционный анализ показал, что стоимость авиабилета существенно зависит от времен-

ной длительности полета, а также, что коммерческие и управленческие расходы оказывают 

значительное влияние на себестоимость услуг авиакомпании. 

Таким образом, данное исследование подчеркнуло важную роль транспортных услуг в 

экономике. Ценообразование в транспортной отрасли является сложным процессом, завися-

щим от различных факторов. Проведенный анализ ценообразования на рынке воздушного 

транспорта, с особенным вниманием к авиакомпании «Победа», выявил влияние различных 

факторов на ценообразование, таких как длина полета, стоимость топлива, географическое по-

ложение и другие. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСГУМАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В статье проанализирована процедура производства эксгумации в уголов-

ном процессе. Рассмотрены различные точки зрения ученых на данное следственное действие. 

Выявлены проблемы, возникающие в процессе производства эксгумации. На примере след-

ственной практики отмечено значение производства эксгумации при расследовании уголов-

ных дел. 

Ключевые слова. Эксгумация, следственные действия, уголовный процесс, следователь. 

Abstract. The article analyzes the procedure for exhumation in criminal proceedings. Various 

points of view of scientists on this investigative action are considered. Problems arising during the 

exhumation process have been identified. Using the example of investigative practice, the importance 

of exhumation in the investigation of criminal cases is noted. 

Key words. Exhumation, investigative actions, criminal proceedings, investigator. 

 

В переводе с латинского языка «эксгумация» означает извлечение трупа из места его 

захоронения [2, c. 60]. Несмотря на то, что УПК РФ эксгумацию относит к следственным дей-

ствиям, проводимым следователем в процессе рассмотрения уголовного дела, некоторые уче-

ные не поддерживают позицию законодателя. 

Производство эксгумации в уголовном процессе является процедурой, тесно связанной с 

расследованием преступлений, а именно с раскрытием тайн мертвецов и выяснением обстоятельств 

их смерти. Эксгумация – это процесс, который требует особого внимания и определенного набора 

навыков и знаний со стороны специалистов, вовлеченных в данную деятельность. 

Причины, по которым в уголовном процессе может потребоваться эксгумация, могут 

быть разнообразны. Во-первых, это может быть необходимость уточнения и перепроверки 

первоначальных выводов, составленных на основании исследований, проведенных над телом 

покойного. Во-вторых, эксгумация может быть проведена для выяснения новых обстоятель-

ств, которые стали известны после закрытия дела или при возникновении новых свидетель-

ских показаний, проливающих свет на события, связанные с смертью лица [3, с.148.] 

Процесс эксгумации подразумевает выполнение ряда особенностей и этапов. Во-пер-

вых, необходимо получить официальное разрешение на проведение эксгумации. Такое разре-

шение может быть выдано только судом и требует веских оснований. После получения разре-

шения следует определение дня и места, где будет проходить данная процедура. 

Одной из важных особенностей эксгумации является то, что она проводится в присут-

ствии компетентных специалистов. Обычно присутствуют представители суда, следователь, 

судебно-медицинский эксперт, а также необходимый персонал, который будет обеспечивать 

нормальное проведение данной процедуры [4, с.24]. Кроме того, иногда приглашаются и дру-

гие специалисты, зависящие от конкретной ситуации, например, медицинские специалисты, 

антропологи или археологи [5, с. 14]. 

Сама процедура эксгумации начинается с аккуратного и систематического вскрытия 

могилы или места захоронения. Важным моментом является сохранение интегритета тела и 

окружения, поскольку любые найденные следы или предметы могут играть решающую роль 

в дальнейшем расследовании. Далее следует аккуратное извлечение тела с соблюдением всех 

необходимых мер предосторожности и медицинских стандартов. 

Затем происходит последовательное исследование и документирование тела. Судебно-

медицинский эксперт проводит внешнюю и внутреннюю экспертизу, фотографирует и фикси-
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рует все важные детали, а также забирает образцы для дальнейшего лабораторного исследо-

вания. Анализ биологических материалов, таких как кости, ткани и жидкости, может помочь 

раскрыть ряд важных факторов и дать ответы на загадки, связанные с причиной и обстоятель-

ствами смерти. 

Весь процесс эксгумации должен быть тщательно документирован и насчитывать все дей-

ствия, сделанные специалистами. Отчет о каждом этапе, о найденных следах и об обнаруженных 

доказательствах является неотъемлемой частью разбирательства преступлений и может служить 

ключевым доказательством в ходе следствия и судебного разбирательства [1, ст. 146]. 

Таким образом, особенности производства эксгумации в уголовном процессе требуют 

специализированных знаний, тщательной организации и строгого следования процедуре. Вы-

сокая степень ответственности и внимания к деталям является важным аспектом для достиже-

ния правды и справедливости в уголовном разбирательстве. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация. Экономический дискурс раннего Нового времени предлагает анализ кон-

кретных ключевых явлений: собственность, финансы, коммерция, торговля, рост численности 

населения и экономическое развитие, так же как и исследования экономического неравенства и 

справедливости распределения. Многие ведущие философы Нового времени от Николая Копер-

ника до Адама Смита внесли огромный вклад в экономику. В раннем периоде Нового времени 

существовало по крайней мере дюжина школ экономической мысли. Впечатляюще, но к концу 

18 века множество основных принципов и законов, касающихся денег, рыков и торговли были 

уже сформулированы и многие из методов экономики – построение модели, анализ временных 

рядов, статистическая оценка, теория игр и теория принятия решений – уже существовали. 

Ключевые слова. Экономика, философия, естественные науки, наука коммерции. 

Annotation. The economic discourse of the early Modern period offers an analysis of specific 

key phenomena: property, finance, commerce, trade, population growth and economic development, 

as well as studies of economic inequality and equity of distribution. Many of the leading philosophers 

of Modern times, from Nicolaus Copernicus to Adam Smith, have made huge contributions to eco-

nomics. In the early Modern period, there were at least a dozen schools of economic thought. Impres-

sively, by the end of the 18th century, many basic principles and laws relating to money, markets and 

trade had already been formulated and many of the methods of economics – model building, time 

series analysis, statistical estimation, game theory and decision theory – already existed. 

Keywords. Economics, philosophy, natural sciences, the science of commerce. 
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Такие известные философы, как Хьюго Гротиус, Самюэль Пуфендорф, Томас Пейн, 

Иммануил Кант, Кондорсет и София де Груччи обращались к принципам собственности и 

коммерческим обязательствам. Если экономика строится, в более широком смысле, как раз-

мышления о моральных аспектах улучшения материального положения, тогда этот список 

значительно расширяется, включая в себя, например, Бернарда Мандевилля, Франциска Хат-

чесона, Вольтера, Томаса Райда и Антонио Джиновзи. Если расширить сферу применения эко-

номики, чтобы включить комплекс взаимодействий между разумом и страстями, направлен-

ный на достижение счастья, тогда бесчисленное множество литераторов раннего Нового вре-

мени внесли свой вклад в этот дискурс. Следовательно, «наука коммерции» [1, 3], известная в 

основном как экономика, в то время, была зрелым запросом и, являясь справедливой и для 

естественных наук раннего Нового времени, в значительной степени опиралась на свои фило-

софские корни. 

В Европе раннего нового времени существовало по меньшей мере дюжина различных 

школ экономической мысли). Безусловно, самыми крупными и долгоживущими были камера-

листы [2]. Камералистов можно было встретить в германских, скандинавских и итальянских 

княжествах или республиках на протяжении большей части XVII и XVIII веков. «Экономика 

палаты» была в основном набором курсов для молодых людей в качестве подготовки к госу-

дарственным должностям. Они также изучали философию, например, метафизику Кристиана 

Вольфа, а также ботанику, химию и металлургию. Некоторые из ведущих камералистов, в 

частности Иоганн Иоахим Бехер, Иоганн Генрих Готлоб фон Юсти выдвинули различные док-

трины, относящиеся к автаркии или общественным финансам, пережитки которых сохрани-

лись в фашизме XX века. Последняя книга Джасти «Система финансовых отношений» (1766) 

синтезировала большую часть существующих знаний о камерализме, особенно о фискальной 

политике. Как группа, они сосредоточились на добыче ресурсов (полезных ископаемых и ле-

созаготовках), как средствах обогащения и самообеспечения, но существовали также схемы, 

особенно шведского ботаника и камералиста Карла Линнея, по одомашниванию растений как 

средству уменьшения зависимости от торговли. 

При написании истории какого-либо сегмента прошлого всегда присутствует опреде-

ленная степень произвольности в определении его временных границ [4]. Философия Нового 

времени охватывает период с начала XVI по конец XVIII века, но вопрос о том, где провести 

точные границы, будет вечно вызывать споры. В истории экономики мало кто сомневается в 

том, что Адам Смит является основополагающим авторитетом в этом вопросе. Смит признан 

решающей фигурой, привлекшей внимание к рабочему классу и выступившей за повышение 

заработной платы. Он отмечал, что торговцы и фабриканты сильно склонны вступать в сговор, 

чтобы не повышать заработную плату; говорил о деградации работников, которые были вы-

нуждены проводить всю свою жизнь, «выполняя несколько простых операций». В резких вы-

ражениях он подчеркивал дегуманизирующие эффекты однообразной работы, такие, что ти-

пичный человек обычно становится настолько глупой и невежественной, насколько это воз-

можно для человеческого существа. По мнению А. Смита одна страна была богаче другой не 

из-за денег, а из-за ее населения и накопленного капитала в сельском хозяйстве и обрабатыва-

ющей промышленности. 

До Адама Смита появилось несколько общих трактатов, начиная с «Трактата о полити-

ческой экономии» Антуана де Монкретьена (1615), диссертации Пьера де Буагильбера «О при-

роде богатств» (1707) и заканчивая «Размышлениями о формировании и распределении бо-

гатств» (1766) Тюрго, «Принципами политической экономии» Джеймса Стюарта (1767) госу-

дарственное управление рассматривают отношения между людьми. Тем не менее, «Богатство 

наций» Адама Смита (1776) стало определяющим трудом того периода, хотя потребовалось 

около двух десятилетий, чтобы достичь этого уровня, и послужить основополагающим тек-

стом для классической школы политической экономии XIX века. 

Важно признать, что «экономика» – это теоретическая конструкция, возникающий по-

рядок, основанный на моделях человеческой деятельности, направленной на производство, 
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распределение и потребление. Признание «экономики» как социального вида получило рас-

пространение, среди Рикардо (1817) и Джона Стюарта Милля (1848). Этот сдвиг частично от-

ражал великую экономическую трансформацию того времени, которая стала известна как 

Промышленная революция. Смит и его предшественники все еще находились во власти доин-

дустриального мира, мира торгового и аграрного капитализма, и лишь мимолетно отмечали 

промышленный взлет, начавшийся в 1760-х годах. 

Наконец, прилагательное «политический» приобрело первостепенное значение в 

XIX веке, но редко использовалось в ранний современный период [5]. Основным названием 

экономической науки в XVIII веке была «наука о коммерции», что видно из названий ряда 

ведущих текстов того времени, например, Форбонне, Кантильона, Такера и Кондильяка. Более 

того, основное внимание уделялось государственному долгу, а призывы к значительным по-

литическим реформам были скорее периферийными, чем центральными. Как заметил Юм в 

1741 году «торговля никогда не считалась государственным делом вплоть до прошлого сто-

летия». Когда Смит взялся за «науку политической экономии» в четвертой книге «Богатства 

наций», он ограничил ее политикой законодателя и государственными финансами. Несмотря 

на внимание к политическим ограничениям на торговлю, ведущие экономисты второй поло-

вины XVIII века, а именно Юм, Тюрго и Смит, были склонны преуменьшать влияние политики 

и были консервативны, когда дело касалось прав собственности. 

В этом отношении политическая экономия XIX века также существенно отличалась по 

своему характеру; она ставила во главу угла тяжелое положение бедных, расширение избира-

тельного права для работающих мужчин и их право создавать профсоюзы. Социалистическая 

экономическая мысль возникла только в начале XIX века, особенно во Франции. Были пред-

шественники, такие как английские левеллеры Джеррард Уинстенли и Джон Лилберн, а также 

голландские реформаторы Йохан Де Витт и Питер де ла Корт, но они не внесли существенного 

вклада в экономический дискурс. В значительной степени переломным моментом послужил 

Смит, сделавший свое знаменитое заявление о том, что «ни одно общество не может быть 

процветающим и счастливым, в котором гораздо большая часть членов бедна и несчастна», 

или что торговцы «заинтересованы в том, чтобы обманывать и даже угнетать обществен-

ность». 

Фактически, многие из ранних экономистов-неоклассиков, например Уильям Стэнли 

Джевонс, Альфред Маршалл и Леон Вальрас, были демократическими социалистами того или 

иного толка. Нетрудно придать совершенно иной и гораздо более консервативный характер 

господствующей экономической теории XX века, независимо от того, обращаетесь ли вы к 

Вильфредо Парето, Ирвингу Фишеру, Шумпетеру или Фридману. Внимание к политическому 

оттенку экономического дискурса служит еще большему отличию периода Нового времени от 

классической школы политической экономии XIX века или неоклассической школы, которая 

сохраняется по настоящее время. 

Хотя единого определения экономики философская наука того времени не дает, боль-

шая часть дискурса раннего Нового времени была сосредоточена на наборе таких явлений, как 

цена, торговля, налоги, деньги и банковское дело. В XIX веке в большинстве текстов на пер-

вый план выдвигались законы, управляющие производством и распределением, а начиная с 

1870-х годов – обменом и потреблением. В XX веке наиболее известным определением явля-

ется определение, предложенное Лайонелом Роббинсом в 1932 году «экономика – это наука, 

изучающая поведение человека как взаимосвязь между целями и дефицитными средствами, 

которые имеют альтернативное применение». 

Британская и французская экономическая мысль, за некоторыми исключениями, скло-

нялась в основном к социализму на протяжении всего XIX века. Рикардо разоблачил парази-

тическое положение класса землевладельцев и породил радикальных последователей, в число 

которых входили Джеймс и Джон Стюарт Милль, а также группа, известная как социалисты-

рикардианцы. 

Потребители максимизируют полезность (предпочтения), а фирмы максимизируют 

прибыль (ожидаемые доходы), и это проникает практически во все аспекты жизни. Учитывая 
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некоторые ограничивающие допущения, современная теория благосостояния может доказать, 

что экономика, находящаяся в состоянии общего равновесия, достигает оптимальности по Па-

рето, что она наиболее эффективна и справедлива. Деньги вполне могут быть человеческим 

артефактом, но, как утверждали Юм и Смит, среди прочих, они действовали в соответствии с 

законами, которые выходили за рамки индивидуальной человеческой воли. 
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

КАННАБИНОИДНОЙ ГРУППЫ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу легализации использования наркотиков кан-

набиноидной группы в медицинских целях в Российской Федерации и ряде зарубежных стран. 

Ключевые слова. Декриминализация, каннабис, наркотические средства, незаконный 

оборот наркотиков, психотропные вещества. 

Annotation. The article is devoted to the issue of legalizing the use of drugs of the cannabinoid 

group for medical purposes in the Russian Federation and a number of foreign countriesс 
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Актуальность противодействия незаконному обороту наркотиков не вызывает сомне-

ний. Длительное время психотропные вещества каннабиноидной группы представляют собой 

основной процент от числа наркотиков, изымаемых правоохранительными органами Россий-

ской Федерации из незаконного оборота. 

Каннабиноиды – это химические вещества, производимые растением каннабис (ко-

нопля) через густое, липкое вещество, называемое смолой. Основными активными каннаби-

ноидами являются тетрагидроканнабинол (далее, – ТГК) и каннабидиол (далее, – КБД). ТГК 

влияет на участки мозга, которые контролируют тошноту, аппетит, память и концентрацию 

внимания и вызывает специфический опьяняющий эффект, в то время как КБД воздействует 

на участки мозга, которые контролируют настроение, болевые ощущения и сон, и не вызывает 

ощущение эйфории. 
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В декабре 2020 года каннабис был исключен из списка опасных наркотических средств, 

вызывающих сильную наркотическую зависимость Комиссией ООН по наркотическим сред-

ствам, несмотря на противоречивое отношение стран-участников к данному вопросу. США и 

большинство европейских стран отдали голоса в поддержку такой инициативы, Россия высту-

пала против. 

Ранее Президент Российской Федерации подписал Указ «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 

2030 года», где помимо угроз национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также 

в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве, названы попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом нарко-

тиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение между-

народных нормативных правовых актов, а также расширение глобального рынка наркотиков 

вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях [1]. На примере дан-

ного документа можно выявить принципиальную позицию Российской Федерации по вопросу 

соблюдения государствами международных конвенций о наркотических средствах, психо-

тропных веществах и противодействии их незаконному обороту, а также отношение государ-

ства к вопросу легализации наркотических средств и психотропных веществ. 

Необходимо отметить, что каннабиноиды используются для лечения, либо для облег-

чения симптомов различных заболеваний, таких как рак, эпилепсия, неврологические рас-

стройства и т. д. На данный момент возросло число стран не только Европы, но и Азии, изу-

чающих возможность законодательного регулирования культивирования каннабиса в меди-

цинских целях или приступивших к началу 2023 года к осуществлению программ использова-

ния каннабиса в медицинских целях. 

Постановлением Правительства РФ в феврале 2020 года были определены виды нарко-

содержащих растений, которые могут быть использованы для культивирования в медицин-

ских промышленных целях [2]. Однако в медицинских целях и (или) в ветеринарии может 

использоваться только мак снотворный, а конопля – только для культивирования в промыш-

ленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и пси-

хотропных веществ. Соответственно, в России использование наркотических средств кан-

набиноидной группы в качестве медикаментозных средств находится под запретом, в то время 

как в ряде зарубежных стран, так называемый «медицинский каннабис», активно применяется. 

Так, например, Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарствен-

ных средств США было разрешено для использования в медицинских целях несколько кан-

набиноидов. В 1985 году было одобрено применение ТГК в качестве противорвотного сред-

ства для оказания медикаментозной помощи онкологическим больным, в 1992 году – для при-

ема в качестве стимулятора аппетита больными с синдромом истощения. Значительно позже, 

в 2018 года Управление разрешило применение препарата на основе КБД для лечения больных 

в возрасте от 2 лет с синдромами Леннокса-Гасто и Драве [4]. 

В настоящий момент каннабис, полностью либо частично, легализован в тридцати шта-

тах США. В различных штатах действуют разные законы о покупке и использовании кан-

набиса в медицинских целях. Например, в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси продукты с со-

держанием КБД без каких-либо ограничений продаются в аптеках и продуктовых магазинах. 

Однако, для приобретения продуктов с ТГК необходимо получение специальной справки у 

лицензированного медицинского сотрудника по месту жительства. 

Канада имеет схожую с США политику в отношении медицинского использования кан-

набиноидов. Принятый в 2001 году закон позволил людям с различными заболеваниями полу-

чать доступ к каннабиноидам, но такая возможность предоставлялась ограниченному перечню 

больных [3]. Однако правительству Канады пришлось пойти на серьезный шаг после много-

численных инцидентов, связанных со слишком узким кругом лиц, имеющим доступ к препа-

ратам с содержанием каннабиса на легальных основаниях, и расширить доступность каннаби-

ноидов для применения в терапевтических целях. Такое решение, закрепленное на законода-
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тельном уровне, привело к появлению лицензированных производителей, которым предоста-

вили право напрямую предоставлять каннабис лицам с заболеваниями, на основании наличия 

у последних разрешающих медицинских документов. Неограниченный к настоящему времени 

перечень показаний к назначению позволяет врачам выписывать каннабиноиды больным на 

основании только лишь их субъективного мнения. 

В отличии от США и Канады, Израиль менее либерально относится к использованию 

каннабиса в медицинских целях. Так, с 2001 года гражданам Израиля разрешено такое исполь-

зование строго после одобрения и под наблюдением отдела по вопросам медицинского при-

менения каннабиса Министерства здравоохранения [5]. Данный отдел выдает лицам, нужда-

ющимся в необходимом лечении, разрешения на употребление марихуаны в медицинских це-

лях на основании рекомендаций лечащих врачей. В полномочия отдела так же входит выдача 

разрешений производителям на культивирование каннабиса. С июля 2014 года применять кан-

набиноиды в медицинских целях в Израиле возможно лишь после того, как все ранее исполь-

зованные признанные методы лечения оказались безрезультатны. 

Политика Израиля в сфере использования каннабиоидов в медецинских целях схожа с 

политикой Швейцарии, но все же имеет некоторые отличия. Так, в 2011 году был принят за-

кон, разрешающий применение веществ каннабиноидой группы исключительно в медицин-

ских целях и для лечения хронической боли и спазмов [6]. Медицинские работники могут за-

прашивать для каждого пациента разрешение на использование имеющегося в продаже син-

тетического ТГК или подготовленной аптечным работником настойки с пятипроцентным со-

держанием ТГК. 

Следует отметить проблемы использования каннабиноидов в медицинских целях, срав-

нив практику Канады и США. Слабое регулирование вопросов свободного приобретения кан-

набиса в аптеках и магазинах, его употребление практически без медицинского контроля, яв-

ляется причиной использования каннабиса потребителями не в медицинских целях. Это явля-

ется одним из факторов, приведших к легализации немедицинского использования каннабиса 

как в Канаде, так и в некоторых штатах США. 

Значительная часть действующих в Соединенных Штатах программ медицинского 

применения каннабиса противоречит требованиям различных международных договоров или 

национальному законодательству самих штатов. Практика Канады в данном вопросе так же 

не отвечает требованиям и положениям международных договоров по внушительному пе-

речню различных аспектов. 

Таким образом, медицинское использование каннабиноидов требует строгого контроля 

дозировки и качества продукции, чтобы обеспечить безопасность и эффективность лечения 

пациентов. Государства должны также регулировать выдачу рецептов на медицинский кан-

набис и контролировать его распространение и незаконное использование для предотвраще-

ния злоупотребления и незаконной торговли. 

В целом, в перспективе для Российской Федерации, легализация медицинского приме-

нения каннабиноидов может быть эффективным средством лечения определенных заболева-

ний, но только при строгом соблюдении правил и норм, установленных международными до-

говорами. 
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МЕТОДЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ современных методов денежно-кредитного регу-

лирования экономики. Не только бюджетно-налоговые механизмы влияют на инновационное 

развитие государства. Традиционные методы денежно-кредитного регулирования экономики 

показали свою неэффективность при финансовых кризисах. Нетрадиционные методы де-

нежно-кредитной политики предполагают новые механизмы и инструменты для нормализа-

ции условий финансовой деятельности и обеспечения хозяйственной активности в реальной 

секторе. 

Ключевые слова. Денежно-кредитное регулирование, экономика, государство, техноло-

гический суверенитет, инновационное развитие. 

Annotation. In the article modern methods of monetary regulation of the economy are ana-

lyzed. Not only fiscal mechanisms influence on the innovative development of the state. Traditional 

methods of monetary regulation of the economy have shown their ineffectiveness during financial 

crises. Unconventional methods of monetary policy involve new mechanisms and tools to normalize 

the conditions of financial activity and ensure economic activity in the real sector. 

Keywords. Monetary regulation, economy, state, technological sovereignty, innovative devel-

opment. 
 

В условиях геополитических изменений, когда вводятся санкции (в части государствен-

ного долга и инвестиций, виз и дипломатических отношений, банковской деятельности, экс-

порта и импорта, авиационного сообщения и прочего), направленные на снижение националь-

ной безопасности, для России важно сохранить и развить самодостаточность за счет оптималь-

ного использования внутренних ресурсов. С этой целью в 2023 году Правительство Россий-

ской Федерации утвердило направления крупных приоритетных проектов, способствующих 

достижению технологического суверенитета [1]. Это выпуск дизельных двигателей и станков, 

лекарств и медицинских изделий, а также продукции химической промышленности, электро-

ники и радиоэлектроники, беспилотных авиационных систем, производство сжиженного при-

родного газа и прочее [3]. 

Не только прямые государственные инструменты и налоговые механизмы, с помощью 

которых внедряются соответствующие стимулы и устанавливаются льготные режимы налого-

обложения, могут использоваться для решения задач инновационного развития экономики [4, 

с. 26; 5, с. 100]. Как показывают исследования различных школ экономической мысли 

(Дж.С. Милль, М. Фридман, Р. Манделл, А. Маршалл, В. Автономов, С. Глазьев, В. Усоскин 

и другие), методы денежно-кредитной политики также могут способствовать устойчивому 
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развитию экономики. Поэтому в современных условиях анализ методов денежно-кредитного 

регулирования экономики с позиций совершенствования поддержки развития инновационных 

технологий остается актуальной темой исследования. 

В начале XXI века в корзине инструментов денежно-кредитной политики многих стран 

мира доминировали традиционные методы регулирования экономики: удерживались темпы 

инфляции на контролируемом уровне путем регулирования ключевых ставок. Считалось, что 

таких мер вполне достаточно для обеспечения стабильного экономического роста, несниже-

ния объемов производства продукции до критического уровня и приемлемого уровня безра-

ботицы. 

Мировые финансовые кризисы в 2007–2009 гг., 2019–2020 гг. выявили неэффектив-

ность общепринятых рецептов традиционного денежно-кредитного регулирования эконо-

мики. Так, ключевые процентные ставки были снижены почти до нуля, предоставлялась ад-

ресная кредитная помощь коммерческим банкам и небанковским финансовым учреждениям 

во многих странах [6, c. 13, с. 17]. Однако сокращение объемов ВВП, снижение деловой ак-

тивности и рост безработицы в этих странах продолжались, что сказалось на уровне благосо-

стояния населения в целом. В этой связи получают применение нетрадиционные методы де-

нежно-кредитной политики, которые предполагают новые механизмы и инструменты, способ-

ные обеспечивать более оперативное, надежное и гибкое финансирование экономики для нор-

мализации условий финансовой деятельности и обеспечения хозяйственной активности в ре-

альной секторе. Учет экономических факторов, в том числе институциональных, в процессе 

нетрадиционного регулирования способствует налаживанию эффективного государственно-

частного партнерства, построенного на принципах доверия, сбалансирования хозяйственных 

интересов, экономической ответственности. Это положительно влияет на разработку и реали-

зацию любых взаимосогласованных стратегий развития национального конкурентоспособ-

ного производства, формирование технологического суверенитета России. Решение проблемы 

снижения стоимости заёмного капитала в финансовой сфере способствует расширению дело-

вой активности в стране. Инвестиционная поддержка способствует развитию внутреннего 

рынка российской экономики, решет проблемы импортозамещения [7, c. 9]. 

Таким образом, в сложившихся геополитических условиях реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации [2], а также технологическому су-

веренитету и направлениям критической инфраструктуры способствуют современные методы 

денежно-кредитного регулирования национальной экономики. Они опираются на мотиваци-

онную зрелость ключевых субъектов (соответствие интересов и целей общей стратегии), ре-

сурсное обеспечение (объемы и качество необходимых производственных, материальных, 

трудовых, финансовых, информационных ресурсов), научно-технологическое обеспечение 

(развитие и доступность рынков технико-технологических инноваций), а также институцио-

нальные условия (особенности государственной политики, развитие соответствующих инсти-

тутов, законодательно-нормативная база). Дальнейшее совершенствование нетрадиционных 

методов денежно-кредитного регулирования с учетом национальных особенностей способ-

ствует устойчивому развитию экономики и росту общественного благосостояния населения 

России. 
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Аннотация. Территориальный маркетинг представляет собой ряд направлений привле-

чения внимания к региону как к объекту инвестирования, туристической базой и развитию 
бизнес структур. Республика Татарстан является одним из главных примеров среди регионов 
России, который активно продвигает свой региональный брендинг. 

Территориальный маркетинг Республики Татарстан является одним из важных инстру-
ментов для продвижения и социально-экономического развития региона. Эффективная марке-
тинговая стратегия РТ позволяет ежегодно увеличивать приток туристов в регион, привлекать 
как отечественные, так и зарубежные инвестиции, развивать экономику и поднимать уровень 
жизни населения. 

Ключевые слова. Территориальный маркетинг, маркетинг территории, региональный 
бренд, Республика Татарстан, уровень жизни населения, туризм, регион, продвижение 

Abstract. Territorial marketing represents a number of ways to attract attention to the region 
as an object of investment, a tourist base and the development of business structures. The Republic 
of Tatarstan is one of the main examples among the regions of Russia, which actively promotes its 
regional branding. 

Territorial marketing of the Republic of Tatarstan is one of the important tools for the promotion 
and socio-economic development of the region. An effective marketing strategy of the Republic of Ta-
tarstan makes it possible to increase the influx of tourists to the region annually, attract both domestic and 
foreign investments, develop the economy and raise the standard of living of the population. 

Keywords. Territorial marketing, territory marketing, regional brand, Republic of Tatarstan, 
standard of living, tourism, region, promotion 

 
Территориальный маркетинг региона способствует формированию и совершенствова-

нию территориального имиджа и бренда, роста конкурентоспособности и увеличению доли 
рынка. Так же за счет правильно сформированной маркетинговой стратегии региона появля-
ется возможность участия в федеральных программах развития, привлечения внешних инве-
стиций, как за счет федерального бюджета, так и зарубежных вложений. В совокупности всех 
факторов территориальный маркетинг региона стимулирует в наращивании собственных ре-
сурсов, потенциалов и социально-экономическому развитию региона. 

Одним из главных аспектов построения эффективной маркетинговой стратегии явля-
ется правильное определение целевой аудитории, выделения сегментов целевой аудитории, их 
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интересов, предпочтений. Потенциальными представителями целевой аудитории Республики 
Татарстан являются жители региона, инвесторы, а также гости республики. 

Так же в формировании регионального бренда как элемента маркетинговой стратегии 
региона необходимо выявить «говорящий» лаконичный и емкий слоган, который в полной 
мере смог бы олицетворять регион. 

Республика Татарстан является спортивным, молодежным и инновационным центром 
России. Республика Татарстан по всей стране и во всем мире выступает как «Республика Та-
тарстан – мусульманский центр Европы», а столица РТ – Казань считается третьей столицей 
России и выступает как «Спортивная столица России». 

Развитию регионального бренда способствовало проведение на территории Респуб-
лики ряда спортивных мировых и федеральных мероприятий. 

Так же укреплению регионального бренду способствовало и развитие особых экономи-
ческих зон, таких как, «Алабуга» и региональных инновационных проектов «Иннополис» – 
города с первым федеральным IT-университетом. 

Территориальный бренд Республики Татарстан имеет богатую историю и формируется, 
и продвигается с 2000-х годов. 

Правильно выстроенный территориальный маркетинг Республики Татарстан оказывает 
непосредственное влияние и на социально-экономическое развитие региона. 

Так, в 2023 году валовой национальный продукт Республики Татарстан составит 
3,9 триллиона рублей, что на 2% больше, чем в 2022 году. На протяжении многих лет Респуб-
лика Татарстан является одним из ведущих субъектов Российской Федерации по реализации 
программ социально-экономического развития, благодаря чему занимает четвертое место в 
стране по качеству жизни граждан со среднемесячными денежными доходами на душу насе-
ления в размере 44932 рублей. 

Развитие территориального бренда Республики Татарстан возможно и за счет форми-
рования и продвижения отдельно взятых городов региона, В качестве примера можно приве-
сти Нижнекамск, Набережные Черни и Альметьевск. Все эти города имеют государственное 
значение, поскольку в них расположены промышленно значимые предприятия, и подчерки-
вают глобальные тенденции развития как региона, так и страны в целом. 

Такое развитие регионального маркетинга сделает регион более привлекательным для 
туристов и инвесторов и повысит уровень жизни населения республики. 

Кроме того, инвестиционная и туристическая привлекательность региона значительно 
возрастет, и он постепенно станет одним из ведущих туристических направлений не только в 
России, но и в мире. 

Таким образом, на примере Республики Татарстан можно сделать вывод, что эффек-
тивно выстроенный территориальный маркетинг способен повысить привлекательность реги-
она, создать уникальное предложение, развить региональную и федеральную экономическую 
систему, увеличить региональный потенциал и привлечь инвестиции в регион. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает актуальный вопрос о правовом положении 

государства как участника международного частного права, в частности, автор статьи, рас-

сматривает применение такого института международного частного права, как юрисдикцион-

ного иммунитета государства и его собственности в судебном разбирательстве. 
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pant in private international law, in particular, the author of the article considers the application of 

such an institution of private international law as the jurisdictional immunity of the state and its prop-

erty in court proceedings. 
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Для современного мира развитие международной торговли, а также экономического 

сближения многих государств не может оставаться незамеченным. Эти процессы оказывают 

явное влияние на развитие и совершенствование правовых норм, регулирующих внешнеэко-

номическую деятельность. Разумеется, такое развитие и совершенствование правовых норм 

касается не только внутригосударственного права, но и международного права, как частного, 

так и публичного. Известно, что государства, как субъекты права, могут участвовать во внеш-

неторговых отношениях. В связи с этим возникает вопрос о правовом положении государства 

в международных торговых отношениях. Кроме того, возникает вопрос о возможности осу-

ществления юрисдикции в отношении государства как субъекта права и привлечения его к 

ответственности в случае нарушения обязательств. 

В международном частном праве существует институт юрисдикционного иммунитета 

государства, позволяющий государству быть ограниченным в применении закона в зарубеж-

ных странах и судебных разбирательствах. Разработка критериев разграничения действий гос-

ударства, как субъекта коммерческих организаций и субъекта, соверщающего действия, 

направленные на выполнение суверенных обязанностей, является основной проблемой, воз-

никающей при применении юрисдикционного иммунитета государства. 

Прежде всего, для изучения характера юрисдикционных иммунитетов государств, 

необходимо обратиться к понятию международной судебной юрисдикции по трансграничным 

гражданским делам. Следует отметить, что термин «юрисдикция» используется не только в 

международном частном, но и в международном публичном праве, где он приравнивается к 

понятию «государственная власть» и означает сферу суверенной власти государства в сфере 

законодательства, судебной власти и государственного управления [3]. Что касается термина 

«юрисдикция» в международном частном праве, то в доктрине, можно найти различные точки 

зрения. Например, Л. А. Лунц приравнивает это понятие к понятию «международной подве-

домственности», которое, в свою очередь, относится к компетенции судебных и администра-

тивных органов – государства разрешать определенные гражданские дела с иностранным эле-

ментом. В свою очередь, Б. М. Клименко, высказал позицию, согласно которой понятие 

«юрисдикции государства» не может отождествляться с понятием территориального верхо-

венства, поскольку, по его мнению, юрисдикция государства – это право компетентных судеб-

ных и административных органов рассматривать и разрешать все дела на территории государ-

ства. Эта позиция, вероятно, более верна, поскольку понятие юрисдикции часто шире, чем 
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территориальное верховенство. Последнее, в свою очередь, ограничено территорией государ-

ства, в то время как юрисдикция государства может быть распространена за его пределы. 

Переходя непосредственно к вопросу юрисдикционного иммунитета государства, 

стоит отметить, что в системе международных отношений центральное место занимает госу-

дарство, оно является системным элементом этих отношений. Однако нельзя отрицать, что 

суверенитет государства делает его отдельным субъектом как в международном праве, так и 

во внутреннем государственном праве. Несмотря на указанную характерную специфику госу-

дарства, это обстоятельство не мешает ему вступать в частноправовые отношения, которые 

характеризуются независимостью и равенством сторон, свободой воли и неприкосновенно-

стью частной собственности [2]. Таким образом, можно утверждать, что властный характер и 

суверенитет государства, участвующего в частноправовых отношениях не изменит их харак-

тер, но эти характерные признаки не могут не повлиять на его правовое положение. 

В то же время главной особенностью правового режима государства как участника 

международно-правовой деятельности является его иммунитет от иностранной юрисдикции. 

Рассматривая доктринальное определение юрисдикционного иммунитета, можно 

найти, по крайней мере, две позиции. Согласно одной позиции, юрисдикционный иммунитет – 

это право иностранного государства не подчиняться юрисдикции другого государства. По-

этому, это право позволяет иностранному государству не подчиняться принудительным мерам 

со стороны судебных, административных и иных органов власти другого государства. Вторая 

позиция гласит, что юрисдикционный иммунитет – это ничто иное, как отказ государства при-

менять принудительные меры судебными, административными и иными органами власти про-

тив иностранного государства [1]. Учитывая появление такого правового института, как им-

мунитет суверена, можно обратиться к формуле, известной со времен средневековья: «par in 

parem non habet imperium», что означает, что равный не имеет власти над равным. Позже из 

этой формулы вытекла концепция абсолютного юрисдикционного иммунитета, которая по-

явилась в начале XIX века и была поддержана судьями семьи общего права. В начале нынеш-

него столетия судебная практика и доктрина признали, что иммунитет государства является 

нормой международного права, вытекшей из объективной необходимости государств взаимо-

действовать на своей территории. В правовой реальности того времени не существовало ни-

каких исключений для того, чтобы государство подпадало под юрисдикцию иностранного гос-

ударства. Кроме того, стоит обратить внимание на тот факт, что к концу XIX века юрисдик-

ционный иммунитет приобрел статус общепризнанной правовой нормы, изменить которую 

довольно сложно. 

Юрисдикционный иммунитет можно рассматривать как совокупность трех типов им-

мунитетов иностранного государства, которые выделяют доктрина и судебная практика: 

− во-первых, судебный иммунитет, то есть неподсудность иностранного государства 

судам другого государства. Судебный иммунитет указывает на то, что ни одно государство не 

может заставить другое выступать в качестве ответчика в суде, более того, судебный иммуни-

тет также указывает на то, что государство не может отказаться от права иностранного госу-

дарства выступать в качестве истца в суде. Также характерной чертой судебного иммунитете 

является то, что иностранное государство становится подсудно судам другого государства, 

только если первое открыто и однозначно заявило о своем согласии на это [3]. 

− во-вторых, иммунитет от предварительного обеспечения иска. Этот иммунитет озна-

чает, что для обеспечения иска имущество иностранного государства не может подвергаться 

никаким принудительным мерам со стороны другого государства; 

− в-третьих, иммунитет от принудительного исполнения судебного решения, что под-

разумевает недопустимость обращения на имущество иностранного государства меры прину-

дительного исполнения судебного решения; 

− в-четвертых, иммунитет собственности государства, означающий правовой режим 

неприкосновенности государственной собственности, находящейся на территории иностран-

ного государства; 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~403~ 

− в-пятых, иммунитет от применения иностранного права (иммунитет сделок с уча-

стием государства), вытекающий исключительно из сделок, в которых государство является 

стороной, и заключающийся в том, что к таким сделкам должен применяться закон государ-

ства-стороны, если иное не согласовано сторонами [2]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в рамках междуна-

родно-правовых актов регулируются вопросы применения юрисдикционного иммунитета, при 

этом государство имеет право отказаться от иммунитета, как в целом, так и в определенной 

части. Однако, если говорить о применении института юрисдикционного иммунитета госу-

дарства на национальном уровне, то стоит отметить, что не каждое государство имеет свой 

внутринациональный акт, регулирующего этот вопрос, поэтому применении иммунитета пуб-

лично-правового образования и его ограничении, в таком случае, является спорным. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

Аннотация. Целью данной статьи является исследование принципов антикоррупцион-

ной политики в муниципальных образованиях. В ходе исследования были анализированы по-

ложения законодательства и фактическая деятельность муниципальных образований в борьбе 

с коррупцией. 

Ключевые слова. Муниципальное образование, антикоррупционная политика, кон-

фликт интересов, коррупция, принципы права. 

Annotation. The purpose of this article is to education the principles of anti-corruption policy 

in municipalities. The study analyzed the provisions of the legislation, as well as the actual activities 

of municipalities in the fight against corruption. 

Keywords. Municipal object, non-corrupts policy, conflict of interest, corruption, principles 

of law. 
 

Любая положительная деятельность должна основываться на определенных принци-

пах, то есть, основополагающих началах. Это позволяет заложить фундамент законности, эф-

фективности и правомерности в методах борьбы с коррупцией в муниципальных образова-

ниях.Изучение научной литературы, практической деятельности в образовательных учрежде-

ниях, а также актов законодательства, ориентированных на антикоррупционную политику, 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-pravovogo-polozheniya-gosudarstva-kak-uchastnika-mezhdunarodnogo-chastnogo-prava
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-pravovogo-polozheniya-gosudarstva-kak-uchastnika-mezhdunarodnogo-chastnogo-prava
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позволило выделить следующие принципы политики нетерпимости к коррупции в муници-

пальных образованиях: 

Принцип равнозначимости политики нетерпимости по отношению к коррупции в му-

ниципальных образованиях текущему антикоррупционному законодательству РФ. 

Мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях должны соответствовать 

Конституции РФ, федеральному законодательству и различным подзаконным актам. 

Принцип личного примера руководства. Глава муниципального образования должны 

подавать личный пример и проявлять нетерпимость к коррупции и конфликту интере-

сов.Прежде всего, глава муниципального образования должен быть «безупречно чист» и по-

рядочен, то есть, не иметь судимости, не должен быть замечен в каком-либо сомнительном 

поведении, которое может создавать о нем негативное впечатление. 

Принцип вовлеченности работников и муниципальных служащих. Информированность ра-

ботников организаций, собственником имущества которых являются муниципальные образования, 

а также служащих местного самоуправления о нормах отечественного антикоррупционного зако-

нодательства, их непосредственное участие при создании и воплощении стандартов по борьбе с 

коррупцией является основой по борьбе со взяточничеством и казнокрадством. 

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения органи-

зации, её руководителя и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с уче-

том существующих в деятельности организации коррупционных рисков. 

Принцип результативности мер по борьбе с коррупцией. 

Речь идет о принятии тех мер по борьбе с коррупцией в муниципальных образованиях, 

которые, не затронут больших денежных средств и иных материальных ресурсов [1, с. 9]. 

Принцип наказуемости за совершенное коррупционное правонарушение. В данном 

случае подразумевается ответственность для главы муниципального образования, а также для 

муниципальных служащих, других работников муниципалитета за нарушение норм антикор-

рупционного законодательства, а также личная юридическая ответственность всего руководя-

щего состава. 

Принцип доступности сведений об экономической и хозяйственной деятельности му-

ниципального образования. 

Информация о планируемых закупках, различных мероприятиях, требующих денеж-

ных вложений должна размещаться на сайте образовательной организации. Регулярное осу-

ществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и про-

цедур, а также контроля за их исполнением [2, c. 42]. 

Принцип воспитания обучающихся нетерпимости к коррупции. Образовательные учре-

ждения могут относиться к муниципальным образованиям. Данные юридические лица имеют 

большое значение для всего муниципалитета, поскольку дети в любом случае должны полу-

чать начальное и среднее образование. Именно в образовательных учреждениях необходимо 

закладывать фундамент к нетерпимости к коррупции. 

Таким образом, для успешного проведения антикоррупционной политики в муници-

пальных образованиях следует придерживаться вышеназванных принципов. Это позволит 

осуществлять данную политику не только формально, но и фактически не допустить возник-

новения ситуаций, связанных с личной заинтересованностью в образовательной сфере и хо-

зяйственной среде. 
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В 2020 году в законодательстве Российской Федерации появился термин «единая си-

стема публичной власти». Данный термин объединяет все существующие разновидности ор-

ганов власти. При этом дефиниция «единая система публичной власти» в законодательстве 

отсутствует, что вызывает неопределённость в понимание данного термина, а также соотно-

шения самостоятельности местного самоуправления и его включения в единую систему пуб-

личной власти. 

Закрепление единой системы публичной власти кардинально меняет понимание кон-

ституционного принципа самостоятельности местного самоуправления и его организацион-

ную обособленность от системы государственной власти в РФ. 

По вопросу соотношения конституционного принципа самостоятельности местного са-

моуправления (статья 12) и включение местного самоуправления в единую систему публич-

ной власти (статья 132) существуют противоположные подходы. 

Так, например, Толстик В.А. полагает, что данный термин появились что бы «обойти» 

конституционное положение о самостоятельности местного самоуправления [3]. При этом со-

здание единой системы управления, по его мнению, является возможностью создать эффек-

тивную систему управления [3], а существовавший ранее конституционный статус органов 

местного самоуправления является результатом копирования чуждой для российского госу-

дарства зарубежной модели управления [3]. Другие авторы напротив критикуют включение 

местного самоуправления в единую систему публичной власти и указывают на преимущества 

прежнего правового статуса местного самоуправления [1]. 

 Система управления является сложным механизмом, который можно рассматривать 

с позиции организационного, функционального и институционного аспекта [2]. Функциональ-

ная взаимосвязь местного самоуправления с системой государственной власти существовала 

всегда. В функциональном смысле все органы управления взаимосвязаны между собой, и за 

счет данной взаимосвязи всех уровней реализуется государственная политика. 

Функциональные связи в механизме управления складывались на протяжении длитель-

ного времени и продиктованы в первую очередь ролью государства в управлении и наличием 

(или отсутствием) планирования развития государства. Системный подход в управлении гос-

ударством стал основой построения советского государства. На протяжении советского пери-

ода были выстроены основные функциональные связи и принципы в системе управления. Ко-

нечно советская система имела ряд отличий от системы управления современной России, по-

стольку основным принципом была централизация управления. Несмотря на отрицание оте-

чественного положительного опыта, российская система управления формировалась на основе 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~406~ 

советской системы управления. Например, дорожные карты и государственные программы 

есть ни что иное как современный элемент планирования. Кроме того, основой любого госу-

дарства является общество, запросы и представления которого являются основой для форми-

рования функциональных связей в государстве. В России традиционно государство не только 

определяет направления и приоритеты развития, но и берет на себя основные функции и от-

ветственность. Большинство муниципальных социальных объектов, построенных за послед-

ние два десятилетия строились по государственной программе и преимущественно за феде-

ральные деньги (со финансирование предполагает 90% федеральных средств). 

Идея самостоятельности местного самоуправления была заимствована в период станов-

ления России как самостоятельного государства. При этом если рассматривать различные за-

рубежные модели управления, то можно выделить абсолютно противоположные подходы к 

статусу местных органов и местного самоуправления / управления как такового. 

При этом развитие российской системы управления на протяжении трех десятилетий 

было противоречивым. С одной стороны, местное самоуправление рассматривалось как само-

стоятельный вид управления. С другой стороны, функциональные связи между местным са-

моуправлением и органами государственной власти продолжали развиваться. Например, гос-

ударство вкладывает средства в строительство и содержание муниципальных учреждений 

(школы, детские сады и т. д.); устанавливает различные стандарты; осуществляет контрольные 

функции и т. д. 

В странах с англо-саксонской системой управления самостоятельность местного само-

управления не предполагает финансовой поддержки со стороны государства. Поскольку функ-

циональные связи между уровнями управления отсутствуют, государство дистанцируется от 

местных проблем. 

Таким образом, функциональное единство системы управления (включая местное само-

управление) является неотъемлемой характеристикой Российской Федерации. Муниципальные 

органы и ранее выступали в качестве функционального элемента системы управления. 
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Есть ли в истории нашей страны хоть одна страница, которая не окроплена кровью? 

Нет. Это сказано тем, что всю историю существования Россия борется за своё право быть на 

мировой карте и называться Великой. Начиная с междоусобных войн на территории Руси, за-

канчивая революциями XX века. Как внешние, так и внутренние враги пытаются стереть с 

лица земли нашу страну, переписать её историю и каким-либо образом разбудить «спящего 

медведя». 

Говоря про события, происходившие в истории нашего государства, нельзя не отметить 

рубеж XIX-XX векок. В это время завершалось «разделение» мира, окончательно сформиро-

вались индустриальные империи: Британская, Российская, Австро-Венгерская и остальные. 

Время мировых, поистине значимых открытий, во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Прогресс не стоял на месте, развивались государства, технологии, люди, а с ними и их мысли 

и убеждения. 

В начале XX века Российской Империи, по мнению государя-императора Николая II, 

понадобилась «маленькая» победоносная война. В этой войне русский солдат, проявил стой-

кость и самоотдачу. 

Когда народ терпит все тяготы и лишения, то в один момент всё это перерастает в ми-

тинги, бунты, стачки, а после становится революцией. Причинами первой русской революции 

стали, нарастающие общественные недовольства, которые были вызваны рядом факторов. 

Экономические проблемы, социальное неравенство, общественная политика, забастовки и 

протесы, а также событие, которое на века осталось в истории России – Кровавое воскресенье. 

После неудачной войны, у России появились новые испытания [1]. 

Начало правления Николая II началось с кровопролития. Ходынская катастрофа – это 

событие произошедшее 18(30) мая 1896 года (по старому стилю) в Москве. Тот день был озна-

менован восхождением на престол нового императора, Николая Александровича Романова 

или как он известен в народе, Николай II, была проведена коронация. В тот день было заго-

товлено воздушное шествие, с проведением различных мероприятий, людям были заготов-

лены подарки. На поле собралось большое количество жителей Москвы и близлежащих горо-

дов. Всё проходило благополучно, однако кто-то пустил слух, что будет роздана бесплатная 

выпивка, а также хлеб и подарки. Эти слухи привлекли ещё большее количество людей, инте-

рес вызванный дезинформацией вызывал активность в народных массах. Когда открылись 
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двери, ведущие на Хадынское поле, толпа началась бесконтрольно валиться на поле с огром-

ной силой, толкая друг друга и стараясь заполучить свою долю подарков. Это вызвало страш-

ную панику, а впоследствии и давку среди людей. Многие погибли или получили серьёзные 

травмы от задавления и ушибов. Официально подтверждено, что в результате этой трагедии 

погибло 1300 человек, это минимальное число, некоторые источники утверждают, что погиб-

ших было больше. 

Когда Царь Николай II узнал о случившейся на Ходынском поле трагедии, он был по-

трясен. Смерть в дни национального праздника, более тысячи человек, казалось ему неверо-

ятной. В полдень он лично поехал на Ходынское поле, чтобы разобраться в случившемся. На 

следующий день, Николай II с Александрой Федоровной посетили Старо-Екатерининскую 

больницу, «где обошли все бараки и палатки, в которых лежали несчастные пострадавшие 

вчера», поговорили с ними. Безусловно, личной вины Николая II в этой трагедии не было, но 

как любой глава государства он взял всю ответственность за случившееся на себя. Он распо-

рядился выдать по 1000 рублей каждой семье погибшего на Ходынском поле, назначил персо-

нальные пенсии семьям погибших и покалеченных, для осиротевших детей учредил особый 

приют, а все расходы на похороны принял на свой счёт. Случившееся оставило кровавый след 

на правлении Николая, в народе его стали звать «кровавым». Эта трагедия стала одним из со-

бытий, которые охладили энтузиазм и поддержку населения к Николаю II, а также стали пре-

людией к растущей неудовлетворенности, которая впоследствии привела к революционным 

событиям и падению царской власти. 

Накануне нового, 1904 года русскому посланнику в Токио были сообщены японские 

предложения по корейскому вопросу, переговоры по которому тянулись более полугода. Рас-

смотрение послания состоялось 22 января 1904 года. К войне Россия была еще не готова, а 

потому дала на все японские предложения положительный ответ. Но в Токио телеграмму о 

том, что мы приняли эти предложения, получили 25 января, а еще 23 января японцы разорвали 

с Россией дипломатические отношения и 24 января начали боевые действия – стали захваты-

вать русские пароходы, то есть, по сути, началась война. 

Министр внутренних дел Плеве, интерпретировал данный конфликт, как маленькую 

«победоносную войну», но всё пошло не по плану. В России следили за ходом войны с помо-

щью недавно изобретенного синематографа. Проходят антивоенные демонстрации. После 

очередной победы японцев, петербургские студенты открыто шлют при помощи телеграфа 

поздравления японскому императору. От рук террористов в Петербурге погибает министр 

внутренних дел Вячеслав Плеве, которому принадлежит фраза: «Нам нужна маленькая, но по-

бедоносная война, чтобы удержать Россию от революции». 

Трагедия Цусимы, неожиданное нападение на корабли, стоявшие на рейде в Порт-Ар-

туре, гибель вице-адмирала Степана Осиповича Макарова… Всё это повлекло за собой тяжё-

лое поражение, которое пошатнуло репутацию Николая II и послужило одной из причин для 

начала первой русской революции. 

Шла война, люди, работающие на заводах в главных промышленных городах, устраи-

вали митинги и стачки, из-за вызванных неудовлетворенностью и недовольством различных 

слоев общества в Российской империи. Основные события, которые считаются началом рево-

люции, произошли 9 января (22 января) 1905 года. В этот день тысячи рабочих, во главе с 

краснознаменной горнодобывающей промышленностью Краснокаменск (ныне Пермский 

край), вышли на улицы и стали требовать улучшения условий труда, более низких налогов и 

конституционных реформ. Протесты быстро распространились по другим городам, как в про-

мышленных, так и в сельских районах. Следующее важное событие, которое придало первой 

русской революции новый импульс, произошло 9 января 1905 года, когда в Петербурге про-

шла «Кровавое воскресенье». В этот день тысячи мирных демонстрантов, в том числе женщин 

и детей, протестовали перед Зимним дворцом и требовали свободы и лучших условий жизни. 

По протестующим рабочим был открыт огонь, как многие думают по личному приказу Нико-

лая II, который якобы находился в Зимнем дворце, но это мнение ошибочно. 9 января на улицы 
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Петербурга вышли около 150 тысяч рабочих. Колонны во главе с Гапоном направились к Зим-

нему дворцу. 

Рабочие пришли с семьями, несли портреты царя, иконы, кресты, пели молитвы. По 

всему городу шествие встречало вооруженных солдат, но никто не хотел верить, что они могут 

стрелять. Император Николай II в этот день был в Царском селе. Император Николай II, озна-

комился с петицией рабочих, то решил тактично отбыть в Царское Село, давая понять, что 

разговаривать на языке требований и ультиматумов не намерен. Он надеялся, что, узнав о его 

отсутствии, рабочие на демонстрацию не выйдут. 

Однако, организаторы шествия, зная, что встречи с Государем не будет, не донесли 

этого до рабочих, обманули их и повели к Зимнему дворцу, чтобы устроить столкновение с 

силами правопорядка. 

Последствиями и основным итогом «Кровавого воскресенья» стали: дискредитация мо-

нархии, активизация либеральной оппозиции и революционного движения, рост забастовоч-

ного движения; 

Революция закончилась, под давлением всех событий, Николай II вынужден был про-

вести некоторые консервативные реформы, такие как установление Государственной Думы и 

предоставление некоторых политических свобод гражданам. Эти шаги смогли утихомирить 

некоторые слои общества и уменьшить общественное недовольство. 7 октября 1905 года Ни-

колай II опубликовал Октябрьский манифест, который предоставлял определенные политиче-

ские свободы, включая свободу собраний, возможность создания партий и конституционную 

монархию. Это была попытка облегчить напряжение и показать готовность режима к полити-

ческим реформам [2]. В результате реформы, проведенной после первой русской революции, 

была создана Государственная Дума – первый представительный орган в истории России. Це-

лью этой реформы было предоставление гражданам большей возможности выражать свои 

мнения и интересы. Во время революции Николай II также объявил амнистию для политиче-

ских заключенных и дал приказ о прекращении гонений на прогрессивные круги и левые пар-

тии. Это был шаг, направленный на создание атмосферы мира и заложение основы для поли-

тического разрешения конфликта. Царь также согласился на создание Специальной комиссии 

по изучению вопросов политических и социальных реформ. Комиссия занималась рассмотре-

нием различных предложений и рекомендаций реформаторов. 

Таким образом, революция 1905 года стала поворотным моментом в российской исто-

рии, который сыграл решающую роль в прокладывании пути к русской революции 1917 года. 

Это было время великих перемен и потрясений, отмеченное протестами, забастовками и наси-

лием. Революция высветила способность народа бросать вызов авторитету царского режима и 

требовать перемен. Хотя революция не достигла всех своих целей, она оказала значительное 

влияние на политический и социальный ландшафт страны, и ее наследие все еще ощущается 

в России сегодня [3]. 

 

Библиографический список 

1. Мурашкина, Н. Ю. Тенденции современной Российской историографии в освещении 

вопросов первой русской революции 1905-1907 годов / Н. Ю. Мурашкина // Гусевские чте-

ния – 2022. Три измерения политической истории России: Идеология, политика, практики : 

Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием), Москва, 11–12 апреля 2022 года. – Москва: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Книгодел», 2022. – С. 118-132. 

2. Носов, Е. А. Оценки российской власти в начале первой русской революции в рос-

сийской печати / Е. А. Носов // Клио. – 2023. – № 4(196). – С. 73-77. 

3. Орлов, А. С. К вопросу о развитии исторической оценки российской революции 

1905-1907 гг. в исследованиях отечественных авторов / А. С. Орлов, М. К. Белозеров // Ученые 

записки Орловского государственного университета. – 2022. – № 2(95). – С. 36-41. 

 

 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~410~ 

А.С. Орлов, 

кандидат исторических наук, 

сотрудник Академии ФСО России, 

И.Г. Кочергин, 

кандидат исторических наук, доцент, 

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 

Д.Д. Шепталов, 

сотрудник Академии ФСО России 

 

ФИЛОСОФИЯ СЛАВЯН В ПЕРИОД ДО КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

 

Аннотация. Статья посвящена ключевым источникам становления философской мысли 

на землях северного Причерноморья в VI–V вв. до рождества Христова и их влияние на раз-

витие славянской философии до Киевской Руси. Делается упор на связях античной философ-

ской мысли со славянской. Освещаются онтологические аспекты праславянской философии и 

их влияние на мыслителей того времени. 

Ключевые слова. Философия, славяне, язычество, вера, духовность, культура. 

Annotation. The article is devoted to the key sources of the formation of philosophical thought 

in the lands of the northern Black Sea region in the VI–V centuries before the birth of Christ and their 

influence on the development of Slavic philosophy before Kievan Rus. The emphasis is placed on the 

connections of ancient philosophical thought with Slavic. The article highlights the ontological as-

pects of Proto-Slavic philosophy and their influence on the thinkers of that time. 

Keywords. Philosophy, Slavs, paganism, faith, spirituality, culture. 

 

Мифология и эпическая литература. Славянская мифология и эпическая литература, 

такие как «Слово о полку Игореве» и «Песнь о Роланде», отражали мировоззрение и ценности 

славянского народа. Эти произведения содержат философские и этические аспекты, которые 

могут быть исследованы в контексте философии славян. Политические и социальные измене-

ния: В период до крещения Руси происходили политические и социальные изменения, такие 

как формирование государственных образований и развитие социальных институтов. Эти из-

менения также оказывали влияние на философию и мировоззрение славян. Изучение истори-

ческого контекста поможет лучше понять особенности и развитие философии славян в период 

до крещения Руси и ее взаимосвязь с другими аспектами культуры и общественной жизни 

славянского народа. 

Мировоззрение славян является комплексным и многообразным, так как славянская 

культура охватывает множество народов с различными историческими, географическими и 

социокультурными особенностями. Однако, можно выделить некоторые общие черты и прин-

ципы, которые характеризуют мировоззрение славян [1]. 

Связь с природой. Славянская культура традиционно имеет глубокую связь с приро-

дой. Славяне придавали большое значение природным явлениям, считая их священными и об-

ладающими духовной силой. Они уважали и берегли окружающую среду, стремясь жить в 

гармонии с природой. 

Поклонение предкам. У славян существует традиция поклонения предкам и уважения 

к своим корням. Предки считаются духовными защитниками и источником мудрости. Славяне 

уделяют особое внимание семейным ценностям и традициям, передавая их из поколения в по-

коление. 

Духовность и магия. В славянской культуре присутствует вера в магические и духов-

ные силы. Славяне верят в существование различных духов и богов, которые влияют на жизнь 

людей и природу. Они практикуют ритуалы, обряды и колдовство, чтобы обратиться к выс-

шим силам и получить защиту или помощь. 

Коллективизм и солидарность. Славяне традиционно ценят коллективные ценности 

и солидарность. Они стремятся к сотрудничеству и взаимопомощи внутри своего сообщества. 
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Коллективные традиции, такие как праздники, общие мероприятия и совместные трудовые 

усилия, имеют важное значение в славянской культуре. 

Уважение к старшим. В славянской культуре существует традиция уважения к стар-

шим и авторитетам. Старшие поколения считаются источником мудрости и опыта, и их мне-

ние уважается и ценится. Авторитеты, такие как религиозные лидеры или общественные дея-

тели, также имеют влияние на мировоззрение славян. 

Символика и обряды. Славянская культура богата символикой и обрядами. Различные 

символы, такие как коловрат, перунова молния, руны и т. д., имеют особое значение и исполь-

зуются в различных контекстах. Обряды и ритуалы, связанные с праздниками, свадьбами, по-

хоронами и другими событиями, также являются важной частью славянской культуры. Они 

помогают укрепить связь с предками, природой и духовными силами. 

Славянская мифология. Славянская мифология представляет собой богатый набор 

легенд, мифов и сказаний, которые описывают мир и его создание, богов и героев. Мифология 

славян имеет свои особенности и отличается от других мифологических систем. Она отражает 

славянскую культуру, верования и ценности. 

Традиционные ремесла и искусства. В славянской культуре существует богатое 

наследие традиционных ремесел и искусств. Резьба по дереву, вышивка, гончарное дело, пле-

тение и другие ремесла являются важной частью культурного наследия славян. Эти ремесла 

передаются из поколения в поколение и являются не только искусством, но и способом сохра-

нения и передачи традиций и идентичности. 

Славянская литература и музыка. Славянская культура богата литературными и му-

зыкальными традициями. Славянская литература включает в себя эпические поэмы, сказания, 

народные песни и сказки. Музыкальные традиции славян варьируются от народных песен и 

мелодий до классической музыки и современных жанров. Литература и музыка служат сред-

ством выражения и сохранения славянской культуры и идентичности. 

Славянское мировоззрение продолжает эволюционировать и приспосабливаться к со-

временным условиям, сохраняя при этом свою уникальность и ценности. Оно остается важной 

частью идентичности славянских народов. Славянское мировоззрение помогает людям понять 

свое прошлое, ценить свою культуру и традиции, а также формировать свое место в современ-

ном мире. Оно способствует укреплению связей внутри славянского сообщества и обогащает 

межкультурное взаимодействие. Славянское мировоззрение является одним из множества 

культурных богатств, которые делают наш мир разнообразным и интересным [3]. 

Славянские народы имели свои религиозные представления, которые были связаны с 

природой, богами и духами. Эти представления включали в себя веру в множество богов, каж-

дый из которых отвечал за определенные аспекты жизни, такие как плодородие, война, здоро-

вье и т. д. Боги и духи были частью естественного мира и взаимодействовали с людьми через 

ритуалы, жертвоприношения и обряды. Одним из основных богов в славянской мифологии 

был Перун, бог грома и молнии, который считался одним из самых могущественных богов. 

Его поклонение было связано с обрядами, проводимыми на открытых местах, таких как горы 

или поля. Также в славянской мифологии были богини, такие как Мокошь, богиня плодородия 

и женской судьбы, и Лада, богиня красоты и любви. Они играли важную роль в жизни славян-

ских народов и были объектом поклонения и почитания. Славянские религиозные представ-

ления также включали веру в духов природы, таких как русалки, лешие и домовые. Эти духи 

считались хранителями определенных мест или домов и требовали уважения и почитания. Од-

нако, с приходом христианства в Славянском мире, религиозные представления начали ме-

няться. Христианство стало преобладающей религией, и славянские народы приняли христи-

анскую веру. В результате, славянская языческая религия постепенно ушла на задний план, но 

некоторые элементы и символы из нее до сих пор сохраняются в культуре и традициях сла-

вянских народов. Сегодня религиозные представления в славянском мире разнообразны и 

включают в себя как христианство, так и другие религии и верования. Религия остается важ-

ной частью идентичности и культурного наследия славянских народов, и ее практика и интер-

претация могут различаться в зависимости от конкретного региона и народа [2]. До крещения 
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Руси, этика и мораль у славянских народов основывались на древних языческих верованиях и 

обычаях. Они включали в себя уважение к старшим, соблюдение обещаний, честность, спра-

ведливость, гостеприимство, семейные ценности и уважение к природе. После крещения Руси, 

христианство привнесло новые ценности, такие как любовь к ближнему, прощение, милосер-

дие и справедливость. В заключение, философия славян в период до крещения Руси была 

тесно связана с их древними языческими верованиями и обычаями. Они верили в силу при-

роды, магию, связь с предками и духовный мир. Философия славянского народа отражала их 

отношение к миру, природе и космосу. Они стремились жить в гармонии с природой, уважать 

и беречь ее. Однако, крещение Руси в 988 году привнесло новые религиозные и философские 

идеи, которые стали важным этапом в развитии славянской философии. Христианство, кото-

рое стало государственной религией, проповедовало идеи о любви к ближнему, прощении, 

милосердии и справедливости. Эти ценности стали основой для новой философской мысли и 

влияли на взгляды славян на мир и человеческие отношения. Крещение Руси также привнесло 

новые философские концепции, такие как идея о борьбе добра и зла, понятие греха и идеалы 

духовной жизни. Христианская этика и мораль стали основой для формирования новых норм 

и ценностей в обществе. Они влияли на поведение и отношения людей, а также на развитие 

культуры и искусства. Крещение Руси оказало глубокое влияние на философию славянского 

народа, привнесло новые ценности и идеи, которые стали основой для развития философской 

мысли впоследствии. Однако, необходимо отметить, что некоторые элементы древней славян-

ской философии сохранились и продолжают оказывать влияние на современное славянское 

мышление. В целом, философия славян в период до крещения Руси и после него является важ-

ной частью истории и культуры славянского народа. Она отражает их мировоззрение, отно-

шение к природе, религиозные и моральные ценности. Изучение и понимание философии сла-

вян помогает нам лучше понять историю и культуру этого народа, а также их взгляды на мир 

и человеческую жизнь. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации учета денежных средств в 

условиях расширяющихся процессов цифровизации и автоматизации учетных технологий. 

Основным направлением совершенствования бухгалтерского учета денежных средств 

является внедрение электронных форм учета и расчетов с юридическими и физическими ли-

цами. Это требует изменения законодательной и нормативной базы, прежде всего. Авторами 

представлен подробный обзор уровней нормативного регулирования учета денежных средств 

и расчетов. 

Ключевые слова. Регулирование в соответствии с нормами, стратегия учета, денежные 

средства, оплата наличными и безналичными средствами, цифровая подпись, учетные жур-

налы. 

Annotation. The article discusses the issues of organizing the accounting of funds in the con-

text of the expanding processes of digitalization and automation of accounting technologies. 

The main direction of improving the accounting of funds is the introduction of electronic 

forms of accounting and settlements with legal entities and individuals. This requires a change in the 

legislative and regulatory framework, first of all. The authors provide a detailed overview of the levels 

of regulatory regulation of cash accounting and settlements. 

Keywords. Regulation in accordance with the norms, accounting strategy, cash, cash and non-

cash payments, digital signature, accounting journals. 

 

Деньги являются наиболее доступными активами, способными незамедлительно ре-

шить все финансовые обязательства. Они обеспечивают оперативное выполнение платежей 

перед кредиторами, бюджетом, персоналом и внебюджетными фондами. 

Эффективное управление денежными средствами является ключевым аспектом, по-

скольку конкурентоспособность требует наличие достаточных средств для модернизации и 

развития технологических процессов. Таким образом, правильное планирование и прогнози-

рование потока денежных средств и их эквивалентов необходимы. 

В ходе экономической деятельности предприятия возникают взаиморасчеты, которые 

охватывают взаимные обязательства, связанные с покупкой или продажей товаров, выполне-

нием работ, предоставлением услуг, учетом налогов и сборов перед бюджетом, ведением фи-

нансовых операций с банками, а также взаимодействием с другими юридическими и физиче-

скими лицами. 

Эффективное управление расчетными операциями способствует стабильности обора-

чиваемости денежных средств предприятия, укреплению финансовой дисциплины и повыше-

нию общей эффективности его деятельности. 

На предприятии осуществляются рассчеты с физическими и юридическими лицами как 

наличными средствами через кассу, так и безналичными средствами посредством расчетного 

счета в банке. Одним из основных задач бухгалтерии является контроль за сохранностью и 

правильным использованием денежных средств. 

Эффективная финансово-хозяйственная деятельность любой организации неосуще-

ствима без проведения денежных расчетов. Практически все предприятия оперируют с день-

гами, которые поступают через банк или кассу. 

Ведение учета денежных средств требует особого внимания, особенно важными явля-

ются своевременное и точное оформление операций по движению денег, их целевое исполь-

зование и обеспечение сохранности. 
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В настоящее время существует множество определений, но суть остается постоянной: 
денежные средства являются основным ресурсом и выгодным вложением. В свете этого ста-
новится ясным, что учет денежных средств и расчетных операций на предприятии приобре-
тает особую актуальность. 

Кассир несет ответственность за безопасное хранение денежных средств и документов, 
а также за правильное проведение кассовых операций. При обслуживании предприятия банк 
устанавливает максимальную сумму денежных средств, которую можно хранить в кассе. Од-
нако, при выплате заработной платы, кассир может временно превысить этот лимит на три 
рабочих дня. 

Руководитель, главный бухгалтер и кассир несут ответственность за корректное выпол-
нение кассовых операций. Банк, который обслуживает предприятие, должен проводить про-
верку кассового учета каждые два года. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации работники, часто нарушающие кассовую дисциплину, подлежат штрафу. При выяв-
лении нарушений в работе с денежными средствами и кассовыми операциями в ходе проверки, 
руководству предприятия налагается штраф соответственно выявленным нарушениям. 

Для наличных расчетов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями действует лимит в 100 тысяч рублей. На данный момент нет установленного лимита для 
наличных расчетов физическими лицами. Возможность свободного распоряжения денежными 
средствами считается значимым преимуществом, позволяющим покрыть неожиданные расходы. 

В плане счетов бухгалтерского учета имеется специальный раздел 5, который предна-
значен для отслеживания операций с денежными средствами различных типов, включая ва-
люту Российской Федерации и иностранную [3]. 

Основными документами для отражения движения денежных средств в учете являются 
первичные документы, которые являются основой для проведения бухгалтерских операций. 
Законодательство Российской Федерации определяет основные принципы, которыми должны 
руководствоваться организации при ведении бухгалтерского учета денежных средств. 

В коммерческих организациях бухгалтерский учет денежных средств осуществляется 
в соответствии с требованиями законодательства и утвержденными нормативными докумен-
тами, включает в себя применение указанных счетов: 

50 «Касса», 
51 «Расчетные счета», 
52 «Валютные счета», 
55 «Специальные счета в банках», 
57 «Переводы в пути». 
В настоящее время существует постоянная потребность в финансовых взаимодей-

ствиях между организациями, государством и отдельными людьми, которые выражаются в 
осуществлении платежей в денежной форме. Расчеты, которые выполняются в течение года, 
принято называть текущими. 

В настоящее время в них включаются расчеты по погашению долгов между поставщи-
ками и покупателями за приобретенные товары, выполненные работы и предоставленные 
услуги, а также другие операции, не связанные с товарами. 

Организации должны точно и полностью выполнять расчеты. Неуплата долгов по сче-
там клиентов может привести к ухудшению финансового положения кредиторов, а также вы-
звать проблемы при взаимодействии с государственными органами в отношении налогов, сбо-
ров и внебюджетных фондов. 

Большая доля оплаты товаров, услуг и работ осуществляется с использованием безна-
личных средств через банковский перевод с одного счета на другой. Утверждение форм и ме-
тодов расчетов осуществляется Центральным банком Российской Федерации. 

Деятельность предприятий включает в себя многочисленные отношения с юридическими и 
физическими лицами, расчеты с которыми требуется учесть в бухгалтерском учете [8]. 

Обычно, взаимодействие между контрагентами формализуется на основе договоров. 
Определение, различные виды и условия соглашений устанавливаются Гражданским кодек-
сом РФ. Расчетные отношения между юридическими и физическими лицами возникают, когда 
плательщик осуществляет платеж получателю. 
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Основания для платежа могут варьироваться, включая оплату выполненных работ и 
предоставленных услуг, переданного имущества, безвозмездную передачу денежных средств 
(например, в благотворительных целях) и другие обстоятельства. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации служит основным документом, устанав-
ливающим правила расчетных отношений. Расчеты могут проводиться как наличными, так и 
безналичными методами. Операции по наличным деньгам осуществляются напрямую между 
плательщиком и получателем, без вмешательства банка. В настоящее время рекомендуется 
руководствоваться указаниями соответствующего банка. 

В настоящее время для безналичных расчетов в Российской Федерации применяются 
семь основных форм расчетов, утвержденных Гражданским Кодексом Российской Федерации: 

– платежные поручения; 
– платежные требования; 
– инкассовые поручения; 
– расчеты посредством аккредитива; 
– чековые книжки; 
– векселя; 
– банковские карты. 
Одним из основных аспектов является распределение денежных средств по различным 

направлениям, таким как инвестиции, текущие расходы, выплаты по кредитам и т. д. Это поз-
воляет оптимизировать использование ресурсов и обеспечить устойчивость финансового по-
ложения предприятия. Кроме того, структурирование потоков денежных средств помогает 
контролировать и анализировать финансовые результаты, идентифицировать потенциальные 
проблемы и принимать своевременные меры для их устранения.дств в сразличные виды фи-
нансово-хозяйственной деятельности требуют разных отчетных требований, что приводит к 
необходимости их разграничения. 

Нормативно-правовое регулирование играет важную роль в организации бухгалтер-
ского учета денежных средств. Бухгалтерия организации должна осуществлять особый кон-
троль за всеми финансово-хозяйственными операциями, связанными с использованием денеж-
ных средств. Более того, многие из этих операций подлежат внешнему контролю, включая 
проверку со стороны налоговых органов. 

В Российской Федерации существует обширный комплекс нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих учет денежных средств. 

Регулирование учета денежных средств включает в себя: 
– нормативно-правовые акты, которые устанавливают правовые нормы; 
– нормативы методики, предусмотренные актами методического и нормативно-техни-

ческого характера. 
При организации бухгалтерского учета денежных средств следует учитывать, что обо-

рот денег строго регулируется на уровне законодательства. Поэтому при формировании учет-
ной политики организации вопросы, связанные с этим аспектом бухгалтерской работы, прак-
тически не рассматриваются. Исключение составляет выбор метода признания выручки из 
двух вариантов: кассового метода или метода начисления. 

Хотя кассовый метод учета доходов и расходов имеет свои преимущества, не все орга-
низации могут выбрать этот вариант. В налоговом учете применение кассового метода при-
знания доходов и расходов разрешено только при определенном размере выручки без НДС, 
который не должен превышать среднюю величину 1 млн. рублей в квартал [2]. 

Учитывая, что такая статистика должна вноситься в течение 4 последовательных кварталов, 
общая сумма полученной выручки за этот период должна быть менее 4 миллионов рублей. 

В дополнение к этому, налоговое законодательство устанавливает ограничения на при-
менение кассового метода учета доходов и расходов для определенных видов хозяйственной 
деятельности, независимо от суммы доходов. 

Нормативно-правовые акты, связанные с учетом денежных средств, были установлены 
и одобрены законодательством, и они распространяются на все организации, находящиеся в 
России. 
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Давайте кратко рассмотрим основные действующие нормативно-правовые акты, кото-
рые напрямую затрагивают бухгалтерский учет денежных средств. Основные принципы при-
обретения и передачи права собственности на денежные средства, а также условия заключения 
и исполнения гражданско-правовых договоров определены Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации [1]. 

Операции с денежными средствами подлежат регулированию в соответствии с Налоговым 
Кодексом Российской Федерации, который также устанавливает требования по срокам и способам 
уплаты налогов и сборов [8]. В этом Кодексе содержатся нормы, определяющие ответственность за 
совершение административных правонарушений, связанных с оборотом, как наличных, так и без-
наличных денежных средств. Также в данном нормативно-правовом акте предусмотрена специаль-
ная ответственность банков за совершение аналогичных правонарушений. 

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», принятый 6 декабря 2011 года, 
представляет собой юридическую базу для организации учета финансовых средств. Данный 
закон определяет основные принципы, правила и требования, а также главные направления 
бухгалтерской работы. 

Основы проведения операций с валютой на территории России установлены Федераль-
ным законом от 10 декабря 2003 года № 173-7 «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» [4]. 

Закон № 54-ФЗ от 22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой техники при 
расчетах в России» регулирует использование контрольно-кассовой техники, определяет ее 
требования, процедуру регистрации и способы применения. 

Бухгалтерский учет в 1/2008 году «Учетная организация определяет основные правила 
и принципы бухгалтерского учета, методы оценки активов и обязательств, а также требования 
к структуре и содержанию показателей финансовой отчетности в своей политике. 

В положении по бухгалтерскому учету 3/2006 под названием «Учет активов и обяза-
тельств в иностранной валюте» [6] указаны правила и порядок учета денежных средств, пере-
счета их из иностранной валюты в рубли, а также учета разницы в курсах. Это положение 
также регламентирует учет активов и обязательств, используемых для расчетов за пределами 
территории России. 

Основные принципы и требования, установленные в Положении по бухгалтерскому 
учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)», касаются учета, структуры и 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эти принципы и требования включают де-
нежное измерение объектов, обязанности и организацию ведения учета, учетную политику 
организации, первичные учетные документы, регистры учета и общие стандарты представле-
ния и состава бухгалтерской отчетности. 

«Нормы, установленные Банком России 19 июня 2012 года под номером 383-П, в По-
ложении о правилах осуществления перевода денежных средств, определяют процедуру без-
наличных переводов денежных средств через банковские счета. 

Приказ Минфина России от 13.06.1995 года № 49 «Об утверждении Методических ука-
заний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» определяет общие правила 
проведения инвентаризации, порядок проверки наличия денежных средств и правильное фор-
мирование инвентаризационных разниц и результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Изучение нормативного регулирования ведения бухгалтерского учета будет неполным 
без учета методических указаний и рекомендаций, выпускаемых Минфином. 

Помимо требований, установленных на уровне законодательства, существуют внутрен-
ние организационные стандарты: учетная политика предприятия, Рабочий план счетов, долж-
ностные инструкции, график документооборота, указы и приказы руководства и прочее. В 
связи с вышесказанным, становится ясным, что перечень нормативных документов по учету 
денежных средств обширен, и их соблюдение имеет важное значение. 

Для эффективного и точного бухгалтерского учета необходимо строго соблюдать 
нормы законодательства Российской Федерации. Из-за обширного числа регулирующих до-
кументов, учет денежных средств часто подвергается внутреннему и внешнему контролю. 
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СТРАХОВАНИЕ – ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены направления страхования сельскохозяйственных то-

варопроизводителей и статистические данные рассмотрены как во временном разрезе с пока-
зателями по стране в целом, так и в разрезе федеральных округов. На основании проведенной 
оценки объемов страхования на протяжении исследуемого периода в российских регионах, 
были выявлены регионы, которые используют страхование в большей степени. Следует отме-
тить, что проведенное исследование подтверждает, что страхование выступает одним из ос-
новных факторов, способствующих более эффективному развитию региона. 

Ключевые слова. сельскохозяйственное страхование, рынок агрострахования, урожай 
сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственные животные, договоры страхования, гос-
ударственная поддержка 

Annotation. The article examines the areas of insurance of agricultural producers and statisti-
cal data are considered both in a time context with indicators for the country as a whole and in the 
context of federal districts. Based on the assessment of insurance volumes during the study period in 
the Russian regions, regions that use insurance to a greater extent were identified. It should be noted 
that the conducted research confirms that insurance is one of the main factors contributing to a more 
effective development of the region. 

Keywords: agricultural insurance, agricultural insurance market, crop yield, farm animals, in-
surance contracts, government support. 

 
Основная причина положительной тенденции сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, это страхование. Для проведения оценки развития страхования сельскохозяйственных 
предприятий по российским регионам, необходимо проанализировать существующую ситуа-
цию в АПК, а для этого проведем оценку показателей основываясь на данных Росстата. Под 
сельскохозяйственным страхованием в Российской Федерации понимается имущественное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855
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страхование, где объектами страхования выступают имущественные интересы страхователя, 
выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели): урожая сельскохозяйственной 
культуры; посадок многолетних насаждений; сельскохозяйственных животных; рыбы, беспо-
звоночных, водорослей [1]. При проведении исследования прежде всего необходимо рассмот-
реть в каком объеме и в каких регионах используют страхования урожая в сельскохозяйствен-
ном секторе экономики. Проведем оценку объемов застрахованных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в динамике в разрезе регионов [2]. 

 
Рис. 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2022 г. 

 

Аграрии Оренбургской области пользуются услугой сельскохозяйственного страхова-

ния с государственной поддержкой. Стоит отметить, что в период с 2014 по 2022 годы посадки 

многолетних растений не были застрахованы, из-за чего в структуре рынка агрострахования 

преобладает страхование урожая сельскохозяйственных культур, на которое приходится 82% 

страховых премий, 12% – страхование сельскохозяйственных животных. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения количества просубсидированных до-

говоров страхования и количества сельскохозяйственных производителей, до которых дове-

дены субсидии за период 2014-2022 гг. в Оренбургской области. 

 
 

Рис. 2. Динамика количества сельскохозяйственных производителей, до которых доведены субсидии,  

и просубсидированных договоров страхования, ед. 

 

В целом, представленные на рисунке 1 показатели достаточно низкие и практически не 

изменяются от года к году. То есть, сельскохозяйственное страхование с государственной под-

держкой не получает широкого распространения в Оренбургской области, несмотря на то что 

регион является высокорисковым для растениеводства. 

Важнейшим показателем, характеризующим эффективность сельскохозяйственного 

страхования, является доля застрахованной площади в общей посевной (посадочной) пло-

щади, а также доля застрахованного поголовья в общем поголовье сельскохозяйственных жи-

вотных (рис. 3). 
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Рис. 3. Охват агрострахованием с господдержкой в Оренбургской области, % 

 

Из-за изменений в нормативно-правовой базе доли застрахованной площади и застра-

хованного поголовья в 2016-2018 гг. сократились, а в 2018 году от всей посевной (посадочной) 

площади было застраховано всего 0,1%. 

Ошибочность решения относительно агрострахования подтверждается статистиче-

скими данными. По таблице 1 можно сделать вывод, что данное преобразование повлекло за 

собой уменьшение рынка агрострахования в 2017 году по сравнению с 2016 в 2,9 раза. 

Также стоит отметить, что все показатели ежегодно в среднем уменьшались, особенно 

размер уплаченной страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйствен-

ных культур – на 10,5%. На протяжении рассматриваемого периода доля субсидий в уплачен-

ной страховой премии практически не изменяется и равна 50%. 

Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой реализуется путем 

перечисления субсидий из федерального и областного бюджета [4]. В структуре обоих направ-

лений преобладают субсидии, перечисленные из федерального бюджета, их доля варьируется 

от 72% до 95% от общей суммы выплат. Наибольшее значение показателя достигается в 

2016 году, так как именно в этом году распределение сельхозсубсидий между субъектами РФ 

впервые было утверждено не Правительством, а напрямую указано в федеральном законе о 

бюджете [5]. 

Для развития агрострахования с государственной поддержкой необходим системный 

подход. В частности, очень важным является новация – увеличение субсидирования государ-

ством расходов малого бизнеса до 80% от страховой премии по рискам ЧС в 2022 году. До-

полнительным механизмом стимулирования роста рынка могло бы быть повышение уровня 

субсидирования для малых предприятий до 100%, для средних и крупных – до 80% без после-

дующего снижения. Необходимо создать более гибкие диверсифицированные системы стра-

хования, где будут учитываться индивидуальные особенности региона. Несомненно, нужно 

продолжить работу над финансовой грамотностью сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, проводить различные мероприятия для повышения доверия к агрострахованию. На дан-

ный момент также рассматривается возможность сделать сельскохозяйственное страхование 

обязательным для получения льготных кредитов аграриями [6]. 

Дальнейший спрос на агрострахование будет обусловлен глобальными климатиче-

скими изменениями, повышением частоты неблагоприятных погодных явлений, распростра-

нением эпизоотических заболеваний. В связи с этим можно сделать вывод, что сельскохозяй-

ственное страхование должно быть распространено так же, как и любой другой вид имуще-

ственного страхования. Это интересно и государству, и всему обществу: с одной стороны, 

бюджет освобождается от дотаций сельскохозяйственным производителям в результате нане-

сенного ущерба при наступлении неблагоприятных природных явлений, с другой стороны, 

страхование позволяет сельским товаропроизводителям продолжать работу даже после 

наступления этих явлений, так как поддерживает их финансовую устойчивость. 
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(Псковский филиал) 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ВЕДЕНИИ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ ОСУЖДЕННЫМИ 

 

Аннотация. Российское законодательство стремится гуманизировать систему УИС при 

помощи ресоциализации осужденных и введения телефонных разговоров по средствам ви-

деосвязи. На данном этапе реформирования в УИС нет регламента осуществления надзора за 

телефонными разговорами осужденных, а также снятия информации с носителей о телефон-

ных разговорах осужденных при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в УИС. 

Ключевые слова. Оперативно-розыскная деятельность, телефонные разговоры осуж-

денных, прослушивание телефонных разговоров, осужденные, надзор, контроль за ведением 

телефонных разговоров, исправительные учреждения. 

Annotation. Russian legislation seeks to humanize the criminal justice system by introducing 

the resocialization of convicts. Conducting telephone conversations by means of video communica-

tion, but at this stage of the reform in the penal system there are no regulations for monitoring and 

removing information from carriers about telephone conversations of convicts during the implemen-

tation of operational investigative activities in the penal system. 

Keywords. Operational search activity, telephone conversations of convicts, wiretapping of 

telephone conversations, convicts, supervision, control over telephone conversations, correctional in-

stitutions. 

 

Основной задачей уголовно-исполнительной системы России является организация де-

ятельности по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации, в том числе оказание 

им содействия в восстановлении и подержании социально-полезных связей с родственниками. 
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В территориальных органах ФСИН России устанавливаются телефонные аппараты для 

проведения разговоров осужденных с их родственниками и иными лицами, с разрешения 

начальника учреждения, где отбывает уголовное наказание, осужденный по средствам аудио 

и видео связи. 

«Видеосвидания» осужденных с родственниками, как правило, приравниваются к теле-

фонным переговорам, количество которых на данном этапе реформирования УИС законода-

тельством не ограничено. Поэтому подобное общение может происходить ежедневно. Огра-

ничивается данные телефонные разговоры, согласно уголовно-исполнительному законода-

тельству, только продолжительность –15 минут. 

Совершая видеозвонки, осужденные поддерживают социально-полезные связи со сво-

ими родными и близкими. Общение по видеосвязи становится особенно актуально в тех слу-

чаях, когда родственники осужденных и иные лица по некоторым причинам не имеют возмож-

ности прибыть на длительное или краткосрочное свидание. 

Проблематикой реализации телефонных переговоров осужденных занимались Ковалев 

О.Г., Епифанов С.С, Фролкин Н.П., Яковец Е.Н. и др. Рассмотрение указанного вопроса до-

статочно актуально на сегодняшний день. 

В рамках опроса осужденных УФСИН России по Псковской области были проанкети-

рованы лица, отбывающие наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Псковской области. Статистическая выборка показала следующие зависимости. Анализируя 

полученные данные видно, что мужчины предпочитаю поддерживать родственные связи сле-

дующими способами: 55,9 % мужчин предпочитают телефонные звонки, 23,8 % мужчин пред-

почитают встречи с родственниками, 12,2 % предпочитают переписку и 5,4 % затруднились с 

ответом. Из указанной статистики можно сделать вывод, что по средствам телефонных пере-

говоров осужденные предпочитают общаться с родственниками наиболее часто, нежели 

встречи с ними. 

Часть 2 статьи 23 Конституции РФ и статья 13 УПК РФ говорит о том, что каждый 

гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных обращений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного ре-

шения [3]. 

Часть 2 статьи 13 Уголовно-процессуального кодекса регламентирует контроль  

и запись телефонных и иных переговоров, а так же получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Так же в указанной статье говорится 

о том, что запись телефонных переговоров между гражданами может производиться только на 

основании судебного решения [2]. Так уголовно-процессуальный кодекс регламентирует об-

щественные отношения в области уголовного судопроизводства, направленные на подозрева-

емых и обвиняемых. 

В учреждениях и органах ФСИН, согласно уголовно-исполнительному законодатель-

ству (статья 92 УИК РФ) [1], осужденный имеет право на осуществление телефонных перего-

воров по средствам стационарной связи, которая находится в исправительном учреждении 

УИС. Порядок организации таких разговоров определяется федеральным органом исполни-

тельной власти, где отбывает наказание осужденный. 

Уголовно-исполнительное законодательство с целью надзора, контроля за поведением 

осужденных, соблюдением режима отбывания наказания, а так же осуществления оперативно-

розыскной деятельности регламентирует ведение и контроль телефонных переговоров (статья 

92 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ) [1]), но вопрос, 

касаемо права осужденного на тайну телефонных разговоров, остается открытым. 

Прослушивая телефонные разговоры осужденного для осуществления целей и задач 

ОРД сотрудникам оперативных подразделений УИС становится необходимо судебное реше-

ния. Согласно 144 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» статьи 7 ФЗ необходимы до-

статочные основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в которые не вхо-

дят мероприятия, связанные с режимом отбывания наказания [4]. В связи с этим, можно пред-

https://grozniy.bezformata.com/word/osuzhdennogo/3721/
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положить, что для доступа к телефонному разговору осужденного сотруднику исправитель-

ного учреждения, который осуществляет контроль за телефонным разговором, необходимы 

соответствующие полномочия и судебное разрешение, закрепленное в нормативно-правовом 

акте на федеральном уровне. 

Приказом начальника ИУ в учреждении назначаются лица ответственные за предостав-

ление телефонных разговоров осужденным, осуществление контроля путем прослушивания 

самого разговора при помощи технических средств надзора, внесение соответствующих запи-

сей по результатам разговора в журнал и передачу заявления в отдел специального учета для 

приобщения к личному делу осужденного, либо написания рапорта о сведениях, представля-

ющих оперативный интерес, в оперативный отдел учреждения. Исходя из этого, можно сде-

лать вывод о том, что сотрудник дежурной службы ИУ, без специального образования, не мо-

жет проанализировать какие сведения предоставляют оперативный интерес, а какие нет. От-

ветственность сотрудников младшего начальствующего состава исправительной колонии за 

упущение значимой оперативной информации не регламентирована как на уровне закона РФ, 

так и на уровне каких-либо ведомственных нормативных актов. 

Осужденные пред осуществлением телефонного разговора указывают в заявлениях но-

мер, адрес абонента, с которым будет осуществлен разговор. Указанное, несомненно, подпа-

дает под функции оперативно-розыскной деятельности в УИС. Регламентации на законода-

тельном уровне о проверке и соответствии заявлению данных номеров нет. Осужденный не 

несет ответственности за указание несоответствующего номера и за звонок абоненту, который 

не указан в заявлении. Это так же подпадает под функции оперативных подразделений УИС, 

а именно решение задач, связанных с обеспечением личной безопасности осужденных; персо-

нала исправительных учреждений и иных лиц; выявлением, предупреждением и раскрытием 

готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений уста-

новленного порядка отбывания наказания [4]. 

С целью реализации статьи 83 УИК РФ администрация исправительного учреждения 

под расписку обязана уведомить осужденного об использовании в отношении него аудиови-

зуальных и иных средств надзора и контроля [1]. Технические средства применяются с учетом 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства. Перечень технических средств 

надзора и контроля, порядок их использования регламентируется нормативно-правовыми ак-

тами Российской Федерации. В расписке, которая предоставляется осужденному о примене-

нии в отношении него аудиовизуальных и иных средств надзора и контроля не указывается 

как именно будет осуществляться контроль и каким образом информация, полученная при 

прослушивание телефонного разговора сотрудником ИУ может использоваться в отношении 

него, в том числе при решении задач ОРД. 

То есть можно говорить о том, что перед нами сформировалось несколько проблем: 

во-первых, это несовершенство контроля и надзора за осуществлением телефонных пе-

реговоров по стационарному телефону осужденными; 

во-вторых, проблема определения алгоритма действий оперативных подразделений 

УИС при осуществлении оперативно-розыскного деятельности, связанной с выявлением, пре-

сечением и раскрытием готовящихся и совершаемых правонарушений; 

в-третьих, регламентация на законодательном уровне телефонных разговоров осужден-

ных с точки зрения доступа к тайне телефонных разговоров гражданин, преследуя цели и за-

дачи оперативно-розыскной деятельности. 

Все вышеуказанные проблемные стороны влияют на общее состояние безопасности в 

исправительном учреждении, а именно на надзор и контроль в части, касающейся режима от-

бывания наказания, что может провоцировать новые преступления и правонарушения, как в 

исправительном учреждении, так и за его пределами. 

При осуществлении телефонных переговоров, а также предоставления видеосвязи 

осужденным необходим сотрудник отдела безопасности учреждения из звена среднего началь-

ствующего состава, а в некоторых случаях присутствие сотрудника оперативного подразделе-

ния УИС для реализации целей и задач оперативно-розыскной деятельности, а именно для 
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пресечения и выявления готовящихся правонарушений как в исправительной колонии, так и 

за ее пределами. Для того, чтобы реализовывать цели и задачи оперативно-розыскной деятель-

ности в УИС при осуществлении телефонных переговоров осужденного,  

в некоторых случаях оперативному сотруднику необходимо реагировать неотложно. Указан-

ное так же становится проблематично, в связи с тем, что он не всегда находится в непосред-

ственной близости к осужденному. В связи с этим становится необходима разработка четкого 

регламента действий по оперативному снятию информации с электронных носителей, содер-

жащих информацию переговоров осужденных как оперативным подразделениям УИС, так и 

системе УИС в целом, с целью реализации целей и задач уголовно-исполнительного законо-

дательства. 
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УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЕМКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ  
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье приведена актуальность формирования сектора наукоемкого про-

изводства на мезоуровне. Раскрыта сущность наукоемкого производства, посредством выяв-

ления его ключевых функций и целей. Авторская позиция сводится к необходимости форми-

рования определенной системы управления подобным производством с целью достижения 

высокого уровня инновационного развития региональной экономики. 

Ключевые слова. Региональная экономика, наукоемкое производство, управление, ин-

новации, инновационное развитие. 

Annotation. The article describes the relevance of the formation of a knowledge-intensive 

production sector at the meso level. The essence of knowledge-intensive production is revealed by 

identifying its key functions and goals. The author's position boils down to the need to form a certain 

management system for such production in order to achieve a high level of innovative development 

of the regional economy. 

Keywords. Regional economics, knowledge-intensive production, management, innovation, 

innovative development. 

 

Современные производственные процессы на макро– и мезоуровнях протекают в рам-

ках инновационной и цифровой экономик, а также связаны с их положительными и негатив-

ными последствиями, с предъявляемыми новыми бизнес-требованиями, к числу которых 

можно отнести создание новых отличительных конкурентных преимуществ, усиление инно-

вационной активности, обеспечение цифровой адаптивности, применение нестандартных 

управленческих и организационных приемов, повышение ценности человеческого капитала 

и т. д. [1]. Своеобразным итогом этого является необходимость формирования такого сегмента 

как наукоемкое производство. 
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В трактовании сути такого вида производства существуют разные авторские позиции. 

Так, например, А. С. Пуряев считает наукоемким то производство, которое выпускает продук-

цию на основе проведения большого объема расчетов, апробаций, научных изысканий и экс-

периментов. Д. С. Жайсанова и А. С. Жупарова связывают наукоемкое производство не только 

с результатами НИОКР, но и с формированием определенного массива нематериальных акти-

вов, которые в стратегическом разрезе обеспечат предприятию будущую доходность [3]. Со-

временное позиционирование наукоемкого производства сводится к применению передовых 

научных достижений, реализации инновационного потенциала, прогрессивных цифровых и 

электронно-интеллектуальных технологий. 

Формирование сегмента наукоемких производств играет ключевую роль в инноваци-

онном развитии региональной экономики, так как оно способствует созданию новых техноло-

гий и продукции, повышению качества товаров, увеличению производительности труда и кон-

курентоспособности предприятий, созданию и развитию критически значимых промышлен-

ных технологий, формированию условий для достижения технологического суверенитета. По-

мимо этого, благодаря постоянному внедрению новых производственных идей, технологий и 

научных разработок, обеспечивается рост региональной экономики, повышение уровня жизни 

населения, максимальное удовлетворение потребителей. 

Важно отметить, что для развития и поддержания наукоемкого производства требуется 

определенный уровень инвестирования, как со стороны государства, так и со стороны частных 

инвесторов. 

Сущность такого вида производства заключается в эффективном и целесообразном ис-

пользовании научных знаний для создания совершенно новой продукции или качественного 

усовершенствования выпускаемых товарных позиций. Для сектора наукоемкого производства 

характерны такие черты как высокая степень инновационности изготавливаемой продукции, 

следовательно, это сразу выражается в высокой цене товаров, активное применение высоко-

технологичного оборудования в рамках производственных процессов. 

К функциональной нагрузке наукоемкого производства причисляют следующие ас-

пекты: разработка инновационной продукции и доведение ее до массового потребителя; по-

вышение качественных характеристик выпускаемой продукции; оптимизация производствен-

ных и иных бизнес-процессов; повышение конкурентоспособности и эффективности промыш-

ленных предприятий; реализация стратегических программ и планов по развитию региональ-

ной и национальной экономик, в том числе в инновационном, технологическом и цифровом 

разрезах. 

Сегодня в России наукоемкие промышленные предприятия функционируют в таких от-

раслях как аэрокосмическая промышленность (ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва»), 

фармацевтическая (АО «НПО «Микроген»), биотехнологии (ООО «В-МИН»), информацион-

ные технологии (компания «Яндекс») и др. Экспертные мнения и отчеты наукоемких пред-

приятий дают основание полагать, что до конца весь потенциал данного сектора еще не ис-

пользован, существуют перспективы для дальнейшего развития и привлечения инвестицион-

ных потоков [6]. 

Несмотря на предназначение и цели деятельности наукоемких предприятий, важным 

моментом является формирование эффективной системы управления на мезоуровне [2]. По 

нашему мнению, подобная система должна строиться на принципах интегрирования и колла-

борационного взаимодействия, где ключевыми фигурами являются представители бизнеса, 

научного сообщества, вузов, региональных властей, на которых возлагают не только традици-

онные функции и процессы, но и управление знаниями, информацией, инновационным разви-

тием, эффективное использование научно-интеллектуального капитала (рис. 1). 
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Рис. 1. Система управления наукоемким производством на региональном уровне 

 

Без эффективного и отлаженного процесса управления наукоемким производством ре-

гион может оставаться отсталым в аспекте инновационного развития, что приведет к потере 

конкурентных преимуществ, социально-экономическому упадку, оттоку специалистов, сни-

жению инвестиционной привлекательности, «заморозке» инновационного потенциала [4]. 

Также управленческое воздействие необходимо для минимизации рисков и угроз, препятству-

ющих активному инновационному развитию субъекта. Подобные риски могут включать в себя 

недостаточное финансирование научных исследований и разработок, дефицит квалифициро-

ванных кадров, слабо развитую инновационную инфраструктуру, недостаточное и неэффек-

тивное взаимодействие между бизнес-структурами, наукой и сферой образования. 

Особенности управления наукоемким производством включают в себя необходимость 

постоянного мониторинга и анализа научных разработок и открытий, технологического раз-

вития; активный поиск новых бизнес-партнеров для эффективного сотрудничества; формиро-

вание условий для появления благоприятной инновационной среды; разработку стратегии раз-

вития на основе научных данных и прогнозов [7]. 

Отметим основные инструменты системы управления наукоемким производством: 

1) взаимодействие с НИИ, образовательными учреждениями, бизнес-инкубаторами для 

обмена знаниями и технологиями, привлечения молодых специалистов; 

2) формирование и развитие инновационной инфраструктуры и среды для обеспечения 

доступа к современным технологиям и ресурсам; 

3) реализация принципов и применение приемов бережливого производства для оптимиза-

ции бизнес-процессов, снижения издержек и повышения эффективности производства [5]; 

4) формирование эффективного коммуникационного канала представителя наукоем-

кого производства с ключевыми стейкхолдерами; 

5) создание новых форм коллаборативного взаимодействия (экосистемы, кластеры, ко-

оперенции) в целях поддержания региональной экономики на должном уровне, а также реали-

зации проектов и стратегий инновационного развития. 

В качестве примеров успешного управления наукоемким производством выступают: 

создание технопарков, инновационных бизнес-центров, программ поддержки стартапов, про-

ведение конкурсов научных исследований и разработок, а также активное взаимодействие 

между бизнесом, наукой и государством для создания благоприятной инновационной среды. 
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В заключении укажем, что управленческое воздействие на предприятия наукоемкого сектора ока-

зывает весьма значимую роль для успешного инновационного развития региональной экономики, 

поскольку позволяет рационально и грамотно использовать накопленные знания и информацию, 

обеспечить передовую технологическую и производственную базу для создания инновационной 

продукции, достичь долгосрочного экономического успеха и стабильного развития. 
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Для обеспечения устойчивого экономического развития необходимо улучшать инсти-

туциональную среду экономики, создавать условия для успешной реализации коммерческих 

проектов частного сектора экономики и активно развивать финансовый сектор экономики, 

включая финансовые инновации. Кроме того, следует ускорить инновационное развитие при 

соответствующем уровне инвестиционной поддержки [1]. 
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Под финансовым сектором следует понимать совокупность финансовых институтов, 
предоставляющих финансовые услуги, преимущественно в сфере финансового посредниче-
ства. Функции финансового сектора экономики включают в себя обеспечение эффективного 
функционирования финансовых институтов, перераспределение финансовых ресурсов и сти-
мулирование экономического роста государства. Исследование детерминантов развития фи-
нансового сектора экономики показало, что участники указанного сектора нуждаются в раз-
работке новых способов и инструментов для повышения собственной экономической эффек-
тивности при росте прибыли. 

Финансовые инновации определяются как результат инновационной деятельности в 
финансовой сфере, реализованный в виде нового финансового продукта или операции. В 
настоящее время инновации являются ключевым элементом экономического роста, развития 
и структурных изменений [3]. 

Кроме того, финансовые инновации рассматриваются как двигатель экономики, пред-
ставляющий собой новый финансовый продукт или процесс с разнообразными функциями в 
формировании дополнительной ликвидности, обеспечении прозрачности рынка и доступно-
сти информации. Быстрые и эффективные операции в финансовой сфере, а также их фокус на 
локализацию автоматизированного рабочего пространства, создают хорошие условия для раз-
работки и внедрения инноваций в этой области [4]. 

Инновации как отдельный элемент развития финансового сектора государства требуют 
определенных мер по их внедрению в экономику. На данный момент определенные меры мо-
гут способствовать активному внедрению финансовых инноваций в экономику России: 

реформирование системы образования с целью развития навыков самостоятельных ис-
следований и разработок, что позволит подготавливать высококвалифицированных специали-
стов, способных генерировать и реализовывать новые идеи. Также важно повышать финансо-
вую грамотность населения для увеличения уровня доверия и вовлечения его в финансовые 
операции; 

привлечение сбережений населения в финансовые инновации может быть достигнуто 
посредством создания привлекательных инвестиционных условий и обеспечения стабильно-
сти финансового сектора экономики; 

развитие финансовой и инновационной инфраструктуры путем создания технопарков 
в различных регионах России позволит расширить спектр разрабатываемых финансовых ин-
новаций и повысить их восприимчивость рынком; 

приведение российского законодательства в области регулирования финансовых инно-
ваций в соответствие с международными стандартами может снизить риски иностранных ин-
весторов и повысить их доверие к российскому рынку. 

Финансовые инновации предполагают применение методов осуществления сделок с 
новыми видами финансовых активов или новых операций с действующими активами и пасси-
вами с целью эффективного использования финансовых ресурсов [2]. Несмотря на однознач-
ную пользу развития инноваций, в настоящее время существуют определенные факторы, ко-
торые затрудняют их быстрое развитие и распространение в российском финансовом секторе. 
Первым фактором является общий неблагоприятный инвестиционный климат, который харак-
теризует российскую экономику в последние годы. Второй фактор – это высокие затраты на 
разработку финансовых инноваций, которые включают в себя технологические решения, ин-
фраструктурные разработки и усиление безопасности финансовых инструментов. Это требует 
значительных финансовых вложений и специалистов, обладающих соответствующим опытом. 
Третий фактор – это неопределенность по поводу сроков окупаемости и распространения фи-
нансовых инноваций, что создает высокие риски для инвесторов. В связи с этим многие инве-
сторы предпочитают диверсифицировать инвестиции. Четвертый фактор – это неспособность 
рынка к адаптации новых финансовых инноваций. Низкий спрос на инновационную продук-
цию из-за недостатка информации о рынке является следствием отсутствия комплексной ин-
новационной системы. Пятый фактор – это сложности в правовом регулировании финансовых 
инноваций, что является рисковым фактором для инвесторов, мешающим их развитию. На се-
годняшний момент в российском финансовом праве еще не полностью отражены аспекты, 
связанные с финансовыми инновациями, что представляет собой дополнительное препятствие 
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для их развития. Перечисленные факторы приводят к недостаточному притоку инвестиций для 
развития и распространения финансовых инноваций в Российской Федерации. 

Резюмируя вышеизложенное, финансовые инновации представляют собой ключевой 
элемент развития финансового сектора экономики. Устранение указанных преград может сти-
мулировать интерес к финансовым инновациям на российском рынке, что впоследствии смо-
жет привести к увеличению инвестиций в исследования и разработку финансовых инноваций, 
способствуя росту финансового сектора российской экономики. Развитие инноваций играет 
важную роль в становлении финансового сектора экономики, предоставляя клиентам различ-
ные продукты и услуги для достижения максимальной прибыли при минимальном риске. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Аннотация. В статье проведён обзор международного опыта внедрения инвестицион-
ных проектов в развитие логистической инфраструктуры, выявлены основные проблемы меж-
дународных проектов и представлены рекомендации по решению этих проблем. Авторами 
определены условия для инвестиций в проекты развития логистической инфраструктуры на 
территории Российской Федерации и выполнен сравнительный анализ общего объёма инве-
стиций в государственные проекты инфраструктуры в России и других странах. Выделены 
особенности инвестиций в портовую отрасль России. 

Ключевые слова. Методы оценки эффективности, стратегические проекты инвестиций, 
проекты инфраструктуры, портовая отрасль, анализ рисков. 

Annotation. The article reviews international experience in the implementation of investment 
projects in the development of logistics infrastructure, identifies the main problems of international 
projects and provides recommendations for solving these problems. The authors define the conditions 
for investment in logistics infrastructure development projects in the Russian Federation and perform 
a comparative analysis of the total volume of investment in public infrastructure projects in Russia 
and other countries. The peculiarities of investments in the port industry of Russia are highlighted. 
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Актуальность исследования подтверждается отнесением инвестиционных проектов в 
развитие логистической инфраструктуры к стратегическим проектам. В данную инфраструк-
туру входят речные и морские порты, играющие важную роль в цепочки создания стоимости, 
поскольку они обеспечивают транспортировку большинства крупных и тяжёлых грузов, необ-
ходимых в особенности при строительстве и оснащении новых объектов. Цель исследования – 
развитие методологии управления эффективностью инвестиционных проектов в развитие ло-
гистической инфраструктуры. 

Анализирую международный опыт инвестиционных проектов в развитие логистиче-

ской инфраструктуры отметим, что в ходе исследования Европейская счётная палата [1] про-

вела аудит 37 инвестиционных проектов в портах и выявила существенное отставание от гра-

фика, дублирование в реализованных проектах существующей инфраструктуры в соседних 

портах, выход за рамки планированного бюджета, в проектах не предусмотрено строительство 

железных дорог и автомобильных подходов, без которых функционирование этих проектов 

невозможно. По мнению экспертов, причина кроется в отсутствии актуальной и полной ин-

формации от Европейских комиссий об имеющихся портовых мощностях. Исходя из этого, на 

практике часто встречаются случаи, когда несколько портов, расположенных поблизости, од-

новременно подают заявки на финансирование развития однотипных контейнерных перева-

лочных мощностей – и, соответственно, получают такое финансирование [1]. Выводы, пред-

ставленные в исследовании, в значительной степени определяют основные критерии принятия 

инвестиционных решений в этой отрасли: важно детально рассмотреть спрос на запланиро-

ванную мощность и учесть планы конкурентов. 

На территории Российской Федерации исследование Федеральной антимонопольной 

службы подтвердило, что развитие транспортной инфраструктуры, включая морские порты, 

является приоритетной деятельностью Правительства Российской Федерации. Сегодня в Рос-

сии насчитывается около 67 морских портов (с ёмкостью около 1003,6 миллиона тонн в год) и 

91 федеральный аэропорт. Следует отметить, что в 2022 году усилен контроль за осуществле-

нием иностранных инвестиций в стратегически значимые сектора экономики, в частности вы-

шел ФЗ от 29.12.2022 № 577-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Отметим, что общий объем инвестиций в государственные проекты инфраструктуры в 

России составляет около 2–4% от общего ВВП, и доля частного капитала не превышает 15–

16%. Например, в Китае объем финансирования инфраструктурных объектов составляет 8% 

от общего ВВП, в странах ЕС не более 2–3% ВВП, и объем частного капитала составляет не 

менее 20–25%, а также в Индии доля частных инвестиций составляет 65%. Инвестиции в мор-

ские и аэропортовые порты России были наиболее популярны у иностранных инвесторов в 

2015–2017 годах, среди предприятий стратегического значения для обеспечения обороны и 

государственной безопасности страны. 

Морозов А. [2] и Сабайдаш М.В. [3] в своих статьях выражают мнение о эффективности 

отечественных инвестиций в данные, стратегически важные объекты логистической инфра-

структуры. Выделены инвестиции в расширение и обновление основных средств. К особенно-

стям инвестиций в портовую отрасль отнесены [4]: значительной особенностью инвестицион-

ной деятельности в портах является фактор собственности; государственный контроль и уча-

стие в инвестиционной деятельности морских и речных портов; инвестиционные проекты 

включает в себя ряд отдельных независимых проектов, которые также способствуют улучше-

нию общего экономического уровня страны; инвестиционные проекты в портах, являются до-

рогостоящими и с длительным периодом окупаемости; исчерпание потенциала для экстенсив-

ного роста грузооборота на многих объектах и кризисные явления характеризуют более низ-

кую прибыльность таких проектов на данный момент. 
Оценка инвестиций в развитие логистической инфраструктуры начинается с оценки об-

щественной эффективности с определением самого социального эффекта и его количествен-
ным измерением [5]. В теории социальный эффект реализации инвестиционного проекта бу-
дет выражен общим макроэкономическим результатом. 
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Основными методами оценки коммерческой эффективности проекта по развитию ин-
фраструктуры морских и речных портов являются методы с определением динамических по-
казателей: NPV и IRR. Алгоритм проведения идентификации рисков инновационного проекта 
[6] и методов нечётких множеств и построения сценариев [7] включает отбор параметров, вы-
явление наиболее перспективных значений и изменение начальных данных для изучения их 
влияния на результат. Результаты могут быть изображены с помощью диаграммы Торнадо или 
лучевой диаграммы. Такой анализ позволяет определить факторы, влияющие на эффектив-
ность проекта, и помогает принимать взвешенные решения. 

На рисунке 1 представлено распределение инвестиций в развитие логистической ин-
фраструктуры по годам окончания строительства. Если говорить о группе проектов, где даты 
начала и конца строительства ясно определены, то можно увидеть, что пик инвестиций при-
ходится на 2022 год и ему соответствует сумма в 3,186 трлн рублей. Тем не менее, на графике 
можно заметить резкое падение инвестиций в период 2027-2031 годов. Это объясняется тем, 
что выборка не может быть не полной, поскольку инвестиционные решения российских ком-
паний на такой длительный временной горизонт сопряжены с большой неопределённостью, 
следовательно, некоторые инвестиционные проекты могут быть объявлены, но на них ещё не 
приняты инвестиционные решения. Для достижения более точной оценки динамики инвести-
ций был применён сценарный подход к прогнозированию. Использование методов прогнози-
рования, таких как линейный тренд и среднегодовые темпы прироста, обосновано из-за мно-
гочисленных факторов, оказывающих влияние на формирование инвестиционной политики 
отдельных предприятий и динамику реализации проектов капитального строительства в це-
лом, а также недостаточной информации о проектах. На рисунке 1 показано сравнение проек-
ций на период 2027–2032, основанных на темпах роста данных между 2021–2026 годами. В 
сумме было вложено 21,339 трлн рублей, а среднегодовой темп роста составил 1,69%. 

 

 
Рис. 1. Прогноз инвестиций в развитие логистической инфраструктуры до 2032 года по сценариям,  

млрд рублей 

 
В соответствии с вышеуказанными параметрами, общие кумулятивные инвестиции в 

развитие логистической инфраструктуры на территории РФ в период с 2019 по 2032 год будут 
варьироваться от 16,204 трлн. рублей до 23,377 трлн. рублей. 

Научная новизна проведённого исследования в совершенствовании подходов к управлению 
эффективностью инвестиционных проектов в развитие логистической инфраструктуры за счёт вы-
работанных рекомендаций по решению проблем на основе международного опыта внедрения ин-
вестиционных проектов; выполненного сравнительный анализ общего объёма инвестиций в госу-
дарственные проекты инфраструктуры в России и других странах; выявления факторов, влияющих 
на эффективность инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских и речных пор-
тов, и применения методов учёта рисков в оценке эффективности. 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению процедур банкротства физических лиц. 

Автор обосновывает необходимость уточнения Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» путем ведения в него запрета повторного обращения самого гражданина с за-
явлением о признании себя банкротом, за исключением случаев, когда такой гражданин попал 
в трудную жизненную ситуацию. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of bankruptcy proc 
edures for individuals. The author substantiates the need to clarify the Federal Law “On In-

solvency (Bankruptcy)” by introducing into it a ban on the repeated application of a citizen to declare 
himself bankrupt, except in cases where such a citizen finds himself in a difficult life situation. 

Ключевые слова. банкротство физических лиц, должник, реструктуризация долгов, банкрот-
ство, реализация имущества должника, финансовый управляющий, мировое соглашение. 

Keywords: Bankruptcy of individuals, debtor, debt restructuring, bankruptcy, realization of 
debtor's property, financial manager, settlement agreement. 

 
На сегодняшний день растет количество случаев, когда граждане проходят процедуру 

банкротства и с помощью данной процедуры с них списываются долговые обязательства. 
Именно по этой причине данная тема имеет актуальный характер и нуждается в более полном 
правовом регулировании. 

Определение банкротства физического лица закреплено ч. 1 ст. 25 ГК РФ [1] и в ст. 2 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой несостоятель-
ность (банкротство) – это признанная арбитражным судом или наступившая в результате за-
вершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в пол-
ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [3]. 
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Рассматривая вопрос о признании гражданина банкротом, следует отметить, что зако-
нодательство предусматривает два способа банкротства физического лица. Первый, традици-
онный способ – судебное банкротство – назван в п. 1 ст. 25 ГК РФ, согласно которой «гражда-
нин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан несостоя-
тельным (банкротом) по решению арбитражного суда». В этом случае гражданин (или его кре-
диторы) подает заявление о признании банкротом в арбитражный суд, который рассматривает 
дело по правилам главы 28 АПК РФ [2]. 

Основаниями для банкротства в судебном порядке являются следующие условия: 
1) размер задолженности по денежным обязательствам гражданина составляет не менее 
500 тысяч рублей; 2) требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены. Следует отметить, что нельзя проводить одновременно банкротство 
физического лица и индивидуального предпринимателя [4]. 

Банкротство физического лица предусматривает следующие процедуры: – реструкту-
ризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение. 

Под реструктуризацией долгов понимается возможность погашения задолженности на 
более выгодных условиях. Для применения такой процедуры в деле о несостоятельности граж-
данина, должник должен иметь постоянный источник дохода. Цель процедуры реализации 
имущества заключается в получении денежных средств с продажи имущества на торгах, вы-
рученные средства направляются на покрытие задолженностей. 

На любой стадии судебного разбирательства между должником и кредиторами может 
быть заключено мировое соглашение на основе взаимных уступок, которое влечет прекраще-
ние производства по делу. 

Для многих физических лиц процедура судебного банкротства является слишком доро-
гой. Как показывает практика, в среднем стоимость процедуры банкротства с учетом оплаты 
услуг финансового управляющего, почтовых и иных расходов составляет 100 тысяч рублей. 
Это стало предпосылкой появления в законодательстве с 1 сентября 2020 г. нового способа 
банкротства – внесудебного, суть которого заключается в том, что физическое лицо может 
подать заявление о признании его банкротом в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Здесь не нужно участие суда и финансового управляющего, что делает эту процедуру 
бесплатной и упрощенной по отношению к судебному банкротству. В соответствии с измене-
ниями Закона о банкротстве, вступающими в силу в ноябре 2023 года, для обращения гражда-
нина с требованием о признании его банкротом во внесудебном порядке, общий размер задол-
женности должен составлять от 25 000 до 1 000 000 рублей при наличии дополнительных усло-
вий. Стоит отметить, что условия варьируются в зависимости от категории граждан (напри-
мер, в отношении получателей пенсий, ежемесячных пособий в связи с рождением и воспита-
нием ребенка исполнительный документ имущественного характера должен быть выдан не 
позднее чем за один год до даты обращения с заявлением. 

Несмотря на главное преимущество банкротства – погашение долгов, признание долж-
ника банкротом влечет и отрицательные последствия: 1) запрещается регистрировать ИП в 
течение 5 лет с момента признания банкротом; 2) необходимо в течение 5 лет с момента при-
знания банкротом сообщать новым кредиторам о том, что гражданин был признан несостоя-
тельным; 3) в течение определенного срока (3 года, 5 лет,10 лет) нельзя занимать руководящие 
должности в коммерческих организациях ,в том числе банках, страховых организациях и др. 

Как показывает практика, некоторые граждане, уже признанные банкротами, снова воз-
лагают на себя денежные обязательства, заведомо зная, что не смогут их исполнить, а по ис-
течении указанного срока они снова подают заявление о признании себя банкротом. 

В связи с этим представляется целесообразным запретить повторное банкротство лиц, 
которые раньше уже были признаны несостоятельными, за исключением случаев, когда граж-
данин попал в трудное материальное положение по не зависящим от него причинам (напри-
мер, увольнение с работы по инициативе работодателя, тяжелая болезнь, наличие нетрудоспо-
собных иждивенцев и т. п.). 
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В данном случае видится необходимым внести изменения в п. 2 ст. 213.30 ФЗ «О банк-
ротстве», изложив его в следующей редакции: «В течение пяти лет с даты завершения в отно-
шении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу 
о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по 
заявлению этого гражданина, за исключением случаев, когда гражданин попал в трудное ма-
териальное положение по не зависящим от него причинам (например, увольнение с работы по 
инициативе работодателя, тяжелая болезнь, наличие нетрудоспособных иждивенцев и т. п.)». 

Думается, предложенное изменение законодательства будет способствовать более эф-
фективному применению процедуры банкротства в отношении физических лиц. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ЦИЦЕРОНА ОБ ИДЕАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 
Аннотация. Государство, как начало общественное, призвано осуществлять то, что не 

может осуществить во Вселенной ни одна личность в отдельности. Государство – носитель 
общественной идеи, противоположно и, обыкновенно, враждебно идеи индивидуализма. Ло-
гично считать нормальным состоянием человека, когда он в равной мере является и существом 
общественным, и существом индивидуальным; развивает в себе все то, что может и должно 
быть достоянием исключительно личности так же, как и то, что выходит за рамки личного и 
может быть реализовано только через общение с другими людьми, оформившими свои отно-
шения в материальном и идеальном мирах. Не случайно, что первые два крупных философ-
ских труда Цицерона относятся к политической философии. 

Ключевые слова. Государственность, философия права, Цицерон, человек, закон. 
Annotation. The state, as a social principle, is called upon to carry out what no individual can do in 

the universe. The state is the bearer of a social idea, opposite and, usually, hostile to the idea of individualism. 
It is logical to consider the normal state of a person when he is equally a social being and an individual 
being; develops in himself everything that can and should be the property of an individual exclusively, as 
well as what goes beyond the personal and can be realized only through communication with other people 
who have formed their relationships in the material and ideal worlds. It is no coincidence that Cicero's first 
two major philosophical works relate to political philosophy. 

Keywords. Statehood, philosophy of law, Ciceron, man, law. 
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Политико-философские трактаты Марка Туллия Цицерона «О государстве» и «О зако-

нах» радикальны, по крайней мере, в одном отношении: вместе с «Об ораторе» они вводят в 

латинскую литературу форму диалога. Несмотря на влияние Платона, эти два произведения 

могут претендовать на звание наиболее оригинальных частей философии Цицерона, по-

скольку в каждом из них подробно рассматриваются правительство и институты Римского 

государства. В «О государстве» считается, что наилучшим государством является то, которое 

состоит в основном из традиционных структур Римской республики. В «О законах» рассмат-

риваются законы, которые наилучшим образом сохранят или восстановят эти структуры. В 

этом отношении они бросают вызов идее, которая, по мнению Цицерона, нашла отражение в 

утопизме «Республики» Платона, о том, что политическая философия должна развиваться в 

отрыве от рассмотрения реальных политических структур и обществ. Однако, что делает их 

общий посыл далеко не простым, оба они также находятся под глубоким влиянием абстракт-

ной теории и вопросов о том, как взаимодействуют теория, история и практическая политика. 

Примечательно, что, даже не приступая к обсуждению природы государства, Цицерон 

в своем предисловии прямо говорит о необходимости оправдать участие в общественных де-

лах. Однако, отдав должное участнику, а не теоретику, Цицерон продолжает, что теперь он 

обратится к тем, кто движим авторитетом философов, и заявляет, что в своих рассуждениях о 

правительстве такие философы сами выполняют общественные обязанности. 

Дискуссия о роли философии отражается и в основной части диалога. Здесь мы видим, 

что цель Цицерона не в том, чтобы принизить философию [2], а в том, чтобы придать полити-

ческой философии практическую направленность, которую он считает подходящей для дан-

ного предмета. В то же время это позволяет ему показать прогресс в данном направлении по 

сравнению с его греческими предшественниками. Поэтому может показаться неожиданным, 

что в произведении якобы практической направленности, Цицерон довольно долго обсуждает 

космологическое событие: недавнее явное появление на небе «второго солнца». Дискуссия, 

которую разворачивает Цицерон по поводу исследования человеческого и божественного цар-

ства, доказывает, что изучение обоих имеет ценность, и оставляет открытым вопрос о соотно-

шении между ними. 

Учитывая нормативный характер исследования Цицерона, нетрудно понять, почему за-

кон следует отождествлять с правым разумом. Рациональность сама по себе является норматив-

ным понятием. Не всякое мышление считается рациональным, т.к. рациональность может быть 

несовершенной. Если правильно рассуждать о соответствующих вопросах в случае справедли-

вого и несправедливого, то справедливым представляется вывод о том, что будут выработаны 

стандарты, с которыми, например, должны будут соотноситься реальные законы. Закон в нор-

мативном смысле – это «то, что отличает справедливые вещи от несправедливых» [3]. 

Цицерон считает, что если рассматривать законы не более чем человеческие арте-

факты – то это значит признать, что награда и наказание являются единственными мотивами 

для повиновения. Но тогда нормативную силу будут иметь именно вознаграждения и наказа-

ния, а не справедливость или несправедливость соответствующего поступка. Необходима кон-

цепция справедливости как чего-то, к чему следует стремиться. То есть мы должны думать о 

справедливости как о чем-то, что имеет внутреннюю нормативную силу, к чему следует стре-

миться. А это означает для Цицерона, что справедливость должна быть основана на природе, 

а не просто быть делом человеческих условностей. 

Независимо от того, кажется ли нам эта позиция убедительной или нет, существует 

конкретная теория справедливости, которую Цицерон имел в виду в качестве объекта своей 

критики: эпикурейская теория. Эпикур рассматривал справедливость как вопрос социальных 

соглашений, заключенных с целью максимизации полезности. Следует также отметить, что 

друг Цицерона – Аттик, приверженец эпикурейства, наряду с братом Цицерона – Квинтом, 

является одним из двух главных собеседников Цицерона в диалоге. Его присутствие подчер-

кивает, что существует альтернативная точка зрения, которой не дают возможности защитить 

себя. Цицерон не говорит, что считает эпикурейскую теорию ошибочной. Он просит эпику-

рейцев воздержаться от всех вопросов управления, о которых они не знают и не желают знать, 
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но эпикурейцы, в отличие от стоиков, в целом придерживались квиетистских взглядов и счи-

тали, что не стоит заниматься политикой. У них была своя особая теория справедливости. По-

этому Цицерон выглядит несколько высокомерным, исключая их из разговора, в котором эта 

тема является одной из главных. 

Политическая философия Цицерона состоит из трех [1] взаимосвязанных элементов: 

1) веры в естественное право, 2) естественное равенство и 3) государство. 

Истинное значение Цицерона в истории политической мысли заключается в том, что 

он придал стоической доктрине естественного права такое изложение, в котором она была из-

вестна во всей Западной Европе с его собственных времен и вплоть до XIX века. Он объединил 

платоновские принципы права и справедливости, как вечные и стоический принцип верховен-

ства и универсальности закона, как он существует в природе. По словам Цицерона, истинный 

закон является разумом в согласии с природой. 

Цицерон привел понятие абстрактного разума и естественного права в непосредствен-

ную связь с деятельностью человеческого разума и законодательством государства. Если че-

ловеческое законодательство соответствует разуму, оно не может быть несоответствующим 

природе. Из этого следует, что человеческое законодательство, нарушающее закон природы, 

должно быть признано недействительным, т. е. нарушение естественного права – это наруше-

ние справедливости. 

Государство Цицерона – это не воображаемая организация, оно ограничивается рим-

ским государством. Приведенное выше наблюдение раскрывает некоторые особенности цице-

роновского представления о государстве [4]. Цицерон обозначил природу государства как 

дело или вещь, или собственность народа. Этот термин вполне эквивалентен понятию «содру-

жество», которое Цицерон использовал. Содружество – это собственность народа, но народ – 

это не любое собрание людей, собранных вместе каким-либо образом, а совокупность людей 

в большом количестве, связанных соглашением в отношении справедливости и партнерством 

ради общего блага. По мнению философа, государство как содружество предназначено для 

этических целей, и если оно не справляется с этой задачей, то оно ничто. Причиной такого 

объединения является не столько слабость индивида, сколько определенный социальный дух, 

заложенный в него природой. Ведь человек не является одиноким или необщительным суще-

ством, он рожден с такой природой, что даже в условиях великого процветания любого рода 

он не желает быть изолированным от своих собратьев. 

Когда политическая власть правильно и законно оформлена, она будет считаться вла-

стью народа. Наконец, и государство, и его закон подчиняются Богу. В теории государства 

Цицерона сила не занимает очень важного места. Она может применяться только ради спра-

ведливости и права. 

Как и Полибий, Цицерон предлагает три вида правления – королевство, аристократию 

и демократию. Но в каждой форме правления есть зародыш коррупции и нестабильности, что 

приводит к падению правительства. Только смешанная форма правления является надежной 

гарантией стабильности и отсутствия коррупции в обществе. Цицерон предпочитал республи-

канскую форму правления, как идеальный пример системы сдержек и противовесов для ста-

бильности и блага политической системы. 

Таким образом, на протяжении всего времени развития общества философы различных 

эпох размышляют о том, каким должно быть государство. Каждый из них приносит свой вклад 

в развитие данной теории, в т.ч. и Цицерон, который дал определения таким понятиям как: 

государство, закон, справедливость; сделал анализ других мыслителей и в форме диалога с 

читателем в своих трудах отразил несоответствие других теорий на примере Рима. При опи-

сании законов своего идеального государства Цицерон не копирует своих предшественников, 

прежде всего, потому что сочетает элементы древнегреческих теорий о государстве и праве с 

практическими механизмами римского государственного управления и действующими рим-

скими законами, а не отталкивается только от теоретических понятий. Он не только в теории, 

но и на практике знаком с законами римского государства и их недостатками, и это выгодно 

выделяет его теорию государства и права на фоне других политико-правовых учений. 
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Как показала история, многие политические идеи учений Цицерона, Платона и других 

философов о государстве нашли отражение и в современном обществе. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация. Система образования сегодня движется в сторону создания цифрового пе-

дагогического медиапространства. В статье приводится анализ литературы, перечень компе-

тенций для формирования медиаграмотности педагогов, а также направления развития в ме-

тодике преподавания экономических дисциплин. 

Ключевые слова. Медиапространство, медиапедагог, цифровизация, образование, эко-

номика. 

Annotation. The education system today is moving towards the creation of a digital pedagog-

ical media space. The article provides an analysis of the literature, a list of competencies for the 

formation of media literacy of teachers, as well as directions of development in the methodology of 

teaching economic disciplines. 
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Тренд на цифровизацию накладывает большой отпечаток в том числе на сферу образо-

вания. Огромным шагом вперёд для цифровой образовательной среды стало внедрение ди-

станционных технологий во время пандемии 2020 года. Не все образовательные учреждения, 

а также в особенности педагоги, были готовы к такому быстрому переходу. Однако сложно-

сти, вызванные срочностью перехода на дистанционное обучение, были вскоре преодолены. 

И сейчас мы используем возможности цифровизации в гораздо большем объёме нежели 

раньше [2]. 

Система образования сегодня движется в сторону создания цифрового педагогического 

медиапространства. Это наиболее актуально для нынешних темпов развития образования. 

Анализ методологических подходов к изучению сущности образовательного простран-

ства в исследованиях многих ученых показал, что в контексте информатизации и компьюте-

ризации образования происходит создание, формирование и развитие открытого, информаци-

онного, коммуникативного пространства – медиапространства [1, 3, 4]. 
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Важной особенностью развития образовательной деятельности в современном медиа-

пространстве становится развитие цифровых компетенций педагогов в части: 

 получение доступа к большинству информационных ресурсов и умение работать с 

ними; 

 понимание различных типов контента (от научного, включая зарубежные издания на 

английском языке, и исторического до постов в социальных сетях на молодёжном сленге); 

 анализ качества полученной информации и развитие критического мышления у себя 

и потом у студентов; 

 оценка доступности информации для обучающихся в зависимости от их уровня зна-

ний (часто научная теория может быть сложна для восприятия); 

 создание различных медиаканалов для повышения эффективности преподавания 

дисциплины и её популяризации [4]. 

Это и многое другое становится педагогическими сверхзадачами для преподавателей 

нового медиапространства. 

Если детальнее углубиться в методику преподавания именно экономических дисци-

плин в условиях цифровизации, то стоит отметить, что современные компьютеры вполне мо-

гут заменить большое количество рутинных задач как педагога, так и студентов. В отличии от 

гуманитарных дисциплин (психологии, социологии, педагогики и других), где многие образо-

вательные задачи все ещё с трудом решаются с помощью искусственного интеллекта, точные 

науки проще поддаются цифровизации [3]. 

Благодаря цифровизации педагогического медиапространства могут быть выявлены 

следующие новые направления развития в методике преподавания экономических дисциплин: 

1. Интеграция смешанного обучения, при котором преподаватель является не един-

ственным звеном в образовательном процессе, а взаимодополняющим с онлайн-обучением. 

Этот подход позволяет студенту быть более самостоятельным в составлении своего образова-

тельного маршрута, а также учиться самому определять темп обучения, время и место. 

И если внедрение этого подхода в школьное образование выявило свои недостатки, вы-

раженные в отсутствии должной ответственности и осознанности обучающихся, их несостоя-

тельности и несамостоятельности в принятии решений, то в высшей школе этот подход наобо-

рот – увеличивал заинтересованность и мотивированность студентов. 

Примером смешанного обучения может быть совмещение лекционных и практических 

заданий в аудиториях университета с онлайн-обучением на учебном портале ВУЗа, где препо-

даватель размещает задания, дополнительную информацию и ведёт необходимую коммуника-

цию со студентами. Эта информационная открытость значительно упрощает взаимодействие 

преподавателя и обучающихся. 

2. Формирование медийного пространства в системе образования. Медиапедагог ис-

кусно владеет всеми новейшими цифровыми технологиями, при этом мотивирует студентов к 

творчеству и созданию новых креативных решений. Именно медиапедагог совмещает в себе 

несколько ролей: преподавателя дисциплины, наставника, тьютора. Он способен создать об-

разовательную траекторию как для группы студентов, так и индивидуальную [5]. Эти компе-

тенции помогают выйти за рамки стандартного обучения и двигаться в сторону индивидуали-

зации обучения. 

Примером грамотной работа медиапедагога может стать креативный подход к обуче-

нию студентов экономическим дисциплинам. Например, решение цифровых кейсов на прак-

тических занятиях, создание цифровой платформы и внедрение мобильных приложений для 

решения образовательных задач. 

3. Разработка новых образовательных программ с учётом цифровизации и компьюте-

ризации образования. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» реализуется с 

2019 года, и многие дисциплины экономического цикла теперь реализуются с помощью ис-

кусственного интеллекта и цифровых технологий [6]. 
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Таким образом, становится понятно, что развитие цифрового педагогического медиа-

пространства с каждым годом наращивает обороты. В преподавании экономических дисци-

плин заложен огромный потенциал для развития медиапедагогов. Внедрение цифровых тех-

нологий и смешанного обучения в сферу образования является немаловажным фактором раз-

вития экономики страны в целом, так как будущих специалистов готовят именно нынешние 

медиапедагоги. 
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Современное развитие информационных технологий и искусственного интеллекта при-

водит к радикальным изменениям во многих областях и отраслях экономической сферы [3], в 

том числе в маркетинге и рекламной деятельности. В настоящее время нейросети способны 

выполнять широкий спектр функций: создавать рекламные тексты, иллюстрации к ним, ана-

лизировать данные, обрабатывать фото и видео-контент, редактировать текстовые сообщения. 

И если в недавнем прошлом технологии искусственного интеллекта были доступны лишь 

ограниченному кругу лиц, крупным IT-компаниям и медиахолдингам [1], то сегодня они нахо-

дятся в свободном доступе, что делает их использование особенно привлекательным для пред-

ставителей маркетинговой индустрии: маркетологов, копирайтеров, рекламщиков, SMM-спе-

циалистов, таргетологов и т. д. [2] 

Основными преимуществами внедрения технологий искусственного интеллекта в про-

фессиональную деятельность маркетологи называют: совершенствование способов электрон-

ной торговли – так считают 99 % специалистов; улучшение качества и персонифицированно-

сти обслуживания клиентов – 98 %; автоматизация рутинных работ, позволяющая команде 

маркетологов сосредоточиться на стратегии – 95 % [4]. 

Современные маркетологи безоговорочно признают положительное воздействие ис-

пользования искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. Предлагая 

индивидуальное взаимодействие, нейросети анализируют покупательский опыт клиентов, 

точно учитывая их предпочтения и вкусы, что открывает широкие возможности для маркето-

логов при создании персонифицированных продуктов и коммерческих предложений. Почти 

95 % маркетологов (в соответствии с данными исследования [4]) согласны с тем, что приме-

нение технологий искусственного интеллекта способствует более оптимизированному под-

ходу к управлению рекламными кампаниями, клиентоориентированному подходу к разра-

ботке стратегии и широким возможностям ее масштабирования, для 50 % специалистов ис-

кусственный интеллект обеспечивает возможность мониторинга и управления несколькими 

рекламными кампаниями одновременно, 47 % из них используют нейросети для анализа дан-

ных и оценки рентабельности инвестиций, а 46 % – для создания контента [4]. В плоскости 

создания рекламного контента и управления им наиболее широко искусственный интеллект 

используется для персонализации рекламных сообщений (51 %), сегментации потребителей и 

таргетинга (46 %) и разработке идей контента (44 %) [4]. 

Технологии искусственного интеллекта не только дают рекламщикам и маркетологам 

возможность автоматически создавать тысячи вариантов контента за относительно короткий 

промежуток времени, но также позволяют креативным командам сосредоточить свое внима-

ние на стратегическом планировании, ориентированном на клиента. В дополнение к этому 

способность нейросетей предсказывать будущие действия клиентов и направлять их по пути 

новых открытий, делает опыт покупки и использования бренда и его продукта потребителем 

гораздо более приятным, обеспечивая оптимальную пожизненную ценность клиента. 

Тем не менее, внедрение в профессиональную деятельность маркетологов технологий 

искусственного интеллекта не обходится без проблем. На начальных этапах погружения в мир 

нейросетей основными препятствиями их использования выступали проблемы безопасности 

данных и отсутствие у специалистов должных умений и навыков использования технологий 

искусственного интеллекта. Стремительная интеграция технологий искусственного интел-

лекта в современный маркетинг и рекламную деятельность обусловила возникновение новых 

вызовов [5-9], среди которых: проблемы безопасности и сохранения данных о клиентах – 40 %, 

защита конфиденциальности данных – 38 %, защита репутации бренда – 29 %, отсутствие 

навыков использования более совершенных технологий – 23 % [4]. 

Однако за довольно короткий промежуток времени стало очевидно, что нейросети – это 

высокотехнологичный инструмент, обладающий огромными возможностями, и все, что 

нужно современному рекламщику или маркетологу – это понимание механизмов использова-

ния искусственного интеллекта и умелое обращение с ними. В настоящее время каждый вто-

рой маркетолог утверждает, что внедрение искусственного интеллекта является одним из 

главных маркетинговых приоритетов их организации на ближайшие двенадцать месяцев [4]. 
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Одним из главных преимуществ применения технологий искусственного интеллекта в 
маркетинговой деятельности является его способность анализировать и интерпретировать 
большие объемы данных. Современные маркетологи используют эту возможность для более 
глубокого изучения моделей поведения потребителей. Такое детальное понимание позволяет 
адаптировать стратегии, которые резонируют с индивидуальными предпочтениями, благодаря 
чему персонализация становится не профанацией, а реальной маркетинговой стратегией. 
Наиболее востребованные направления развития технологий искусственного интеллекта в 
маркетинговой и рекламной деятельности представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Топ-5 наиболее востребованных направлений развития технологий  

искусственного интеллекта в маркетинге и рекламной деятельности 
 

Направление развития искусственного  

интеллекта 

Доля специалистов, указывающих на поддерживаю-

щих на необходимость развития направления, % 

Прогнозирование и разработка маркетинговых 
и рекламных стратегий 

44 

Расширенное взаимодействие с клиентом 41 

Автоматическое создание контента 39 

Улучшение качества обслуживания клиентов 39 

Персонализация и персонификация продуктов 
и предложений 

35 

составлено автором на основе данных [4] 
 
Говоря о будущем в использовании нейросетей в маркетинговой и рекламной деятель-

ности, следует отметить, что по мере того, как искусственный интеллект продолжит свое раз-
витие, маркетологи и рекламщики, использующие всю его мощь, будут по-новому определять 
взаимодействие с клиентами, создавать незабываемые впечатления и обеспечивать окупае-
мость инвестиций. Сегодняшние потребители ищут уникальный опыт – они хотят, чтобы 
бренды знали, чего они хотят, прежде чем они сами это скажут или сделают. Нейросети зна-
чительно повышают осуществимость и уровень успеха рекламных кампаний, анализируя мо-
дели, поведение и предпочтения потребителей для предоставления тщательно подобранного 
контента, предложений и взаимодействий. В результате бренды и компании могут формиро-
вать более глубокие связи со своими клиентами, делая коммерческие предложения более за-
поминающимся для всех. Однако это не означает, что технологии искусственного интеллекта 
смогут полностью заменить представителей креативных индустрий. Маркетологам и реклам-
щикам, по-прежнему, необходимо использовать свой творческий потенциал для оптимизации 
продуктов искусственного интеллекта. Ведь именно люди – специалисты в области марке-
тинга и рекламы – создают коммерческие предложения и стратегии, определяют логику и пра-
вила их практической реализации, совершенствуют креативные идеи, созданные посредством 
использования искусственного интеллекта. 

Изложенное позволяет констатировать, что универсальность технологий искусствен-
ного интеллекта проявляется в широком спектре возможностей его применения в современной 
маркетинговой и рекламной деятельности: от генерации креативных идей и создания убеди-
тельных рекламных текстов, до анализа сложных данных и оптимизации маркетинговых и ре-
кламных стратегий. Уже сегодня нейросети позволяют компаниям оставаться гибкими и опе-
режать события. Креативный запоминающийся контент остается решающим фактором успеха 
рекламиста в эпоху цифровых технологий, а искусственный интеллект выступает правой ру-
кой современного специалиста, гарантируя, что бренды смогут привлекать аудиторию более 
значимыми и эффективными способами. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

 

Аннотация. В настоящее происходит значимая трансформация семейно-брачных отно-

шений. Характерной чертой 21 века является разрыв родственных отношений и нуклериазация 

семьи. Так, П. Сорокин в 1913 году описывал данные явления, среди которых, увеличение 

количества разводов, уменьшение количества заключаемых браков, что влияет на сферу се-

мейных отношений. Поэтому партнерам, состоящим в отношениях, необходимо научиться 

преодолевать данные конфликты, приходить к общему решению, которое устраивает всех [1]. 

Ключевые слова. Конфликты, семейные ценности, разводы, социология семьи, цифро-

вые инструменты. 

Annotation. Currently, there is a significant transformation of family and marriage relations. 

A characteristic feature of the 21st century is the rupture of family relations and the nuclearization of 

the family. So, P. Sorokin in 1913 described these phenomena, among which, an increase in the num-

ber of divorces, a decrease in the number of marriages, which affects the sphere of family relations. 

Therefore, partners in a relationship need to learn how to overcome these conflicts, come to a common 

solution that suits everyone. 

Keywords. Conflicts, family values, divorces, family sociology, digital tools. 
 

Проблема конфликтов в романтических отношениях очень актуальна в современном 
мире и это обусловлено тем, что почти каждый день распадаются пары, вследствие конфликт-
ных ситуаций [3]. Новым способом решения конфликтов в современном мире становятся при-
ложения для укрепления и развития отношений. Среди причин конфликтов в романтических 
отношениях между партнерами являются: о неуважение, недоверие по отношению друг к 
другу, беспричинная ревность, сексуальная неудовлетворенность, нехватка романтики и 
нежности в семейных отношениях, распределение домашних обязанностей, отсутствие сов-
местного времяпровождения, неумение отдыхать и веселиться вместе и другие. 
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Объект исследования: пары, состоящие в отношениях в возрасте от 18 до 35 лет. Пред-
мет исследования: необходимость приложений для развития и укрепления отношений. Цель 
исследования: выявить необходимость в использовании приложений для развития и укрепле-
ния отношений. Всего в опросе приняло участие 99 человек, состоящих в романтических от-
ношениях. Среди них мужчины 20,4% и женщины 79,6%. По семейному положению респон-
денту распределились следующим образом: в отношениях – 76, сожительство/неофициальный 
брак – 12,2%, официальный брак – 7,1%, помолвлены – 4,1%. 

Среди способов проведения совместного времени партнеров распространены следую-
щие: прогулки (82,8%), посещение театров/кинотеатров (53,8%), просмотр фильмов (78,5%), 
совместные бытовые дела (46,2%), мероприятия в городе (выставки, концерты) (33,3%), при 
этом, менее популярными являются спортивные занятия (16,1%), творческие увлечения 
(21,5%), фотосессии (7,5%). 

Следующий блок нашей анкеты был посвящен проблемам, с которыми сталкиваются 
респонденты в отношениях. В целом, доля тех, кого не устраивают отношения – 44%, скорее 
не устраивают. На данном этапе романтических отношений большинство респондентов стал-
киваются со следующими проблемами: различные мнения и ожидания (46,8%), недостаточно 
знают друг друга (20,2%), недостаток внимания (43,6%), неумение слышать и слушать друг 
друга (37,2%), ревность и недоверие (24,5%), скука и застой в отношениях (18,1%), избегание 
серьезных разговоров (20,2%). Реже всего сталкиваются с такими проблемами как отсутствие 
сексуальной жизни (7,4%), потеря интереса (9,6%), отсутствие поддержки и веры в партнера 
(7,4%). На вопрос о том, как респонденты решают проблему в отношениях, большинство спо-
койно разговаривают и обсуждают (69,1%), эмоционально обсуждают– 43,3%, с помощью 
юмора и шуток (23,7%), меньшинство – финансовым методом – 5,2%, обращением к психо-
логу (6,2%), обращается за советами к друзьям/родственникам (8,2%), уход в молчание и иг-
норирование партнера (18,6%). С проблемами в отношениях респонденты сталкиваются до-
статочно редко: 40,5% несколько раз в месяц, 34,2% раз в месяц, раз в неделю 11,4%, не-
сколько раз в неделю 12,7%, ежедневно сталкивается всего 1 человек. При этом, была обнару-
жена связь между тем полом и частотой решения конфликтов в романтических отношениях. 
Так, среди женщин всегда удается решить возникающие конфликты (85,1%), при этом, у муж-
чин никогда (70%). Частой сферой конфликтов у респондентов является общение и коммуни-
кация (41,4%), совместное времяпровождение (17,9%), личное пространство (21,1%), финансы 
(8,4%), реже всего опрошенные сталкиваются с такими проблемами, как сексуальная жизнь, 
хобби/интересы (7,4%) 

Далее, были заданы вопросы относительно приобретения подписки на приложение. 
Так, учитывая все функции приложения, большинство бы приобрело и скорее приобрело под-
писку на приложение, в то время как не приобрела бы значительная часть (14,9%) и скорее нет 
(26,6%), однако, большинство бы было готово порекомендовать своим друзьям приложение 
(45,2%) и скорее готовы (41,9%). Среди причин, по которым респонденты не приобрели бы 
подписку на приложение для развития и укрепления отношений, можно отметить следующие: 
не пользуются подобными приложениями в целом (64,7%), отсутствие времени (33,3%), не 
доверяют безопасности данных (15,7%), не предоставляет нужную услугу/информацию 
(15,7%), используют аналогичное приложение (4,9%). 

Анализируя оценивание респондентами факторов, оказывающих для них наиболее важ-
ное влияние при приобретении подписки на приложение для развития и укрепления романти-
ческих отношениях, в результате чего был проведен факторный анализ методом главных ком-
понент, метод вращения Варимакс. Критерий сферичности Бартлетта демонстрирует значимо-
сти полученных факторов на уровне р=0,001, мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Ол-
кина указывает на высокую адекватность факторного анализа к данной выборке (0,766). Таб-
лица общностей переменных, включенных в факторный анализ, указывает нам о корреляции 
между ними с силой не ниже 0,630. В результате факторного анализа были выделены 3 фак-
тора, объясняющие 77% дисперсии. В результате вращения матрицы компонентов первый фак-
тор имеет положительную корреляцию со следующими показателями: календарь отношений, 
игровой формат взаимодействия, возможность общаться с партнером внутри приложения. Со-
вокупность данных факторов включает в себя возможность взаимодействия партнеров внутри 
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приложения, поэтому данному фактору присвоено название «Взаимодействие с партнером». 
Во второй фактор вошли следующие функции приложения: способы совместного времяпро-
вождения и методики/способы решения конфликтов и недопониманий. Данные функции вли-
яют на способы проведения свободного времени с партнером, соответственно, они будут 
названы как «Времяпровождение с партнером». Третий фактор включил в себя критерии: ви-
деоуроки/курсы и профессиональные советы психологов. Данные функции направлены на 
обучение партнеров в области отношений, так, данный фактор будет назван «Обучение, 
направленное на развитие отношений». 

Далее с помощью операции ранжирование были выделены факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на выбор приложения для приобретения подписки на него, по мнению 
опрошенных нами респондентов: взаимодействие с партнером, то есть партнеры, состоящие в 
отношениях, видят необходимость общения со своим избранником. Факторы «времяпровож-
дение с партнером и «обучение, направленное на развитие отношений» были выбраны респон-
дентами в равной степени. Результаты опроса показали, что мужчины чаще, чем женщины об-
ращают внимание на функции, направленные на обучение в отношениях (50% против 25,6% 
соответственно), при этом, для женщин важны функции, направленные на времяпровождение 
с партнером (34,6% против 15% соответственно). 

Одной из задач нашего исследование было проведение кластерного анализа с помощью 
метода К-средних. Кластерный анализ предполагает поиск и выделение однородных групп в 
пространстве заданных характеристик. В основу выделения типологических групп были зало-
жены следующие переменные: частота возникновения проблем, продолжительность отноше-
ний, приобретение подписки. Кластер «Частоконфликтующие» включает в себя наибольшее 
число наблюдений (25,5%). В данный кластер вошли респонденты, состоящие в отношениях 
менее 1 года, периодически сталкивающиеся в отношениях, которые бы приобрели подписку 
на приложение для развития романтических отношений – 24 человека. При этом, стоит отме-
тить, что респонденты, вошедшие в данный кластер готовы совершенствовать следующие ас-
пекты в отношениях: сексуальные (42,9%), совестный досуг (31%), финансовую составляю-
щую (28,6%), личную жизнь каждого (22,2%). Во второй кластер «Спокойные пары» вошли 
респонденты, состоящие в отношениях менее 1 года, не никогда не сталкивающиеся с пробле-
мами в отношениях, не приобрели бы подписку на приложения – 22,3%. При этом, стоит отме-
тить, что респонденты данного кластера чаще устраивают свидания: раз в неделю (33,3%) и раз 
в месяц (26,8%). В третий кластер «Продолжительно конфликтующие пары» (21,3%), состоящие 
в отношениях 3–4 года, у которых редко возникают конфликты, но при этом они нуждаются в 
подписке. Стоит отметить, что партнеры, состоящие в отношениях данного кластера, нуждаются 
в развитии следующих аспектов: совместный досуг (17,2%), быт (16,7%), конфликты (15,8%). 
Следующий кластер «Конфликтные пары» объединил в себя (20,2%), которые состоят в отноше-
ниях 3–4 года, часто сталкиваются с проблемами в отношениях и нуждаются в подписке. Ре-
спонденты, относящиеся к данному кластеру скорее не довольны своими отношениями (66,7%), 
устраивают свидания реже раза в месяц (35%) и готовы купить подписку на приложение для 
отношений. В последний кластер «Редкоконфликтующие пары» (10,6%) – респонденты, состоя-
щие в отношениях 3–4 года, редко встречающиеся с конфликтами, но при этом, готовые приоб-
рести подписку на приложение. Отметим, что нами была обнаружен связь между полученными 
кластерами и желанием порекомендовать своим друзьям/близким подписку на приложение для 
развития и укрепления отношений. Так, кластеры «Конфликтные пары», «Редкоконфликтующие 
пары», «Частоконфликтующие пары» порекомендовали бы подписку на приложение (19%,19%, 
16,2% соответственно), в то время как кластеры «Спокойные пары» (25%) и «Продолжительно 
редкоконфликтующие пары» (50%) не порекомендовали бы. 

Кроме этого, нами было выявлено, какие факторы влияют на выбор функций партнеров при 
покупке подписки на приложение. Так, на частоконфликтующие пары больше всего влияет фактор 
взаимодействия с партнером (36, 1%), при этом данный фактор меньше всего влияет на кластер ред-
коконфликтующих пар (13,6%), на фактор обучения, направленного на развитие отношений чаще 
всего, обращают внимание продолжительно конфликтующие пары (31%), а фактор времяпровожде-
ние с партнером в большей степени влияет на конфликтные пары (27,6%). 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  
ПРИМЕНЯЕМАЯ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ 

 

Аннотация. В данной статье осуществляется анализ административной ответственно-

сти, применяемой к государственным служащим. Рассматриваются ключевые аспекты данной 

формы ответственности, выявляются основные нормы и принципы, регулирующие деятель-

ность государственных служащих. Статья подробно исследует вопросы, касающиеся приме-

нения административных мер в отношении госслужащих, а также выделяет особенности и по-

следствия их применения в контексте различных сфер государственной службы. 

Ключевые слова. Административная ответственность, государственные служащие, 

нормы, применение, меры, регулирование, ответственное поведение, процедуры, последствия, 

законодательство, особенности. 

Annotation. This article conducts an analysis of administrative liability applied to government 

officials. Key aspects of this form of accountability are examined, identifying the primary norms and 

principles regulating the activities of government officials. The article thoroughly explores issues 

related to the application of administrative measures towards public servants, highlighting the pecu-

liarities and consequences of their implementation within various spheres of public service. 

Keywords. Administrative liability, government officials, norms, application, measures, reg-

ulation, responsible behavior, procedures, consequences, legislation, peculiarities. 
 

Административная ответственность государственных служащих является ключевым 

аспектом их деятельности, обеспечивая соблюдение законности и норм поведения в государ-

ственных структурах. Нормы, применяемые в данной сфере, описывают меры и последствия 

ответственного поведения, а также регулируют процедуры применения административных 

мер. В контексте действующего законодательства выявляются особенности данной формы от-

ветственности и ее влияние на работу государственных служб. 

Административная ответственность возникает лишь при наличии всех элементов со-

става административного правонарушения, определенного соответствующим законодатель-

ством. Важно учитывать разницу между специальной административной ответственностью, 

применяемой к государственным служащим, и общей ответственностью, действующей для 

граждан. Государственные служащие, совершившие административное правонарушение, мо-

гут не только нести административную ответственность, но и подвергнуться дисциплинарным 

мерам. Это может произойти в случае нарушения служебной дисциплины, которая может про-

явиться в различных формах, таких как нарушение требований к поведению сотрудника или 

причинение ущерба репутации учреждения. Е. В. Панарина выделяет три основных вида пра-

вонарушений, совершаемых должностными лицами: непосредственное нарушение правил, 

выдачу незаконных указаний подчиненным и недостаточный контроль за действиями работ-

ников [3]. 
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Государственные служащие, совершившие данные правонарушения, могут подверг-
нуться различным видам административной ответственности: предупреждению, администра-
тивному штрафу или дисквалификации. Предупреждение представляет собой форму офици-
ального порицания, выраженного в письменной форме для физического или юридического 
лица. Штраф представляет собой денежное взыскание, налагаемое за нарушение администра-
тивно-правовых норм, обычно в пользу государства. Дисквалификация представляет собой 
лишение физического лица права занимать определенные должности в государственной 
службе и других областях. Государственные служащие также могут совершать администра-
тивные правонарушения, не связанные с их должностными обязанностями, и быть привлечен-
ными к ответственности на общих основаниях, применяемых к обычным гражданам. 

Помимо административной ответственности за нарушения в должностных обязанностях, 
законодательство определяет административную ответственность государственных служащих 
за общественные правонарушения, такие как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) или нахож-
дение в состоянии опьянения в общественных местах (ст. 20.21 КоАП РФ). В этих случаях со-
вершение госслужащим административного правонарушения может повлечь за собой не только 
административную ответственность, но и дисциплинарные меры. При этом основанием для при-
влечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности выступает не сам 
факт правонарушения, а нарушение служебной дисциплины, включая возможное ущерб репу-
тации как сотрудника, так и организации. Дисциплинарная ответственность регулируется ин-
ститутом дисциплинарных взысканий в соответствии со статьей 57 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года. Основное 
различие между административной и дисциплинарной ответственностью заключается в том, что 
для последней необходимо наличие дисциплинарного проступка. 

Исходя из этого, можно сказать, что дисциплинарная ответственность «подразумевает 
меры дисциплинарного воздействия в порядке служебного подчинения за совершение дисци-
плинарного поступка или за иные противозаконные действия» [2]. Кажется, применение обоих 
видов наказания чаще оправдано лишь при совершении общественно опасных правонаруше-
ний. Отмечается, что для привлечения государственного служащего к ответственности важно 
учитывать два аспекта: совершение им административного правонарушения в рамках служеб-
ной деятельности и его статус как должностного лица, определенный должностным регламен-
том. Административное правонарушение госслужащего может послужить основанием для его 
дисциплинарной ответственности, если при этом совершается дисциплинарный проступок, в 
то время как факт совершения административного правонарушения служит основанием для 
административной ответственности. 

Кодексом административных правонарушений Республики Казахстан не предусмот-
рены нормы, устанавливающие административную ответственность государственных служа-
щих за совершение административных правонарушений, не связанных с выполнением их слу-
жебных обязанностей. Однако для них действуют дополнительные виды ответственности. 
Важно отметить, что в соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации все 
лица, включая государственных служащих, равны перед законом и судом, даже если совер-
шили административные правонарушения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования компетенций у студентов 
высших заведений в ходе проектной деятельности. Проектную деятельность, если она не 
предусмотрена рабочей программой дисциплины, возможно организовывать за счёт самосто-
ятельной работы студентов. Таким образом можно добиться большей вовлечённости студен-
тов в учебный процесс и повысить эффективной самостоятельной работы студентов. 
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and increase the effective independent work of students. 
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Сфера образования является одним из направлений развития, которая обеспечивает 
подготовку специалистов для различных сфер и их будущее развитие. Поэтому перед высшей 
школой стоит задача подготовки молодых специалистов в соответствии со стратегическими 
целями государства. 

Обучение в высших учебных заведениях предполагает контактные занятия и самосто-
ятельную работу студентов (СРС), которая может заключаться в выполнении заданий, подго-
товке сообщений, рефератов и др., предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

Обучение направлено на приобретение знаний и умений, формирование универсаль-
ных и общепрофессиональных компетенций (навыков научно-исследовательской деятельно-
сти, научного мышления, командной работы, самоорганизации и т. п.) [1]. 

Формирование большой части компетенций происходит во время контактных занятий 
с применением интерактивных методов обучения (например, мозговой штурм, решение прак-
тикоориентированных задач, кейсов и т. д.) [6]: студенты активно обмениваются мнениями, 
учатся формулировать свои мысли, слушать друг друга, задавать вопросы, приводить аргу-
ментированные доводы в пользу своей идеи [2], применяют полученные теоретические знания 
в ситуациях, приближённым к реальным, учатся принимать оптимальные решения, работать в 
условиях неопределённости и множественного выбора. 

Но наиболее эффективно эти навыки развиваются в ходе самостоятельной работы над 
проектами. В данном случае студенты в соответствии с заданием и указаниями научного ру-
ководителя самостоятельно занимаются поиском, систематизацией, анализом и обработкой 
научных источников информации, определением перспективных направлений для исследова-
ний, ищут пути решения исследовательской задачи самостоятельно. 

Темы для научных исследований следует выбирать исходя из интересов студентов. Это 
способствует максимальной вовлечённости в научную деятельность и формированию устой-
чивого интереса к исследованиям. Наряду с этим темы можно адаптировать и под научную 
направленность кафедры или научного руководителя, т.к. многие исследования носят при-
кладной характер. Например, студенты, владеющие информационными технологиями, могут 
создавать программный продукт, который применим в любой области; статистическая и мате-
матическая обработка данных так же практически не зависит от области исследования; многие 
вопросы в той или иной степени захватывают проблемы экономики, защиты окружающей 
среды, педагогики и т. п. [5]. Таким образом представления студентов о своей специальности 
и области профессиональной деятельности расширяются. 

Проектная деятельность позволяет адаптировать навыки и знания в профессиональной 
и социальной среде, индивидуализирует обучение, развивает творческую инициативу участ-
ники получают жизненный опыт [7]. 
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Существуют различные типы проектов: исследовательские, творческие, смешанные, 
прикладные и т. п., которые можно выполнять индивидуально или в группе. Для формирова-
ния надпрофессиональных компетенций желательно выполнять проекты в малых группах. 

Проектная деятельность имеет ряд преимуществ по видам деятельности, которые носят 
практический характер: активируется учебно-познавательная деятельность, поддерживается 
устойчивый интерес к обучению, прорабатываются практические навыки. Однако злоупотреб-
ление интерактивными методами и самостоятельными исследованиями студентов в учебном 
процессе не обеспечивают необходимый объём систематических научных знаний [4], их доля 
в общем количестве занятий должна определяться преподавателем исходя из соображений це-
лесообразности и практической пользы для студентов и процесса обучения. 

В ходе познавательной деятельности студенты получают и применяют новые актуаль-
ные знания, происходит формирование исследовательских компетенций. Исследовательская 
деятельность способствует кооперации студентов, делая исследовательскую деятельность ин-
тересной и увлекательной, мотивирует на достижение результатов. 

В целях повышения качества образования внедряются различные образовательные тех-
нологии и методы оценки качества подготовки студентов [3]. Наряду с традиционными мето-
дами обучения, которые наиболее эффективны для систематизации знаний, применяются ин-
терактивные методы, способствующие формированию профессиональных и надпрофессио-
нальных компетенций. Независимое критическое мышление, творческий подход, самостоя-
тельность и навыки командной работы наиболее эффективно развиваются в ходе самостоя-
тельных научных исследований. 

Проектная деятельность, как часть самостоятельной работы, играет важную роль при 
подготовке специалистов, создаёт комфортные условия, формирует устойчивый интерес к 
обучению, научно-исследовательской деятельности, способствует формированию зрелой лич-
ности, что отвечает интересам студента, университета, общества и государства. 

 

Библиографический список 
1. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего образования / Утвер-

жденные (действующие) ФГОС ВО (3++) / ФГОС ВО (3++) по направлениям бакалавриата. – 
Режим доступа: https://fgosvo.ru/fgosvo/index/24 (дата обращения 01.02.2024). 

2. Бандурин, О.Н. Развитие коммуникативной компетенции при изучении профессио-
нально-ориентированого иностранного языка / О.Н. Бандурин, В.А. Краузе // Тенденции раз-
вития науки и образования. – 2023. – № 104-1. – С. 57-62. – DOI 10.18411/trnio-12-2023-13. – 
EDN INXNYA. 

3. Белова, С.Н. Балльно-рейтинговая система оценки качества подготовки студентов 
как элемент системы менеджмента качества образовательного процесса в вузе / С.Н. Белова // 
Сибирский педагогический журнал. – 2008. – № 2. – С. 70-81. – EDN PXROMD. 

4. Жукова, Ж.С. Применение интерактивных методов обучения при проведении прак-
тических занятий естественнонаучного цикла / Ж.С. Жукова // Актуальные проблемы разви-
тия вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, право-
вые и социальные аспекты : материалы XI Международной научно-практической конферен-
ции, Воронеж, 29–30 декабря 2022 года. – Воронеж: ВЭПИ, 2022. – С. 179-183. 

5. Захарьева, Д.В. Разработка виртуального помощника для изучения истории / Д.В. За-
харьева // Сборник Трудов XII Молодежного Научного Форума МТУСИ Телекоммуникации 
и информационные технологии Реали Возможности Перспективы, Московский технический 
университет связи и информатики, 12–23 апреля 2021 года. – Москва: Московский техниче-
ский университет связи и информатики, 2021. – С. 255-259. – EDN FJTGOE. 

6. Томюк, О.Н. Проектная деятельность как условие развития личности школьников / 
О.Н. Томюк, И.А. Филоненко // Современные проблемы образования: сборник научных ста-
тей. – Екатеринбург: Ажур, 2014. – С. 30-33. 

7. Тыгер, Л.М. Научно-исследовательская деятельность как составляющая часть само-
стоятельной работы студентов / Л.М. Тыгер, Ж.С. Жукова, Т.Г. Власова // Современные сред-
ства связи. – 2023. – Т. 1, № 1. – С. 343-346. – EDN FGADLK. 

 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~448~ 

С.П. Сороков,  

доцент кафедры теории и истории государства и права 

Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института 

войск национальной гвардии Российской Федерации, доцент 

 

РЕФОРМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
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Значительное место в общем плане военных преобразований, проводившихся в ходе 

военных реформ второй половины XIX – начала ХХ вв. занимала проблема подготовки офи-

церских кадров. Начальником военно-учебных заведений был великий князь Михаил Никола-

евича, который обратился за советом к ряду компетентных лиц, в том числе и к Дмитрию Алек-

сеевичу Милютину, с просьбой высказать суждения о системе военного образования, а также 

о необходимых изменениях в этой области. 

В представленной 10 февраля 1862 года обстоятельной записке, «Мнение о военно-

учебных заведениях», он подробно изложил свою точку зрения по поводу существующей си-

стемы образования, в которой подверг резкой критике подготовку офицеров в кадетских кор-

пусах. Они, по его мнению, дают образование всестороннее, но в военном отношении сдела-

лись менее полезными. К тому же при низком качестве подготовки один кадет очень дорого 

обходился государству, порядка 10 тыс. рублей. Для приобретения знаний, необходимых офи-

церу, считал Д.А. Милютин, достаточно 2–3 года, в то время как в кадетских корпусах тратят 

на это 7–8 лет и более. К тому же за время обучения кадеты не имели ни малейшего понятия, 

ни о солдате, ни о солдатской жизни. Отсюда следует, что кадетские корпуса, по сути, являлись 

общеобразовательными военно-учебными заведениями. 
По мнению Д.А. Милютина, подготовка офицерских кадров должна начинаться с до-

машнего воспитания и обучения в гражданских заведениях, и только по окончании домашнего 
воспитания или какого-либо гражданского заведения, молодые люди могут поступать в юнкер-
ские школы и училища. Дальнейшая подготовка должна включать практическое ознакомление 
юнкеров с условиями военной службы при воинских частях и в приобретении необходимых 
для офицеров научных сведений в особых юнкерских училищах. Их предполагалось создавать 
по одному в каждом военном округе. При двухлетнем сроке обучения ежегодно выпускалось 
бы до 1500 офицеров. Кадетские же корпуса предлагалось преобразовать в гражданские учеб-
ные заведения. 

Планы, идеи военного министра по реорганизации военного образования подобным об-
разом подверглись резкой критике. Противники реформы считали, что учеба в кадетских кор-
пусах детей дворян, высшего сословия способствует распространению в армии монархиче-
ского духа. Уничтожение же кадетских корпусов откроет доступ к офицерским местам пред-
ставителям всех сословий. 

Для обсуждения проблемных вопросов реформирования военных учебных заведений, 
12 октября 1862 года был создан особый комитет, под руководством великого князя Михаила 
Николаевича. На первом же заседании было решено отделить общее образование от специаль-
ного, но кадетские корпуса пока сохранить, так как желающих посвятить себя военной службе 
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оказалось не так уж и много. Детально разработанный план предусматривал ряд изменений, 
однако система высшего образования не подвергалась серьезному переустройству. 

В 1862 году существовало три академии – Николаевская Генерального штаба, Артилле-
рийская и Инженерная. С января 1862 года Николаевская академия стала непосредственно под-
чиняться Генеральному штабу, в которую ежегодно принималось 50 слушателей. Обязательным 
условием для поступления в академию была четырехлетняя служба в войсках и не менее 2 лет 
на строевых должностях. Все учебные предметы подразделялись на главные и вспомогательные. 
Кроме того, в процессе обучения, стали больше уделять внимания практической подготовке бу-
дущих офицеров. Аналогичные изменения произошли и в других академиях, они тоже были 
подчинены своим ведомствам. Были открыты Военно-юридическая и Морская академии. 

В 1863 году на основе утвержденного Александром II доклада военного министра спе-
циальные кадетские классы кадетских корпусов, за исключением Пажеского, Финляндского, 
Сибирского и Оренбургского были закрыты и на их базе созданы военные училища. В после-
дующем были открыты еще три училища: Павловское, Константиновское, Александровское, с 
численностью по триста юнкеров в каждом училище и двухлетнем сроком обучения. Учебный 
курс был рассчитан на два года и состоял из специальных военных предметов, а также ча-
стично из общеобразовательных, которые все время сокращались по мере увеличения их объ-
ема в военных гимназиях. По окончании выпускники делились на два разряда: первый получал 
чин поручика, второй прапорщика. 

Ежегодный выпуск офицеров из училищ постепенно увеличивался, и если в 1864 году 
было 402 выпускника, то в 1876 году уже 486 [3]. 

Наряду с этим решался вопрос о создании юнкерских училищ. В 1864 году были обра-
зованы Виленское, Московское, Гельсингфорское и Варшавское юнкерские училища. В тече-
нии двух лет были открыты ещё восемь. Таким образом, с момента создания юнкерских учи-
лищ до 1877 года ими было выпущено I 536 офицеров [3]. К середине 70-х годов некомплект 
офицеров в армии был ликвидирован, но запаса офицеров на случай войны не было. 

В начале ХХ века после поражения России в Русско-японской войне в стране была про-
ведена еще одна важная военная реформа, которая затронула и систему подготовки военных 
кадров [7]. 

В рассматриваемый период, система военных учебных заведений в России включала в 
себя низшие специальные, средние общеобразовательные, средние специальные и высшие 
школы. Низшие школы предназначались для подготовки унтер-офицеров, а в средние и выс-
шие школы осуществляли подготовку офицеров. Юнкерские училища со временем преобразу-
ются в военные училища [5]. 

К 1911 году все юнкерские училища были переименованы в военные. В 1912 году в 
Российской империи действовали 25 военных училищ, из них: 15 пехотных, 3 кавалерийских, 
4 артиллерийских, 3 военно-инженерных [2]. Сохранились и кадетские корпуса для дворян-
ских детей. По состоянию на 1912 год в России было 30 кадетских корпусов (вместе с Паже-
ским) [4]. 

Заслуживает внимания опыт и значение деятельности; офицерских воздухоплаватель-
ных и авиационных школ. Первая школа была создана в Гатчине, где готовили офицеров по 
управлению аэростатами. Сформированная в 1911 году, офицерская школа авиации, в Севасто-
поле, выпускала до 35 летчиков в год [1]. 

С ростом числа военных училищ и количества их выпускников шел процесс демокра-
тизации офицерского корпуса [2, 6]. Этому способствовало снижение правительством в 1910 
году сословных ограничений при приеме в военно-учебные заведения. 

С началом Первой мировой войны 1914 года правительство было вынуждено отменить 
какие-либо ограничения, при поступлении в училища. Ни о какой «классовой чистоте» офи-
церского корпуса, о которой ранее заботилось правительство, уже не могло быть речи. |Офи-
церский корпус продолжал оставаться «дворянским» главным образом в штаб-офицерском и 
генеральском звене [1]. 

Следует отметить, что недостатки в подготовке офицеров не удалось преодолеть, так 
как они были составной частью тех пороков и упущений, которые были свойственны не только 
армии, но и обществу в целом. 
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В современном обществе информации отводится достаточно важное место. Динамика 

роста количества доступной широким массам информации говорит о том, что ее объем галло-
пирующе растет (в среднем каждые 2 года), для сравнения: во времена Карла Маркса подобное 
явление наблюдалось каждые 50 лет. Некоторые ученые склонны считать, что нынешняя эпоха 
является эпохой «медиакратии», а информационная революция положила начало новой «вир-
туальной» ветви власти. Под влиянием средств массовой информации, так или иначе, оказы-
ваются все сферы жизни общества, поскольку апеллируют к личности в совокупности с ее 
социальными ролями: гражданином, частью социума, жителем конкретного города, предста-
вителем той или иной профессии. Наиболее яркое влияние СМИ оказывает на такие сферы как 
политическая и социальная. 

Информационная революция предопределила смену мировоззрения общества, как в це-
лом, так и человека, в частности. СМИ не только представляют информацию в доступном ши-
рокому кругу лиц формате, но и охотно ее интерпретируют, исходя из интересов определенной 
группы лиц [1]. В этом состоит основная цель массовой информации – формирование обще-
ственного мнения и управление обществом посредством воздействия на человека, вне зависи-
мости от его статуса, выполняемых социальных ролей и места проживания. Если обратиться к 
этимологии слова «media», то в переводе с латыни оно означает «посредник», который в нашем 
контексте связывает публику и информацию, отражающую некую объективную реальность. 
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Отражают ли СМИ объективную реальность? В большинстве своем они отражают про-
исходящее вокруг, но возможность интерпретации информации позволяет данным средствам 
«создать» свой новый мир, который становится реальностью для большинства обывателей, во 
многом из-за продолжительности воздействия. На современном этапе можно смело утвер-
ждать, что СМИ оказывают существенное влияние на формирование облика нового поколения 
в целом. Однако зачастую в обыденном сознании средства массовой информации ассоцииру-
ются с развлечениями. 

Перечень доступных СМИ отличается своей обширностью, что создает иллюзию воз-
можности выбора того источника информации, которому ты доверяешь и должен вести к раз-
витию характера, сознания человека и его индивидуализации [2]. На первый взгляд, человеку 
предоставлен выбор, откуда черпать информацию, будь то интернет, телевидение или радио. 
Однако, при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что абсолютное большинство 
использует одни и те же ресурсы, смотрит одни и те же каналы, в одной последовательности, 
обусловленной программой телепередач. В интернете искусственно создается видимость по-
пулярности конкретных ресурсов вне зависимости от достоверности их содержимого. Одно из 
самых известных высказываний Уинстона Черчилля: «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром». На данный момент, это высказывание можно применить, наложив его на СМИ: тот, 
под чьим контролем находятся средства массовой информации, способен оказать огромное 
влияние на общественное сознание. 

Весьма показательными являются результаты исследования, организованного Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения, касаемо степени доверия россиян к раз-
личного рода средствам массовой информации [3]. Проанализировав полученные данные, 
можно сделать вывод, что наиболее востребованным является телевидение – 91% населения 
смотрит его ежедневно, что делает его самым действенным и эффективным средством влияния 
на психику и разум, поскольку присутствие не только уверенного голоса, но и живой картинки 
на экране явно обладает гипнотическим свойством, воздействующим на рядового гражданина. 
Печатные издания пользуются наименьшей популярностью – порядка 20% населения еже-
дневно читают газеты и журналы, при этом телевидение и радиовещание вызывает доверие у 
75 % население. Исходя из этого, возникает вопрос: чем обусловлен такой высокий уровень 
доверия населения к СМИ? 

Энтони Гидденс – английский социолог, известный своей теорией структурирования и 
целостным взглядом на современные общества [4], разделял доверие на два основных вида: 
доверие к людям, основанное на личностных обязательствах и доверие к абстрактным систе-
мам, основанное на безличностных обязательствах (различного рода знаки). В совокупности 
эти два вида доверия призваны придать обыденности человека устойчивый характер. По-
скольку воздействие СМИ на сознание человека происходит постоянно, эффективность его 
влияния достигается путем создания стереотипов и имиджей. 

Стереотипы позволяют СМИ достаточно эффективно влиять на восприятие информации. 
Средства массовой информации подводят неизвестное обществу явление под стереотип, устой-
чивую общую форму. Ввиду того, что стереотипы довольно тесно связаны с человеческим со-
знанием, и, как правило, воспринимаются без усилий, не подвергаясь критическому осмысле-
нию, они становятся действенным средством манипуляции. Формирование новых стереотипов 
осуществляется при взаимодействии следующих факторов: бессознательная коллективная об-
работка информации, направленное идеологическое воздействие. Закрепление вновь сформиро-
ванных стереотипов в сознании достигается путем многократного повторения. 

Имидж зачастую связан с формированием у человека определенного рода ассоциаций и 
основан на воображении. Грамотно воздействуя на человека, СМИ формируют широкий спектр 
имиджей от государственных деятелей до творческих личностей, распространяя выгодную ин-
формацию касаемо тех или иных лиц. Данный вид воздействия также может способствовать 
развитию прогресса, повышая популярность необходимых государству направлений. 

Разделяют два основных способа создания и изменения установок в общественном со-
знании – убеждение и внушение [5]. Убеждение осуществляется путем обращения к собствен-
ным взглядам человека, заставляет в них усомниться, воздействуя специально подобранными 
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психологическими приемами. Эффективность данного воздействия может быть увеличена пу-
тем подбора наиболее сильных, но неприемлемых человеку фактов, а также отвлечения вни-
мания от основной информации. На телевидении данное явление заметно, когда наиболее се-
рьезному и актуальному вопросу, уделяется куда меньшее времени и внимания, чем нейтраль-
ному. Отличием внушения выступает отсутствие анализа и оценки информации, ввиду недо-
казуемости информации с помощью логики или здравого смысла. Исходя из этого, основной 
упор при внушении делается именно на эмоциональную составляющую общественного созна-
ния. Зачастую, главной задачей СМИ становится создание общественного резонанса, который 
основывается на склонности масс остро реагировать на информацию, имеющую под собой те 
или иные общественные коллизии – расовые, национальные, религиозные. 

Современный человек находится в окружении не только информационной, но и эмоци-
ональной среды, во многом формируемой средствами массовой информации. Эмоции, кото-
рые мы испытываем при восприятии информации, играют важную роль в формировании 
нашего опыта. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США 
 
Аннотация. В данной работе анализируются подходы к регулированию правового ста-

туса цифровой валюты (криптовалюты) в рамках романо-германской и англо-саксонской пра-
вовой семьи. В качестве представителя романо-германской правовой системы выбрана Рос-
сийская Федерация, а представителем англо-саксонской правовой семьи выступают Соеди-
ненные Штаты Америки. Подход данных стран к регулированию криптовалюты имеет, как и 
общие тенденции, так и существенные различия в правовом аспекте. 

Ключевые слова. Цифровая валюта, механизмы правового регулирования. 
Annotation. This study examines an approach to regulating the legal status of digital currency 

(cryptocurrency) within the framework of the Romano-German and Anglo-Saxon legal family. The 
Russian Federation was chosen as the representative of the Romano-German legal system, and the 
United States of America is the representative of the Anglo-Saxon legal family. The approach of these 
countries to the regulation of cryptocurrencies has both general trends and significant differences in 
the legal aspect. 
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В Российской Федерации началом полноценного законодательного регулирования 

цифровой валюты является принятие Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифро-

вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесений изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (Далее Закон №259-ФЗ). В статье первой данного за-

кона раскрывается понятие цифровой валюты, под которой понимается совокупность элек-

тронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной си-

стеме, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не яв-

ляющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного 

государства и (или) международной денежной или расчетной единицей. Можно сделать вывод 

о том, что законодатель признает, что цифровая валюта имеет экономическую ценность и яв-

ляется имуществом, однако не является при этом какой-либо денежной единицей наравне с 

национальной или иностранной валютой [2]. Также в положениях закона говорится о том, что 

цифровая валюта признается имуществом в целях обеспечения исполнительного производ-

ства, что также позволяет сделать вывод о том, что криптовалюта признается имуществом и 

для иных целей, однако напрямую об этом не говорится. 

Подход Правительства США в данном направлении имеет схожую тенденцию – в США 

криптовалюта также признается платежным средством, которое не является денежной едини-

цей, однако Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США определило, что все 

операции, совершаемые с цифровыми валютами, должны регулироваться точно так же, как и 

операции с фиатными денежными средствами. Министерство финансов США выделило циф-

ровую валюту как «децентрализованную виртуальную валюту», таким же образом криптова-

люту определяет, как обособленную единицу и Российская Федерация, о чем свидетельствует 

то, что в Законе № 259-ФЗ цифровая валюта пусть и обладает признаками цифрового финан-

сового актива, однако выделяется как самостоятельная и уникальная единица [3]. 

Однако имеется и существенное отличие в подходе к регулированию цифровой ва-

люты. Правительство США регулирует правовой статус криптовалюты исключительно в 

сфере налогообложения и преступлений, связанных с финансовым мошенничеством на феде-

ральном уровне, то есть правил которые распространяются на территории всех штатов неболь-

шое количество, а дальнейшая их проработка или наоборот ограничение в обороте цифровой 

валюты возлагается на руководство каждого штата в отдельности по их собственному усмот-

рению. К примеру, в штате Аризона нет законодательно утвержденных правил, которые бы 

принуждали пользователей вести учет своих транзакций с использованием криптовалюты, а в 

штате Нью-Йорк руководство штата сторонник ограничительных и контролирующих мер по 

учету операций с цифровой валютой. Для работы с криптовалютой в данном штате, необхо-

димо получить лицензию, заявка для получения которой стоит определенных средств, а ее по-

лучение никаким образом не гарантировано. Данные меры является как и контролирующими, 

так и весьма ограничительными, что не способствует росту сферы цифровой валюты в данном 

региону, ввиду значительных финансовых рисков, помимо рисков, связанных непосред-

ственно с криптовалютой. 

В Российской Федерации же наблюдается тенденция, что регулирование цифровой ва-

люты происходит на федеральном уровне, посредством принятия Федеральных законов и За-

кон № 259-ФЗ является лишь первым шагом к последующему регулированию цифровой ва-

люты. Законодатель заинтересован в том, чтобы способствовать развитию цифровой валюты, 

о чем может свидетельствовать принятие Федерального Закона от 24.07.2023 N 340-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором в 

оборот вводится «Цифровой рубль» – отдельный вид безналичных средств, отличный от 

наличных и безналичных денежных средств, которые можно использовать как средство пла-

тежа в рамках специальной платформы Банка России [1]. Соединенные Штаты Америки же не 

намерены создавать собственную цифровую валюту, более того, они активно инвестируют в 

цифровую валюту и являются обладателями внушительной части самой популярной крипто-

валюты на данный момент – BitCoin, создатель которой является частным лицом. 
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Также схожестью в правовом регулировании сравниваемых стран является то, как они 

определяют налоговый режим операций с цифровой валютой. Российская Федерация и США 

не устанавливают особый налоговый режим для криптовалюты, так что все налоги взымаются 

на общих основаниях, которые закреплены в Налоговом законодательстве. Вопросы наследо-

вания цифровой валюты, а также совершения иных сделок с цифровой валютой также не уре-

гулированы в обеих правовых системах на данный момент. Однако в США складывается такая 

тенденция, ввиду особенности важности судебного прецедента, что практика правоотноше-

ний, связанных с цифровой валютой, будет складываться на основании судебных решений и 

правовом регулировании отдельных штатов. В Российской Федерации же практичнее и удоб-

нее будет регулирование цифровой валюты посредством принятия отдельных законов и вне-

сении изменений в уже существующие, однако не стоит пренебрегать и судебной практикой, 

на основании которой можно будет уже корректировать и подготавливать будущее законода-

тельство, регулирующее цифровую валюту. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на различие данных правовых си-

стем, ввиду принадлежности к разным правовым семьям, наблюдаются общие черты в право-

вом регулировании криптовалюты. Отличия же заключаются в том, что США заинтересованы 

в регулировании цифровой валюты только в налоговой сфере и совершении мошеннических 

преступлений на федеральном уровне, а регулированием непосредственно формой и условий 

операций с криптовалютой будет заниматься каждый штат в отдельности и судебная система 

Соединенных Штатов Америки. В Российской Федерации же регулирование происходит на 

законодательном уровне всего государства посредством принятия Федеральных Законов, ре-

гулирующих правовой статус цифровой валюты, условия совершения операций с ней. На дан-

ный момент законодательства не охватывает всех сфер, где могут возникнуть правоотношения 

с цифровой валютой, однако постепенно законодатель регулирует данную сферу. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ МИРА  
НА РАЗВИТИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности традиционной культуры 

и исторических правовых институтов у различных народов, которые могли оказать влияние 

на восприятие коррупционного поведения массовым сознанием и распространение коррупци-

онных отношений. 

Ключевые слова. Коррупционные отношения, традиционное право, история государ-

ственной службы. 

Annotation. The article examines some features of traditional culture and historical legal in-

stitutions among various peoples, which could influence the perception of corrupt behavior by the 

mass consciousness and the spread of corrupt relations. 

Keywords. Corruption relations, traditional law, history of public service. 

 

Коррупция как одно из социально-опасных явлений возникло с появлением государ-

ства. Нет сомнений в том, что вред общественным интересам вследствие коррупционных дея-

ний причиняется огромный, и их влияние нецелесообразно недооценивать. В настоящее время 

выделяют множество факторов развития коррупции. Антикоррупционные меры, предприни-

маемые в различных странах в значительной степени отличаются друг от друга, и объясняется 

это не столь разными пониманиями причин коррупции, сколько отличиями государств в со-

циальных и культурных сферах [1]. В то же время, одним из главных факторов развития кор-

рупционных взаимоотношений оказываются слабые социальные институты гражданского об-

щества и падение нравственных ценностей у каждого отдельно взятого человека. Однако по-

рой истоки подобного поведения не связаны с властными структурами и имеют свои корни в 

системе дарений, восходящей к традиционным обществам. Исследование исторических кор-

ней мздоимства, системы дарений и кормлений позволяет глубже понять это явление и выра-

ботать более эффективные меры по противодействию коррупции. 

Начиная рассмотрение истоков возникновения коррупции, мы можем обнаружить их 

уже в первобытном обществе. Может быть, это было связано с языческими верованиями лю-

дей, когда далекие предки полностью зависели от природных сил и стремились задобрить бо-

гов, воплощающих такие силы. Человек стал приносить жертвы, которые становились своего 

рода дарами вышестоящим. Далее общество изменялось и усложнялось, в нём появились пер-

вые служители культа – шаманы, колдуны и т. п., то есть, «близкие к богам». Впоследствии, 

служителям также начали преподносить подарки, добиваясь с их помощью расположения са-

мих богов к дарителям. 

Первое упоминание о коррупции в системе государственной службы мы можем найти 

в источниках Древнего Вавилона. Упоминание о коррупции находят свое отражение в боль-

шинстве религиях мира. Подобное поведение не воспринималось, как предосудительное. 

К концу 18 века на Западе в отношении общества к коррупционным деяниям наступает 

перелом. По мере того, как усиливались политические партии и государственное регулирова-

ние, желание получить те или иные привилегии провоцировало частые случаи сговора между 

политической элитой и крупным бизнесом. Во второй половине XX века коррупция стано-

вится уже проблемой международного уровня. 

Появлению коррупции в нашей стране мы отчасти обязаны Византийской империи [3]. 

Именно из неё ещё в IX веке к нам пришла система под названием «кормление». Первона-

чально полномочия чиновников сводились к сбору доходов и судопроизводству от имени 
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князя, а содержание этих чиновников, перекладывалось на население данной местности. В ре-

зультате этого кормление становилось, с одной стороны, способом исполнения государствен-

ной службы, а с другой – формой вознаграждения княжеских наместников за их службу. Как 

раз система «кормлений» и воспитала в российском народе мысль о том, что лучший способ 

решения какого-либо дела – это подношение чиновнику или начальнику. 

Система «кормления» приводила к неизбежным злоупотреблениям среди должностных 

лиц, так как определенных пределов того, сколько можно взять, установлено не было, да, по 

сей видимости, это и не представлялось возможным сделать [4]. В связи с этим, народ, заин-

тересованный в привлечении благосклонности вышестоящих, не скупясь одаривал чиновни-

ков, от которых зависели судьбы. В результате в сознании людей твёрдо укрепилось представ-

ление о том, что при любом обращении к должностному лицу необходимо было чем-то под-

крепить своё намерение. Отчасти это имело определенный смысл, так как в противном случае 

чиновник получал не самое высокое довольствие, что подталкивало его к негативным дей-

ствиям в отношении населения. 

Распространению коррупционных действий способствовали и традиции дарения раз-

личных подарков. На Руси издавна любили подарки, и всегда находили в них скрытое значе-

ние. Ещё c давних пор считалось, что вещь, которую подарили от чистого сердца, всегда будет 

приносить удачу. Традиционно так сложилось, что люди всегда приходили в дом с подарком. 

Вследствие появления системы кормлений традиция дарения подарков стала применяться и в 

отношении чиновников. Система «кормления» являлась весьма удобной для всех участников 

таких отношений, потому как отрицалась криминальность подаренных денежных средств или 

вещей, и создавалась иллюзия, что это соответствует общепринятым нормам в обществе. Че-

ловек приносил подношение представителю власти, рассматривая это не как взятку, а именно 

в виде подарка. 

Если мы обратимся к другим странам и народам, то найдем схожие традиции дарения 

подарков. Например, среди арабов было общепринято дарить подарки в целях достижения 

своей выгоды, будь тот подарок жрецу, или же любому другому человеку, который имеет ка-

кие-либо полномочия. Это являлось одними из ранних, простых и примитивных примеров 

коррупционных взаимоотношений. 

Исходя из культурных особенностей Северного Кавказа, коррупция в форме родствен-

ных отношений и кумовства, которые переросли в продвижение родственников и знакомых 

по служебной лестнице, а также подарки населения чиновникам, также хорошо прижились. 

Подарок преподносили по разным поводам: начиная от свадьбы и заканчивая даром за хоро-

ший характер. Подарки и задабривание чиновников являлось обычным явлением [2]. 

Все эти традиции, возникшие, как связующие звенья общества, направленные на по-

мощь и поддержку каждого члена общества, изменили свое назначение, превратившись в ин-

струменты для наживы. Целые поколения, которые выросли в период, когда отсутствовал кон-

троль духовной практики за жизнью человека, стали искренне считать коррупционные отно-

шения, которые наложились на старые традиции, самой традицией, пришедшей от предков. 

В заключение можно сделать вывод о том, что коррупция содержит в себе ясно выра-

женные культурные особенности, которые необходимо учитывать при статистике уровня кор-

рупции какого-либо общества. Труднее всего устранить коррупцию, которая стала частью 

культуры. Важным критерием будет являться исследование того, с чем непосредственно 

должна вестись борьба в определенном обществе. 

Исследование вопросов, поставленных в данной статье позволяет увидеть в коррупции 

в значительной степени культурное явление, а не только экономическое или правовое. Вслед-

ствие чего, для успешной борьбы с коррупцией недостаточно использовать только традици-

онные правовые способы, необходимо изучать культурную составляющую коррупционных 

отношений, а именно сложившихся в массовом сознании ценностей, поддерживающих подоб-

ное поведение. 
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Следующим шагом в противодействии коррупции должно стать использование высо-

кого влияния религии или же морали на сознание общества. Соответственно, логично привле-

кать к проведению антикоррупционного воспитания представителей традиционных религий, 

лидеров национальных диаспор, людей, пользующихся авторитетом в территориальных сооб-

ществах Доказанная практика абсолютной недопустимости любого вида подарков чиновни-

кам, как и высокой гражданской ответственности за пассивное отношение к нарушениям за-

кона, воспитание высоких моральных и культурных ценностей в обществе, создание крепких 

социальных институтов станут гарантом низкой коррупции. 
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ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемам соотношения норм о сервитуте и до-

говоре аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, а также определении размера платы. В статье сравниваются эти договоры, а также 

приводятся их существенные отличия. 

Ключевые слова. Сервитут, аренда, соглашение, договор, размер платы, недвижимое 

имущество, движимое имущество. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the problems of the relationship between 

the rules on easement and the lease agreement for a land plot owned by the state or municipal, as well 

as determining the amount of payment. The article compares these agreements, as well as their sig-

nificant differences. 

Keywords. Easement, lease, agreement, contract, amount of payment, immovable property, 

movable property. 

 

Земельное и гражданское законодательство закрепляют различные виды вещных и обя-

зательственных прав на землю. Актуальной проблемой является выбор конкретного права для 

целей использования земель. Система вещных и обязательственных прав на землю призвана 

обеспечить эффективное и рациональное их использование для каждой конкретной цели [4]. 

Договор аренды представляет собой соглашение, по которому физическое лицо, сдаю-

щее недвижимое имущество в аренду (арендодатель) передает в пользование на время физи-

ческому лицу, который будет использовать это недвижимое имущество (арендатору) объект, 

соответствующий характеристикам, отраженным в соглашении, за определенную плату [3]. 
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Предметом аренды могут быть не только земельные участки, но и любое другое дви-

жимое и недвижимое имущество: здания, сооружения, квартиры, оборудование, техника и т. д. 

Сервитут представляет собой соглашение, по которому лицо приобретает в ограничен-

ное пользование чужой вещью. 

Цели сервитута при использовании чужой вещи могут быть различными, например, проход 

или проезд, строительство линейных объектов, прогон скота через земельный участок и др. 

Существенное различие между арендой и сервитутом земельного участка заключается 

в том, что право собственника владеть и пользоваться своим имуществом возникает при за-

ключении договора аренды, а в случае соглашении о сервитуте допускается только право поль-

зования (ограниченного пользования). Сервитутом невозможно распоряжаться и владеть им. 

А вот при аренде земли владеть ей можно, а распоряжаться нельзя. Это означает, что владение 

разрешено только при аренде [5]. 

Прослеживаются различия по размеру платы. 

В Постановлении Правительства РФ от 16.07.2009 г. №582 размер арендной платы по 

договору аренды за земельные участки, которые находятся в государственной собственности 

РФ составляет и определяется различными способами [3]: 

 в зависимости от кадастровой стоимости земельных участков; 

 на основании проведенных торгов (аукциона); 

 в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Росреестром. 

Арендная плата должна быть справедливой, экономически обоснованной учитывать 

свойства конкретного участка и при этом не ухудшать экономическое состояние землепользо-

вателей при переоформлении прав [2]. 

В Постановлении Правительства РФ от 23.12.2014 г. №1461 определяется размер платы 

по соглашениям о сервитуте в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности. Правительство установило фиксированную ставку в размере 0,01% от кадаст-

ровой стоимости в год. 

Сложившаяся практика применения законодательства показывает, что для некоторых 

целей, таких как размещение и эксплуатация линейных объектов землепользователям выгод-

нее уходить от заключения договором аренды и устанавливать сервитуты [1]. 

Преимущества сервитута заключаются в следующем: 

 серьезное снижение земельных платежей (в отличие от арендной платы платежи за 

сервитут могут быть меньше в сотни раз); 

 процедура оформления более простая, которая производится в сжатые сроки; 

 законодательно установленная возможность отказа сторон от необходимости прове-

дения кадастровых работ и государственной регистрации соответствующего права, если срок 

сервитута менее 3 лет. 

Проблема определяется в определении размера платы за сервитут, хотя это и не является 

обязательным условием, но его установление и закрепление привело бы к уменьшению споров 

между собственниками и третьими лицами, поскольку третье лицо иногда выходит за пределы гра-

ниц земельных участков. Если бы плата была фиксированной, как в случае с арендной платой, было 

бы меньше нарушений и споров. Плата за сервитут должна устанавливаться индивидуально в каж-

дом случае, учитывая отдельно взятый сервитут и его особенности. 

В соответствии со ст. 274 и 277 ГК РФ установление соглашения о сервитуте происхо-

дит только на недвижимость (сооружение, здание и др.), а вот аренда может предусматривать 

как заключение договора на недвижимые, так и движимые вещи, исключением являются по-

требляемые вещи. 

Документальное оформление тоже имеет существенные различия. При договоре 

аренды – письменное оформление, в котором стороны его обязательно подписывают, а в не-

которых случаях он регистрируется Росреестре. 

Форма заключения соглашения о сервитуте – письменная, но сервитут может быть 

также установлен по судебному решению, а в случаях публичного сервитута в нормативном 

правовом акте. 
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Плата за использование земли при аренде обязательна, поскольку сделка имеет воз-

мездный характер. Собственник определяет цену самостоятельно. 

При сервитуте плата не является обязательным условием сделки. Может вносится по 

решению собственника, а может нет. 

Проблема при разграничении этих понятий видится в том, что одна сделка не исклю-

чает вторую, то есть при договоре аренды возможно и заключение соглашения о сервитуте, то 

есть две сделки одновременно, которые вызывают позже путаницу. При этом, до сих пор про-

блемой остается определение и заключение договора с использованием земельных участков, 

которые находятся при этом в государственной или муниципальной собственности. Многие 

не понимают какие это правоотношения, аренда или сервитут. 

Таким образом, договор аренды земли и соглашение о сервитуте похожи, но имеют су-

щественные различия. 

Полагаем, что плата за сервитут должна отвечать принципам справедливости и сораз-

мерности и учитывать материальную выгоду сервитуария, убытки собственников и пользова-

телей обременённых земельных участков. 

Соглашение о сервитуте подходит не для всех целей, поскольку в соответствии с п. 1 

ст. 39.23 Земельного кодекса РФ расположение объектов в отношении которых заключается 

соглашение об обременении не должно препятствовать разрешенному использованию земель-

ного участка. Это означает, что, для установки наземной линии электропередачи необходимо 

будет зарегистрировать земельный участок (часть земельного участка) для государственной 

регистрации в кадастре и заключить договор аренды. 
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ЗНАЧИМОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам муниципального уровня управления сель-

ским хозяйством в регионе. Исследование проводилось на основе анализа материалов учёных-

экономистов, изучавших экономику сельского хозяйства Нижегородской области и статисти-

ческих данных региона о сельскохозяйственном производстве. В результате были сформули-

рованы ключевые проблемы, с которыми сталкиваются управления сельским хозяйством в му-

ниципальных образованиях. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости кон-

центрации на расширении их полномочий. 

Ключевые слова. Муниципальное образование, сельские территории, сельское хозяй-

ство, устойчивое развитие сельского хозяйства 

Annotation. The article is devoted to the problems of the municipal level of agricultural man-

agement in the region. The study was conducted on the basis of an analysis of materials from scien-

tists-economists who studied the economy of agriculture of the Nizhny Novgorod region and statis-

tical data of the region on agricultural production. As a result, key challenges faced by agricultural 

management in municipalities have been articulated. The results indicate the need to concentrate on 

expanding their powers. 

Keywords. Municipality, rural areas, agriculture, sustainable agricultural development 

 

Сельское хозяйство справедливо относится к числу системообразующих отраслей 

народного хозяйства нашей страны, обеспечивая её продовольственную безопасность, и имеет 

множество аспектов: от производства сельскохозяйственной продукции до развития сельских 

территорий. Одним из ключевых звеньев в управлении и развитии сельскохозяйственного сек-

тора является муниципальный уровень управления, т. к. именно этот уровень сталкивается с 

реальными проблемами развития данной отрасли. 

В Нижегородской области муниципальный уровень представлен управлениями сель-

ским хозяйством муниципальных и городских округов. Особая значимость муниципалитетов 

проявляется в кластеризации производителей сельскохозяйственной продукции, что на при-

мере зерновой отрасли Нижегородской области описано в работах Р. И. Баженова [1; 2] и И. Г. 

Генералова [3], в обеспечении реализации мер, направленных на повышение экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства в регионе (исследования Ю. А. Барино-

вой [4] и С. А. Суслова [5]), в реализации мониторинга хозяйств муниципалитетов (Женжебир 

В. Н. [6]) и формировании общей стратегии развития селького хозяйства конкретной террито-

рии (И. Г. Генералов [7]). 

Управления сельским хозяйством относятся к органам местного самоуправления и 

представляют собой важные структуры в системе государственного управления сельским хо-

зяйством и имеют широкий перечень функций, направленных на развитие и поддержку сель-

скохозяйственного производства на своей территории. 

Одним из важных аспектов деятельности управлений сельским хозяйством на муници-

пальном уровне является планирование (определение приоритетных отраслей, разработку мер 

по поддержке и стимулированию сельскохозяйственного производства), мониторинг состоя-

ния и организация мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса 

подведомственной территории. 

Еще одной важной функцией правлений сельским хозяйством является контроль и 

надзор за соблюдением законодательства в сфере сельского хозяйства. Они отслеживают со-

блюдение норм и стандартов производства, контролируют качество сельскохозяйственной 

продукции, осуществляют ветеринарный и фитосанитарный контроль, а также надзор за ис-

пользованием земель сельскохозяйственного назначения. 
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Управления сельским хозяйством муниципальных образований сталкиваются с рядом 

проблем, многие из которых сводятся к обеспечению устойчивого развития ключевых отрас-

лей. Для Нижегородской области таковыми являются молочная и зерновая отрасли, т. к. они 

формируют большую часть производимой сельскохозяйственной продукции в регионе. 

Одной из главных и трудно решаемых проблем развития молочной отрасли следует 

считать снижение численности поголовья стада коров молочного направления. Недостаточное 

количество животных влияет на уровень производства молока и, соответственно, на поставки 

продукции на рынок. Районные управления должны активно поощрять разведение молочных 

коров, содействуя развитию механизмов поддержки аграриев, направленных на решение дан-

ной проблемы (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика поголовья коров в Нижегородской области с 2018 по 2022 гг. 

 

Еще одной проблемой в управлении молочной отраслью является низкая эффектив-

ность процесса производства и переработки молока. Устаревшие методы и оборудование не 

позволяют достичь максимальной производительности и качества продукции. Управления 

сельским хозяйством должны стимулировать аграриев внедрять передовые инновационные 

технологии, обеспечивая доступность современного оборудования и поддерживая професси-

ональное образование и повышение квалификации работников отрасли. 

Зерновая отрасль также имеет свои особенности в управлении. Одной из главных про-

блем является недостаток квалифицированных специалистов. Зерновое хозяйство требует спе-

цифических знаний и опыта, чтобы достичь высоких результатов. Поэтому районные управ-

ления должны разрабатывать программы подготовки кадров и предоставлять финансовую 

поддержку молодым специалистам, чтобы привлечь их к работе в данной отрасли. 

К числу проблем управления развитием зерновой отрасли следует отнести необходи-

мость снижения затрат на производство зерна. Высокая стоимость производства снижает кон-

курентоспособность предприятий и затрудняет их развитие. Районные управления должны ак-

тивно искать методы снижения затрат, например, через внедрение новых технологий, оптими-

зацию процессов и использование механизации. 

В заключение отметим, что управления сельским хозяйством муниципальных образо-

ваний Нижегородской области сталкиваются с рядом ключевых проблем, которые затрудняют 

развитие отраслей сельского хозяйства. Кроме того, они активно взаимодействуют с государ-

ственными органами и ассоциациями, представляющими интересы сельского хозяйства, и яв-

ляются эффективным механизмом передачи информации и проблем от сельскохозяйственных 

предприятий к вышестоящим органам власти и незаменимым звеном, способным обеспечить 

устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли и повысить ее эффективность на террито-

рии своей компетенции. 
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Правовая защита объектов интеллектуальной собственности сегодня становится одной 

из приоритетных задач, которые ставит руководство страны на пути модернизации традицион-

ных отраслей экономики и инновационного развития. Эксперты сходятся во мнении, что в этой 

сфере важно добиться баланса интересов всех участников правоотношений формирующегося 

рынка интеллектуальной собственности – защитить права авторов, изобретателей, экономиче-

ские интересы правообладателей. Однако необходимо учесть и то обстоятельство, что соблюде-

ние прав не должно препятствовать научно-техническому прогрессу и свободе информации. 

Одной из наиболее важных проблем является отсутствие четких стратегических задач 

в политике, экономике и идеологии. В этой связи, при разработке долгосрочной программы 

защиты интеллектуальной собственности предстоит определить баланс национальных и ве-

домственных интересов правообладателей, учесть глобализацию и иные тенденции, существу-

ющие в современном мире. Разработка такой программы предполагает как минимум, научное 

обоснование, законодательное регулирование, организационное обеспечение и единство су-

дебной практики [4]. 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~463~ 

Немаловажной проблемой является территориальный принцип защиты интеллектуаль-
ных прав. В соответствии с отечественным гражданским законом интеллектуальные права воз-
никают, регулируются и защищаются непосредственно на территории государства и строго по 
его законам. Вместе с тем нарушение интеллектуальных прав в современном цифровом обще-
стве носит ярко выраженный международный характер, поскольку чаще всего подобные нару-
шения происходят в международной сети Интернет. Потому крайне сложной представляется 
защита интеллектуальных прав конкретного лица при совершении незаконных действий пред-
ставителем иностранного государства на территории иностранного государства. 

Многие российские ученые, в том числе К. Ф. Шафоростова говорят о необходимости 
уплотнения международного сотрудничества в сфере защиты интеллектуальных прав, созда-
ния единого международного правового механизма и постепенного отказа от принципа терри-
ториальности. Однако, следует признать, что в текущей геополитической обстановке между-
народное сотрудничество в данных вопросах представляется достаточно сомнительным [5]. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, под интеллектуальной собственностью понима-
ются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-
лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 
правовая охрана [1]. 

За 2018 г. аудитория Интернета в Российской Федерации увеличилась до 84 млн. поль-
зователей. Фактором столь значительного роста считается то, что в стране наибольшую попу-
лярность набрали портативные или мобильные устройства. Так, за 2015–2018 г.г. выход в Ин-
тернет с помощью смартфона увеличился более чем в 2 раза. В 2015 году со смартфона Ин-
тернетом пользовались только 17,6 %. 

В 2018 доля подобных пользователей увеличилась до 42,2 %. Интернет в Российской 
Федерации менее урегулирован, чем в зарубежных странах. При том, что компьютерные 
сети – это наиболее полный и доступный источник информации [2]. 

Объекты интеллектуальной собственности, попадая в сеть Интернет, практически сразу 
же становятся беззащитны от их незаконного использования. Интернет предоставляет практи-
чески безграничные возможности для распространения и использования различных материа-
лов без разрешения правообладателя. Особенно остро данная проблема наблюдается в неза-
конном присвоении авторства художественных и культурных произведений (так называемое 
«пиратство»). По актуальным данным международной статистики около 95% авторских про-
изведений и фонограмм, распространяются через Интернет без соблюдения каких-либо норм 
и законов. Действующие способы защиты объектов интеллектуальной собственности в сети 
Интернет по мнению ряда авторов являются крайне неэффективными. Особенно неэффектив-
ным следует признать уголовный механизм защиты авторских прав, о чем пишет отечествен-
ный правовед Р. В. Притулин [3]. 

Связано это с тем, что привлечь нарушителя к ответственности проблематично ввиду 
некорректной формулировки, закрепленной в законодательстве. Основанием для наступления 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 146 УК РФ является нанесение правообладателю круп-
ного ущерба. Однако авторское право относится к личным неимущественным правам, а по-
тому фактически нарушение данного права может повлечь только ущерб нематериального ха-
рактера, например, имиджевый ущерб, который определяется в качестве морального вреда. 

Таким образом, на сегодняшний день можно обозначить три наиболее актуальные про-
блемы правового регулирования отношений, возникающих в сфере интеллектуальной соб-
ственности: 

1) Закрепление в ГК РФ закрытого перечня объектов интеллектуальной собственности, 
что приводит к отсутствию правовой защиты различных цифровых объектов, стремительно 
появляющихся и развивающихся в сети Интернет. 

2) Наличие неэффективных правовых механизмов защиты интеллектуальных прав в 
сети Интернет. Особенно это касается уголовно-правовых механизмов. 

3) Наличие принципа территориальности защиты интеллектуальных прав, что значи-
тельно затрудняет защиту данного вида прав на международном уровне. 

Действующее гражданское законодательство Российской Федерации нуждается в доработке 
и устранении неэффективных правовых механизмов в сфере защиты интеллектуальных прав. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей устойчивого развития туризма в 

Ленинградской области с учетом рекомендаций по государственному регулированию устой-

чивого развития в туризме. Делается вывод о необходимости системного подхода в государ-

ственном регулировании устойчивого развития туризма в регионе. 
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in tourism. The conclusion is made about the need for a systematic approach to the state regulation 

of sustainable tourism development in the region. 
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Интерес к устойчивому развитию туризма в нашей стране растет, но нормативно-пра-

вовая база стратегического развития туризма на региональном и муниципальном уровне не в 

полной мере отвечает реализации целей устойчивого развития (ЦУР) [10–12], поэтому акту-

ально изучение региональных особенностей устойчивого развития (УР). Среди наиболее по-

лезных документов по устойчивому развитию следует отметить «Методические рекомендации 

по внедрению механизмов и принципов устойчивого развития в индустрии гостеприимства и 

туризме в России» [7] (2022) для организаций туризма и «Методические рекомендации по 

внедрению механизмов устойчивого развития в индустрии гостеприимства и туризме России» 

[8] (2023) для региональных органов власти. В методических рекомендациях для органов вла-

сти выделены отдельные аспекты по всем трем направлениям устойчивого развития (ESG). В 

направлении «Государственное регулирование и система управления устойчивым развитием 

туризма в регионе» выделено больше всего аспектов – 16, для эколого-климатических и соци-

ально-культурных аспектов предложено 8 аспектов устойчивого развития. 

https://moluch.ru/archive/259/59339/
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Рассмотрим предлагаемые аспекты государственного регулирования устойчивого раз-

вития туризма в регионе и проанализируем их представленность в стратегических документах 

Ленинградской области (ЛО). 

Аспекты, посвященные формированию системы управления туризмом на основе ЦУР 

и представленности принципов УР в стратегических документах развития региона – в «Стратегии 

социально-экономического развития ЛО до 2030 года» [1] данные аспекты не представлены. 

Аспекты, касающиеся наличия региональной концепции или стратегии туризма с уче-

том принципов УР, нормативно-правового акта на региональном уровне о реализации прин-

ципов УР, в том числе в предпринимательстве, представленности принципов УР в региональ-

ных государственных программах или подпрограммах развития туризма в гостеприимства – в 

государственной программе Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в ЛО» [2] перечисленные аспекты не отражены, региональной стратегии или концепции 

устойчивого развития туризма и гостеприимства нет. 

Аспекты, выделяющие конкретный орган региональной власти, отвечающий, в том 

числе за применение принципов УР как инструмента для роста экономических показателей 

деятельности организаций туризма – несмотря на то, что в конце октября 2023 г. было подпи-

сано «Соглашение о намерении сотрудничества и партнерства в области достижения Целей 

устойчивого развития Глобального договора ООН» между регионом и Ассоциацией «Нацио-

нальная сеть Глобального Договора» [5], единственным органом власти на региональном 

уровне в сфере туризма является Комитет по культуре и туризму Ленинградской области. В 

полномочиях и функциях данного комитета указаний на деятельность по обеспечению устой-

чивого развития туризма нет. Довольно условно к деятельности по устойчивому развитию 

можно отнести одну из «функций Комитета в сфере вопросов общей компетенции – разраба-

тывает и реализует мероприятия, направленные на энергосбережение в курируемой сфере» 

[4]. Более того, существовавший ранее Комитет Ленинградской области по туризму упразднен 

в декабре 2020 г. 
Аспекты, отражающие использование экологических и социальных принципов УР при 

отборе региональных инвестиционных проектов в туризме и строительстве объектов турист-
ской инфраструктуры, формирование системы поддержки предпринимательства в сфере 
устойчивого развития регионального туризма – следует отметить деятельность по привлече-
нию инвестиций в регион, которую осуществляют Комитет экономического развития и инве-
стиционной деятельности, Агентство экономического развития Ленинградской области и Со-
вет по улучшению инвестиционного климата. На Инвестиционном портале региона размещена 
информация о туристическом потенциале Ленинградской области [14], меры поддержки в 
сфере туризма [6], информация о перспективных направлениях развития туризма в выделен-
ных туристско-рекреационных зонах [13]. В регионе создана инвестиционная стратегия раз-
вития туристской инфраструктуры, в рамках которой можно получить поддержку через 
Агентство экономического развития Ленинградской области [3]. Но принципы устойчивого 
развития не отражены в документах, регулирующих инвестиционную деятельность в целом и 
привлечение инвестиций в туризм в частности. 

Аспекты, касающиеся использования сертификации проектных инициатив и компаний 
в целом на соответствие требованиям ЦУР, формирования нормативных основ оценки рекре-
ационной емкости региональных дестинаций и уровня антропогенной нагрузки, деятельности 
по продвижению методических рекомендаций по использованию принципов УР в работе ор-
ганизаций туристской индустрии, созданию образовательных программ и курсов для муници-
пальных органов власти, представителей общественности и предпринимателей по внедрению 
принципов УР и исследования специфики применения принципов УР с учетом особенностей 
развития туризма в муниципальных образованиях также не реализованы в Ленинградской об-
ласти, т.к. отсутствует нормативно-правовая основа устойчивого развития региона и соответ-
ствующий орган власти, который мог бы координировать внедрение данных аспектов. 

Аспект, отражающий применение рейтингов и рэнкингов устойчивого развития ту-
ризма для оценки эффективности деятельности региональных властей по реализации ЦУР 
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наглядно показывает «провал» в сфере устойчивого развития туризма по сравнению с соци-
ально-экономическим развитием Ленинградской области в целом. Регион занял 1 место в 
«ESG-рейтинге российских регионов: готовность к кризису» рейтингового агентства Эксперт, 
7 место в «Рейтинге российских регионов по качеству жизни» и 9 место в «Рейтинге соци-
ально-экономического положения регионов» РИА-рейтинга [15]. 

Однако в «Рэнкинге устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства в 
субъектах РФ» за 2022 год Ленинградская область находится только на 53 месте, находясь в 
группе «развивающийся». В сравнении среди регионов Северо-Западного федерального 
округа Санкт-Петербург находится на 3 месте в стране (продвинутый уровень), Псковская, 
Мурманская и Архангельская области находятся соответственно на 8, 11 и 12 месте (развитый 
уровень), Калининградская область (19 место) и Республика Карелия (29 место) отнесены к 
умеренному уровню [9]. 

Интегральный показатель в рэнкинге складывается из 4 блоков (инфраструктурно-эко-
номический с оценкой 0,563, социально-культурный с оценкой 0,313, эколого-климатический 
с оценкой 0,5 и институционально-управленческий с оценкой 0,25). Видно, что наименее низ-
кие оценки регион получил в институционально-управленческом блоке, включающем «стан-
дарты устойчивого развития, государственную поддержку туризма и эффективность управле-
ния устойчивым развитием» [9]. 

Эти данные подтверждают вывод автора об отсутствии системного подхода к устойчи-
вому развитию туризма в Ленинградской области, что требует разработки предложений по 
формированию системы управления устойчивым развитием туризма на региональном уровне. 
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УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность духовного развития школьников и 

студентов педагогических учебных заведений средствами театральной деятельности. Пока-
зана роль учебных исследовательских проектов в духовно-нравственном воспитании подрас-
тающего поколения. Раскрыта основная задача театрального искусства в связи с проблемой 
трансляции культурного наследия. 

Ключевые слова. Духовно-нравственное развитие, театральное искусство, проектная 
деятельность, учебный исследовательский проект, творчество, педагогическое мастерство, со-
циологический опрос. 

Annotation. The article examines the relevance of the spiritual development of schoolchildren and 
students of pedagogical educational institutions by means of theatrical activity. The role of educational re-
search projects in the spiritual and moral education of the younger generation is shown. The main task of 
theatrical art in connection with the problem of broadcasting cultural heritage is revealed. 

Keywords. Spiritual and moral development, theatrical art, project activities, educational re-
search project, creativity, pedagogical skills, sociological survey. 

 
Проблема духовного развития личности является одним из основополагающих вопро-

сов, с которым сталкивается любое современное общество. Обогащение внутреннего мира че-
ловека невозможно представить без знакомства с творческими достижениями известных лю-
дей в разных областях искусства, с художественной деятельностью талантливых личностей и 
коллективов, с культурным наследием разных народов. В поисках духовной пищи люди посе-
щают музеи, галереи, читают книги, смотрят познавательные передачи и ходят в театры [2, 
с. 156]. Театр влияет на образ мышления личности и способствует расширению ее кругозора. 
Он учит чувствовать и сопереживать, учит быть человеком [1, с. 150]. 

https://lenoblinvest.ru/o-regione/turisticheskij-potencial-leningradskoj-oblasti/
https://lenoblinvest.ru/o-regione/ekonomika-i-investitsionnyj-klimat/
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К сожалению, современная молодежь утратила театральную культуру. Дети и под-
ростки искренне не понимают, что может быть интересного в театре. Современный человек 
все реже посещает театры. На примере учебного проекта «Мир театра» покажем, как можно 
организовать работу по духовному развитию подрастающего поколения. 

Целью учебного исследовательского проекта «Мир театра» является развитие заинте-
ресованности студентов педагогических учебных заведений в изучении основ театрального 
искусства. 

Проектная работа проводилась в три этапа. 
На подготовительном этапе авторы проекта изучали теоретический материал по теме 

исследования, а также вопросы организации посещения театров и проведения экскурсий в них. 
После того, как была собрана необходимая информация, в учебной группе был проведен 
опрос. В опросе приняли участие 20 человек. 

Студентам были заданы следующие вопросы: 
1. Вам нравится ходить в театры? 
2. Какие театры Вам известны? 
Анализ опроса показал, что большей части группы (15 чел.) травится посещать театр. Но в 

основном студенты называют самые известные Большой (20 чел.) и Малый (18 чел.) театры. 
В ходе основного этапа проекта было запланировано посетить экскурсию в театр им. 

Е. Вахтангова для воспитания и привития любви к искусству, провести внеклассное меропри-
ятие и мастер-класс для расширения и обогащения знаний студентов о волшебном мире те-
атра. 

Российский театр далеко не сразу стал считаться одним из лучших в мире. В России 
театральное искусство в обычном понимании возникло позже, чем в большинстве европей-
ских и азиатских стран. Но зато известно, что по Древней Руси путешествовали скоморохи и 
уличные музыканты. Они давали комедийные представления, рассказывали сказки и былины 
за вознаграждение [3, с. 277]. 

Для более детального изучения специфики театральной жизни была организована экс-
курсия в театр им. Е. Вахтангова. Экскурсовод рассказала студентам об истории театра, как 
театр существовал во времена Великой отечественной войны. Участники экскурсии побывали 
в гримерных и даже смогли выйти на сцену малого зала. Это было просто потрясающая и не-
забываемая экскурсия. 

Одним из наиболее ярких видов театра можно назвать театр кукол. Поэтому, дальней-
шее знакомство будущих учителей с особенностями театра включало в себя рассказ о специ-
фике театра кукол и мастер-класс по их изготовлению. В ходе мастер-класса студенты учились 
изготавливать игрушки на конусной основе. В итоге получились яркие и необычные куклы. 

Целью заключительного этапа проекта стало выявление знаний, полученных на более 
ранних этапах проекта. Для этого был проведен опрос, в котором участвовали все студенты 
учебной группы. 

Студентам были заданы следующие вопросы: 

 Какой театр вам больше всего понравился? 

 Какие куклы вам больше запомнились? 

 Вам понравился наш мастер-класс? 

 Использовали бы вы этот мастер-класс в работе с детьми? 
Результаты опроса показали, что большинству студентов группы понравился театр те-

ней (его выбрали 16 человек из 20). Из кукол, о которых рассказывали авторы проекта, сту-
денты выбрали куклы-автоматы (18 человек). Практически всем (19 человек) понравился ма-
стер-класс, который в дальнейшем ребята хотели бы использовать в своей работе. 

Обобщая результаты исследовательского проекта «Мир театра», следует отметить, что 
такая работа, организованная в учебной группе, несомненно, способствует духовному разви-
тию будущих учителей. Студенты – авторы проекта с удовольствие искали информацию о раз-
личных видах театра, самостоятельно организовывали мероприятия. Та часть студентов, кото-
рая была в роли слушателей и участников проекта, включилась в творческий процесс и по-
черпнула для себя много нового и интересного. Каждый из студентов, участвовавших в данной 
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работе, сможет в своей будущей педагогической деятельности применить полученные знания 
и опыт [5, с. 367]. 

Так, для детей младшего возраста начинающих заниматься театральной деятельностью 
наиболее эффективны различные игры. Например, можно провести игры-импровизации по 
народным сказкам, детским стихам, басням. Работа со сказочным материалом способствует 
активизации внимания, воображения, терпения, смекалки, сопереживания и является источ-
ником вдохновения для театрализованной игры. Во время театрализованной игры педагог 
направляет детей, обращает их внимание на проявления товарищества, доброжелательности, 
справедливости, толерантности [4, с. 160]. 

В последние годы очень популярными в образовании и социокультурном проектирова-
нии являются интерактивные методы. Важной и востребованной новой образовательной ин-
терактивной технологией является квест. В ходе прохождения игры участники квеста смогут 
узнать важную и интересную информацию о культуре родного края, и именах актеров, кото-
рые прославили его далеко за пределами не только своей малой Родины, но и России [6, с.510]. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что средства театрального искусства зна-
комят будущих педагогов с разнообразными элементами театральности, способствуют обра-
зованию живого, непрестанного интереса к ценностям театральной культуры, к ее традициям, 
раскрывающимся в той или иной степени в текущем состоянии театрального процесса. А это 
в свою очередь, способствует воспитанию подрастающего поколения, духовному и нравствен-
ному обогащению личности. 

 

Библиографический список 
1. Иванов М. Ю. Православные ценности и современное театральное искусство // Гос-

ударство. Общество. Церковь: Материалы международной научной конференции, Владимир, 
18 ноября 2020 года. – Владимир: Аркаим, 2020. – С. 149-154 

2. Колычева Г. Ю. Духовно-нравственное воспитание и личностное развитие младшего 
школьника // Актуальные проблемы организации образовательного процесса в начальной 
школе: Сборник научных статей. Электронный ресурс. – Чебоксары: Чувашский государ-
ственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 2020. – С. 154-158. 

3. Романова К. К. История, теория и практика художественно-творческой и музыкаль-
ной деятельности в России и за рубежом. История музея театра в Великобритании и России // 
Традиции и инновации в сфере художественного образования и культуры: материалы межву-
зовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (с меж-
дународным участием), Москва, 15 апреля 2019 года. – Москва: Московский педагогический 
государственный университет, 2020. – С. 277-280. 

4. Садреева Ф. И. Художественное образование детей и подростков в детских театраль-
ных коллективах / Ф. И. Садреева, З. А. Ибятова // Государственная культурная политика и 
образование как часть стратегии национальной безопасности Российской Федерации: матери-
алы Межд.. науч.-практ. конф., Казань, 15–16 октября 2015 года / сост.: В.Р.Алиакберова, 
А.А.Мухамадеева; науч. ред. Р.Р.Юсупов, Р.М.Валеев, Э.Р.Тагиров; Казан. государ. инст-т 
культуры. – Казань: Казанский государственный институт культуры, 2015. – С. 160-162. 

5. Тимошкина Н. А. Учебно-исследовательская деятельность студентов как одно из 
направлений развития творческой личности / Н. А. Тимошкина, Ю. Б. Надточий // Актуальные 
проблемы модернизации высшей школы: Воспитание как часть образовательного процесса: 
Материалы XXXIII Международной научно-методической конференции, Новосибирск, 26 ян-
варя 2022 года. – Новосибирск: Сибирский государственный университет путей сообщения, 
2022. – С. 364-369. – EDN BIMPHF. 

6. Шикарева М. Р. Квест-игра «Театральное искусство в Курске» // Художественное и 
художественно-педагогическое образование: анализ прошлого, оценка современного и вы-
зовы будущего: Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти уче-
ного, педагога, художника – Н.К. Шабанова, Курск, 27–28 апреля 2021 года. – Курск: Курский 
государственный университет, 2021. – С. 507-512. 

 

 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~470~ 

Н.А. Тимошкина, 

доцент ФГБОУ ВО МПГУ, 

кандидат педагогических наук 

Ю.Б. Надточий, 

доцент ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации», 

кандидат педагогических наук 
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Аннотация. В статье показана необходимость постоянного развития и педагогического 

мастерства педагога, раскрыты условия его успешной профессиональной деятельности. Рас-

крыта роль современных арт-терапевтических техник в развитии личности современного пе-

дагога. На примере конкретных упражнений авторами показана специфика развития психиче-

ских познавательных процессов. 

Ключевые слова. Успешность профессиональной деятельности, педагогическое мастер-

ство, самовоспитание, самообразование, саморазвитие, психологические познавательные про-

цессы, стрессоустойчивость, арт-терапевтические техники. 

Annotation. The article shows the need for constant development and pedagogical skills of a 

teacher, reveals the conditions of his successful professional activity. The role of modern art therapy 

techniques in the development of the personality of a modern teacher is revealed. Using the example 

of specific exercises, the authors show the specifics of the development of mental cognitive processes. 

Keywords. The success of professional activity, pedagogical skills, self-education, self-education, 

self-development, psychological cognitive processes, stress resistance, art therapeutic techniques. 

 

Успешность работы современного педагога, его умение успешно влиять на развитие 

своих воспитанников, неразрывно связано с его знаниями в области педагогики, психологии и 

личным опытом. Психика человека не развивается сама по себе. Только в процессе усвоения 

человеком культуры, созданной предшествующими поколениями, общения, у него формиру-

ются специфически человеческие качества (сознание, речь и пр.). Именно поэтому педагог 

должен постоянно заниматься своим самовоспитанием, самообразованием и саморазвитием 

[3, с.75]. 

Мышление является высшим психическим познавательным процессом. Оно тесным об-

разом связано с речью человека. При проведении упражнений на приобретение навыков пуб-

личного выступления педагогу желательно проводить видеозапись выступлений и последую-

щий анализ видеозаписи. 

Основой психической деятельности человека является его память. Для запоминания ис-

пользуют приемы, облегчающие процесс запоминания: ритмизацию, запоминание длинных 

терминов с помощью созвучных слов, образование смысловых фраз из начальных букв запо-

минаемой информации и др. 

Внимание является одним из познавательных психических процессов человека. Его ос-

новной характеристикой является фиксированный объем. Важной особенностью объема вни-

мания является то, что она мало поддается регулированию при обучении и тренировке. Но, 

несмотря на это, свое внимание и внимание своих учеников учитель может развивать с помо-

щью специальных упражнений: 

1. Так, при проведении упражнения «Кто быстрее?» участнику предлагается как можно 

быстрее и точнее вычеркнуть в тексте какую-либо часто встречающуюся букву, например «о» 

или «и». Для тренировки переключения и распределения внимания задание можно изменить 

и усложнить. Например, букву «о» подчеркнуть, букву «а» – обвести кружком, а букву «у» – 

зачеркнуть. 
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2. Во время упражнения «Наблюдательный индеец» участникам показывают большое 

количество предметов. После этого каждый говорит, что он видел, стараясь перечислить и по-

дробно описать как можно больше увиденных предметов. 

Важной для современного педагога является его эмоциональная культура. Она вклю-

чает в себя эмоциональную компетентность и эмоциональную грамотность. Педагог должен 

уметь контролировать свое эмоциональное состояние, обладать педагогическим тактом. С по-

мощью определенных приемов педагог может повлиять на свое эмоциональное самочувствие. 

Сюда можно отнести, например, техники дыхания, релаксации и др. Эти приемы можно ис-

пользовать в качестве как помогающих, так и профилактических средств [2, с.26]. 

По мнению современных исследователей, способность к самосовершенствованию и со-

вершенствованию деятельности является необходимым признаком субъекта деятельности, а 

целенаправленное самовоспитание и самообразование – один из признаков личности, харак-

теризующих ее как субъект учебно-воспитательного процесса [1; 5 и др.]. 

Еще одним из направлений успешного самовоспитания личности педагога является ис-

пользование в этом процессе техник арт-терапии (изотерапию, сказкотерапию, игротерапию и 

пр.) [4, с. 90]. Арт-терапевтические методы работы облегчают процесс коммуникации, способ-

ствуют преодолению языкового барьера (что весьма актуально для современных учебных за-

ведений), снижают утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления 

(стрессы и пр.). 

Являясь одним из видов эмоционального состояния человека, стресс одновременно 

представляет собой самостоятельное физиологическое, психическое и социальное явление. Он 

характеризуется повышенной физиологической и психической активностью. При этом одной 

из главных характеристик стресса является его крайняя неустойчивость. При благоприятных 

условиях это состояние может трансформироваться в оптимальное состояние, а при неблаго-

приятных условиях – в состояние нервно-эмоциональной напряженности [7, с.786]. 

В своей профессиональной деятельности педагог часто испытывает межличностный, 

психологический и др. виды стрессов. Умение противостоять конфликтным людям, не дово-

дить себя до нервного истощения – является важной составляющей педагогического мастер-

ства и определяется как стрессоустойчивость. Если же работник не может справиться со стрес-

сом правильно, то он может перейти в хроническое состояние. Среди признаков хронического 

стресса можно выявить тревожность, раздражительность, обидчивость, рассеянность и неспо-

собность концентрироваться, повышенная чувствительность к различным раздражителям 

(например, яркий свет, громкие звуки и пр.), бессонница, различные заболевания [7, с.787]. 

Учеными доказано, что от затяжного стресса страдают трудоголики, которые не умеют 

отдыхать [4; 6 и др.]. Если стрессовое воздействие не прекращается в течение длительного вре-

мени, наступает стадия истощения (профессионального, физического и психического выгора-

ния). Посещение театра, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и пр. помогают человеку 

справиться со стрессами на работе. Хорошо помогают такие арт-терапевтические техники как 

«Спонтанное рисование под музыку», «Техника направленной визуализации» и др. 

Доказано, что прослушивание классической музыки (Шопен «Ноктюрн ре-минор», Бах 

«Кантата 21», «Концерт ре-минор для скрипки» и др.) восстанавливает кровяное давление, 

сердечную деятельность, снимает напряженность в отношениях с другими людьми. 

В заключение, следует отметить, что проблема повышения педагогического мастерства 

учителя, способного помочь воспитанникам стать самостоятельными творческими и уверен-

ными в себе людьми очень актуальна в современном обществе. 

Определяющими условиями успешности профессиональной деятельности педагога яв-

ляются его самовоспитание и самообразование. Профессиональное саморазвитие педагога пред-

ставляет собой его осознанную деятельность, направленную на развитие в себе профессио-

нально значимых качеств, умений, способностей, профессионально-педагогической культуры. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
В СЛУЧАЕ ЕГО РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям изменения территориальной подсудности 

рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей. Анализируются проблемные 

аспекты применения статьи 35 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации в 

целях обеспечения беспристрастности и независимости коллегии присяжных заседателей. 

Ключевые слова. Присяжные заседатели, изменение подсудности, беспристрастность, 

исследование личности подсудимого. 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of changing the territorial jurisdiction of 

a criminal case with the participation of jurors. The problematic aspects of the application of Article 35 
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Согласно ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права 

на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено зако-

ном. В целях обеспечения данного права, гарантированному каждому обвиняемому в совер-

шении преступления, Уголовно – процессуальный Кодекс Российской Федерации (далее – 

УПК РФ), в частности, устанавливает правила определения подсудности уголовных дел. Со-

гласно ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения 

преступления (территориальная подсудность), за исключением случаев прямо установленных 

в Законе. Данные случаи закреплены в ст. 35 УПК РФ и представляют собой закрытый пере-

чень оснований, которые «…должны способствовать обеспечению проведения справедливого 

судебного разбирательства независимым и беспристрастным судом в разумный срок, обеспе-

чивая тем самым конституционные права участников уголовного судопроизводства» [5, с. 93]. 

Правила определения и изменения подсудности являются универсальными и распро-

страняются на все виды производств в уголовном процессе, в т.ч. на производство по уголов-

ному делу, рассматриваемому с участием присяжных заседателей. С момента закрепления в 

правовом поле возможности рассмотрения уголовного дела судом присяжных заседателей в 

районных судах, в доктрине уголовно – процессуального права возникло множество дискус-

сий, связанных с целесообразностью такой «новеллы» в контексте соблюдения независимо-

сти, беспристрастности коллегии присяжных заседателей, а также соблюдения правил о тер-

риториальной подсудности. По мнению Г.М. Каммагаджиева «… существующее администра-

тивно – территориальное деление на города и районы с небольшим числом населения не поз-

воляет обеспечить формирование коллегии присяжных» [6, с. 146]. Особенно актуальна дан-

ная проблема в населенных пунктах с небольшой численностью населения. Как справедливо 

отмечает Киселева К.А. «… в малых городах люди говорят друг о друге: «я его знаю, либо я 

его знаю, но лично не знаком» следовательно, если кандидат в присяжные заседатели знаком 

лично или знает что-то о лице, обвиняемом в совершении преступления, «…» потерпевшем 

«…» то у него может сложиться определенная точка зрения «…» по уголовному делу, причем 

как положительная, так и негативная «…» немалую роль играют и СМИ «…» что также может 

сказаться на решение конкретного присяжного в рассмотрении дела и его окончательном вер-

дикте» [7, с. 61]. В связи с этим, достаточно распространенной является ситуация, когда еще 

до момента судебного следствия потенциальные кандидаты в присяжные заседатели стано-
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вятся осведомлены об обстоятельствах уголовного дела, личности обвиняемого, его характе-

ристиках из различных вне процессуальных источников. Как в таком случае сохранить бес-

пристрастность коллегии присяжных заседателей, предупредить возникновение у них 

предубеждения в отношении обвиняемого? В целях соблюдения данных требований, стороны, 

зачастую, обращаются в суд с ходатайством об изменение территориальной подсудности рас-

смотрения уголовного дела. 

Статьей 35 УПК РФ допускается изменение территориальной подсудности уголовного 

дела в случае, если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объек-

тивность и беспристрастность суда при принятии решения по делу. Однако изменить террито-

риальную подсудность уголовного дела со ссылкой на п.п. «в» п.2 ч.1 ст. 35 УПК РФ, в случае 

рассмотрения уголовного дела судом присяжных, как свидетельствует правоприменительная 

практика, крайне сложно. К примеру, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей 

Кожин В.В. признан невиновным в совершении преступления [1]. В апелляционном представ-

лении государственный обвинитель просил оправдательный приговор в отношении Кожина 

В.В. отменить, ввиду того, что, – «…в состав коллегии присяжных заседателей вошли посто-

янные жители пос. Пречистое Первомайского района Ярославской области, в котором прожи-

вают около 4,5 тысяч человек, а на территории района проживают около 10 000 человек «…» 

оправданный Кожин В.В. последние пять лет является жителем пос. Пречистое, также как и 

потерпевший ФИО1, который проживал в поселке четыре года», т. е. указывал на что, что при-

сяжные заседатели владели информацией о личности оправданного и потерпевшего, что сфор-

мировало у них предубеждение в отношении Кожина В.В. Однако суд нашел доводы проку-

рора несостоятельными, так как «… материалы дела не свидетельствуют о том, что указанные 

обстоятельства сами по себе повлияли или могли повлиять на содержание ответов на постав-

ленные перед коллегией присяжных вопросы». 

Аналогичная позиция нашла свое отражение и в Определении первого апелляционного 

суда общей юрисдикции, где несмотря на то, что сами присяжные заседатели заявили об осве-

домленности об обстоятельствах, характеризующих личность обвиняемого из средств массо-

вой информации (далее – СМИ), суд не нашел оснований для признания коллегии присяжных 

собранной в незаконном составе, как и для изменения подсудности [2]. 

Как видно из представленных примеров, в большинстве случаев, факт небольшой чис-

ленности населенного пункта (где все друг друга знают), в котором уголовное дело рассмат-

ривается судом присяжных или факт ранней осведомленности присяжных заседателей из вне 

процессуальных источников об обстоятельствах дела, личности подсудимого (иных участни-

ков процесса) не влияет, по мнению судов, на формирование у последних предубеждения, и 

как следствие, не может стать основанием для отмены постановленного приговора таким со-

ставом коллегии присяжных или изменения подсудности. Но можно ли говорить, в таком слу-

чае, о том, что беспристрастность и независимость коллегии присяжных заседателей были 

обеспечены? Ведь данное является основополагающей задачей в обозначенном нами порядке 

рассмотрения уголовного дела. В этом и состоит суть формирования коллегии присяжных за-

седателей. Хотя, безусловно, в судебной практике существуют примеры, когда изменение тер-

риториальной подсудности уголовного дела, рассматриваемого судом присяжных, осуществ-

ляется со ссылкой на п.п. «в» п.2 ч.1 ст. 35 УПК РФ, но таковые встречаются крайне редко [3]. 

Полагаем, что в целях проведения справедливого судебного разбирательства, а также 

обеспечения формирования беспристрастной коллегии присяжных заседателей, сторонам, 

следует обратить пристальное внимание на ряд обстоятельств, которые могут стать основани-

ями для изменения территориальной подсудности уголовного дела, рассматриваемого судом 

присяжных. В первую очередь, таким обстоятельством выступает совершение преступления, 

вызвавшего широкий общественный резонанс и, как следствие, получившее огласку в сети 

«Интернет» и иных СМИ. При наличии сведений, находящихся в открытом доступе в Интер-

нете и СМИ, характеризующих личность обвиняемого, раскрывающих подробности соверше-

ния преступления и т. д., сформировать коллегию присяжных заседателей становится сложно, 

в равной степени как и обеспечить ее беспристрастность. Вторым обстоятельством является 
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факт рассмотрения уголовного дела в «небольшом» населенном пункте, где численность насе-

ления достаточна мала. Здесь следует отметить, что возрастает вероятность непосредствен-

ного знакомства между кандидатами в присяжные заседатели и участниками судебного разби-

рательства, что может в итоге, отразиться на вердикте коллегии присяжных заседателей. К 

примеру, в Самарской области была изменена территориальная подсудность уголовного дела 

в связи с тем, что в городе Сызрань (где первоначально предполагалось рассмотрение дела) 

сформировать коллегию присяжных заседателей достаточно проблематично, по причине того, 

что в городе проживает небольшое количество человек и потенциальные кандидаты в присяж-

ные заседатели знают потерпевшего (некоторые лично), «могут быть ему аффилированы» [4]. 

Поэтому, рассмотрение дела было «перенесено» в один из районных судов г. Самара. Допол-

нительно следует уделить внимание информации о подсудимом, когда преступление совер-

шено «известным» человеком (к примеру, должностным лицом) в конкретном регионе (насе-

ленном пункте). В таком случае, становится проблематично соблюсти ряд положений, регла-

ментирующих особенности отправления правосудия с участием присяжных заседателей 

(например ч.8 ст. 335 УПК РФ). 

Обозначенные вопросы должны быть выяснены на стадии формирования коллегии 

присяжных заседателей (ст. 328 УПК РФ). Ведь в этот период у сторон имеется возможность 

задать присяжным кандидатом вопросы в т.ч. об обстоятельствах, препятствующих рассмот-

рению дела, заявить отводы. Если коллегию присяжных заседателей не представиться, при 

вышеописанных обстоятельствах, возможным сформировать, то территориальная подсуд-

ность уголовного дела подлежит изменению на основании п.п. «в». п.2 ч.1 ст. 35 УПК РФ. 
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В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается концепция регулирования отношениий с 

иностранным элементом в виртуальном пространстве. Хотя виртуальное пространство явля-

ется молодым и сложным предметом исследования, оно требует четких законов, особенно из-

за глобального характера сети Интернет. Учитывая разнообразие субъектов виртуального про-

странства и их права и интересы, в статье поднимаются вопросы трансграничных правоотно-

шений и международного правового регулирования. Авторы рассматривают применение за-

конов на разных уровнях для регулирования отношений в виртуальном пространстве. 

Ключевые слова. Виртуальное пространство, трансграничные отношения, Интернет, 

международное частное право, трансграничные сделки. 

Annotation. This article examines the concept of regulating relations with a foreign element 

in the virtual space. Although virtual space is a young and complex subject of research, it requires 

clear laws, especially due to the global nature of the Internet. Taking into account the diversity of 

subjects of the virtual space and their rights and interests, the article raises issues of cross-border legal 

relations and international legal regulation. The authors consider the application of laws at different 

levels to regulate relations in the virtual space. 

Keywords. Virtual space, cross-border relations, the Internet, private international law, cross-

border transactions. 

 

Виртуальное пространство становится неотъемлемой частью повседневной жизни че-

ловека. В виртуальном пространстве складывается большое количество различных отноше-

ний, в том числе регулируемых с помощью права. Вместе с тем, сам термин «виртуальное 

пространство» нигде не закреплен юридически и является более молодым по сравнению с мор-

ским, земельным, воздушным или даже космическим пространством. 

Несмотря на то, что изучению виртуального пространства посвящено большое количе-

ство научных трудов [1, C.741], оно является сложным объектом для исследования, в том 

числе для юристов. Данный факт обусловлен тем, что технологии постоянно изменяются и 

совершенствуются, изменяя само содержание и особенности рассматриваемого нами вида 

пространства. 

Большая часть виртуального пространства представлена информационно– телекомму-

никационной сетью Интернет (но не ограничивается ею). В сети Интернет складываются пра-

воотношения различного характера, в том числе гражданско-правовые: в Интернете возможно 

заключение сделок, могут создаваться объекты авторского права и совершаться иные юриди-

чески значимые действия. 

Однако, действие Интернета не ограничено юрисдикцией конкретного государства, так 

как имеет соединение с большинством государств, вместе с тем, каждое государство на наци-

ональном уровне устанавливает определенные нормы, регулирующие правоотношения в сети 

Интернет [2, С.65]. 

В этом выражается основная противоречивость регулирования виртуального простран-

ства: оно существует вне привязки к определенной территории, однако, у каждого государства 

существуют свои нормы, регулирующие виртуальные правоотношения. 

В этой связи необходимо говорить о выработке определенной концепции регулирова-

ния трансграничных правоотношений в виртуальном пространстве, как о некой модели пра-

вового регулирования, в которой заложены основные принципы. 
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Рассмотрим регулирование виртуального пространства на примере России. Фундамен-

тальным нормативно-правовым актом в данной сфере является Федеральный закон №146 от 

27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [5]. 

Указанный нормативно-правовой акт устанавливает порядок использования информа-

ции, а также информационных технологий, порядок защиты информации, обязанности лиц, 

осуществляющих хранение и обработку информации и т. д. Кроме того, в соответствии нор-

мами данного закона информация определена как объект правоотношений, в том числе как 

объект гражданско-правовых отношений. В этой связи, справедливо будет отметить, что в 

этом случае правоотношения в виртуальном пространстве, будут регулироваться в том числе 

нормами национального гражданского права. Таким образом, нормами российского права бу-

дут регулироваться сделки, заключаемые в Интернет-пространстве вне зависимости от статуса 

субъекта гражданских правоотношений и субъекта в целом (в любом случае правила, установ-

ленные в ГК РФ, применяются к отношениям, осложненным иностранным элементом). 

Однако, как мы указывали выше, виртуальные правоотношения существуют также и на 

наднациональном уровне, что предполагает применение к ним норм международных догово-

ров и соглашений. 

В целом существует три научных точки зрения на данную проблему: государство, ли-

беральные институционалисты, киберлибертарианцы. Все они представляют различные меха-

низмы регулирования виртуального пространства: первые говорят о приоритете государствен-

ного регулирования, вторые – о приоритете международных механизмов, а третьи – о предо-

ставлении свободы субъектам правоотношений в виртуальном пространстве [3, С.177]. 

Мы считаем, что правовое регулирование виртуального пространства должно основы-

ваться на «гибком» подходе и о гармонизации международного законодательства и законода-

тельства национального. 

Несомненно, основой регулировании данного вида правоотношений должен служить 

принцип цифрового суверенитета, как и во всех международные правоотношениях Государ-

ства вправе сами распоряжаться своей информацией и защищать ее различными легальными 

способами для поддержания своего суверенного права. Цифровой суверенитет представляет 

собой систему, в соответствии с которой государства могут иметь контроль и возможность 

управления своей собственной информацией, данными и цифровыми ресурсами в виртуаль-

ном пространстве и, необходимо учесть, что иностранное вмешательство во внутренние 

управление информацией государств запрещается. Однако, вместе с тем в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы отмечается, что 

международные правовые механизмы, отстаивающие суверенное право государств на регули-

рование виртуального информационного пространства не установлены и государствам прихо-

дится адаптироваться к меняющимся обстоятельствам [4]. 

Таким образом, отсутствие международных способов защиты суверенного права госу-

дарств мешает им регулировать отношения, складывающиеся в виртуальном пространстве. 

Именно поэтому государства на ходу принимают законопроекты, вносят изменения и допол-

нения уже в имеющиеся нормативные акты, регулирующие сферу виртуального пространства, 

информации и информационных технологий. В этой связи разрешение споров, возникающих 

из правовых отношений в виртуальном пространстве не могут быть решены сразу же, по-

скольку отсутствуют нормы как на международном уровне, так и на национальном уровне. 

Исходя из вышеизложенного следует подвести итог, что виртуальное пространство яв-

ляется достаточно новым объектом для изучения с еще непроработанной международной и 

национальной правовой базой. В связи с этим видится необходимость принятия ряда между-

народных актов, содержащих в себе основные принципы регулирования правоотношений в 

виртуальном пространстве, коллизионные нормы, помогающие правильно определить приме-

нимое право в случае возникновения споров, но в то же время, данные международные нормы 

должны опираться на принцип «цифрового суверенитета». 
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Изучая вопрос о социальной поддержке материнства и детства в истории развития рос-

сийского государства, следует отметить, что на ранних этапах развития эта поддержка носила 

эпизодический характер и не всегда исходила от государства. Первые, общие черты социаль-

ной поддержки детей были заложены христианской церковью в ее ранние этапы развития [2, 

с. 163]. Пожертвования использовались не только на содержание церкви, но и на поддержание 

«сирых и убогих». Исследователи отечественного законодательства отмечают, что ребенок в 

семье долгое время занимал «второстепенное место», как низшее существо. Его положение 

было зависимым, но в то же время социальная поддержка хотя и носила избирательный харак-

тер, все же присутствовала. Уже Русская правда содержит нормы защищающие интересы де-

тей оставшихся без попечения родителей. Государство обязывало передать таких детей опе-

кунам, которых в Русской правде упоминают как «печальники», т. е. лица, которые будут пе-

чалиться о нравственном воспитании и об имуществе осиротевших детей. Если при жизни 

отец не назначал опекуна в случае своей смерти, ребенок передавался по принципу кто ближе 

по родству. Опекуны обязаны были беречь осиротевших детей, кормить «докуды они не из-

мужают и не подымутцы» (ст. 99). При царствовании Ивана Грозного в Стоглавом Судебники 

1551г. было прописано о необходимости помещать больных и нищих детей в монастыри, но в 

http://www.pravo.gov.ru/
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то же время государство старалось не оказывать помощь инвалидам, а предпринимало по-

пытки изолировать их от общества, так как инвалидность рассматривалась как преступление. 

Активное превращение общественной благотворительности в систему на законодатель-

ной основе начало происходить при Петре I. Согласно существующему положению, вдовам 

убитых и умерших военнослужащих было назначено пособие в размере одной восьмой годо-

вого жалования мужа, а детям в размере двенадцатой части. Царским указом 1799 г. размер 

пенсии был увеличен до полного жалования мужа или отца. Этот порядок продолжал действо-

вать до XIX в. Меры по развитию и укреплению системы благотворительности, заложенные 

Петром Великим, получили дальнейшее развитие в активной деятельности императрицы Ека-

терины II. Именно в период правления Екатерины II устанавливается сословная опека над си-

ротами. 

Следует обратить внимание на особую роль в развитии благотворительности различ-

ных обществ, оказывающих значительную помощь и поддержку нуждающимся, в том числе 

семьям. Это и Петербургский и Московский комитеты по разбору и призрению просящих ми-

лостыню. Всего в дореволюционной России действовало более 10 тысяч благотворительных 

обществ и учреждений. Они использовали в своей деятельности самые разные формы помощи 

и поддержки нуждающихся матерей и детей. В 1802 г. в Санкт-Петербурге при содействии 

императора Александра I было основано «Благодетельное общество». Помимо организации 

бесплатного лечения на дому и открытия диспансеров для малообеспеченных жителей, обще-

ство оказывало помощь малоимущим при рождении ребенка, предоставляло бесплатные или 

дешевые квартиры нуждающимся семьям, бесплатную медицинскую помощь, содержало бес-

платные столовые, учреждения по трудоустройству и т. д. [1, с. 151]. 

В XIX в. происходило своеобразное взаимодействие светской и духовной власти по во-

просам благотворительности в отношении несовершеннолетних. Многие приюты для детей в 

России действовали за счёт церкви и различных банков. При этом помощь заключалась не 

только в оказании мер материальной поддержки, но и мер медицинского характера, предостав-

ление убежища, помощь в получении образования и т. д. Органы городского и земского само-

управления приложили большие усилия для создания сети поликлиник и приемных пунктов 

медицинской помощи, учреждений родовспоможения. Активную позицию в сфере благотво-

рительности занимали и монаршие особы. Мария Федоровна создала целую систему воспита-

ния сирот в семьях. Таким образом, социальная поддержка материнства и детства в Россий-

ской империи хотя и не являлась постоянной функцией российского государства, тем не менее 

представляла собой весьма активную деятельность отдельных благотворителей по отдельным 

направлениям. В разряд государственной политики социальная поддержка матерей и детей 

начинает переходить после Великой Октябрьской революции 1917 г. 

Вскоре после революции женщины были освобождены от всех обязательств по рожде-

нию детей, заключению и расторжению брака, а также получили право свободного выбора 

профессии, места жительства, получения образования и на равную оплату труда по сравнению 

с мужчинами. Первая советская конституция, принятая в июле 1918 г., закрепила политиче-

ское и гражданское равенство женщин и мужчин. В 1920 г. было официально признано право 

женщин на аборт. Гражданский кодекс РСФСР 1918 г., а затем Закон о браке, семье и опеке 

1926 г. установили гражданский брак как единственный законный брак. Однако, на практике 

все было не так гладко. В 1922 г., по официальным данным, в стране насчитывалось 7 млн. 

беспризорных детей. В 1921 г для решения этой задачи по распоряжению Ф. Дзержинского 

была создана Комиссия по улучшению жизни детей. И надо сказать, что проблема беспризор-

ности молодым Советским государством была решена. К концу 1930-х годов Советскому со-

юзу удалось добиться всеобщего начального образования путем введения всеобщего 7-летнего 

среднего образования, что привело к широкому распространению грамотности. Это позволило 

полностью ликвидировать детскую безграмотность. Помимо бесплатного образования предо-

ставлялись бесплатные роддомы, детские сады, школы-интернаты для сирот и инвалидов, ак-

тивно стали уделять внимание занятности детей в свободное время. В этот период времени 

развивается детско-юношеский туризм как культурное, образовательное и оздоровительное 
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направление с государственной поддержкой [3, с. 163]. В 30-х годах принято решение о за-

креплении детских домов за заводами, предприятиями, колхозами. Все это решало проблему 

трудоустройства выпускников и обеспечения их жильем. Все разнообразие различных видов 

детских учреждений было заменено унифицированной системой детских домов-интернатов, 

просуществовавшая до 90-х годов XX столетия. Наряду с названными учреждениями возникла 

и система органов, специально предназначенная для рассмотрения дел о правонарушениях, – 

комиссия по делам несовершеннолетних. 

Государственная политика того времени направлена на создание модели «работающая 

женщина-мать», которую необходимо было освободить от ненужного бремени материнства, 

чтобы тратить энергию на свое культурное развитие, участие в общественной жизни и работе. 

В 1936 г. знаменитая сталинская конституция торжественно провозгласила, что СССР решил 

одну из важнейших мировых задач – «обеспечить подлинное равенство женщин». Новая Кон-

ституция гарантировала женщинам в СССР равные права с мужчинами во всех сферах эконо-

мической, государственной и общественно-политической жизни. Несмотря на это, параллельно 

с Конституцией 27 июня 1936 г. был принят документ иного характера и направленности. Речь 

идет о Постановлении ЦИК и Совнаркома СССР «О запрете абортов, увеличении материальной 

помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети 

родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж 

алиментов и некоторых изменениях в законодательстве об абортах». Государство, нуждалось в 

новых гражданах и выбрало в качестве такового общество, на котором был построен прочный 

фундамент, основанный на устойчивых социальных связях и отношениях. 

В годы войны в связи с увеличением численности женщин-работниц были внесены из-

менения в трудовое законодательство, касавшиеся беременности и родов. С 1944 г. женщины, 

поступившие на работу или привлеченные к работе на предприятиях или в учреждениях в по-

рядке мобилизации, стали получать пособие по беременности и родам, если они проработали 

без перерыва на конкретном предприятии (учреждении) не менее 3 месяцев (ранее этот срок 

равнялся 7 месяцам). После окончания войны эта норма сохранилась в законодательстве. В 

1968 г. был принят новый, более общий документ – «Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик о браке и семье». Документ закреплял необходимость обеспечения соци-

альных и бытовых условий для материнства. В послевоенные годы была проведена реформа 

образования, которая восстановила совместное образование мальчиков и девочек; в 1955 г. 

снова легализовали аборт, а в 1965 г. значительно упростили процедуру развода, в 1967 г. была 

скорректирована ситуация с алиментными обязательствами. Основы законодательства про-

возгласили важнейший принцип равенства прав женщин и мужчин в семейных отношениях. 

Законодательство о труде того времени предусматривает гарантии и льготы, позволяющие 

женщинам сочетать работу на производстве с материнством. Закон запрещал увольнять бере-

менных женщин с работы, кроме случаев полной ликвидации учреждения или предприятия, и 

то с обязательным трудоустройством. Результатом законодательных поисков в направлении 

поддержки материнства и детства явилась Конституция СССР, принятая в 1977 г. после пред-

варительного широкого обсуждения в обществе, и таким образом было сформировано совет-

ское законодательство, призванное осуществлять государственную поддержку материнства и 

детства в СССР. 

Таким образом, в дореволюционной России социальная поддержка материнства и дет-

ства носила эпизодический, несистематизированный характер и субъектами ее реализации вы-

ступали в основном православная церковь, община и отдельные благотворители. Именно в 

советские годы произошел серьезный прогресс в государственной политике по поддержке се-

мьи, материнства и детства, что позволило советскому государству решить определенную 

часть социальных проблем: безграмотность, беспризорность, увеличить продолжительность 

жизни, снизить материнскую и младенческую смертность. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли предприятий оборонно-промышлен-

ного комплекса в национальной экономике и анализу ключевых факторов, обеспечивающих 

экономическую безопасность данных предприятий. Предприятия военного сектора выпус-

кают специализированную военную и гражданскую продукцию, и одновременно с этим ста-

новятся площадкой для внедрения инновационных разработок, способствуя модернизации 

национальной экономики. 
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Annotation. The article is devoted to the study and analysis of key factors ensuring the eco-

nomic security of enterprises of the military-industrial complex. Enterprises of the military sector 

produce specialized military and civilian products, and at the same time become a platform for the 

introduction of innovative developments, contributing to the modernization of the national economy. 
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В условиях современной динамично меняющейся мировой политической и экономиче-

ской обстановки, обеспечение экономической безопасности предприятий оборонно-промыш-

ленного комплекса становится неотъемлемым фактором для их эффективного функциониро-

вания. В свете международных санкций и усиления конкуренции на мировой арене, разра-

ботка мер, направленных на минимизацию возможных рисков и создание устойчивой системы 

экономической защиты военного сектора, становится необходимостью. Именно в этом заклю-

чается актуальность и новизна исследования. 

«Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) представляет собой совокупность научно-ис-

следовательских, испытательных и производственных предприятий, фундаментальными задачами 

которых является обеспечение безопасности, суверенитета и независимости территорий, а также 

разработка, производство, хранение и поставка техники военного назначения, что является важным 

аспектом для поддержания обороноспособности и геополитической стабильности» [2]. 

В силу значительных объемов производства, ОПК вносит заметный вклад в валовый 

внутренний продукт (ВВП) страны. Согласно оценкам аналитиков, с 2020 по 2023 годы доля 

ОПК в ВВП Российской Федерации ежегодно составляла от 2,2% до 2,5%. 
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В то же время, ОПК является одним из ключевых секторов экономики, способствуя 
обеспечению обороноспособности страны посредством производства товаров и предоставле-
ния услуг, связанных с безопасностью. По этой причине доля расходов бюджета на раздел 
«Национальная безопасность» составляет в среднем около 16%. [4] 

Проведя анализ данных, можно выделить несколько значимых тенденций. В период с 
2010 по 2016 год наблюдается рост расходов на национальную оборону в 2,5 раза, достигнув 
отметки 3775,3 миллиарда рублей, что составляет 23% от общего объема расходов. Однако в 
2018 году наблюдалось снижение расходов на данный сектор. Тем не менее, уже в следующем 
году бюджет частично возобновил свой рост до 3167,9 миллиарда рублей. Продолжалась тен-
денция увеличения расходов в 2021 и 2022 году, а в 2023 году достигли пика – 4981,6 милли-
арда рублей. По прогнозам на 2024 год, расходы на национальную оборону составят 
4648,8 миллиарда рублей. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что с 2010 года огром-
ное количество финансовых средств вложено в развитие Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, включая модернизацию военной техники. Это подчеркивает важность оборонно-про-
мышленного комплекса для экономического роста страны. 

Вместе с тем, количественное увеличение и качественное совершенствование в отрас-
лях оборонно-промышленного комплекса не ограничивается первостепенной функцией от-
расли – укреплением национальной безопасности. Прогрессивные изменения в производстве 
военного сектора оказывают положительное влияние на макроэкономическое развитие 
страны. Развитие ОПК стимулирует спрос в металлургии, химическом производстве и других 
смежных отраслях. Таким образом, оборонный сектор вносит значительный вклад в общий 
рост промышленности. 

По мнению экспертов, «развитие ОПК – один из ключевых факторов структурной пе-
рестройки экономики.» [6] 

Сегодня предприятия ОПК значительно увеличили производство современной тех-
ники, востребованной вооруженными силами Российской Федерации. Как отметил Президент 
России, в 2023 году благодаря работе оборонно-промышленного комплекса объемы поставок 
бронетанковой техники возросли в 3 раза, автомобильной – в 4,5 раза, а производство и по-
ставки оружия для армии увеличили в 10–12 раз. В результате такого масштабного роста Рос-
сия опередила западные страны по производству вооружения. [3] 

Также глава государства сообщил, что «уровень современной техники в стратегических 
ядерных силах России доведен до 95%.» [5] 

Стоит отметить, что наряду с краткосрочным воздействием на экономику подъем в обо-
ронной отрасли имеет и долгосрочные последствия. Прежде всего, развитие ОПК стимулирует 
процесс импортозамещения, так как использование отечественных компонентов является 
фундаментальным требованием. 

Более того, оборонный сектор, как это не раз бывало в российской истории, становится 
источником и полигоном внедрения инновационных технологий, находящих затем примене-
ние в выпуске гражданской продукции. При этом возникают не только новые производства, 
но и в ряде случаев новые отрасли. В настоящее время ОПК в значительной мере определяет 
научные исследования и разработки в стране (порядка 75%), занимая лидирующие позиции в 
мировом масштабе. 

Таким образом, ОПК является фундаментом национальной безопасности, определяю-
щий статус страны как великой державы. Обеспечение экономической безопасности данных 
предприятий – задача сверхважная и актуальная. 

«Под экономической безопасностью ОПК необходимо понимать совокупность усло-
вий, обеспечивающих устойчивое функционирование предприятий, производящих продук-
цию в рамках выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).» [2] 

Экономическая безопасность предприятий ОПК представляет собой сложную струк-
туру, в которой выделяется ряд внешних и внутренних факторов. 

Экономическая независимость является первоочередным условием. Это достигается 
путем создания и производства эффективной и высококачественной продукции, которая мо-
жет конкурировать на мировом рынке. Устойчивость экономики также играет важную роль 
для предприятий ОПК. Она определяет способность хозяйствующих субъектов поддерживать 
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и быстро восстанавливать свое экономическое состояние. Еще одним важным элементом яв-
ляется способность экономической системы саморазвиваться и прогрессировать, создавая бла-
гоприятные условия для инвестиций, модернизации и повышения производительности труда. 

Однако существуют и внутренние дестабилизирующие факторы, к которым можно от-

нести дефекты в производственном процессе, нарушения технологий, несоблюдение режима 

секретности и конфиденциальной информации, что может спровоцировать утечку важных 

данных, а также криминальные действия персонала – воровство и продажа коммерческой ин-

формации конкурентам. 

Анализ факторов, определяющих уровень экономической безопасности предприятий 

ОПК, позволяет разработать комплекс мер, которые успешно снизят их отрицательное влияние. 

 Осуществление предварительной бизнес-разведки (сбор информации о потенциаль-

ных партнерах, контрагентах и конкурентах отрасли); 

 Охрана интеллектуальной собственности, технологического потенциала и коммер-

ческой тайны, которая способствует предотвращению утечек информации путем применения 

защитных технологий, использования электронных систем безопасности, а также контроль до-

ступа к информации; 

 Соблюдения правила «неприкосновенности запаса» – объема важного и востребо-

ванного производственного сырья, материалов, которые будут использоваться в случае нару-

шения поставок в результате недобросовестности поставщиков; 

 Проверки персонала как на этапе приема на работу, так и периодические проверки 

уже работающих на предприятии в рамках профилактики воровства и мошеннических дей-

ствий. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятий ОПК является первоочеред-

ным фактором их успеха и устойчивости. Обеспечение непрерывности производства, защита 

ресурсов, а также охрана интеллектуальной собственности являются основными задачами эко-

номической безопасности предприятий данной отрасли. С учетом предложенных мероприя-

тий предприятия ОПК смогут эффективно функционировать и преодолевать возникающие 

угрозы, обеспечивая надежность и безопасность оборонного комплекса. 

 

Библиографический список 

1. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года: Указ Президента РФ от 15 мая 2017 г. № 208. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.01.2024). 

2. Бочуров Андрей Александрович, Курбанов Артур Хусаинович, Литвиненко Алек-

сандр Николаевич Вопросы экономической безопасности в оборонно-промышленном ком-

плексе // Управленческое консультирование. 2018. №3 (111). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-ekonomicheskoy-bezopasnosti-v-oboronno-

promyshlennom-komplekse (дата обращения: 18.01.2024). 

3. Мантуров сообщил об увеличении производства и поставок оружия. – Текст: элек-

тронный // Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»: официальный сайт. – 

2024. – URL: https://russian.rt.com/russia/news/1250330-manturov-postavki-oruzhie (дата обраще-

ния: 08.01.2024). 

4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ 

5. Уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%. – 

Текст: электронный // Информационное агентство ТАСС: официальный сайт. – 2024. – URL: 

https://tass.ru/politika/19578159 (дата обращения: 08.01.2024). 

6. Эксперт РАНХиГС: «Развитие ОПК – один из ключевых факторов структурной пе-

рестройки экономики». – Текст: электронный // Сетевое издание «Областная газета»: офици-

альный сайт. – 2024. – URL: 

https://oblgazeta.ru/pressreleases/2024/01/32178/?ysclid=lr86tpjzi8936681540 (дата обращения: 

08.01.2024). 



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~484~ 

А.М. Чоткараева, 

студент ВИУ РАНХиГС  

Научный руководитель: Т.Д. Богданова, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ВИУ РАНХиГС, 

кандидат юридических наук 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОВАРНОГО ЗНАКА С ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу товарного знака с иными сред-

ствами индивидуализации. Понятие средств индивидуализации. Рассмотрены особенности право-

вого режима различных средств индивидуализации, признаки, отличительные особенности. 

Ключевые слова. Средства индивидуализации, товарный знак, маркетинговые активы, 

наименование места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозна-

чение. 

Annotation. The article is devoted to a comparative analysis of a trademark with other means 

of individualization. The concept of means of individualization. The features of the legal regime of 

various means of individualization, signs, and distinctive features are considered. 

Keywords. Means of individualization, trademark, marketing assets, appellation of origin, 

brand name, commercial designation. 

 

Средства индивидуализации представляют собой обозначения, которые удовлетворяют 

цели участников гражданского оборота, позволяя достигать задачи, необходимые результаты 

по реализации производимой продукции для привлечения потребителей, отвечая требованиям 

закона и обеспечиваясь правовой охраной. На практике часто возникает необходимость раз-

граничения средств индивидуализации, дабы определить их правовые режимы и способы за-

щиты. Каждый из представленных в российской законодательстве средств индивидуализации 

обладает собственными признаками и условиями правовой охраны. 

Средства индивидуализации и их особенности не редко становились предметом иссле-

дования, однако четкого разграничения всех представленных в гражданском законодательстве 

видов авторы не проводили, в связи, с чем представляется важным и значимым осуществить 

указанный анализ. 

Зарубежные исследователи используют термин «маркетинговые активы», представля-

ющие собой символы для определенных признаков осуществляемой деятельности, для опреде-

ления объектов интеллектуальных прав. Средства индивидуализации становятся ценным акти-

вом, только приобретая функцию идентификации предпринимательской и иной деятельности. 

Так, на средства индивидуализации не возникают личные неимущественные права. Од-

нако товарные знаки могут представлять собой сложный объект, содержащий изобразитель-

ные элементы, которые были разработаны художниками и дизайнерами. Если товарный знак 

представляет собой и результат творчества, то он будет охраняться не только как средство 

индивидуализации, но и как объект авторского права. 

Главой 76 ГК РФ было закреплено 4 средства индивидуализации: товарный знак, 

наименование места происхождения товара, фирменное наименование и коммерческое обо-

значение. Представленный список является закрытым, в связи с чем иные идентификаторы 

бизнеса не будут наделять правообладателя исключительными правами. Например, наимено-

вание некоммерческого юридического лица не будет защищаться способами, закрепленными 

указанной выше главой. Кроме того, доменное имя законодатель не ставит на одну ступень со 

средствами индивидуализации. Доменное имя в качестве объекта гражданских прав отража-

ется как один из способов использования товарного знака. 

Рассмотрим подробнее особенности правового режима различных средств индивидуа-

лизации. 
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Товарный знак, как мы ранее отмечали, это обозначение, индивидуализирующее то-

вары юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей. Товарные знаки помогают 

устанавливать и удерживать связь между производителями и потребителями. Исключительное 

право устанавливается свидетельством. Кроме того, существует определенная категория то-

варных знаков, которые признаются общеизвестными. Признание знаков таковыми относится 

к компетенции Роспатента. 

Наименование места происхождения товара есть обозначение, содержащее в себе наиме-

нование современное либо историческое, официальное либо неофициальное, полное либо со-

кращенное страны, города, поселения, местности или других географических объектов, а также 

обозначение, являющееся производным от известного наименования какого-либо товара, став-

шего известным в связи со своими свойствами, особенностями природного расположения или 

иными людскими факторами [3]. Охрана данному средству индивидуализации предоставляется 

в течение всего времени возможности производить товар, чьи особые свойства будут опреде-

ляться природными условиями географических объектов либо людскими факторами. Как пра-

вило, указанное средство индивидуализации выражено в словесной форме [4]. 

Обратимся к отличительным признакам рассмотренных выше явлений. Товарные знаки 

(знаки обслуживания) охраняют товары и услуги, а наименования места происхождения то-

вара только товары. Фирменные наименования индивидуализируют коммерческую организа-

цию, а коммерческое обозначение различные предприятия. 

Правообладателем товарных знаков и коммерческих обозначений могут быть юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели. В свою очередь, правообладателями фир-

менного наименования могут выступать только коммерческие организации, а наименования 

места происхождения товаров и вовсе могут регистрировать не только юридические лица, но 

и граждане. 

Товарные знаки и наименования места происхождения товаров подлежат государствен-

ной регистрации Роспатентом, фирменные наименования регистрируются совместно с реги-

страцией юридического лица путём включения сведений в ЕГРЮЛ, коммерческое обозначе-

ние не требует регистрации и начинает действовать с момента использования и получения 

известности на конкретной территории [5, с. 241]. 

Фирменные наименования и коммерческие обозначения действуют бессрочно. Однако 

коммерческое обозначение необходимо использовать непрерывно. Если срок неиспользова-

ния коммерческого обозначения составляет год, то его охрана прекращается. Товарные знаки 

и наименования мест происхождения товаров используются в течение 10 лет, могут про-

дляться на 10 лет неограниченное количество раз. Следует отметить, что срок охраны товар-

ного знака может быть прекращен досрочно после 3 лет его неиспользования. 

Фирменными наименованиями и наименованиями места происхождения товара нельзя 

распоряжаться. Товарные знаки и коммерческие обозначения могут переходить другим лицам. 

Товарные знаки переходят с помощью лицензионного соглашения, договоров об отчуждении 

исключительного права, коммерческой концессии. 

Так, в случае с фирменным наименованием исключительное право на него является 

бесспорным в связи с регистрацией в ЕГРЮЛ, вопросы о защите коммерческого обозначения 

решаются в соответствии со статьёй 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 года  

№ С01-843/2015 по делу № А60-934/2015 было разъяснено: «Коммерческое обозначение есть 

символ, который не выступает фирменным наименованием. 

Фирменное наименование содержит в себе организационно-правовую форму и самое 

наименование лица. 

Наименование может также включать слова «Россия» и «Российская Федерация», их 

производные, но при наличии специального разрешения. 

Таким образом, непосредственно в гражданском обороте организация реализует свою 

деятельность на основе своего фирменного наименования, а во взаимосвязи с потребителями 

преобладает коммерческое обозначение и товарный знак. 
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Суды также не редко рассматривают споры о фирменных наименованиях юридиче-
ского лица совместно с товарными знаками. Так, у одного предприятия товарный знак может 
быть зарегистрирован, а другое предприятие использует фирменное наименование, схожее с 
товарным знаком, в качестве бренда без регистрации. 

Таким образом, в рамках исследования сделан вывод о том, что дискуссии относи-
тельно правовой природы товарного знака (знака обслуживания) и иных средств индивидуа-
лизации об их правовом сходстве не возникает, в связи с их различными правыми режимами 
и условиями охраны. 

Сравнительный анализ был проведен по следующим признакам: объекты индивидуа-
лизации, правообладатели, основания возникновения, срок существования и возможность рас-
поряжения. Кроме того, судебная практика показала, что нередко суды рассматривают охрану 
товарного знака и фирменного наименования совместно. 
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Аннотация. В регионах России осуществляются меры по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, реализуются национальные проекты. В данной работе рассматрива-
ются проекты, финансируемые в Республике Хакасия. 
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Annotation. Measures to support small and medium-sized enterprises are being implemented 
in the regions of Russia, and national projects are being implemented. This paper examines projects 
funded in the Republic of Khakassia. 
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Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы» направлен на всестороннее улучшение предпри-
нимательства в России, увеличение самозанятых до 25 млн человек к 2024 г. Целью работы 
является анализ объемов, структуры и направлений использования государственных финансо-
вых средств, направляемых государством на поддержку малого и среднего предприниматель-
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ства в Российской Федерации. В структуру Национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» входят 
четыре федеральных проекта: 1. Создание благоприятных условий для осуществления дея-
тельности самозанятыми гражданами; 2. Создание условий для лёгкого старта и комфортного 
ведения бизнеса; 3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; 4. Созда-
ние цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного 
получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражда-
нами. Все они осуществляются в регионах России, также субъекты РФ реализуют региональ-
ные проекты и программы за счет своих средств. В таблице 1 представлена динамика финан-
сирования малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия. 

Таблица 1 

Бюджетные ассигнования на поддержку малого и среднего предпринимательства  
в Республике Хакасия в 2019–2022 гг., млн руб. [6] 

   

Показатели 2019 2020 2021 2022 

Государственная программа РХ «Экономическое развитие и 
повышение инвестиционной привлекательности РХ» 

 
269 431 

 
462 294 

 
242 130 

 
756 219 

Подпрограмма «Развитие субъектов МСП в РХ» 204 940 372 107 143 870 692 343 

Региональный проект РХ «Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 

 
- 

 
- 

 
1957 

 
3 303 

Региональный проект РХ «Создание условий для легкого 
старта и комфортных условий ведения бизнеса» 

 
- 

 
- 

 
23 432 

 
23 915 

Региональный проект РХ «Акселерация субъектов МСП … 
налог на профессиональный доход»  

 
200 425 

 
113 700 

 
107 664 

 
660 825 

 
По данным об исполнении государственного бюджета Республики Хакасия за 2019–

2022 годы проанализировано, как финансировался малый и средний бизнес в рамках 1 госу-
дарственной программы и 4 региональных проектов. Как видно из таблицы 1, по госпрограмме 
«Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности РХ» финансиро-
вание малых предприятий выросло за 4 года в 3,3 раза. По региональному проекту РХ «Созда-
ние благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» ас-
сигнования выросли в 1,7 раза. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и 
комфортных условий ведения бизнеса за 2 года финансирования также вырос. Региональный 
проект РХ «Акселерация субъектов МСП, уплачивающих налог на профессиональный доход» 
профинансирован из бюджета с повышением в 3,3 раза. 

Таблица 2 

Динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства  
в Республике Хакасия в 2019–2022 гг. [9] 

 
Показатели 2019 2020 2021 2022 

Объем инвестиций к ВРП, % 11,9 13,7 17,0 13,7 

Кол-во вновь зарегистрированных субъектов МСП 2 520 2 185 2 816 2 768 

Кол-во субъектов МСП в расчете на 1000 чел. нас., ед.  31,0 29,8 45,5 58,1 

Оборот МСП, млн руб. 7 384,0 70 342 76 100 96 500 

Объем инвестиций в основной капитал МСП, тыс. руб.  150 000 104 034 125 985 127 000 

Численность занятых в МСП, тыс. чел. 51,3 50,2 64,7 70,9 

Количество субъектов МСП, получивших поддержку в рам-
ках фед. проекта, ед. 

  
 1 255 

  
2097 

 
7 156 

 
7 856 

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам 
МСП нарастающим итогом, ед. 

 
11 

 
167 

 
237 

 
340 

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, 
при гарант. поддержке регион. организациями, тыс. руб.  

 
391 915,31 

 
372 107,0 

 
303 151 

 
440 980,4 

К-во обученных основам ведения бизнеса, финансовой гра-
мотности и индивид. навыкам предприним. деятельности, 
ежегодно, чел. 

 
2 920 

 
1065 

 
1099 

 
1 701 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, ед. 1 19 16 22 

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней 
субъектами МСП, получивших гос. поддержку, тыс. руб. 

 
56,119 

 
127,179 

 
198, 239 

 
210 476 
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В таблице 2 собраны данные из отчетов Министерства экономики РХ, ответственного 
за поддержку малого и среднего бизнеса, за 2019-2022 гг. При общем росте инвестиций в от-
ношении к валовому региональному продукту на 1,8 процентных пункта количество вновь за-
регистрированных субъектов МСП выросло на 10 процентов. Количество малых предприятий 
в расчете на 1 тыс. населения увеличилось в 1,9 раза. Оборот малого бизнеса вырос в 13 раз. 
Объем инвестиций в 2022 г. сократился по сравнению с 2019 г., но вырос по сравнению с 
2020 г. Количество малых предприятий, получивших господдержку, выросло в 6 раз. Количе-
ство и суммы микрозаймов также увеличились кратно. Можно отметить рост по всем показа-
телям, кроме экспортеров. Основной экспорт крупных компаний – это уголь, алюминий-сы-
рец. Среди несырьевых экспортеров доля малого и среднего предпринимательства составляет 
15%, из которых 90% – обработанная древесина. Число экспортеров постоянно росло и до-
стигло 22. Налоговые поступления в бюджет от субъектов МСП Хакасия выросли в 3 раза. 
Наиболее впечатляющим результатом поддержки МСП является рост налоговых отчислений 
(8-й показатель), составивший 353%. На прежнем уровне сохранились налоги на совокупный 
доход в местные бюджеты. В РФ рост налогов от субъектов МСП, получивших государствен-
ную поддержку, 2020 г. составил 226,6%; 2021г. – только 155,9%. Для сравнения вклада МСП 
Хакасии в ВРП приведем аналогичные данные по России и СФО (таблица 3). 

Таблица 3 
Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП в 2019–2020 гг. 

 

Регион 2019 2020 

Российская Федерация 22,8 22,5 

Сибирский федеральный округ 21,4 21,6 

Республика Хакасия 17,4 16,3 
 

На основании проведенного анализа сделаны следующие выводы: 
1. Государственная поддержка малого бизнеса из бюджета Республики Хакасия вы-

росла за последние 4 года по всем направлениям. 
2. В основном поддержка МСП осуществлялась по 1 госпрограмме и 4 региональным 

проектам, соответствующим направлениям федерального проекта по малому бизнесу. 
3. Результатом государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

регионе стал рост деятельности этого важнейшего сектора экономики. 
4. По вкладу МСП в ВРП Хакасия занимает 8 место в СФО при снижении показателя в 

2020 г., что говорит о неиспользованных резервах экономического роста. 
5. Не все эффекты государственной поддержки малого бизнеса проявились за период 

исследования, при дальнейшем продолжении бюджетных ассигнований предпринимательство 
внесет еще больший вклад в развитие региона. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты, касающиеся гражданско-право-

вой ответственности за вред, причиненный вследствие ненадлежащего использования имущества 

собственником. В ходе анализа законодательных источников и судебной практики выявлены ос-

новные сложности, возникающие при квалификации гражданско-правовых деликтов, приводя-

щие к судебным спорам, а также предложены пути разрешения выявленных сложностей. 

Ключевые слова. Собственник, гражданско-правовая ответственность, вред, имуще-

ство, ненадлежащее использование, вина. 

Annotation. The article considers the main aspects related to civil liability for damage caused 

as a result of improper use of property by the owner. During the analysis of legislative sources and 

judicial practice, the main difficulties arising in the qualification of civil law torts leading to litigation 

are identified, and ways to resolve the identified difficulties are proposed. 

Keywords. Owner, civil liability, damage, property, improper use, guilt. 

 

Актуальность исследования ответственности собственника за вред, причиненный 

вследствие ненадлежащего использования имущества, вызвана большим количеством судеб-

ных споров. Дело в том, что ст. 210 ГК РФ регламентирует, что бремя содержания имущества 

лежит на собственнике, однако, в ст. 1064 ГК РФ существует положение, освобождающее лицо 

от обязанности возместить вред, если будет доказан факт отсутствия вины такого лица [1]. 

Следовательно, для возмещения вреда обязателен признак наличия причинно-следственной 

связи межу действиями собственника имущества и причиненным вредом. Доказывание факта 

наличия указанного признака весьма проблематично. Помимо общих оснований ответствен-

ности за вред, существуют также частные случаи, например, нецелевое использование земель-

ных участков, негативное воздействие на окружающую среду и иные случаи, гражданская от-

ветственность за которые предусмотрена специальными нормами ГК РФ. Сложности возни-

кают также и в случае общей собственности, поскольку в таком случае риск ответственности 

за причинение вреда несут несколько собственников. Исходя из положений указанных ранее 

норм, вред, причиненный вследствие ненадлежащего содержания долевого имущества, соли-

дарно несут все собственники. Однако, виновным в причинении вреда может быть конкретный 

собственник. В таком случае предполагается, что невиновные собственники должны доказать 

отсутствие своей вины. 

Помимо ответственности по ст. 1064 ГК РФ, с собственника также может быть взыс-

кано неосновательное обогащение в случае отсутствия его участия в содержании общего иму-

щества. В частности, Постановлением Президиума ВАС РФ от 06.10.2009 г. № 7349/09 по делу 

№ А60-15186/2008-С3 собственник был привлечен к такой ответственности по иску второго 

собственника. Суд установил, что общая собственность, безусловно, предполагает совместное 

сохранение собственниками принадлежащего им имущества, и в случае, когда такое сохране-

ние не осуществляется одним из собственников, к нему может быть применена двойная ответ-

ственность – со стороны другого собственника, а также собственников другого имущества при 

причинении ему вреда [5]. Но, несмотря на это, Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 10.06.1980 г. № 4 «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возника-



Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в современных геополитических условиях  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~490~ 

ющих между участниками общей собственности на жилой дом» устанавливает, что суще-

ствует возможность ограничить степень участия долевых собственников в содержании иму-

щества. Так, расходы могут распределяться исходя из материального положения сторон, со-

стояния здоровья и иных факторов [4]. 

В то же время, Конституционный суд отметил еще несколько факторов, которые могут 

быть учтены при определении степени участия долевых собственников в несении бремени. 

Так, в Постановлении от 29.01.2018 г. № 5-П отмечается, что характер использования поме-

щений, а также отнесение их к жилым или нежилым, играют важную роль при распределении 

бремени содержания имущества между собственниками [6]. 

Основными причинами возникновения споров с собственниками имущества являются, 

во-первых, ненадлежащая эксплуатация имущества, приведшая к причинению вреда имуще-

ству или личности других лиц, а во-вторых, бездействие собственника, выразившееся в невы-

полнении обязанности обеспечивать пожарную безопасность, состояние теплового оборудо-

вания и пр. К примеру, когда собственник не производит надлежащий ремонт недвижимости, 

в результате чего происходит ее обрушение и причинение вреда имуществу другого лица. 

Ярким примером бездействия собственника, обязанного нести бремя содержания при-

надлежащего ему имущества, является непроведение мероприятий по исключению негатив-

ного воздействия на земли земельного участка. Ст. 13 ЗК РФ обязывает собственника прово-

дить ряд таких мероприятий: защита земель от водной и ветряной эрозии, подтопления, иссу-

шения и пр., осуществление уборки сорных растений, деревьев и сухих кустарников [2]. Не-

соблюдение указанной нормы влечет негативные последствия не только для земель собствен-

ника, но и для земель иных лиц. Так, например, отсутствие уборки сорных растений может 

повлечь возникновение пожара, создающего угрозу для личности и имущества других лиц. В 

таком случае пострадавшие собственники вправе взыскать вред по ст. 1064 ГК РФ. 

Что касается действий, подпадающих под признаки ненадлежащего использования зе-

мельного участка, то к ним относятся, в частности, нецелевое использование. Ст. 42 ЗК РФ 

установлена обязанность использовать участки в соответствии с их целевым назначением. В 

противном случае, собственник несет ответственность по ст. 284 ГК РФ. Согласно указанной 

норме, земельный участок подлежит изъятию, если: 

– участок предназначен для сельскохозяйственного производства, но не используется 

для соответствующей цели в течение трех лет; 

– цель приобретения участка – жилищное или иное строительство, но таковое не осу-

ществляется. 

О неиспользовании в установленных целях могут свидетельствовать отсутствие при-

знаков начатого строительства, наличие сорных растений на значительной части участка, 

наличие мусора и пр. Исключение составляют случаи, когда участок не может быть использо-

ван в установленных целях, например, стихийные бедствия, военное положение и иные обсто-

ятельства непреодолимой силы. Предполагается, что в таком случае вина собственника или 

арендатора отсутствует. 

Бремя содержания имущества предполагает также возмещение убытков собственником 

за негативное воздействие на окружающую среду. Так, Федеральный закон от 10.01.2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает, что расходами на содержание иму-

щества являются также платежи за негативное воздействие на окружающую среду [3]. В дан-

ном случае такие платежи являются мерой ответственности за вред, причиненный использо-

ванием имущества. 
Таким образом, ответственность собственника за причинение вреда за ненадлежащее 

использование имуществом является весьма многоаспектным явлением. По общему правилу, 
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а также несет ответ-
ственность за ненадлежащее соблюдение данного бремени. По общему правилу, ответствен-
ность наступает по ст. 1064 ГК РФ. Однако специфика гражданско-правовых отношений пред-
полагает также наличие исключительных случаев. К таким случаям нами отнесено нецелевое 
использование земельных участков, что наносит вред как имуществу собственника, таки 
иному имуществу, а также в некоторой мере – государству. Также, ответственность долевых 
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собственников является специфичной, поскольку помимо общего правила – солидарной от-
ветственности, существует также ряд факторов, позволяющих снизить ее степень. Вытекаю-
щей из этого проблемой является отсутствие систематизированных норм, регламентирующих 
ответственность собственника. На наш взгляд, разрозненность норм в гражданском законода-
тельстве влияет на количество спорных ситуаций, когда лицо причинило вред ненадлежащим 
использованием имущества, но ответственность за данное деяние может вытекать из различ-
ных оснований. Представляется, что существует необходимость формирования нормативного 
акта, который содержал бы специальные нормы об ответственности за ненадлежащее исполь-
зование имущества, а также разъяснения ВС РФ и ВАС РФ, касающиеся распределения дан-
ной ответственности между субъектами. 
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Юридическая наука, поскольку она активно участвует в решении стоящих перед госу-

дарством и обществом задач, уделяет существенное внимание эвристической оценке суще-

ствующих методологических подходов и методов. На фоне отторжения марксистской идеоло-

гии все социогуманитарные дисциплины столкнулись с кризисными явлениями в системе 

своих методологических ценностей и установок. Сегодня спектр теоретических подходов и 

конкретных исследовательских методик чрезвычайно широк. Особое место занимают столь 

востребованные современной социальной практикой и научным познанием междисциплинар-

ные разработки, которые требуют формирования соответствующей исследовательской мето-

дологии. 

На этом фоне традиционные методологии так же подвергаются ревизии. Пожалуй, 

наиболее сложным с точки зрения методологической характеристики и, видимо потому, недо-

оцененным является историко-сравнительный (сравнительно-исторический) метод исследова-

ния права [2]. Следует отметить, что именно наименование «историко-сравнительный» дал 

методу автор первой работы, специально посвященной применению совокупности соответ-

ствующих исследовательских приемов, М.М. Ковалевский [3]. Его сочинение, небольшое, но 

весьма емкое по содержащимся в нем теоретическим и прикладным постулатам историко-

сравнительного исследования, заслуженно считается классическим [1,4]. Однако назвать 

именно Ковалевского основоположником сравнительного изучения истории права нельзя. По-

этому в современной отечественной юридической компаративистике (и в целом – в юридиче-

ской доктрине) равно используется наименование «сравнительно-исторический метод». По-

скольку специальной дефиниции, и, соответственно, дифференциации данных понятий иссле-

дователи не дают, то оба названия можно считать применимыми к совокупности исследова-

тельских приемов, связанных с использованием общенаучного исторического и сравнитель-

ного подхода в исследовании права. 

Если применять к указанным терминам критерий самообъяснимости, то именно соче-

тание исторического, правового и сравнительного исследования и составляет суть историко-

сравнительного метода в юриспруденции. Именно так характеризует историко-правовой срав-

нительный метод Д.А. Шигаль [9]. Конструкции «историко-сравнительный», «историко-пра-

вовой», «сравнительно-исторический» и даже «сравнительно-правовой» в данном случае 

лишь определяют, на какой основе будет производиться синтез. Использование соответству-

ющих исследовательских приемов оказывается не прерогативой только юридической компа-

ративистики, в первую очередь потому, что наука эта достаточно молодая, оформилась она 

лишь в конце XVIII века. Но, поскольку становление её совпало с позитивистской научной 

революцией, учение о собственном, специфическом методе было имманентно становлению 

новой юридической субдисциплины, в то время как более традиционные научные направления 

и школы конституировались на других основаниях. 

Говоря об историческом сравнении права, невозможно не коснуться вопроса о соотно-

шении исторической и юридической науки. Общеизвестно, что возникновение исторической 

науки относят к V в. до н.э. и связывают с именем греческого ученого Геродота. Юриспруден-

ция в самостоятельную науку складывается в Риме, начиная с III в. до.н.э. У каждой науки 

свой объект и предмет, своя методология. В позитивистской систематике обе науки отнесены 

к обществоведческим, но, по классификации Риккерта, история является классической инди-

видуализирующей наукой, в то время как юриспруденция может быть признана генерализи-

рующей. Вот уже более двух веков ведутся споры о научном статусе истории, что вынудило 

историков весьма глубоко проработать учение о методах исторического исследования. Юрис-

пруденция в позитивистской парадигме с такой проблемой не сталкивалась. 

С другой стороны, историческая наука лишь в XIX столетии смещает акценты с иссле-

дования эволюции государства и права на иные аспекты социальной действительности. 

С.В. Лонская указывает, что «сравнительно-исторический метод не приобрел в юридической 

науке самостоятельности, поскольку сам изначально является познавательным инструментом 

другой отрасли социогуманитарного знания – исторической науки» [5]. В то же время, теория 

и история государства и права относятся к юридическим наукам, хотя очевидно исследуют 
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исторические закономерности развития права. Историческая традиция являлась одним из важ-

нейших обоснований легитимности власти или нормы права. История государства и права со-

держит массу примеров того, как на основе именно сравнительно-правового и сравнительно-

исторического анализа, происходило становление новых государственно-правовых институ-

тов или осуществлялась конкретная законотворческая деятельность. 

Соответственно, применение историко-сравнительных техник к изучению права харак-

терно как для историков, так и для юристов, а так же для некоторых связанных дисциплин, в 

том числе философии, социологии, культурной антропологии. Очевидным подтверждением 

этому являются классические труды Г. Гегеля, Ф.К. Савиньи, К Маркса, П.Г. Виноградова, 

М.М. Ковалевского, и многих других, где, на основе в том числе сравнительно-исторического 

анализа, исследуются закономерности и перспективы эволюции общества, государства, права. 

Огромный вклад в развитие и истории, и юриспруденции внесли «Немецкая историческая 

школа права», «Юридическая школа» русской историографии [6]. На основе сходного инстру-

ментария все указанные науки реализуют свои воспитательно-идеологические, прогностиче-

ские, социально-преобразующие функции. 

С учетом всего вышесказанного, интерес юридической компаративистики к достиже-

ниям философии, истории, юриспруденции представляется неизбежным. Следует согласиться 

с А.Х. Саидовым: во многих странах, в том числе в России, сравнительное правоведение воз-

никло именно как сравнительно-историческое исследование права [7]. Но даже там, где в ка-

честве основной задачи исследователи видели «сравнительное законодательство» (Droit 

comparé во Франции, Comparative law в Англии и США), прагматические цели совершенство-

вания национального права нередко решались через исследование национальной и зарубеж-

ной правовой истории и этнологии. 

Можно предположить, что именно исторические условия, в которых формировалось 

сравнительное правоведение как самостоятельная юридическая субдисциплина, предопреде-

лили и специфику, и широту решаемых ею задач, а так же насыщенный методологический 

поиск. Революционные социальные преобразования и глобализация, позитивистская научная 

революция и становление международного частного права вынудили специалистов разных 

сфер обществознания обращаться к исследованию права на новых научных основаниях, кото-

рые часто имели междисциплинарный характер. 

Трансдисциплинарный «сравнительно-исторический правовой метод», как предлагает 

назвать «интеграцию правового, исторического и сравнительного подходов» С.В.Лонская [5], 

которая видит в нем мощный эвристический потенциал, в рамках современной юридической 

компаративистики позволяет сочетать различные методики сравнительного анализа правовых 

явлений в их историческом хронотопе и динамике. 

Применяемые при этом конкретные исследовательские процедуры (конструирование 

подходов, целей и задач; отбор объектов, источников и критериев сравнения; системный ана-

лиз и синтез, кумуляция знания; верификация и апробация результатов) позволяют говорить о 

различных технологиях, или специальных методах сравнительного правоведения. К этой си-

стеме можно отнести все варианты диахронного сравнения, каузальное, генетическое, ретро-

спективное и проспективное сравнение, мысленный эксперимент. Исторический характер 

неизбежно приобретают и герменевтическое, функциональное сравнение, поскольку они 

направлены на выявление «духа права», аксиологическое сравнение норм и систем права [8]. 

Именно исследование хронотопа, как необходимое условие корректной оценки различных 

правовых явлений, подразумевают принципы, изложенные Ковалевским. Существенное вли-

яние на эффективность применения сравнительно-правовых методов оказывает системный, 

или системно-структурный подход, что так же предполагает исследование права в динамике. 

Развитие историко-сравнительного инструментария на основе достижений не только 

общественных, но и естественных наук, позволяет видеть и оценивать правовые явления в их 

конкретике и устанавливать общие закономерности функционирования права, а следова-

тельно – повышает теоретическое и практическое значение юридической компаративистики. 
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КАДРОВЫЙ РИСК КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИТИЯ 

 

Аннотация. В то время как руководители предприятий стремятся защищтить свое детище 
от различного рода угроз, не меньшая угроза может исходить от самих сотрудников предприятия. 
В статье рассмотрено определение содержания категории «кадровый риск». Раскрыта классифика-
ция и основные причины возникновения кадровых рисков в современных условиях ведения хозяй-
ства. Определено содержание процесса управления кадровыми рисками. Одной из основных задач 
в управлении кадровыми рисками является своевременное выявление риска. 

Ключевые слова. Риск, кадровый риск, цифровая экономика, экономическая безопас-
ность, управление кадровыми рисками, идентификация рисков, формализация кадровых рис-
ков, управление персоналом предприятия. 

Annotation. While enterprise managers strive to protect their brainchild from various types of 
threats, no less a threat can come from the enterprise employees themselves. The article discusses the 
definition of the content of the category “personnel risk”. The classification and main causes of per-
sonnel risks in modern economic conditions are revealed. The content of the personnel risk manage-
ment process has been determined. One of the main tasks in personnel risk management is timely 
identification of risk. 

Key words. Risk, personnel risk, digital economy, economic security, personnel risk manage-
ment, risk identification, personnel risks formalization, enterprise personnel management. 
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В период перехода к цифровой экономике перед современными предприятиями актуальной 
является проблема профилактики рисков системы управления персоналом и рисков поведения пер-
сонала, возникающих в процессе осуществления оценки деятельности работников. 

В современных условиях, характеризующихся повышенной неопределенностью эконо-

мических, организационно-технических, природных факторов, управление рисками является 

важным элементом всех систем управления предприятием. Но в научных исследованиях уде-

ляется недостаточно внимания изучению вопроса кадровых рисков. Это можно объяснить тем, 

что нельзя знать заранее, как поведет себя человек, работающий на предприятии, тем более 

невозможно предсказать, как это может повлиять на финансовое состояние предприятия. 

В то же время, проблема рисков, возникающих в системе управления персоналом, от-

ражает увеличение значимости человеческого фактора в организационном развитии. Регули-

рование рисков в системе управления персоналом является необходимым элементом управле-

ния предприятием, повышения его эффективности и конкурентоспособности. 

Процесс цифровых трансформаций в области управления персонала становится для 

предприятий приоритетной задачей, так как в обеспечении конкурентоспособности предпри-

ятия главенствующая роль отводится персоналу как человеческому ресурсу, носителю спо-

собности восприятия новшеств, связанных с цифровыми изменениями, а также как основному 

источнику и генератору идей. 

На наш взгляд, цифровую трансформацию в системе управления персоналом можно 

определить как процесс внедрения и применения цифровых технологий в сфере управления 

персоналом предприятия с целью повышения производительности труда. При этом рост про-

изводительности труда является результатом поиска и адаптации служащих, обучение и раз-

витие, управление и организация деятельности. 

Управление персоналом становится центральной единицей, координирующей и орга-

низующей цифровое преобразование. Поэтому проблемы, с которыми сегодня сталкиваются 

профессионалы, не ограничиваются только получением талантов и управлением ими. 

В последнее время все чаще внимание ученых ориентировано на вопросы кадровых 

рисков. В основном кадровые риски рассматриваются специалистами в контексте вопросов 

безопасности предприятия (В.К. Потемкин, Г.К. Копейкин, И.Г. Чумарин, Е.И. Гаврюшин). 

Отдельные вопросы управления кадровыми рисками современной организации исследуются с 

позиций как управления персоналом (А.Р. Алавердов), так и управления рисками (А.Л. Сло-

бодской, В.Н. Федосеев, М.Ю. Хромов). 

А.Л. Слободской считает кадровые риски вероятностью нанесения предприятию мате-

риального или морального ущерба вследствие принятия и реализации кадровых решений [6]. 

Целью статьи является определение собственного видения управления кадровыми рис-

ками как самостоятельной функции управления персоналом предприятия. 

Кадровые риски являются следствием недостаточно эффективной работы с человече-

скими ресурсами и являются причиной всех видов рисков на предприятии. 

Кадровый риск представляет собой вероятность наступления негативных или положи-

тельных последствий деятельности предприятия – как материальных, так и нематериальных, 

в результате деятельности (бездействия) персонала, что обусловлена рядом факторов. Кадро-

вые риски представляют собой группу предпринимательских рисков, источником или объек-

том которых является персонал организации или отдельный работник. Как и любые риски, они 

бывают объективными и субъективными. Объективные возникают независимо от деятельно-

сти и вопреки воле персонала организации. В случае с субъективными кадровыми рисками, 

наступление негативных событий и последствий зависит от действий конкретного работника. 

Развитие искусственной интеллектуализации труда, трансформация организационных 

структур и, прежде всего, нарастающая скорость изменений определяют новые требования 

предприятий к своим сотрудникам. Предприятия хотят видеть не только наличие профессио-

нального опыта, который говорит о прошлых заслугах. Важно наличие навыков и качеств, ко-

торые смогут гарантировать успех в будущем. В списке ожиданий оказываются такие разно-

плановые характеристики, как умение программировать и эмоциональный интеллект. Вместе 
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с ручным трудом теряет значение умение распоряжаться финансами и материальными ресур-

сами. В настоящее время необходимым качеством являются цифровые знания. 

Под управлением кадровыми рисками понимается процесс, включающий в себя опре-

деление, идентификацию, оценку и контроль факторов кадровых рисков, которые могут нане-

сти социальный, психологический и экономический ущерб деятельности организации и ее 

трудовому коллективу [4]. 

Сложность управления кадровыми рисками обусловлена тем, что многие виды кадро-

вых рисков неочевидны, поскольку связаны с человеческими ресурсами, в основе которых 

находится природа и сущность личности, являющейся самым сложным объектом управления. 

Результатом этого является слабое управление кадровыми рисками, обусловленными самой 

природой человеческих ресурсов. Управление кадровыми рисками – это процесс, который 

начинается на этапе разработки стратегии управления персоналом, управления персоналом 

организации, и включает определение, оценку и контроль всех внутренних и внешних факто-

ров кадровых рисков, повлияющих на деятельность организации и ее персонала. 

Целью управления кадровыми рисками является придание максимальной устойчивости 

деятельности совокупного кадрового риска в заданных стратегией управления персоналом 

пределах. По некоторым данным, кадровые риски составляют приблизительно до 80% от всех 

рисков [2]. Управление кадровыми рисками обозначает обеспечение экономической безопас-

ности предприятия. Экономическая безопасность же представляет собой эффективное исполь-

зование ресурсов компании для предохранения от опасности и обеспечение стабильным функ-

ционированием компании как в настоящий момент, так и в будущем [3]. Отечественные и за-

рубежные исследования показали, что более две трети всех опасностей безопасности предпри-

ятия происходят из-за персонала этого предприятия, либо они как-то непосредственно связаны 

с ним. 

К основным кадровым рискам в системе управления персоналом принадлежат: долж-

ностные риски, квалификационно-образовательные риски, операционные и организационные 

риски При этом по большей части кадровые риски проявляются в операционной составляю-

щей, поскольку они связаны с нарушением технологий производства, процессов и корпора-

тивных правил, с нарушением внутреннего контроля и организации, с неисполнением долж-

ностных обязанностей. 

А. Алавердов подразделяет кадровые риски по форме их проявления на количествен-

ные, качественные и риски нелояльности персонала. При этом кадровые риски количествен-

ного характера проявляются в форме угроз финансовых и рыночных потерь из-за отсутствия 

или неоптимальной численности необходимых сотрудников. Качественные – из-за недоста-

точной квалификации или низкой ответственности сотрудников. Риски нелояльности возни-

кают из-за злоупотребления доверием работодателя со стороны его собственных нелояльных 

сотрудников (нелояльность в форме разглашения информации, в форме коррупции или хище-

ний, в других формах) [1]. 

Формализация кадровых рисков связана с их оценкой. Затруднения в определении ко-

личественных параметров кадровых рисков связаны, прежде всего, с невозможностью объек-

тивной количественной оценки поведения людей. 

Количественный анализ можно формализовать, для чего употребляется инструмента-

рий теории вероятности, математической статистики, теории исследования операций. Наибо-

лее распространенными методами количественного анализа риска являются статистические, 

аналитические, метод экспертных оценок, метод аналогов. 

Снижение кадрового риска возможно при формировании эффективного механизма кад-

ровой политики на предприятии, который изначально должен быть основан на установлении 

непосредственной связи с системой образования, применении эффективных методов форми-

рования и управления персоналом. 

Снижение негативного действия рисков на основе усовершенствования кадровой поли-

тики, использования объективных и вполне реальных возможностей предприятия и недоступ-
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ных инструментов требуют дополнительных капитальных вложений, помогает нейтрализо-

вать негативные факторы, которые препятствуют развитию предприятий – с одной стороны, и 

минимизировать принятие авантюрных рисковых решений – с другой. 

В экономической литературе рассмотрено множество подходов к управлению кадро-

выми рисками. Весьма интересной с позиций обеспечения экономической безопасности пред-

приятия является методика, предложенная А. Митрофановой [5]. Так, к ключевым направле-

ниям управления кадровыми рисками в системе обеспечения экономической сохранностью 

компании можно отнести следующие: обоснование видов кадровых рисков; определение ве-

роятности и уровня кадровых рисков; выявление потенциальных потерь от реализации кадро-

вых рисков; разработка мер по управлению кадровыми рисками; формирование бюджета по 

управлению кадровыми рисками; обоснование источников финансирования мер по управле-

нию кадровыми рисками. 

Сегодня персонал изменился качественно, и представителям нового поколения для эф-

фективной работы требуется принципиально иная система мотивации. Сегодняшнее поколе-

ние сотрудников отличается от предыдущего поколения, так как старшему поколению свой-

ственны дисциплина, самопожертвование и чквство команды. А молодому современному по-

колению нужна самореализация, им важно чувствовать собственную исключительность, для 

них важно признание, они не любят, да и не умеют, что-то планировать на долгий срок и пол-

ностью лишены коллективизма. Для многих из них свобода и гибкий график работы иногда 

важнее размера материального вознаграждения. 

Таким образом, учитывая, что основным элементом в системе безопасности предприя-

тия является человеческий фактор, способный влиять на его функционирование и конкурен-

тоспособность, обеспечение экономической безопасности невозможно без комплексного 

управленческого воздействия на реальные и потенциальные кадровые риски, возникающие в 

нестабильных условиях внешней и внутренней среды. Поэтому отдельные процедуры управ-

ления кадровыми рисками, которые малоэффективны, необходимо заменить действующей си-

стемой управления кадровыми рисками, которая имеет соответствующий функционал и при-

звана контролировать различные рискованные зоны управленческой деятельности в менедж-

менте персонала. 
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ЦИФРОВАЯ ОБОРОНА: РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

 

Аннотация. Современный мир стал свидетелем внедрения технологий искусственного 

интеллекта в различные сферы общественной жизни: от экономики и промышленности до 

здравоохранения и науки. Однако одним из наиболее значимых применений ИИ является его 

использование в целях национальной безопасности и защиты государственного суверенитета. 

В этой связи, российские исследователи, эксперты и государственные органы активно иссле-

дуют и внедряют инновационные подходы, основанные на применении ИИ, с целью обеспе-

чения безопасности и стабильности в стране и за ее пределами. 
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Annotation. The modern world has witnessed the introduction of artificial intelligence tech-

nologies into various spheres of life: from economics and industry to healthcare and science. How-

ever, one of the most significant applications of AI is its use for national security and protection of 

state sovereignty. In this regard, Russian researchers, experts and government agencies are actively 

researching and implementing innovative approaches based on the use of AI in order to ensure secu-

rity and stability in the country and beyond. 
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Актуальность. В эпоху цифровизации и глобализации международных отношений, 

обеспечение суверенитета государства становится сложной и многогранной задачей. Россий-

ская Федерация в нынешней геополитической ситуации сталкивается с вызовами, которые 

требуют не только традиционных методов обороны, но и инновационных подходов, способ-

ных адаптироваться к быстро меняющейся обстановке. В этом контексте Искусственный Ин-

теллект (ИИ) выступает в качестве перспективной технологии, способной повысить эффек-

тивность защиты национальных интересов и обеспечить устойчивость суверенитета. 

Научная новизна. В рамках этой статьи будут рассмотрены перспективы и потенциал 

применения Искусственного Интеллекта в различных сферах защиты российского суверени-

тета. Будут проанализированы вызовы и возможности, стоящие перед Российской Федерацией 

в процессе внедрения ИИ в системы национальной безопасности, а также будут выделены 

направления дальнейших исследований и разработок в этой области. 

Подходы к использованию ИИ в контексте защиты суверенитета могут быть разнооб-

разными и охватывать различные аспекты национальной безопасности. От кибербезопасно-

сти, которая становится все более актуальной в условиях цифровой трансформации общества, 

до военной сферы, где инновационные технологии играют ключевую роль в обеспечении обо-

роноспособности государства. Важно отметить, что использование ИИ в этих областях не 

только увеличивает эффективность мер по защите суверенитета, но и требует развития новых 

методов и подходов к решению сложных проблем. 

Искусственный Интеллект в сфере кибербезопасности: 

Кибербезопасность является одним из приоритетных направлений защиты националь-

ных интересов в условиях цифровой эры. Применение ИИ позволяет автоматизировать про-

цессы обнаружения и предотвращения кибератак, анализировать массовые потоки данных для 

выявления угроз и уязвимостей, а также разрабатывать адаптивные системы защиты, способ-

ные оперативно реагировать на новые угрозы. 

Искусственный Интеллект в сфере информационной безопасности: 

Информационная война и манипуляции через информационные каналы становятся все 

более распространенными методами воздействия на политические и экономические процессы. 
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ИИ может быть задействован для анализа информационного пространства, выявления дезин-

формации и фальсификаций, а также для разработки систем фильтрации и контроля за инфор-

мационными потоками [1]. 

Искусственный Интеллект в области военной безопасности: 

Военная сфера требует особого внимания в контексте защиты национального сувере-

нитета. Применение ИИ в области военных технологий, автоматизация боевых систем, созда-

ние систем идентификации и прогнозирования военных действий способствуют повышению 

эффективности военной обороны и содействуют обеспечению стабильности национальной 

безопасности. 

Искусственный Интеллект в сфере государственного управления: 

Государственное управление играет ключевую роль в обеспечении суверенитета госу-

дарства и его защите от внутренних и внешних угроз. ИИ может быть использован для опти-

мизации процессов управления, анализа больших объемов данных, прогнозирования соци-

ально-экономических процессов, а также для повышения эффективности государственных 

служб и органов безопасности. 

Искусственный Интеллект в борьбе с транснациональными угрозами: 

Современные угрозы часто имеют транснациональный характер и требуют совместных 

усилий со стороны различных государств и международных организаций. ИИ может быть ис-

пользован для анализа международной угрозы, обмена информацией, координации действий 

с партнерами по безопасности, а также для создания совместных систем мониторинга и реа-

гирования на угрозы мирового порядка [2]. 

Этические и правовые аспекты использования Искусственного Интеллекта в целях за-

щиты суверенитета: 

С развитием технологий ИИ возникают новые этические и правовые вопросы, связан-

ные с их использованием в сфере национальной безопасности и защиты суверенитета. Необ-

ходимо разработать соответствующие законы и нормативные акты, обеспечивающие прозрач-

ность, ответственность и защиту прав граждан в контексте применения ИИ, а также провести 

общественный диалог по этим вопросам для согласования интересов государства и общества. 

Заключение и выводы. В условиях быстрого технологического прогресса и изменяю-

щейся геополитической обстановки Российская Федерация продолжает исследовать и внед-

рять инновационные подходы, направленные на обеспечение национальной безопасности и 

защиту своего суверенитета. Искусственный Интеллект представляет собой одну из наиболее 

многообещающих технологий в этом контексте, способную повысить эффективность систем 

защиты и обеспечить реагирование на современные угрозы. 

Основываясь на рассмотренных в статье аспектах применения ИИ в сферах кибербез-

опасности, военной обороны, государственного управления, а также в борьбе с транснацио-

нальными угрозами, можно заключить, что потенциал этой технологии огромен. Однако, 

внедрение Искусственного Интеллекта в системы национальной безопасности также сопря-

жено с рядом вызовов и ограничений. 

Важно учитывать этические и правовые аспекты использования ИИ, обеспечивая со-

блюдение принципов прозрачности, ответственности и защиты прав граждан. Необходимо 

развивать соответствующие законодательные и нормативные основы, а также проводить об-

щественный диалог для выработки согласованных подходов к использованию ИИ в сфере 

национальной безопасности. 

Заключительным выводом становится необходимость дальнейшего развития и совер-

шенствования технологий Искусственного Интеллекта с учетом специфики вызовов, стоящих 

перед Российской Федерацией в области национальной безопасности. Только через комплекс-

ный подход, активное внедрение инноваций и сотрудничество на международном уровне Рос-

сия сможет обеспечить устойчивость своего суверенитета и защитить интересы своих граждан 

в условиях быстро меняющегося мира. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Статья посвящена теоретико-прикладным вопросам формирования совре-

менной государственной административно-деликтной политики с учетом происходящих гео-

политических и внутренних процессов. 

Ключевые слова. Административно-деликтная политика, административные наказания, 

эффективность, ответственность 

Annotation. The article is devoted to theoretical and applied issues of the formation of modern 

state administrative and tort policy, taking into account the ongoing geopolitical and internal pro-

cesses. 

Keywords. Administrative and tort policy, administrative penalties, efficiency, responsibility 

 

Общеизвестно, что административная ответственность, как вид юридической ответ-

ственности, выступает одним из наиболее востребованных и массово применяемых инстру-

ментариев, позволяющих государству оперативно реагировать на совершение правонаруше-

ний со стороны различных субъектов права. 

Многочисленные органы административной юрисдикции, используя имеющийся в рас-

поряжении арсенал организационно-правовых средств, достаточно активно и, зачастую, не 

всегда оправданно распоряжаются предоставленными полномочиями, что фактически пере-

черкивает идеологическую основу назначения наказания и его дальнейшую реализацию. 

Объясняется такое положение дел в ряде случаев элементарным незнанием правопри-

менителями государственной политики в области административно-деликтных отношений, 

стремительно меняющихся сегодня под влиянием внутриполитических, экономических, соци-

альных и иных процессов. 

В этой связи крайне актуальной выступает проблема четкого структурирования базо-

вых приоритетов, осознания государственной стратегии и, наконец, формирование системы 

взглядов в вопросах категорирования целей и задач института административной ответствен-

ности. 

Согласимся, что институт административной ответственности ориентирован на наказа-

ние конкретных лиц, которые совершают противоправные деяния, однако в условиях неэф-

фективности санкций административно-правовых норм существенно снижается их практиче-

ское значение как инструмента профилактико-предупредительной деятельности [1, с. 41]. 
Почти четверть века вопросы административной ответственности регламентируются 

утратившим по большей части свою актуальность законодательством, в том числе региональ-
ным, которое в современных условиях требует своей системной «инвентаризации» и совер-
шенствования по целому ряду компонентов, таких, как, например, ответственность несовер-
шеннолетних, детализация мер административно-процессуального обеспечения, правила 
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назначения отдельных наказаний, оценка эффективности и целесообразности назначения 
определенных размеров штрафов и много другое. 

На протяжении нескольких лет шли научные дискуссии и бурные споры вокруг проек-
тов нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП), которые были предметом публичного обсуждения, в том числе со стороны парламен-
тариев. Критики предлагаемых проектов отмечали размытость отдельных категорий, невнят-
ность базовых формулировок, чрезмерный уклон в сторону репрессивной составляющей и из-
быточный фискальный характер большинства санкций. 

Сначала пандемия, а затем события последних двух лет выстроили новые приоритеты 
в обеспечении национальной безопасности, тем не менее, ныне действующий КоАП продол-
жает действовать и в него вносятся многочисленные дополнения, изменения и корректировки. 
При всей важности такого рода «догоняющей» законотворческой деятельности, остаются не 
сформированными и озвученными принципиальные позиции относительно понимания новых 
реалий, в которых и должна выстраиваться деятельность конкретного органа административ-
ной юрисдикции и отдельного должностного лица. 

Согласимся, что эффективность реализации норм права, в том числе и административ-
ных, в значительной мере зависит от действующего механизма их применения, регламентации 
порядка привлечения к такой ответственности [2, с. 62]. 

Таким образом, постепенно выстраивается целая многоярусная система, своего рода 
«пирамида» важнейших составных частей административно-деликтной политики, из которых 
должен сложиться понятный «пазл», позволяющий осознать каждому правоприменителю не 
только конкретный порядок действий, но и уловить современные тенденции в вопросах адми-
нистративной юрисдикции. 

Сюда относятся задачи и принципы института административной ответственности, и 
общие правила назначения наказаний, и вопросы производства по делам о правонарушениях 
в отношении отдельных субъектов. 

Так, эффективность назначаемых правовых санкций должна четко «вписываться» в 
единообразную и прозрачную государственную идеологию выстраивания административно-
деликтного законодательства. Это в целом позволит комплексно урегулировать происходящие 
процессы во всех наиболее значимых сферах общественной жизни – от защиты прав и свобод 
граждан в различных областях до регламентации предпринимательской деятельности, от во-
просов информационной безопасности до регулирования миграционных процессов, налоговой 
сферы и таможенного регулирования. 

Сам по себе механизм правового регулирования должен быть сконструирован таким 
образом, при котором рамочные критерии того же административного штрафа определяются 
посредством закрепления в санкции соответствующей статьи, тогда как на низовом уровне 
правоприменения остается возможность с учетом обстоятельств дела выбрать наиболее дей-
ственный путь в сторону достижения целей института административной ответственности. 

Многие процессы уже набрали свой оборот, что просматривается исходя из анализа 
вносимых за последнее время в КоАП изменений и дополнений. Ориентиром выступает до-
стижение требуемого баланса между публичными (государственными) и частными (индиви-
дуальными) интересами в обществе. При этом, безусловно, исходя из складывающейся ситуа-
ции необходимо грамотно и взвешенно оценивать реальную степень общественной опасности 
(вредности) того или иного правонарушения, его фактическую угрозу соответствующим об-
щественным отношениям. 

В частности, претерпели серьезное изменение вопросы назначения штрафных санкций 
в отношении отдельных категорий правонарушителей – субъектов предпринимательской дея-
тельности, некоммерческих социально ориентированных организаций и пр. 

Гуманистическая составляющая современной административно-деликтной политики 
государства проявляется, в частности, в закреплении ранее не обозначаемых уточнений и 
смягчений в отдельных статьях. Так, согласно ч. 4 ст. 3.10 КоАП при назначении администра-
тивного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства судья, учитывая продолжительность про-
живания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, его 
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семейное положение, отношение к уплате налогов, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, наличие дохода и обеспеченность жильем на территории Российской Фе-
дерации, род деятельности и профессию, законопослушное поведение, обращение о приеме в 
гражданство Российской Федерации и другие обстоятельства. Аналогичным образом сегодня 
выглядят и многие иные нормы административного законодательства. 

Однако следует при этом обратить внимание и на то, что только в ушедшем году в ряде 
сфер административная ответственность существенно усилилась, а также введены ряд новых 
составов правонарушений, что обусловлено целым радом факторов. Примерами могут высту-
пать: ответственность в информационной и транспортной сферах; в области производства и 
оборота табачной и никотинсодержащей продукции; антитеррористической защищенности 
объектов, экологической и антимонопольной сферах; нарушение правил об иноагентах и не-
законное применение иностранных мессенджеров; распространение экстремистских материа-
лов; публичная дискредитация и пр. 

Одной из «болевых» точек института административной ответственности выступает 
региональная составляющая, выражающаяся, например, в наличии подчас разрозненных и не-
обоснованных составов правонарушений. Вместе с тем, отметим, что в отдельных региональ-
ных законах об административной ответственности содержатся достаточно важные нормы, 
которые по каким-то причинам не нашли своего закрепления на федеральном уровне и законах 
других субъектов Российской Федерации. 

Например, законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае» [3], и отдельными правовыми актами других регионов 
предусмотрена административная ответственность за бытовое (семейно-бытовое) дебошир-
ство. При всей схожести составов с нормой ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), существует 
существенная разница, как в квалификации, так и в субъектах и объектах ответственности. 

В этой связи отдельными авторами сегодня предлагаются достаточно обоснованные 
идеи по совершенствованию административно-деликтного законодательства, в частности, воз-
можность принятия модельного федерального закона, упорядочивающего региональную зако-
нотворческую деятельность [4, с. 802]. 

В заключение отметим, что эффективное правовое регулирование в самых разнообраз-
ных сферах жизнедеятельности, безусловно, должно сопровождаться научно обоснованным 
подходом в определении базовых государственных приоритетов, в том числе и в вопросах 
формирования сбалансированной административно-деликтной политики. Речь идет не только 
о формировании стратегии (концепции, доктрины), обеспечивающей интересы общества, гос-
ударства и каждого человека в отдельности в сфере государственного управления. Важным 
является также адекватное и своевременное организационно-правовое сопровождение меха-
низма административно-правового регулирования посредством всего спектра мер админи-
стративного принуждения. 
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Аннотация. В статье анализируется сложившийся в судебной практике подход ко взыс-

канию расходов на представителя лицом, в отношении которого прекращено дело об админи-

стративном правонарушении, через возмещение убытков в порядке искового производства. На 

основе анализа норм Гражданского процессуального, Арбитражного процессуального кодек-

сов РФ, Кодекса административного судопроизводства РФ делается вывод о необходимости 

внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

в части признания расходов на оплату услуг представителя (защитника) судебными и их взыс-

кания их в процессуальном порядке путем подачи ходатайства (заявления) заинтересованным 

лицом. 

Ключевые слова. Судебные расходы, возмещение убытков, представитель, судебные из-

держки, защитник, дело об административном правонарушении, расходы на оплату услуг 

представителя. 

Annotation. The article discusses the approach established in judicial practice to the recovery 

of expenses for a representative by a person in respect of whom the case of an administrative offense 

has been terminated. Also, legal costs specified in other procedural codes are analyzed, their compar-

ison with the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, and proposals are made to 

change legislation. 

Keywords. Expenses, representative, legal costs, defense lawyer, administrative offense case, 

expenses for a representative. 

 

Согласно ст. 25.5 КоАП РФ [3], для оказания юридической помощи лицу, в отношении 

которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, в производ-

стве по делу может участвовать защитник (адвокат или иное лицо), а для оказания юридиче-

ской помощи потерпевшему – представитель (адвокат или иное лицо). 

В случае привлечения виновного лица к административной ответственности, у потер-

певшего и у его законных представителей, возникает право на возмещение расходов понесён-

ных в связи с явкой в суд, орган, к должностному лицу, в производстве у которых находится 

соответствующее дело, согласно п. 1 ч. 1 ст. 24.7, ч. 1 ст. 25.14 КоАП РФ. 

При прекращении производства по делам об административных правонарушениях в 

связи с отсутствием события административного правонарушения, отсутствием состава адми-

нистративного правонарушения, действиями в состоянии крайней необходимости, иными сло-

вами, при прекращении производства «в пользу лица», в отношении которого ведётся производ-

ство по делу об административном правонарушении, в КоАП РФ не предусмотрена возмож-

ность возмещения каких-либо расходов, понесенных таким лицом. В связи с этим возникает 

вопрос, каким образом возможно компенсировать произведённые расходы на оплату услуг за-

щитника лица, в отношении которого велось дело об административном правонарушении. 

В судебной практике сформировался подход, согласно которому данные расходы воз-

мещаются в виде убытков, согласно ст. 15 ГК РФ [1], ст.1069 ГК РФ, ст. 1070 ГК РФ [2], за 

счёт средств соответствующего бюджета, поскольку лицу, в отношении которого велось дело 

об административном правонарушении, причиняется имущественный вред, выразившийся в 
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несении расходов на оплату труда защитника, согласно п. 26 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» [7]. 
Как представляется, сформировавшийся в судебной практике порядок возмещения рас-

ходов на оплату услуг защитника лицу, в отношении которого прекращено производство по 
делу об административном правонарушении, является следствием отсутствия правильного 
процессуального регулирования данного вопроса в Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

По своей правовой природе судебные расходы, с одной стороны, являются разновид-
ностью убытков, предусмотренных ст. 15 ГК РФ, но, с другой стороны, – отличаются от по-
следних тем, что субъекты, понесшие такие расходы, имеют особый – процессуальный – ста-
тус (не просто сторона обязательства, а лицо, участвующее в деле), следовательно, и правила 
возмещения данных расходов должны быть установлены процессуальным, а не материальным 
законодательством [8]. Данное утверждение подтверждается содержанием ст. 100 ГПК РФ [5], 
согласно которой стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному хо-
датайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разум-
ных пределах, а также п. 2 ст. 110 АПК РФ [4] («расходы на оплату услуг представителя, по-
несенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом 
с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах»). 

Указанное выше правовое регулирование возмещения расходов на оплату услуг пред-
ставителя возможно не только в рамках процессуального законодательства, основанного на 
нормах частного материального права, т.к. аналогичное регулирование порядка возмещения 
расходов установлено и при разрешении спорных правоотношений, вытекающих из публич-
ного права (к которым относится и КоАП РФ). Так, в соответствии со ст. 112 КАС РФ [6], 
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд при-
суждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Если 
же последняя освобождена от возмещения таких расходов, указанные расходы возмещаются 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Также в подтверждение довода о процессуально-правовой природе расходов на оплату 
услуг представителя (защитника) следует указать на то, что вышеназванные процессуальные 
кодексы содержат нормы о признании тех или иных расходов, понесенными участниками про-
цесса, к судебным расходам. Так, в ст. 106 КАС РФ установлено, что к издержкам, связанным 
с рассмотрением административного дела, относится расходы на оплату услуг представите-
лей. Аналогичная норма содержится также в ст. 94 ГПК РФ и в ст. 106 АПК РФ. 

Руководствуясь сказанным выше, а также учитывая, что лица, участвующие в произ-
водстве по делу об административном правонарушении, имеют процессуальный статус, и этот 
процессуальный статус относится не только к потерпевшему (за которым КоАП РФ закреп-
лено право на возмещение понесённым расходов на оплату услуг лица, оказывающего юриди-
ческую помощь), но и к лицу, в отношении которого ведётся производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, видится необходимым закрепить порядок возмещения расхо-
дов на оплату услуг защитника (адвоката, иного лица, оказывающего юридическую помощь) 
лица, в отношении велось производство по рассматриваемой категории дел, именно в качестве 
судебных расходов в соответствии с процессуальным законодательством, а не в качестве 
убытков, предусмотренным законодательством гражданским. Также необходимо учитывать, 
что производство по делу об административном правонарушении ведётся государством, в 
связи с чем взыскивать вышеупомянутые расходы необходимо за счёт бюджетных средств. 
Соответственно, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях сле-
дует дополнить статьёй 25.14.1 следующего содержания: «В случае если производство по делу 
об административном правонарушении прекращено по основаниям, указанным в п. 1, п. 2 ч.1 
ст. 24.5, п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ, за лицом, в отношении которого велось дело об админи-
стративно правонарушении, по письменному ходатайству его или его защитника суд присуж-
дает расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Указанные расходы возме-
щаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 
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Предлагаемые изменения позволят обеспечить единообразный подход ко взысканию 

судебных издержек, понесенных в связи с оплатой услуг представителя, во всех процессуаль-

ных. Закрепление особого правового регулирования порядка взыскания данного вида расхо-

дов, понесённых лицом, в отношении которого велось производство по делу об администра-

тивном правонарушении, при прекращении такого дела в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях само по себе, на наш взгляд, является ошибочным. Анализ действующего 

процессуального законодательства позволяет сделать вывод о том, что воля законодателя при 

формулировании соответствующих норм была направлена именно на выделение расходов на 

оплату услуг представителя в отдельный вид, так как выстраивающиеся между процессуаль-

ными субъектами правоотношения в рамках рассмотрения дела (неважно, гражданского или 

административного) не приравниваются к гражданско-правовым отношениям, следовательно, 

и применения к данным правоотношениям общих норм гражданского законодательства недо-

пустима, а квалификация таких расходов в качестве гражданско-правовых убытков – понесён-

ных расходов ошибочна. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что предлагаемые изменения позволят упростить по-

рядок возмещения вышеуказанных издержек, так как порядок взыскания судебных расходов 

по сравнению с возмещением убытков имеет упрощённый характер. При таком регулировании 

данные расходы взыскиваются не в порядке искового производства, а в рамках рассматривае-

мого дела об административном правонарушении по заявленному заинтересованным лицом (в 

отношении которого велось дело об административном правонарушении или его защитником) 

ходатайству; очевидно, что и стандарт доказывания в этом случае является упрощённым. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается соотношение отдельных элементов пра-

вового статуса государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, особое 

внимание уделяется правам, вытекающим из осуществления государственной службы. 

Ключевые слова. Права, государственный гражданский служащий, муниципальный 

служащий. 

 Annotation. This article examines the relationship between individual elements of the legal 

status of state civil servants and municipal employees, with special attention paid to the rights arising 

from the exercise of public service. 

Keywords. Rights, state civil servant, municipal employee. 

 

Осуществление государственной службы требует предоставления служащему специ-

альных прав и полномочий, а так же накладывает на него определенные обязанности, что поз-

воляет более эффективно организовать деятельность государственного служащего. Законода-

тель разделяет лиц, осуществляющих публичные полномочия, на государственных и муници-

пальных служащих. Теоретически оба вида службы являются службой в органах публичной 

власти, но несмотря на большое сходство, каждая из них имеет свои особенности, которые 

необходимо выявить и изучить, так как это влияет на понимание общественностью функций 

государственных и муниципальных органов власти и, возможно, имеет немалое влияние на 

будущих кандидатов на должности государственной гражданской и муниципальной служб. 

Есть много научных исследований, посвященных обязанностям, ограничениям и запре-

там, связанным с исполнением публичных полномочий. Однако именно права, предоставляе-

мые служащим определяют эффективность осуществления ими своих функций, а так же де-

лают службу в органах власти привлекательной и позволяют осуществлять отбор компетент-

ных специалистов. Поэтому сравнительная характеристика прав государственных граждан-

ских служащих и муниципальных служащих актуальна как для кадровой работы, так и для 

оценки деятельности публичных органов обществом и государством. 

Одним из отличий, представленных в данной статье можно считать, что муниципальная 

служба – это деятельность по исполнению полномочий отдельных органов местного само-

управления, а именно находящаяся в подчинении какого-либо муниципального образования. 

Лица, занимающие должности муниципальной службы, в отличие от государственных граж-

данских служащих получают денежное содержание из средств местного бюджета. Именно в 

этом, в первую очередь, и состоит отличие муниципальной и государственной службы. 

Муниципальным или государственным служащим может являться гражданин РФ, за-

нимающий должность государственной или муниципальной службы, имеющий квалификаци-

онный разряд, заключивший с определенным государственным (муниципальным) органом 

трудовой договор. Соответствующий субъект осуществляет предоставленные ему функции и 

полномочия, а также получает денежное содержание и имеет гарантированный государством 

правовой статус. 

Проводя анализ норм Федерального закона «О государственной гражданской службе 

РФ» и Федерального закона «О муниципальной службе в РФ», а особенно сравнивая статьи 14 

и 11 соответственно, обращаем внимание, что обе указанные статьи содержат в себе основные 

права государственного гражданского и муниципального служащих. Можно сделать вывод о 
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том, что большая часть указанных прав является аналогичными, но имеются и определенные 

различия. 

Ст. 14 Федерального закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» представляется существенно расширенной по сравнению со 

ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе». 

Рассматривая более детально ст. 14 79-ФЗ можно сделать вывод о том, что в нее входят 

такие права как: 

 Право на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполне-

ние должностных обязанностей связано с ее использованием – при осуществлении деятельно-

сти в рамках реализации полномочий госслужащему могут потребоваться сведения, которые 

составляют государственную тайну. Так, в соответствии с ФЗ № 79 служащим предоставля-

ется право доступа к указанным сведениям в установленном законом порядке. 

 Право доступа в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные 

органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации – 

необходимость предоставления указанного права обусловлена исполнением госслужащим 

своих должностных обязанностей. В законодательстве не установлены четкие правила и поря-

док доступа госслужащего к государственным органам, органам местного самоуправления, 

общественным объединениям и другим организациям. Как правило, доступ в государственные 

органы и органы местного самоуправления для госслужащих не оказывает препятствий, но 

право на доступ в частные организации часто нарушается. 

 Право на проведение по заявлению служащего служебной проверки – сущность ука-

занного права заключается в возможности лица (госслужащего) опровергнуть недостоверные 

сведения, установить уровень профессионализма госслужащего, а также уровень его добросо-

вестности при исполнении должностных обязанностей. 

 Право на медицинское страхование в соответствии с законодательством РФ – со-

гласно ФЗ-79 и законодательству о медицинском страховании, предусмотренная норма гаран-

тирует возможность получения медицинского страхования. В настоящее время в отношении 

медицинского страхования государственных гражданских служащих отсутствует специаль-

ный закон, и поэтому служащие подлежат общим правилам и процедурам медицинского стра-

хования, которые применяются к работающим гражданам РФ. Отсутствуют специальные пра-

вила, которые бы относились к данной категории лиц и, следовательно, в настоящее время 

медицинское страхование государственных гражданских служащих осуществляется в соот-

ветствии с общими правилами и процедурами. 

 Право на государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов 

своей семьи, а также принадлежащего ему имущества – указанное право позволяет госслужа-

щему в случае распространения сведений обращаться за защитой своего права. Если кто-то 

получил информацию о работнике в рамках выполнения своих обязанностей, то он не может 

распространять или разглашать сведения без разрешения самого работника. Если кто-то нару-

шает право работника, он может обратиться в суд, чтобы защитить свои права и интересы. 

Служащему гарантируется его защита и членов его семьи от насилия, угроз в связи с исполне-

нием должностных обязанностей. 

 Обращаем внимание, что указанные права не урегулированы законом, как права му-

ниципального служащего. По нашему мнению, это является некорректным, так как полномо-

чия муниципальной и государственной гражданской службы весьма схожи, а данные права не 

являются исключительными, и довольно часто могут требоваться во время исполнения долж-

ностных полномочий муниципальными служащими. 

 Таким образом, считаем наиболее разумным внести поправки в Федеральный закон 

«О муниципальной службе в РФ» и включить недостающие права в статью об «Основных пра-

вах муниципального служащего». 
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ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

 

Аннотация. Иногда считается, что в крупном городе легче начать бизнес. Там высокий 

спрос, много возможностей, поставщиков, отличная логистика. А маленькие и средние города 

для развития бизнеса кажутся неперспективными. На самом деле, здесь возможностей для его 

открытия не меньше, чем в мегаполисе. Целью работы является обоснование перспективности 

малого бизнеса в небольших городах. 

Ключевые слова. SWOT-анализ, идеи малого бизнеса, Республика Хакасия 

Annotation. It is sometimes believed that it is easier to start a business in a large city. There is 

high demand, many opportunities, suppliers, excellent logistics. Small and medium-sized cities seem 

unpromising for business development. In fact, there are no less opportunities for opening it here than 

in the metropolis. The purpose of this study is to substantiate the prospects of small businesses in 

small towns. 

Keywords: SWOT analysis, small business ideas, Republic of Khakassia 

 

Градация населенных пунктов в России определяется по Градостроительному кодексу 

РФ в зависимости от численности населения, выделяются следующие категории (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация населенных пунктов Российской Федерации [1] 

 
№ категории Численность населения 

1. сверхкрупные города свыше 3 миллионов человек 

2. крупнейшие города от 1 миллиона до 3 миллионов человек 

3. крупные города от 250 тысяч до 1 миллиона человек 

4. большие города от 100 тысяч до 250 тысяч человек 

5. средние города от 50 тысяч до 100 тысяч человек 

6. малые города и поселки до 50 тысяч человек 

7. крупные сельские поселения от 200 человек до 1 тысячи человек 

8. малые сельские поселения менее 200 человек 
 

В нашем исследовании объектами выбраны городские поселения с численностью от 

250 до 50 тыс. жителей, поскольку в нашем регионе – Республике Хакасия – имеются 5 городов 

с численностью населения в этом интервале: столица республики город Абакан – 185,3 тыс. 
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чел., Черногорск – 75,8 тыс. чел., Саяногорск – 44,9 тыс. чел., Сорск – 10,1 тыс. чел., Абаза – 

12,3 тыс. чел. [2]. 

В демографическом исследовании утверждается: «Средние города являются важней-

шим связующим элементом региональных систем расселения. Чаще всего средние города яв-

ляются ядрами протоагломераций – формирующихся агломераций, представляющих собой 

скопление близко расположенных городских населённых пунктов, которые со временем могут 

обрести черты зрелой городской агломерации» [3]. Поэтому средние города, назовем их не-

большими городами, в своем развитии должны опираться именно на малый бизнес. 

К малому бизнесу относятся небольшие фирмы с численностью штата не более 100 че-

ловек, классификация предприятий по законодательству представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства [4] 

 
Субъекты МСП Среднесписочная численность работников, чел. Объем дохода, млн руб. 

Микропредприятие не более 15 120 

Малое предприятие не более 100 800 

Среднее предприятие не более 250 2 000 

 

Открытие и ведение малого бизнеса в небольшом городе имеет свои преимущества и 

недостатки. Рассмотрим некоторые из них, используя методику SWOT-анализа [5]. 

Таблица 3 

SWOT-анализ малого бизнеса в небольшом городе 

 
Сильные стороны (Strengths) 

Низкий уровень конкуренции 

Экономия на зарплате 

Наличие мер государственной поддержки 

Экономия на арендной плате 

Близость к покупателям и клиентам 

Слабые стороны (Weaknesses) 

Небольшой ассортимент 

Небольшой объем спроса 

Дефицит квалифицированных кадров 

Длительная окупаемость 

Низкие доходы населения 

Возможности (Opportunities) 

Использование франчайзинга 

Диверсификация деятельности 

Выход на межрегиональные рынки 

Угрозы (Treats) 

Конкуренция со стороны крупного бизнеса 

Отсутствие ресурсов развития 

Сокращение населения и экономической деятельности 

 

Сильные и слабые стороны малого бизнеса объективны и уравновешенны, значит, воз-

можен перевес в любую сторону при изменении внешней среды. Так, небольшое разнообразие 

в ассортименте товаров преодолевается интернет-торговлей. А малая проходимость, завися-

щая от числа жителей в городе, должна компенсироваться повышением качества обслужива-

ния. Переезд специалистов в крупные города делает необходимым непрерывный процесс обу-

чения и доведения уровня квалификации кадров до требуемого уровня. Длительные сроки оку-

паемости связаны с меньшей деловой активностью в провинции, но условия там таковы, что 

самих инвестиций требуется меньше, что уже представляет преимущество. Низкие доходы 

населения по сравнению с крупными городами обусловливают относительно низкие цены на 

товары и услуги. 

Среди сильных сторон низкая конкуренция на рынке малого бизнеса представляется 

временным явлением, так как расширение рынка крупными федеральными сетями неизбежно 

коснется и отдаленных регионов и малых городов. Поэтому необходимо пользоваться преиму-

ществом в виде близости к покупателям и клиентам, постоянно отслеживать их потребности, 

запросы и быстро их удовлетворять. В маленьком городе информация о новом и хорошем рас-

ходится быстро, реклама на основе «сарафанного радио» и доверительных рекомендаций. Эко-

номия на зарплате и арендной плате может оставаться преимуществом малого регионального 

бизнеса в силу различий доходов населения по территории и профессиям. Программы под-

держки – преимущество, обеспечиваемое региональными и местными властями, выделяющих 

средства бюджетов и привлекающих их по федеральным программам. 
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При наличии положительных сторон в небольшом городе возникает вопрос: что откры-

вать? Проблема небольших городов в том, что популярные ниши (кафе, салоны красоты, раз-

личные магазины) заполнены, а крупные предприятия открыть непросто. Поэтому задача 

предпринимателей: придумать что-то интересное для города, востребованное и реально оку-

паемое. Предлагается нескольких оригинальных бизнес-идей, которые при желании можно 

успешно реализовать в небольшом городе, как Абакан. 

Швейное кафе – совмещает рукоделие и еду, оригинальное пространство объединяют 

людей в удобном помещении, оборудованным для творчества. Спрос есть, поэтому на смену 

обычным кафе приходят места, где есть чай-кофе, аренда швейной машинки, обмен опытом, 

мастер-классы по рукоделию, единомышленники для реализации замыслов [6]. 

Капсульный отель – это набор ячеек размером 1,5x2 м, в ячейке можно спать, отдыхать 

с книгой, смотреть телевизор, работать за ноутбуком. Такие отели востребованы студентами, 

путешественниками, не требовательными к комфорту и не готовыми переплачивать за излиш-

ние удобства. Капсульные отели выгодно отличаются от хостелов приватностью. Низкая сто-

имость проживания – главное в маркетинге данного бизнеса [7]. 

Кинотеатр под открытым небом – временный кинотеатр в парке, за городом, в бывших 

заводских помещениях, на стадионах, пляжах, где можно удобно устроиться с напитками и 

едой и комфортно провести вечер. Это не только просмотр фильма, но и прекрасный вариант 

выходного дня с семьей, первого свидания, встречи с друзьями [8]. 

Детская парикмахерская – новая ниша на рынке с низкой конкуренцией. Услуги в таких 

салонах оказываются в формате игры. Красочный дизайн, сказочные кресла, игрушки, мульт-

фильмы – все нацелено на интерес и комфорт ребенка. Детский ассортимент шире, чем в обыч-

ных салонах: аквагрим, различные креативные стрижки и прически, и услуги детского маки-

яжа, маникюра и другое [9]. 

Коворкинг-центр – пространство, арендуемое для работы, учебы либо деловых встреч. 

Он разделён на обособленные рабочие зоны, зоны отдыха и приёма пищи, есть переговорная 

комната для встреч с клиентами, проведения презентаций. Оплата разово либо по абонементу. 

Клиентами центра могут быть дизайнеры, программисты, фрилансеры, школьники и сту-

денты, которым нужно подготовиться к учебе, а также фирмы, периодически проводящие ме-

роприятий и экономящие на аренде офиса [10]. 

Это лишь несколько идей, которые не распространены в Хакасии, но могли бы стать 

нишей для бизнеса. При желании можно найти и реализовать другие идеи. В Республике Ха-

касия принят ряд мер поддержки малого бизнеса: 1) для реализации продукции производители 

получают бесплатные торговые места на различных площадках, выставках и ярмарках; 2) Га-

рантийный фонд Республики Хакасия предоставляет льготные микрозаймы под поручитель-

ство государства предпринимателям и самозанятым; 3) Минэкономразвития Хакасии прово-

дит конкурсы грантов до 500 тыс. руб. молодым предпринимателям и социальным предприя-

тиям; 4) для приобретения навыков в коммерческой деятельности начинающие предпринима-

тели могут обратиться в Центр «Мой бизнес». Итак, открытие бизнеса в небольшом городе 

имеет достаточно преимуществ. Можно найти интересную бизнес-идею, реализация которой 

будет приносить прибыль. Различные меры поддержки есть на всех уровнях. 
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ПОНЯТИЕ «СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ» 

 

Аннотация. Данная статья фокусируется на современных аспектах понятия «склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В тексте детально 

анализируются ключевые аспекты правового регулирования, связанные с этим понятием. Освеща-

ются нормативные акты, оказывающие влияние на сферу контроля за наркотиками и психотроп-

ными веществами, выделяются нюансы, влияющие на противодействие склонению к потреблению 

указанных веществ и защиту общества от их негативных последствий. 

Ключевые слова. Склонение, потребление, наркотические средства, психотропные ве-

щества, аналоги, правовое регулирование, контроль, противодействие, защита общества. 

Anotation. This article focuses on the modern aspects of the concept of «inducement to use 

narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues». The text analyzes in detail the key as-

pects of legal regulation related to this concept. The normative acts influencing the sphere of control 

over drugs and psychotropic substances are highlighted, the nuances affecting the counteraction to 

the inclination to consume these substances and the protection of society from their negative conse-

quences are highlighted. 

Keywords. Declination, consumption, narcotic drugs, psychotropic substances, analogues, le-

gal regulation, control, counteraction, protection of society. 

 

В настоящее время проблема склонения к потреблению наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов становится всё более актуальной и требует внимательного 

изучения и комплексного подхода. Этот социальный является одним из серьезных вызовов для 

общества, затрагивая не только здоровье индивида, но и безопасность общества в целом. В 

данном контексте необходимо рассмотреть ключевые аспекты данного понятия, включая пра-

вовое регулирование, меры контроля, и стратегии противодействия, направленные на защиту 

граждан и предотвращение негативных последствий такого склонения. 

Это призывает к более глубокому пониманию проблемы склонения к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В ходе анализа рассматрива-

ются не только сами явления, но и их влияние на общество и здоровье отдельных личностей. 

Важным аспектом является также изучение мер, предпринимаемых на уровне правового регу-

лирования, контроля и противодействия, с целью создания эффективных стратегий, направ-

ленных на предотвращение и лечение зависимости. Эта проблема требует внимания не только 
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со стороны медицинских и правовых экспертов, но и общества в целом, чтобы совместными 

усилиями добиваться наилучших результатов в решении данного социального вызова [3]. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов представляет собой серьезную социальную проблему, которая затрагивает множество 

аспектов жизни общества. Это явление характеризуется стремлением индивида к системати-

ческому и неконтролируемому употреблению веществ, способных изменять психическое со-

стояние. Наркотики и психотропные вещества оказывают воздействие на центральную нерв-

ную систему, вызывая изменения в восприятии, настроении и поведении. 

Одним из ключевых аспектов данной проблемы является правовое регулирование, 

направленное на контроль за оборотом и использованием подобных веществ. В разных стра-

нах существуют законы и нормативы, предусматривающие ответственность за незаконное по-

требление и распространение наркотиков. Однако, помимо аспектов юридического контроля, 

важным является и общественный аспект, включая профилактику, образование и психологи-

ческую поддержку для лиц, подвергающихся риску или сталкивающихся с зависимостью [4]. 

Противодействие склонению к потреблению наркотиков также требует сбалансирован-

ного подхода в области медицины и науки. Развитие эффективных программ лечения, реаби-

литации и социальной поддержки играет важную роль в повышении шансов на восстановле-

ние и успешное возвращение в общество для тех, кто столкнулся с проблемой зависимости. 

Всестороннее изучение этой проблемы необходимо для разработки комплексных стра-

тегий, направленных на предотвращение склонения к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, и создание здорового общества, свободного от нега-

тивных последствий зависимости [5]. 

В Уголовный кодексе Российской Федерации, статья 230, посвящена преступлению, 

связанному с незаконным производством, оборотом и распространением наркотических 

средств. Согласно данной статье, незаконное производство, сбыт, передача или хранение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, признается преступлением и 

влечет за собой серьезные юридические последствия. 

Статья 230 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность для лиц, 

совершивших указанные противоправные деяния. Наказание зависит от характера и масшта-

бов преступной деятельности, а также от количества и вида наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, с которыми связано преступление. 

Эта статья направлена не только на наказание лиц, совершивших преступление, но и на 

предотвращение распространения наркотиков в обществе. Правовое регулирование, преду-

смотренное статьей 230, играет важную роль в поддержании общественного порядка и обес-

печении безопасности граждан. 

Однако, помимо юридических мер, важным аспектом является также проведение про-

филактической работы, образование и информационные кампании, направленные на преду-

преждение склонения к потреблению наркотических средств. Объединение усилий в различ-

ных областях, начиная от правоохранительных органов и заканчивая медицинскими и образо-

вательными учреждениями, необходимо для создания эффективной системы борьбы с этой 

серьезной социальной проблемой [2]. 

В заключении можно отметить, что понятие «склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов» представляет собой значительную социаль-

ную проблему, охватывающую различные сферы общественной жизни. Это явление несет се-

рьезные угрозы для здоровья индивидов, общественной безопасности и общественного по-

рядка. 

Одним из ключевых инструментов в борьбе с этим явлением является юридическое ре-

гулирование, предусмотренное статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и ана-

логичными законами в других странах. Эти меры направлены на пресечение незаконного про-

изводства, оборота и распространения наркотиков, а также на наказание лиц, совершающих 

преступления в этой сфере. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ  
ФСИН РОССИИ 

 

Аннотация. На сегодняшний день нет ни одной сферы общественной жизни, которая 

бы не претерпевала значительные изменения. Однако, среди положительного влияния подоб-

ных изменений необходимо отметить и их негативную сторону. Произошедшими изменени-

ями, достижениями науки и техники умело начинают пользоваться лица, посягающие на су-

ществующий государственный и общественный строй, что способно сказаться на безопасно-

сти следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы России, как одного из субъ-

ектов обеспечения национальной безопасности. В статье рассматриваются наиболее приори-

тетные направления обеспечения безопасности следственных изоляторов на современном 

этапе, а также предложена разработка Концепции обеспечения безопасности УИС. 

Ключевые слова. Следственный изолятор, безопасность, подозреваемые, обвиняемые, 

содержание под стражей. 

Annotation. To date, there is not a single sphere of public life that has not undergone signifi-

cant changes. However, among the positive effects of such changes, it is necessary to note their neg-

ative side. The changes that have taken place, the achievements of science and technology are skill-

fully being used by persons encroaching on the existing state and social order, which can affect the 

safety of pre-trial detention facilities of the Russian penal system, as one of the subjects of ensuring 

national security. The article considers the most priority areas of ensuring the safety of pre-trial de-

tention facilities at the present stage, and also proposes the development of a Concept for ensuring 

the security of a criminal detention facility. 

Keywords. Pretrial detention center, security, suspects, accused, detention. 
 

Обеспечение безопасности представляет собой некий фундамент надлежащего испол-

нения отбывания наказания и содержания под стражей, в связи с чем, становится, особенно 

актуальна для изучения и совершенствования у большинства органов исполнительной власти 
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в Российской Федерации, в число которых, кроме прочего, входит и уголовно-исполнительная 

система государства. 

Одним из условий содержания под стражей, как самой строгой меры пресечения, в 

следственном изоляторе является строгая изоляция, призванная обеспечить не только невме-

шательство подозреваемых и обвиняемых в ход расследования по уголовному делу, но и ли-

шить их возможности совершения нового правонарушения или преступления. В связи с этим, 

совершение новых противоправных деяний в условиях изоляции видим в качестве существен-

ной недоработки в сфере обеспечения безопасности как персонала, так и лиц, содержащихся 

под стражей или отбывающих наказание в СИЗО [3, с. 10, 14]. 

В число субъектов, обеспечивающих различные направления безопасности, входят ор-

ганы и учреждения уголовно-исполнительной системы, их персонал. Именно поэтому по мере 

возникновения ранее не знакомых уголовно-исполнительной системе угроз ФСИН России 

разрабатываются как теоретические, так и методические рекомендации. 

Как отмечают многие авторы, в число которых входят В.В. Бочкарев и Д.В. Горбань, в 

период действия Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 г. 

наиболее актуальными направлениями обеспечения безопасности становятся следующие: 

применение сотрудниками следственных изоляторов переносных видеорегистраторов 

(разделяя мнение о необходимости их применения отметим, что переносные видеорегистра-

торы на современном этапе развития технических средств становятся гарантом безопасности 

как самих сотрудников УИС, так и способны зафиксировать противоправные действия, совер-

шаемые одной группой спецконтингента в отношении другой); 

совершенствование применения инженерно-технических средств охраны и надзора (сегодня 

абсолютно все учреждения УИС на достаточном уровне укомплектованы данными средствами, од-

нако, возрастает необходимость более детального ознакомления с характеристиками и принципом 

действия технических средств охраны и надзора) [4, с. 122–129; 5, с. 95–100]; 

предупреждение поступления запрещенных для лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах, предметов и продуктов питания, которые могут выступить орудием совершения 

преступления в следственном изоляторе [1, с. 99]. 

На сегодняшний день существует довольно много нормативно-правовых актов, состав-

ляющих в совокупности правовую основу обеспечения безопасности следственных изолято-

ров и уголовно-исполнительной системы. Среди таковых Конституция Российской Федерации 

(закрепляющая основные права, свободы и законные интересы граждан, в том числе и лиц, 

заключенных под стражу или отбывающих наказание), Федеральные законы (Федеральный 

Закон № 390 «О безопасности», закрепляющий отдельные положения обеспечения безопасно-

сти в России, ее направления и субъектов обеспечения), Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. 

№ 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», определяющий не 

только приоритетные направления обеспечения безопасности, но и ее организационные ос-

новы, а также механизм реализации. 

Однако, несмотря на существующие нормативные акты, на наш взгляд, актуальным 

направлением становится разработка Концепции обеспечения безопасности уголовно-испол-

нительной системы, ее органов и учреждений, в том числе и следственных изоляторов, как 

учреждения, занимающего особое место в отечественной пенитенциарной системе. 

Концепция обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы в части обес-

печения безопасности следственных изоляторов определяла бы механизм, процесс организа-

ции (включая определение субъектов и их функций в рассматриваемом направлении), а также 

перечень мер и мероприятий, направленных на защиту изолятора, как охраняемого объекта 

УИС от внешних и внутренних посягательств, а также прогнозируемых угроз. 

Данная Концепция определила бы не только задачи и принципы обеспечения безопас-

ности, но и определила бы круг возможных угроз, направления и функции по их предотвраще-

нию. Кроме того, она бы могла содержать определение безопасности уголовно-исполнитель-

ной системы и ее учреждений, в частности, и следственных изоляторов. Считаем, безопас-
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ность в УИС представляется возможным определить в качестве совокупности мер и меропри-

ятий, имеющих своей целью поддержание состояния защищенности субъектов уголовно-ис-

полнительной системы, подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей в учрежде-

ниях УИС, осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях УИС, а также 

обеспечение качественной защиты охраняемых объектов УИС, способной поддерживать 

надлежащее их функционирование [2, с. 161]. 

Таким образом, видим эффективным направлением разработку Концепции обеспечения 

безопасности УИС, как акта, конкретизирующего осуществление функций по обеспечению 

безопасности следственных изоляторов и исправительных учреждений персоналом рассмат-

риваемых учреждений. Кроме того, считаем необходимым нормативное закрепление опреде-

ления безопасности в уголовно-исполнительной системе, поскольку, несмотря на довольно 

большое количество правовых актов, составляющих основу обеспечения безопасности, ни в 

одном из них данное понятие не нашло своего определения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются конституционные гарантии, обеспечива-

ющие реализацию прав граждан на охрану здоровья. Также исследуются основные положения 

Конституции РФ, регулирующие данную сферу, законы и нормативные акты, обеспечиваю-

щие защиту здоровья граждан. 
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Abstract. This article discusses the constitutional guarantees that ensure the implementation 

of citizens' rights to health care. The main provisions of the Constitution of the Russian Federation 

regulating this area, laws and regulations that ensure the protection of the health of citizens are also 

examined. 
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Являясь современным и передовым государством, Российская Федерация неуклонно 

проводит политику, направленную на обеспечение достойных условий жизни и свободного 

развития каждого человека, что подтверждается признанием и гарантией основных прав и сво-

бод граждан в соответствии с принципами и нормами международного права. 

С целью создания благоприятных условий и обеспечения достойной жизни и свободы 

человека, включая поддержку малоимущих и слабо защищенных слоев населения, положения 

Конституции РФ направлены на регулирование социально-экономических сфер и защиту 

населения. В связи с этим, А. А. Алимов говорит о том, что Статья 7 Конституции РФ подчер-

кивает то, что Российская Федерация является социальным государством, которое стремится 

обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека [6. С.38]. Это также выражается 

в обязательстве государства охранять здоровье людей, оказывать государственную поддержку 

семье, материнству, детству, инвалидам, пожилым гражданам и обеспечивать другие гарантии 

социальной защиты, согласно части 2 статьи 7 Конституции РФ [1]. 

Главенствующее положение среди конституционных гарантий занимают конституци-

онно-правовые гарантии обеспечения реализации прав граждан на охрану здоровья. 

Гарантии в правовой науке, опираясь на мнение А. М. Будаева, являются системой 

предпосылок, условий, средств и способов, которые в совокупности обеспечивают равные воз-

можности для людей в осуществлении их прав, свобод и интересов в области социально-эко-

номических, политических, нравственных и юридических аспектов [7. С.65]. 

Главенствующее значение в этой связи, имеют конституционные гарантии, так как их 

соблюдение является основой для предоставления других видов юридических гарантий. Кон-

ституционные гарантии имеют широкий и принципиальный характер, поэтому их необходимо 

более конкретно определить в существующем законодательстве. 

Как было отмечено А. С. Геворгяном, гарантии – это правовые меры, которые обеспе-

чивают осуществление различных прав человека и гражданина. Каждое право может быть ре-

ализовано только в том случае, если существует обязанность обеспечить его выполнение [9. 

С.66]. Гарантии, по сути, представляют собой эти обязанности, особенно в отношении консти-

туционных прав и свобод, которые являются обязанностью государства. 

Основные принципы юридических гарантий, установленные в ст. 1, 2, 7 и 15 главы 1 

Конституции РФ «Основы конституционного строя», определяют общие принципы обеспече-

ния прав и свобод. Глава 2 Конституции, «Права и свободы человека и гражданина», в свою 

очередь, устанавливает комплексный набор юридических гарантий, которые безусловно га-

рантируют осуществление прав. 

Статья 45 Конституции РФ устанавливает принципы охраны государства и не отменяет 

возможность каждого человека самостоятельно защищать свои права и свободы, используя 

все имеющиеся способы. В данном случае, это относится и к защите гражданских прав, защи-

щаемой в соответствии с гражданским законодательством РФ. Эти принципы прямо связаны 

с принципом активных прав и свобод человека и гражданина, который зафиксирован в ст. 18 

Конституции РФ. 

Гарантии права на охрану здоровья прописаны в ст. 7 Конституции, которая определяет 

Российскую Федерацию как социальное государство и устанавливает меры для обеспечения 

государственной поддержки социально уязвимым членам населения. 

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ, при сокрытии фактов и обстоятельств, пред-

ставляющих угрозу для жизни и здоровья людей, должностные лица несут ответственность 

перед законом. В данной статье особым образом подчеркивается, что граждане имеют право 

на получение достоверной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья 

или же причиняющих вред, которая должна быть раскрыта местной администрацией через 

средства массовой информации или по запросу граждан. 

За сокрытие такой информации в действующем законодательстве предусмотрены раз-

личные формы ответственности, включая уголовную. Помимо этого, предусматривается воз-

мещение ущерба, причиненного здоровью, со стороны юридических лиц или ответственных 

лиц, признанных виновными по данным фактам. 
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Рассматривая разделение полномочий между Российской Федерацией, субъектами Рос-

сийской Федерации и муниципальными образованиями, И. Е. Лапшин отмечает, что в соот-

ветствии со ст. 71 Конституции РФ Российская Федерация имеет компетенцию в регулирова-

нии и защите прав и свобод человека и гражданина, включая конституционное право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь [10., С.166]. Также необходимость проведения и финанси-

рования социальных программ подтверждается ст. 41 Конституции РФ, где установлено право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Финансирование таких программ возложено на 

федеральный бюджет. 

Для обеспечения права человека на охрану здоровья и медицинскую помощь, законо-

дательные органы разрабатывают и принимают соответствующие законы. В настоящее время 

основным законодательным актом в области охраны здоровья является Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 года 

[3]. Согласно этому закону, организация охраны здоровья граждан включает в себя государ-

ственную, муниципальную и частную системы здравоохранения. 

Для защиты конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бес-

платной медицинской помощи, Правительство РФ принимает Программу государственных га-

рантий, которая обеспечивает бесплатную медицинскую помощь. В соответствии с этой про-

граммой, органы государственной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и 

утверждают территориальные программы государственных гарантий, которые включают обя-

зательное медицинское страхование для граждан. 

Минздравсоцразвития РФ в этой связи, неоднократно высказало свою точку зрения на 

проблему недостаточного финансирования учреждений здравоохранения из соответствующих 

бюджетов, отмечая, что, в связи с этим возникает необходимость оплачивать медицинскую 

помощь, входящую в Программу государственных гарантий, за счет собственных средств 

граждан. 

По мнению В. А. Демченко, – отсутствие финансового обеспечения территориальных 

программ государственных гарантий в регионах Российской Федерации не является достаточ-

ным аргументом для прекращения предоставления гражданам бесплатной медицинской по-

мощи и перехода на платные медицинские услуги [8. С.50]. Проблему, по его мнению, следует 

решать в первую очередь путем исполнения органами власти регионов своих обязательств, 

включая уплату взносов на медицинское страхование неработающих граждан, а также с ис-

пользованием эффективных методов для обеспечения финансирования программ обязатель-

ного медицинского страхования в регионах за счет средств Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования. 

Гарантией доступа к правосудию являются правила, которые определяют статус судов 

и судей в Российской Федерации. Они гарантируют независимость судебной власти и обяза-

тельность решений, принимаемых судами. Эти нормы закреплены в Конституции РФ и феде-

ральных законах. 

Также соответствующие гарантии содержатся в Федеральном конституционном законе 

от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Согласно ста-

тье 1 закона, судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами, кото-

рые состоят из судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению 

правосудия призывных, народных и арбитражных заседателей [4]. 

Судебная власть является независимой и не подчиняется законодательной и исполни-

тельной власти, поясняет М. С. Шайхуллин, и только суды, учрежденные в соответствии с 

Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом, имеют право осуществлять пра-

восудие в Российской Федерации, согласно ст. 4 Закона [11., С.176]. 

Таким образом, все без исключения граждане, имеют право обратиться в Конституци-

онный Суд Российской Федерации с жалобами на нарушение их конституционных прав и сво-

бод. Также судам общей юрисдикции предоставлено право обращаться в Суд с запросами, 

если они считают, что применяемый или подлежащий применению закон не соответствует 

Конституции РФ или нарушает конституционные права и свободы граждан (согласно ст. 125 
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часть 4 Конституции РФ, а также ст. 96 и 97 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 г. №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»). Другой важной 

гарантией осуществления правосудия является обязательность судебных решений [2]. 

В соответствии с федеральными законами, такими как «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» были установлены условия для обеспечения и осуществления конституционного 

права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья и получение 

медицинской помощи, Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326 – ФЗ «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации» закреплено, что пациент имеет 

право выбора страховой медицинской организации, медицинской организации и врача [5]. В 

настоящее время на всей территории РФ действуют страховые полисы единого образца, даю-

щие возможность получения медицинской помощи независимо от места проживания гражда-

нина. Законом гарантируется получение достоверной информации о доступных видах меди-

цинской помощи, ее качестве и условиях предоставления. В соответствии с законодатель-

ством, гражданину Российской Федерации гарантируется предоставление медицинской по-

мощи в соответствии с установленным порядком, который обязателен для всех медицинских 

организаций на территории Российской Федерации. Помимо этого, существуют стандарты ме-

дицинской помощи, которые также обязательны для выполнения в рамках программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. 

В заключение необходимо сказать о том, что конституционные гарантии прав граждан 

на охрану здоровья являются обязательной и неотъемлемой частью государственных обяза-

тельств перед своим населением. Они обеспечивают каждому гражданину доступ к высокока-

чественной медицинской помощи, защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды, 

а также возможность ведения здорового образа жизни. 

Важно отметить, что конституционные гарантии направлены не только на охрану здо-

ровья индивида, но и на обеспечение здоровья всего общества. Ведь здоровое население явля-

ется основой процветания и устойчивого развития государства. 

Однако, несмотря на наличие законодательных норм и гарантий, сфера здравоохране-

ния все еще сталкивается с рядом проблем, таких как недостаточное финансирование, нерав-

номерное распределение медицинских услуг, а также коррупция и низкое качество предостав-

ляемой помощи. Это требует постоянного внимания и усилий со стороны государства для 

обеспечения эффективной реализации конституционных гарантий. 

Вместе с тем, становится все очевиднее, что конституционные гарантии являются ос-

новой для развития инновационной медицины и повышения качества жизни граждан. Обеспе-

чение доступности и качественной медицинской помощи, а также создание условий для здо-

рового образа жизни – важные задачи, стоящие перед государством. 

Таким образом, для обеспечения полноценного права граждан на охрану здоровья необ-

ходимо дальнейшее совершенствование законодательства, эффективное использование име-

ющихся ресурсов и постоянное развитие сферы здравоохранения. Только так можно создать 

условия для здоровья и благополучия граждан, ставя их интересы во главу угла. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость исследования нравственно-право-

вого аспекта проблемы злоупотребления правом. Статья содержит указание на необходимость 

обеспечения нравственно-правовой безопасности российского государства и общества через 

формирование механизма противодействия (профилактики) злоупотреблению правом. 

Abstract. The article substantiates the need to study the moral and legal aspect of the problem 

of abuse of law. The article contains an indication of the need to ensure moral and legal security of 

the Russian state and society through the formation of a mechanism of counteraction (prevention) to 

the abuse of law. 
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Принцип недопустимости нарушения прав и свобод других лиц при осуществлении 

предоставленных человеку и гражданину прав и свобод, установленный в ч. 3 ст. 17 Консти-

туции Российской Федерации [1], основан на необходимости уважения человека как правовой 

личности, обеспечения «равновесия любого гражданского общества, в котором каждый, обла-

дая правами и свободами, защищен государством от посягательства на них» [9, с. 35]. При 
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этом обеспечение стабильности гражданского общества, эффективности механизма правового 

регулирования, баланса интересов участников правоотношений невозможно представить без 

добросовестного, разумного, справедливого осуществления субъектами предоставленных им 

прав. 

Отсутствие у субъектов правоотношений понимания необходимости реализации зало-

женного в Конституции Российской Федерации принципа недопустимости нарушения прав и 

свобод других лиц создает предпосылки возникновения такого негативного правового явления 

как злоупотребление правом. Существующие на сегодняшний день тенденции реализации 

субъективных прав свидетельствуют о нарушении пределов их осуществления, обходе закона, 

укреплении злоупотребления правом в качестве самостоятельного деструктивного явления, 

оказывающего негативное влияние на правопорядок в российском государстве. Оставленные 

без внимания законодателя и правоприменителя случаи злоупотребления субъективным пра-

вом закладывают основы формирования модели правового поведения, осознаваемой субъек-

тами как допустимой с точки зрения закона. Так, например, обход закона в противоправных 

целях как «нарушение допустимого усмотрения субъектами права» [10, с. 7] формирует в со-

знании людей представление о данном виде злоупотребления правом как о правомерной мо-

дели поведения, позволяющей реализовать право за пределами нормативно-правового регули-

рования. В свою очередь, подобная модель внешне законного поведения субъектов правоот-

ношений приводит к обесцениванию права как важного социального регулятора и подрывает 

основы правовой и нравственной безопасности государства и общества. 

В современных условиях функционирования российского государства и права форми-

рование нравственных ценностей и ориентиров должно стать основой обеспечения националь-

ной безопасности страны, о чем неоднократно подчеркивалось в посланиях Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [4, 5] и ряде стратегиче-

ских документов Российской Федерации [2, 3]. Обеспечение национальной безопасности гос-

ударства невозможно без формирования эффективного механизма правового регулирования, 

основанного на общепризнанных этико-моральных категориях. При этом укрепление нрав-

ственных основ механизма правового регулирования предполагает анализ существующих 

негативных тенденций осуществления субъективных прав, основанных на трансформации 

ценностных ориентаций российского общества, злоупотребления правом как общеправовой 

проблемы, приобретающей значительное влияние на общественные отношения и разработку 

направлений устранения (преодоления) последствий указанных явлений. 

Выше сказанное предполагает переосмысление не только нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих пределы осуществления субъективных прав и недопустимость злоупо-

требления правом, но и существующих подходов к определению сущности данного правового 

феномена. 

На сегодняшний день злоупотребление правом является одной из самых обсуждаемых 

правовых категорий, понимание которой не находит единства среди правоприменителей, за-

служенных юристов и молодых ученых, некоторые вопросы злоупотребления правом так и 

остаются не исследованными в полной мере. Существующие подходы к определению сущно-

сти злоупотребления правом сводятся в основном к характеристике данного правового явле-

ния как использованию законных средств и способов осуществления прав в целях, не отвеча-

ющих принципу добросовестности, при этом действия субъектов правоотношений, подпада-

ющие под признаки злоупотребления правом, оцениваются учеными и правоприменителями 

через призму нравственно-правовых категорий (в частности, добросовестность, справедли-

вость, нравственность, разумность и т. д.). 

Злоупотребление правом неоднократно попадало в поле зрения правоприменителей, кото-

рые при исполнении возложенных на них полномочий усматривали необходимость анализа пове-

дения субъектов с точки зрения реальных целей их действий, которые в отдельных случаях не 

отвечают требованиям добросовестности и справедливости. В частности, отдельные постановле-

ния судов общей юрисдикции свидетельствуют о том, что злоупотребительное осуществление 

права некоторыми субъектами осуществляется в целях, противоречащих правовым предписаниям 
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или основам нравственности, или незаконными средствами, то есть не поименованными в норма-

тивно-правовых актах и при этом не отвечающими принципам морали [6, 7]. 

Расширение сфер общественных отношений, в которых возможно возникновение слу-

чаев злоупотребления правом, предполагает необходимость выработки механизма противо-

действия и профилактики данного явления. Вместе с тем, минимизирование негативного воз-

действия злоупотребления правом на общественные отношения предполагает не только выяв-

ление сущности, причин, условий данного правового феномена, но и уяснение мотивов, по-

буждающих субъектов права злоупотреблять предоставленными им правами. 

В настоящее время неоправданно мало внимания уделяется нравственным аспектам 

причин злонамеренного осуществления права, вместе с тем, нравственные нормы, также как 

и правовые, имеют существенное значение в регулировании общественных отношений, пред-

ставления субъектов права о моральности юридически значимых действий определяют ракурс 

их правового поведения. Трансформация представлений индивидов о нравственно-правовых 

категориях не может не влиять на выбор целей и способов осуществления субъективных прав, 

в связи с чем исследование нравственного аспекта злоупотребления правом должно являться 

существенным фактором в определении возможных направлений противодействия и профи-

лактики данного негативного явления. При этом исследование нравственного аспекта обще-

правовой проблемы злоупотребление правом предполагает поиск ответов на ряд вопросов, 

среди которых одними из основных являются: 

– что обуславливает формирование противоправной цели и мотивов, не отвечающих не 

только правовым требованиям, но и нравственным? 

– какие нравственные и правовые категории, имеющие единый вектор направленности, 

играют существенную роль при квалификации правового поведения личности в качестве зло-

употребления правом? 

Следует отметить, что сегодня исчерпывающие ответы на вышеуказанные и тесно с 

ними связанные вопросы не найдены. Вместе с тем, предпосылки к их поиску заложены в ряде 

работ российских ученых, в частности, в исследованиях О.Н. Барминой [8], А.А. Малинов-

ского [11], А.С. Рясиной [12], О.И. Цыбулевской [13] и др. частично затронут нравственно-

правовой дискурс проблемы злоупотребления правом. Вместе с тем, анализ отдельных нрав-

ственных аспектов общеправовой проблемы злоупотребления правом не может в полной мере 

обеспечить формирование эффективного механизма противодействия и профилактики дан-

ного негативного явления как одного из факторов национальной безопасности российского 

государства и общества. Данное обстоятельство обуславливает необходимость глубокого ана-

лиза нравственно-правового аспекта злоупотребления правом. 
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Материнство – теплое и доброе слово, которое ассоциируется с любовью и заботой ма-

тери в отношении своего ребенка. Большинство женщин по всему миру каждый день испол-

няют свой долг матери. Они воспитывают детей, заботятся об их благополучии и готовы по-

жертвовать многим ради интересов ребенка. В наше время достаточно много нормативных 

актов уделяется защите прав и интересов ребенка. Однако, так было далеко не всегда. Некото-

рое время назад о защите жизни детей не было и разговора. В первую очередь люди думали о 

своих интересах, возможностях, которые они имеют для воспитания еще одного нового чело-

века, о своей жизненной ситуации. Например, кочевые народы часто избавлялись от новорож-

денных детей, поскольку это затрудняло им и так сложную странствующую жизнь. Многие 

видные деятели, вроде Аристотеля и Платона, считали, что детоубийство не просто не должно 

признаваться преступным, оно в большинстве случаев просто необходимо. Аристотель выска-

зывал мнение о том, что уродливые дети и больные не должны жить, потому что это может 

привести к дисбалансу между количеством средств для их пропитания и качеством жизни 
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населения. В настоящее время затрагивая вопрос жизни и здоровья ребенка государство со-

здает нормы права, которые могли бы обеспечивать сохранность жизни ребенка еще в утробе 

матери. Например, п. г ч.2 ст. 105 УК РФ говорит нам о том, что убийство женщины, заведомо 

для виновного, находящейся в состоянии беременности создает квалифицированный вид 

убийства, то есть при отягчающих обстоятельствах. Соответственно наказание будет строже 

[1]. 

Затрагивая тему материнства нельзя обойти стороной вопрос о невозможности иметь 

ребенка. Эта проблема охватывает большое количество семейных пар по всему миру. Напри-

мер, по официальным данным на сегодняшний день не менее 70 млн. супружеских пар не мо-

гут иметь своих детей [2]. Для многих пар выходом из такой ситуации становится удочерение 

или усыновление. Согласно ст. 9 международной конвенции «о правах ребенка» ребенок 

имеет право на семью [3]. И тут вроде все становится понятно, для процедуры усыновления 

необходимо собрать нужные документы, подготовить жилую площадь для ребенка и если все 

в порядке, то потенциальные родители получают разрешение на усыновление от специальных 

органов. Но как обстоят дела, если по воле разных обстоятельств потенциальные родители 

хотят усыновить ребенка, являющегося гражданином другой страны? Чтобы подробнее изу-

чить этот процесс обратимся к нормам международного частного права. Итак, усыновление в 

международном частном праве – это передача детей на воспитание гражданам в другое госу-

дарство. На первом этапе гражданин, желающий усыновить ребенка другого государства дол-

жен подать ходатайство в компетентные органы своего государства. Тогда как другое госу-

дарство, то есть вторая сторона, у которой хотят получить на воспитание ребенка производит 

подбор ребенка для усыновителя. После этого происходит рассмотрение дела в суде по заяв-

лению усыновителя на возможность воспитания им определенного ребенка. Тут же выносится 

соответствующее решение. При получении разрешения осуществляется регистрация лица, ко-

торое является усыновителем, и постановка на учет усыновленного лица для дальнейшего кон-

троля за деятельностью по уходу и развитию усыновленного. Конечно, любое государство 

строго подходит к кандидатам на роль родителей, именно поэтому есть ряд необходимых 

условий: 1) на усыновление могут претендовать только полные материально обеспеченные 

семьи, которые смогут создать все условия для комфортного проживания и развития ребенка; 

2) Оба супруга должны дать свое согласие на усыновление. Отсутствие согласия хотя бы од-

ной стороны не допускает возможности рассмотрения дела об усыновлении; 3) Возрастная 

разница между тем, кто усыновляет и тем, кого усыновляют должна составлять не менее 

16 лет. Если в результате деятельности по усыновлению происходит нарушение прав ребенка, 

уставленные законодательством РФ и международными договорами, то усыновление отменя-

ется в судебном порядке. Из практики Верховного суда РФ от 01.06.2022 года Санкт-Петер-

бургским городским судом было отказано в принятии заявления от гражданина США об усы-

новлении несовершеннолетнего ребенка своей супруги – гражданина РФ. Поскольку он учел 

положения ст. 4 Федерального закона 28.12.2012 года № 272 – ФЗ «о мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, согласно которой, передача детей граждан Российской Феде-

рации на усыновление гражданам США запрещена [4]. 

Забота о детях ложится не только на плечи родителей и попечителей, но также, как мы 

видим, и на государства. Оно строго подходит к выбору кандидатов на роль родителей, забо-

тясь как о психоэмоциональном состоянии ребенка, которое он будет испытывать и растить в 

себе на протяжении всей жизни воспитываясь в определенной семье, но также и об его мате-

риальном положении. Все потенциальные родители должны собрать необходимый пакет до-

кументов для получения разрешения на усыновление в установленном судом порядке. При 

рассмотрении дела о передаче малыша на воспитание иностранным гражданам сроки рассмот-

рения многократно увеличиваются с 3 до 18 месяцев. В случае усыновления усыновитель при-

равнивается в правах к кровным родственникам и соответственно у обоих сторон появляются 

свои определенные права и обязанности в отношении друг друга. 
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