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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ: 
НАРУШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 
Аннотация. Семейные споры являются одной из самых распрост-

раненных категорий дел, рассматриваемых в судах. Как показывает 
практика, большая часть исков приходится на долю заявлений о взы-
скании алиментов, расторжении брака и дел, касающихся реализации 
прав ребенка и определения родительских обязанностей. Достаточно 
часто супруги не могут самостоятельно разрешить свои разногласия 
относительно раздела имущества, определения места проживания ре-
бенка и по ряду других вопросов, касающихся семейного права. В та-
ких ситуациях решение конфликта возможно только в суде с привлече-
нием юристов. Семейные ссоры усложняются личными претензиями и 
редко решаются мирным путем. Как правило, ни одна из сторон 
не удовлетворяется вынесенным решением.  

Ключевые слова: брак, семья, дети, расторжение брака, семейные спо-
ры, злоупотребление правами 
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PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN THE 
CONSIDERATION OF FAMILY DISPUTES: VIOLATION  

OF THE INTERESTS OF PARENTS AND CHILDREN 
 
Abstract. Family disputes are one of the most common categories of cases 

considered in the courts. As practice shows, most of the lawsuits account for 
applications for the recovery of alimony, divorce and cases related to the reali-
zation of the rights of the child and the definition of parental responsibilities. 
Quite often, spouses cannot independently resolve their differences regarding 
the division of property, determining the place of residence of the child and on a 
number of other issues related to family law. In such situations, the resolution of 
the conflict is possible only in court with the involvement of lawyers. Family 
quarrels are complicated by personal grievances and are rarely resolved peace-
fully. As a rule, neither side is satisfied with the decision. 

Keywords: marriage, family, children, divorce, family disputes, abuse of rights 
 
Согласно положениям Конституции Российской Федерации, го-

сударство возлагает на себя обязанность по созданию правовых 
механизмов, которые направлены на защиту прав и законных инте-
ресов субъектов семейных правоотношений1. Развивая указанные 
конституционные нормы, законодательные органы занимают гла-
венствующую позицию в определении, реализации и защите се-
мейных прав граждан. Особую роль семейных отношений отмеча-
ют не только на законодательном уровне, Президент РФ также  
неоднократно определял в числе первостепенных задач государства 
защиту семьи, ее традиций и ценностей. Одной из отличительных 
черт правоотношений вообще и семейных правоотношений в част-
ности является их изменчивый характер. Общество, развиваясь, 
меняет традиции и принятые ранее понятия семейного права, со-
вершенствуются способы защиты семейных прав и формы разре-
шения споров. В этой связи остро встает вопрос судебной защиты 
прав и интересов в сфере семейных правоотношений.  

Согласно данным Росстата, гражданские дела по семейным спо-
рам чаще всего возникают по разводам и разделу совместного 
имущества. Ежегодно в России в среднем заключается 923 тыс. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с 

изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 20.04.2024). 
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браков, регистрируется 631 тыс. разводов (использованы данные 
2018–2023 гг.) [1]. Заметим, что появление новых семей остается на 
прежнем уровне, а количество разводов с каждым годом повыша-
ется.  

Поддержка и сохранение института семьи и брака остается од-
ной из главных задач государства на протяжении длительного вре-
мени. В составе социальной политики комплекс государственных 
мер, направленных на решение демографической проблемы в стра-
не, призван улучшать условия жизни и развития населения с целью 
последующего воспитания нового поколения. Думается, что при-
нимаемые меры работают недостаточно эффективно. Выплата по-
собий по уходу за ребенком является незначимым фактором для 
появления новых семей, это объясняется тем, что право на мате-
ринский капитал, а также пособие по уходу за ребенком до полуто-
ра лет предоставляются только конкретному человеку. Материн-
ский капитал может получить родившая мать в конкретных случаях 
или же отец, если у матери прекратилось право на материнский 
капитал. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что заклю-
чение брака не дает каких-либо привилегий или выгоды в получе-
нии данных социальных выплат, тем самым они не мотивируют 
людей заключать браки в органах ЗАГС. Это приводит к тому, что 
демографическая ситуация в стране ухудшается. 

Установлено, что количество зарегистрированных браков в ре-
гионах Российской Федерации напрямую зависит от социально-
экономических показателей. Так, на число браков влияют количе-
ство мужчин в трудоспособном возрасте, а также реальные доходы 
населения [2]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Семейного кодекса Российской Феде-
рации (СК РФ) целями семейного законодательства являются: ук-
репление института семьи, построение семейных отношений на 
чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответст-
венности перед семьей всех ее членов, недопустимость произволь-
ного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение беспре-
пятственного осуществления членами семьи своих прав, возможно-
сти судебной защиты этих прав1.  

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31 июля 

2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
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Государство всеми силами пытается поддерживать демографи-
ческие показатели и разрабатывает новые проекты. Считаем, что 
большое количество разводов можно обосновать тем, что брачую-
щиеся исходят скорее из материальных интересов, а не из взаимной 
любви и уважения друг к другу. Следовательно, можно говорить о 
злоупотреблениях и заключении фиктивных браков, которые не 
способствуют деторождению. 

Когда встает вопрос о разделе имущества при разводе супругов, 
определении порядка пользования имуществом, находящимся в 
собственности ребенка, возникают случаи недобросовестного рас-
поряжения родителями имуществом своих детей. 

Зачастую серьезные противоречия имеют место при рассмотрении 
вопросов о защите жилищных прав детей в семейных спорах. Так, при 
расторжении брака, в котором имеются общие несовершеннолетние 
дети, обязательным является рассмотрение вопроса о месте их прожи-
вания. Суд должен установить, какие соглашения достигнуты между 
супругами, и только при отсутствии спора вынести соответствующее 
решение о расторжении брака. Однако на практике достигнутые дого-
воренности не всегда сохраняются после расторжения брака. Ввиду 
этого полагаем, что такие договоренности должны в обязательном 
порядке закрепляться решением суда, а соответственно, необходимо 
конкретизировать содержание ст. 39 СК РФ, в частности дополнить 
п. 2, закрепив обязанность суда защищать в каждом конкретном деле 
интересы несовершеннолетних при разделе имущества супругов, а 
также иные неимущественные интересы. Кроме того, в интересах  
несовершеннолетних судом может регулироваться порядок их обще-
ния с близкими родственниками. Однако следует помнить, что роди-
тели имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами [3].  

Злоупотребление родительскими правами возникает, если роди-
тель, с которым проживает ребенок по решению суда или согласию 
между бывшими супругами, желает вместе с ребенком выехать из 
Российской Федерации в другую страну с целью смены места жи-
тельства. В такой ситуации родитель, который проживает отдельно 
от ребенка, имеет право наложить запрет на выезд ребенка за пре-
делы страны. После этого начинается конфликт интересов между 
бывшими супругами [3].  
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Как показала практика, подобные споры нередко доходят до 
Конституционного Суда Российской Федерации, т. к. родитель, 
желающий выехать из страны вместе с ребенком, пытается добить-
ся признания противоречащей Конституции РФ ч. 1 ст. 21 феде-
рального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»1, 
согласно которой в случае, если один из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из 
Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ,  
вопрос о возможности его выезда из РФ разрешается в судебном 
порядке2.  

Возможно, стоит внедрить в семейное законодательство инсти-
тут договорного соглашения между бывшими супругами, в кото-
ром будут прописываться условия выезда детей за пределы страны 
на постоянное место жительства, условия для общения с ребенком 
остающегося в РФ родителя, сроки и периоды для приезда ребенка 
в Россию, к примеру, в период каникул. 

Следует остановиться и на таком проблемном вопросе в семей-
ных спорах, как алименты. Законодательство касаемо данного воп-
роса довольно обширно, но оно не дает четкого ответа, кому вы-
плачиваются алименты. Исходя из названия «алименты на ребен-
ка», данные выплаты предназначаются исключительно ребенку (это 
важно с точки зрения того, что алименты в таком случае не могут 
изыматься кредиторами). С другой стороны, существует точка зре-
ния, что родитель, воспитывающий ребенка в отсутствие второго 
родителя, содержит его в полном объеме на свои личные средства. 
Алименты, которые поступают от плательщика, – это компенсация 
уже произведенных расходов родителя по содержанию ребенка [4].  

Таким образом, в современной правоприменительной практике 
при рассмотрении семейных споров довольно много неурегулиро-
ванных вопросов, которые могут нарушать интересы как родите-
лей, так и детей. Можно сделать вывод о том, что действующее 
законодательство нуждается в доработке, это позволило бы устра-
                                                           
1 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : фе-

дер. закон от 15 авг. 1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 4 авг. 2023 г.) // Рос. газета. 1996. № 159.  
2 По делу о проверке конституционности части первой статьи 21 Федерального закона 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в 
связи с жалобой гражданина И. В. Николаенко : постановление Конституционного Су-
да РФ от 25 июня 2020 г. № 29-П // Рос. газета. 2020. № 149. 
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нить пробелы, существующие в настоящее время, и повысить эф-
фективность применения законодательства при разрешении споров 
в данной сфере.  

Кроме прочего, видится необходимым улучшить те условия, ко-
торые являются наиболее важными для человека при решении 
вступить в брак. Как упомянуто выше, финансовое благополучие 
семьи играет огромную роль в ее стабильности. Государство может 
повысить реальные доходы населения, для того чтобы у граждан 
была уверенность в завтрашнем дне, в возможности покупать про-
дукты питания, необходимые для полноценной жизни, иметь соб-
ственное жилье и предоставить лучшие условия для обучения и 
развития детей. Более того, увеличение числа предоставляемых 
рабочих мест позволит населению иметь постоянное место работы, 
своевременно получать заработную плату, благодаря которой гра-
ждане смогут обеспечивать свои семьи. 
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Мир все стремительнее входит в цифровую эпоху. С середины 

2010-х гг. наблюдается подъем рынка криптовалют. Уже к 2021 г. 
объем капитализации в этой области достиг 2,3 трлн долл. США, 
это около 1 % мировых финансовых активов. По итогам января – 
марта 2023 г. Россия занимает второе место в мире по данному по-
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казателю [1]. Из-за частых сделок с данным видом платежных 
средств государственные органы проявляют озадаченность [2, 
c. 81]. Опасения связаны со следующими рисками: 

– использование криптовалюты в сфере теневой экономики, на-
пример для отмывания денег; 

– высокая волатильность может привести к утрате гражданами 
большей части их вложений; 

– развитие криптовалюты создает угрозу вывода сбережений 
граждан за пределы России, что понижает рост доходов и отечест-
венной экономики вообще. 

Регулирование операций с цифровыми активами еще не сложи-
лось. В иностранных государствах ситуация следующая: в Герма-
нии криптовалюта используется как средство инвестирования, в 
Узбекистане обозначена задача внедрения блокчейна, в Китае 
криптовалюту полностью регулирует Центральный банк. Таким 
образом, накоплена нормативно-правовая база, определяющая раз-
ные подходы к регулированию [3, с. 239]. 

В России основу для контролирования цифровых активов фор-
мируют федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 
и ст. 140 и 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ)2, однако они не устраняют белых пятен в определении 
рынка криптовалют, его участников и строения. 

С одной стороны, закон частично признал цифровую валюту, 
приравняв ее к имуществу и дав шанс на защиту в суде, но с другой 
стороны, цифровая валюта не является средством платежа, а ее 
владельцы обязаны декларировать такие сбережения ввиду воз-
можного отказа в юридической помощи. Сайты с информацией о 
переводе платежей блокируются Роскомнадзором. 

Что такое цифровая валюта? Это совокупность электронных 
данных, признаваемых имуществом или деньгами. В упомянутом 
выше федеральном законе № 259-ФЗ есть параномия: по ст. 14 фи-

                                                           
1 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

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

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. 
от 11 марта 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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зические или юридические лица не имеют права принимать цифро-
вую валюту, включая криптовалюту, в качестве средства платежа. 
Складывается парадокс: люди могут свободно владеть криптова-
лютами, выпускать их, осуществлять операции на зарубежных ин-
тернет-платформах, тогда как в России расплачиваться ими запре-
щено под угрозой санкций за использование. 

В январе 2022 г. опубликован доклад Центрального банка Рос-
сийской Федерации (ЦБ РФ), в котором высказано мнение о пол-
ном запрете криптовалют в России [4, с. 34]. При этом Министерст-
во цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации высказалось отрицательно о таком варианте, т. к. в 
случае полного запрета снизится темп развития ИТ-отрасли. Тем не 
менее уже в феврале того же года Правительство РФ представило 
концепцию оборота криптовалюты, согласно которой передача 
криптовалюты в виде купли-продажи будет возможна через иден-
тификацию и с одобрения Центробанка, который при законности 
сделки зачислит валюту на криптокошелек клиента. 

Схожей позиции придерживается и Министерство финансов Рос-
сийской Федерации. Оно полагает, что транзакции через банки позво-
лят контролировать эту сферу. Для их совершения нужно открыть 
электронный кошелек и пройти идентификацию, а все платежи будут 
отслеживаться системой «Прозрачный блокчейн». Развивая эту идею, 
Минфин России может легализовать иностранные биржи. Для этого 
им необходимо будет открыть свои представительства [5]. 

Основная проблема признания криптовалюты деньгами состоит 
в отнесении ее к какому-либо виду финансов – наличные или без-
наличные. В соответствии с российским правом цифровой актив 
не признается деньгами в принципе, вещью его признать также 
нельзя, т. к. он не обладает материальностью [6, c. 311]. Во-первых, 
криптовалюта выпускается децентрализованно и без санкции соот-
ветствующего государственного органа. Во-вторых, она не высту-
пает в обороте всеобщим эквивалентом. В-третьих, ее стоимость 
рождается от соотношения спроса и предложения. Она не подпада-
ет под понятие иностранной валюты, т. к. является законным сред-
ством платежа в малом количестве стран. Криптовалюта выступает 
товаром, что не соответствует положению о тех же электронных 
деньгах. В свою очередь, электронные деньги конвертируются в 
национальную валюту по установленному курсу. 
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Основываясь на том, что криптовалюта является нематериаль-
ной вещью, имеет подвижность, при ее признании следует руково-
дствоваться вещным правом держателя. Обладатель электронного 
кошелька имеет право требования не нарушать его права на владе-
ние, осуществляет полномочия собственника. Право собственности 
понимается широко, в этой интерпретации включает нематериаль-
ные блага [7, c. 134]. Такая ситуация связана с дематериализацией 
гражданского оборота в мире вообще, когда на рынке происходит 
обмен правами, а не вещами в натуре. Исходя из этого, закреплен-
ным объектом гражданского права, способным включить в себя 
криптовалюту, выступает группа иного имущества. 

Узаконивание криптовалюты – приоритет на ближайшее деся-
тилетие. Запрет ее ударит в первую очередь по биржам и отечест-
венным игрокам на них. Полный запрет криптовалюты не остано-
вит мошенников и поставит крест на легальных проектах, тогда как 
при серьезном регулировании Россия станет лидером новой эконо-
мики. В современной обстановке децентрализованные активы, где 
криптовалюта – главная их часть, являются показателями роста 
благосостояния. Ее запрет может снизить темпы цифровизации фи-
нансов и вогнать эту сферу в стагнацию. Криптовалюты стали при-
вычным явлением ввиду быстроты получения и малой стоимости, 
но эти же удобства – своеобразная ахиллесова пята.  

Проблемы подотчетности и налогообложения можно решить, 
распределив контроль, например, между ЦБ РФ, Минфином, Феде-
ральной налоговой службой, тогда же не будет необходимости за-
прета. Создание гибкой инфраструктуры, государственная органи-
зация майнинга и официальное появление статуса участника биржи 
криптовалют обеспечат интересы граждан по платежным операци-
ям, а государству помогут создать дополнительный источник сбора 
средств на финансирование национальных проектов, как вариант, 
через то же налогообложение [8, с. 29]. Тем не менее неопределен-
ность правового положения криптовалюты усугубляет противоре-
чия между указанными органами. 

Еще одна проблема – передача криптовалюты по наследству. 
Она обладает экономически значимой ценностью, делающей воз-
можной ее оборотоспособность в гражданских сделках. Если отнес-
ти криптовалюту к иному имуществу, то может ли она наследо-
ваться? Получается, что, по ст. 1120 ГК РФ, гражданин может за-
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вещать любое имущество, в том числе криптовалюту. Оглядываясь 
на опыт США, заметим, что право на доступ к учетным записям 
наследодателя и управление ими предоставляется на территории 19 
штатов [9, с. 285]. Закон штата Индиана к наследуемым объектам 
относит цифровые активы, предоставляя доступ к учетным записям 
блогов, аккаунтам социальных сетей. Следуя этой логике, к переч-
ню следует отнести и доступ к личному кабинету киберкошелька. 

Такая легализация дает надежду на обновление гражданского 
права в России и государственное признание криптовалюты. 
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Экономический механизм обеспечения международного эколо-

гического правопорядка является неотъемлемой частью современ-
ного международного правопорядка и представляет собой систему 
экономических инструментов и мер, применяемых для достижения 
целей международного экологического права [1, с. 353]. Экономи-
ческий механизм обеспечения международного экологического 
правопорядка является одним из ключевых инструментов, которые 
используются для защиты окружающей среды и обеспечения  
устойчивого развития. Он включает в себя различные формы тор-
говли, инвестиции, кредиты, налоговые льготы и другие экономи-
ческие механизмы, которые могут быть использованы для стиму-
лирования экологически ответственного поведения и развития эко-
логически чистых технологий.  

На сегодняшний день проблема недостаточной эффективности 
существующих инструментов экономического механизма обеспе-
чения международного экологического правопорядка является ак-
туальной, требует исследования и разработки новых подходов и 
решений. 

Несмотря на то, что существуют различные инструменты, такие 
как платежи за выбросы парниковых газов, экологические налоги и 
штрафы, а также система экологических инвестиций и грантов, они 
не всегда оказываются достаточно эффективными в предотвраще-
нии и устранении экологических проблем. Некоторые из причин 
неэффективности существующих инструментов и механизмов мо-
гут быть связаны с отсутствием политической воли и сотрудниче-
ства между государствами, а также с недостаточным финансирова-
нием и непрозрачностью в использовании средств. Кроме того,  
некоторые компании и граждане могут игнорировать экологиче-
ские нормы и правила, что приводит к негативному воздействию на 
окружающую среду. 

Наибольшей угрозой в области экономического обеспечения 
международного экологического правопорядка является недоста-
точное финансирование программ по охране окружающей среды. 
Многие государства не имеют нужных средств для реализации эф-
фективных мер по снижению выбросов вредных веществ и защите 
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природных ресурсов. Например, такие развивающиеся страны, как 
Китай [2], Япония, Индонезия, Таиланд [3] и др., сталкиваются с 
проблемой нехватки финансовых ресурсов для проведения эколо-
гических мероприятий. Данные государства не имеют собственных 
средств для реализации программ по охране окружающей среды и 
вынуждены находиться в зависимости от помощи международных 
организаций и стран-доноров. Однако такая помощь может быть 
недостаточной или неэффективной, что приводит к ухудшению 
экологической ситуации в этих странах. Кроме того, зачастую, в 
случае наличия у государств достаточных для проведения экологи-
ческих мероприятий средств, страны могут использовать их неэф-
фективно или нецелесообразно. Так, некоторые правительства 
предпочитают инвестировать в проекты, которые не имеют прямо-
го отношения к охране окружающей среды. К таким проектам 
можно отнести строительство новых дорог или развитие энергети-
ческой инфраструктуры. В качестве аргументации приведем слова 
министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 
«Да, на эти деньги строятся школы, больницы, многое другое – то, 
что нужно для людей. Но самое главное: они не идут на нужды 
экологии» [4]. 

Еще одной немаловажной угрозой в области экономического 
механизма обеспечения международного экологического правопо-
рядка являются недостаточная эффективность системы экологиче-
ского налогообложения и отсутствие стимулов для экологически 
ответственного поведения, что ведет к низкой вовлеченности биз-
неса в охрану окружающей среды. Многие компании сталкиваются 
с краткосрочными экономическими интересами и не всегда готовы 
инвестировать в инновационные и экологически устойчивые мето-
ды производства. Это приводит к нанесению значительного эколо-
гического ущерба. На примере России покажем, как недостаточный 
контроль за функционированием предприятий влияет на окружаю-
щую среду.  

Во-первых, по данным исследования аудиторской компании 
FinExpertiza, подготовленного на основе данных Росприроднадзо-
ра, в 2022 г. российские предприятия произвели рекордное количе-
ство отходов – около 9 млрд т, что на 6,7 % больше, чем годом ра-
нее (рис. 1) [5]. 
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Рис. 1. Рекордный прирост производственных отходов  

в российских регионах по итогам 2022 г. [5] 
 

Во-вторых, за 2022 г. выявлено 2 470 случаев многократного 
превышения предельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ в пресных водах по всей стране. Из них 1 926 относились к 
высоким загрязнениям, 544 случая – к экстремально высоким. И 
если количество экстремально высоких загрязнений поверхност-
ных вод, т. е. наиболее опасных ввиду больших концентраций 
вредных веществ, сократилось за 2022 г. по сравнению с 2021-м на 
7,0 % (или на 38 инцидентов), то число высоких загрязнений, на-
против, выросло на 14,0 % (или на 242 случая) (рис. 2) [5]. 

 
Рис. 2. Количество опасных загрязнений российских водоемов  

в 2020–2022 гг., в инцидентах [5] 
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Президент FinExpertiza Е. Трубникова отмечает: «Основным ис-
точником загрязнений рек и водоемов выступают неочищенные 
сточные воды промышленных производств» [6], что в очередной 
раз подтверждает доводы о низкой вовлеченности бизнеса в охрану 
окружающей среды. 

В-третьих, Россия вошла в тройку стран по выбросам углекис-
лого газа. В начале октября 2021 г. организация Carbon Brief опуб-
ликовала результаты анализа общего объема выбросов углекислого 
газа странами с 1850 г. Исследование показало государства, несу-
щие наибольшую историческую ответственность за чрезвычайную 
ситуацию с климатом [7]. Соединенные Штаты Америки признаны 
крупнейшим загрязнителем на планете, за ними следуют Китай и 
Россия. Далее более ровно по общим объемам расположились Бра-
зилия, Индонезия, Германия, Индия, Великобритания, Япония и 
Канада. Углекислый газ остается в атмосфере в течение столетий, а 
совокупный объем выбросов CO2 тесно связан с потеплением на 
+2 °C, которое уже произошло в мире [7]. Данное потепление вле-
чет за собой опасные последствия для всей планеты в виде повы-
шения уровня моря, засухи, закисления океана и др. 

Решение указанных проблем видится в следующем. 
Во-первых, во избежание серьезных последствий угрозы недос-

таточного финансирования в области международного экологиче-
ского правопорядка необходимо разработать эффективный эконо-
мический механизм, который будет обеспечивать финансовую под-
держку и стимулировать процесс принятия мер по охране окру-
жающей среды. На наш взгляд, это можно сделать несколькими 
путями: 

1. Путем создания международных фондов и долговых меха-
низмов. Такие фонды могут быть сформированы за счет пожертво-
ваний государств, частного сектора или через международные со-
глашения. Долговые механизмы позволят государствам с экологи-
ческими проблемами получать финансовую поддержку с целью 
обеспечения экологического правопорядка. 

2. Через повышение осведомленности общественности. Чем ча-
ще люди будут осознавать значимость своих пожертвований, тем 
больше средств они будут готовы вкладывать в проекты по охране 
окружающей среды. 
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Во-вторых, необходимым представляется совершенствование 
системы стимулирования экологически ответственного поведения 
бизнеса и инвестирования в экологически устойчивые проекты по-
средством принятия следующих мер: 

1. Внесение поправок в законодательство об экологическом на-
логообложении. Представляется необходимым установление более 
низких, чем действующие сейчас, допустимых норм выбросов за-
грязняющих веществ, а также введение более строгих требований к 
экологической безопасности производственных процессов. 

2. Поддержка компаний в их переходе к устойчивым бизнес-мо-
делям со стороны правительства и международных организаций. 
Это может проявляться в предоставлении субсидий и грантов на 
разработку и внедрение экологически чистых технологий, в обуче-
нии и консультации по устойчивому ведению бизнеса или созда-
нию специальных программ поддержки. Необходимо провести ус-
коренную модернизацию промышленности, внедрить новейшие 
зеленые технологии в сфере производства, которые станут альтер-
нативной заменой уже имеющемуся оборудованию. В дополнение 
к указанному целесообразным представляется изобретение средств 
удаления углерода из атмосферы, что послужит фильтрации возду-
ха, в дальнейшем избавит планету от глобального потепления и 
позволит стабилизировать климатические изменения. 

Кроме политической поддержки, модернизация производства так-
же требует сознательного потребления и положительного влияния 
потребителей. Они обладают значительной силой воздействия на биз-
нес-модели, поскольку их выбор определяет спрос на товары и услуги. 
Поэтому важно понимать свою роль и делать осознанный выбор в 
пользу экологически ответственных продуктов и услуг. Активизация 
общественной информированности и повышение осведомленности о 
влиянии потребления на окружающую среду могут способствовать 
изменению бизнес-моделей в сторону устойчивых вариантов. 
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Словосочетание «гражданский брак» часто употребляется в по-
вседневной речи российских граждан, объяснение этому кроется в 
истории нашей страны. Существенной разницы между сожительст-
вом и законным браком в течение долго времени не было, они имели 
одинаковую юридическую силу [1, с. 213]. В статье 12 Кодекса зако-
нов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. фактические брачные от-
ношения впервые приравниваются к официальному браку1. Причи-
ной этому был социокультурный фактор. В послереволюционный 
период ментальность советских граждан видоизменилась, брачные 
отношения (особенно в среде интеллигенции) потеряли значение. Во 
многом это связано с антирелигиозной политикой СССР, т. к. раньше 
брак был подведомствен церкви [2, c. 175; 3, с. 43].  

Действующее правовое регулирование брачных отношений 
осуществляется Семейным кодексом Российской Федерации 
(СК РФ), который не предусматривает понятия «гражданский 
брак». Исходя из содержания ст. 1 СК РФ, брак в Российской Фе-
дерации – это союз между мужчиной и женщиной, заключенный 
только в органах записи актов гражданского состояния2. Соответст-
венно, СК РФ не предусматривает защиту прав сожителей, несмот-
ря на психологическую привязанность российских граждан к неза-
регистрированным отношениям [4], базирующуюся в том числе на 
историческом опыте СССР. 

В связи с внешнеполитической ситуацией и тем, что Российская 
Федерация является демократическим государством, возникла не-
обходимость обеспечения прав граждан, находящихся в фактиче-
ских брачных отношениях. Одной из неутешительных сторон спе-
циальной военной операции (СВО) остается потеря личного соста-
ва и последующее оставление родных без кормильца. Если супруги 
военнослужащих получают денежную помощь, льготы от государ-
ства [5, c. 351], то в отношении сожителей подобного не преду-
смотрено. Не учитывается ни количество времени, прожитого вме-
сте, ни факт наличия детей вне брака.  

Данную проблему подметил В. В. Путин, поручив законодате-
лям подумать о поддержке женщин, потерявших мужчин в ходе 

                                                           
1 О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке : постановление ВЦИК 

от 19 нояб. 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31 июля 

2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
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СВО. Поступивший в Государственную думу законопроект 
№ 539969-8 «О внесении изменений в Федеральный закон “О вве-
дении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации”» (о фактических брачных отношениях) предусматри-
вает такую финансовую помощь и льготы1. Согласно данному до-
кументу, признать факт состояния в брачных отношениях в суде 
смогут лица, проживающие совместно не менее трех лет либо про-
живающие не менее одного года и имеющие совместного ребенка. 
Обязательным условием является также ведение общего хозяйства.  

Заметим, что законопроект предусматривает возможность уста-
новления в суде факта брака (а впоследствии положенную соци-
альную помощь и другие льготы) для «гражданских супругов» во-
еннослужащих – участников СВО, а также лиц, проживавших или 
временно пребывавших на территориях осуществления СВО, по-
гибших (или признанных безвестно отсутствующими, или объяв-
ленных умершими).  

Согласно законопроекту, при наличии выявленных в судебном 
порядке фактических брачных отношений они будут приравнены к 
зарегистрированному в установленном порядке браку, сведения об 
этом будут внесены в Единый государственный реестр записей ак-
тов гражданского состояния.  

В соответствии с п. 1 ст. 12 СК РФ, для заключения брака не-
обходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. Обращая 
внимание в данной статье на взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины, следует отметить, что положение законопро-
екта о регистрации брака после смерти лица создает коллизию: 
признание фактических взаимоотношений браком после смерти 
гражданина невозможно. Дабы избежать подобной коллизии, в за-
конодательстве стоит предусмотреть внесение изменений в СК РФ.  

Несмотря на это, данная инициатива видится актуальной и спо-
собствующей развитию правовой защищенности граждан. Считаем 
необходимым ее поддержать при устранении некоторых пробелов.  

                                                           
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (о фактических брачных отношениях) : 
паспорт проекта федерального закона № 539969-8 // Система обеспечения законода-
тельной деятельности : сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/539969-8 (дата обраще-
ния: 10.04.2024). 
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Во-первых, критерии охватывают недостаточный круг нуждаю-
щихся лиц. Возникает вопрос, что делать женщинам / мужчинам, 
не подпадающим под установленные критерии. Могут возникнуть 
сложные, требующие поддержки со стороны государства ситуации. 
К примеру, когда мужчина планировал подать заявление для реги-
страции брака, ссылаясь на грядущий отпуск, но в связи с обстоя-
тельствами в зоне боевых действий погиб, не успев осуществить 
задуманное. Полагаем, воля лица была направлена на наступление 
правовых последствий, законопроект не учитывает подобных слу-
чаев. 

Предлагаем внести изменения в законопроект, сформулировав 
критерии предоставления финансовой помощи и соответствующих 
льгот следующим образом: 

Факт нахождения в брачных отношениях может быть уста-
новлен судом при доказывании не менее одного из указанных об-
стоятельств: 

совместное проживание мужчины и женщины не менее трех 
лет до момента отбытия на военную службу; 

совместное проживание мужчины и женщины не менее одного 
года при наличии совместного ребенка или факта беременности, а 
также ведение совместного хозяйства;  

наличие не реализованной по уважительным причинам воли ли-
ца на заключение брака. 

Кроме того, считаем необходимым дополнить законопроект по-
ложением о том, что после отбытия лица на военную службу в зону 
СВО вторая сторона «гражданского брака» не должна находиться 
во взаимоотношениях с другим лицом.  

Что касается упомянутого волеизъявления лица на заключение 
брака, то оно может подтверждаться свидетельскими показаниями, 
подкрепляться личной перепиской, фактической подготовкой к 
бракосочетанию (покупка колец, перевод денежных средств на ор-
ганизацию свадьбы и т. п.). 

Во-вторых, видится аргументированной критика законопроекта 
в контексте возможных злоупотреблений со стороны граждан, же-
лающих получить финансовую помощь. В частности, это может 
выражаться в подделке документов, доказывающих фактические 
брачные отношения.  
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Решением данной проблемы является криминализация таких 
действий, что означает уголовную ответственность за фальсифи-
кацию доказательств, подтверждающих фактические брачные 
отношения. Это поспособствует недопущению увеличения на-
грузки на судебную систему из-за введения новой категории 
споров.  

В-третьих, стоит обратить внимание на отсутствие раскрытия 
способов доказывания фактических брачных отношений. Полагаем, 
к ним целесообразно отнести: совместную прописку / регистрацию 
по общему адресу; систематические переводы денежных средств; 
личную переписку; совместные фото и видеоматериалы и др. По-
добная конкретизация на уровне толкования Верховного суда РФ, с 
одной стороны, может способствовать превентивному ограниче-
нию злоупотреблений, с другой стороны, облегчить заинтересован-
ным лицам поиск доказательств. 

Нельзя не сказать о казусных случаях, когда военнослужащий 
фактически поддерживал связь, проживал с несколькими жен-
щинами одновременно, финансово помогал им или имел детей 
от разных сожительниц. Считаем, что в данном случае государ-
ство должно принять меры поддержки исключительно по отно-
шению к детям.  

Таким образом, по нашему мнению, исследуемый законопроект 
в доработанном виде должен быть принят Государственной думой 
Российской Федерации, поскольку он способствует поддержке лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Необходимо редакти-
ровать предложенную инициативу, расширив категории граждан, 
которым будет доступно право признания фактических брачных 
отношений, конкретизировав способы доказывания этих отноше-
ний, а также установив наказание, предусмотренное за противо-
правные действия в этой сфере. 
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Брачный договор представляет собой соглашение между супру-
гами (лицами, вступающими в брак), регулирующее их права и 
обязанности в браке и в случае его прекращения1. В современном 
обществе интерес к брачным договорам растет, поскольку они пре-
доставляют супругам возможность более гибкого управления иму-
ществом и финансовыми обязательствами. Согласно статистиче-
ским данным, больше трети россиян считают, что брачный договор 
необходим, это подтверждается неуклонным ростом заключения 
таких договоров в России [1]. Следует констатировать востребо-
ванность данной юридической конструкции, однако в юридической 
практике и доктрине нет единого мнения об эффективности право-
вого регулирования отношений брачным договором [2].  

Идея брачных договоров имеет древние корни и встречается в 
различных культурах и цивилизациях. В некоторых обществах они 
использовались для регулирования имущественных вопросов меж-
ду семьями, в других – для защиты прав женщин в случае развода. 
В современном мире законодательство большинства развитых 
стран предоставляет супругам возможность для заключения брач-
ных договоров, хотя область их применения может различаться. 

В Российской Федерации брачные договоры подпадают под дейст-
вие гражданского и семейного законодательства. Согласно требованиям 
Гражданского кодекса Российской Федерации, на брачные договоры 
распространяются требования об их заключении на основе свободного 
волеизъявления обеих сторон без принуждения и обмана2. Семейный 
кодекс Российской Федерации устанавливает специальное правовое 
регулирование, в соответствии с которым предметом договора могут 
быть только имущественные права и обязанности супругов. 

Брачные договоры дают супругам определенность в имущест-
венных отношениях, в том числе в случае прекращения брака либо 
иных конфликтов. Однако эффективность таких документов может 
быть ограничена неравенством переговорных возможностей супру-
гов в браке. В частности, отметим риск недобросовестного исполь-
зования конструкции брачных договоров для ущемления имущест-
венных прав одной из сторон. 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31 июля 

2023 г.) // Рос. газета. 1996. № 17.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 11 марта 2024 г.) // Рос. газета. 1994. № 238-239.  
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Существует потенциальный риск недобросовестного поведения 
стороны брачного договора в ситуациях, когда наблюдается нера-
венство в социальных или экономических ресурсах между супруга-
ми. Ниже представлены некоторые основные аспекты этого риска. 

Во-первых, неравенство в ресурсах. В случае обладания одной 
из сторон договора большими ресурсами она может использовать 
их как преимущество для наложения невыгодных условий для вто-
рой стороны в брачном договоре.  

Финансовое положение супругов является одним из ключевых 
аспектов, которые необходимо учитывать при заключении брачно-
го договора. Различия в доходах, наличие бизнеса или значитель-
ного индивидуального имущества требуют детального анализа и 
разработки соответствующих условий в договоре. 

К примеру, А. Ф. Пьянкова отметила неравенство вклада супругов 
в воспитание детей [1]. Воспитание и развитие детей занимает суще-
ственное количество времени, что может негативно отразиться на 
формировании самостоятельного дохода, а значит, привести к финан-
совой зависимости одного из супругов. Думается, в подобных жиз-
ненных ситуациях затруднительно достичь равенства в переговорных 
возможностях при формулировании условий брачного договора. 

Во-вторых, отсутствие информированности. Одна из сторон 
может быть менее информированной или менее осведомленной об 
истинном содержании и последствиях брачного договора. Это мо-
жет привести к неравному партнерству, где одна сторона будет вы-
нуждена принимать условия не в своих интересах или не осознавая 
их полностью. В частности, образовательный уровень супругов 
может существенно влиять на их понимание юридических тонкос-
тей и способность принимать осознанные решения о содержании 
брачного договора.  

В-третьих, давление или влияние. Одна из сторон может оказы-
вать неправомерное давление или влияние на другую сторону с 
целью добиться подписания брачного договора, содержание кото-
рого не является справедливым или сбалансированным. Так, в 
2016 г. Б. С. обратился в суд с иском о расторжении брака, призна-
нии брачного договора недействительным и о разделе совместного 
имущества, т. к., по мнению Б. С., супруга Б. Е. ввела его в заблуж-
дение и путем уговоров и обмана вынудила заключить выгодный 
для нее брачный договор [4, с. 28]. 
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Для минимизации рисков нарушения прав одной из сторон 
брачного договора необходимо уделять особое внимание справед-
ливости и балансу интересов сторон. Кроме того, в некоторых 
юрисдикциях существуют законодательные ограничения и требо-
вания к брачным договорам, направленные на защиту более уязви-
мой стороны. К примеру, в законодательстве Чили закреплен прин-
цип защиты слабого супруга [5, с. 129].  

Брачные договоры представляют собой важный инструмент ре-
гулирования отношений между супругами и защиты их интересов. 
Однако для их эффективного использования необходимо учиты-
вать различные факторы, чтобы супруги могли заключить брачный 
договор, который наилучшим образом соответствует их потребнос-
тям и обеспечивает защиту их интересов в браке. Дальнейшие ис-
следования и обсуждения в этой области могут способствовать раз-
витию более справедливых и эффективных методов регулирования 
брачных отношений. 
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В наше время вопросы, связанные с обеспечением националь-

ной безопасности, имеют первостепенное значение. Это связано с 
тем, что на современном этапе развития значительно возросла важ-
ность защиты национальной безопасности Российской Федерации 
от внутренних и внешних угроз.  
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Сегодня сфера национальной безопасности представляет собой 
сложное, многогранное явление. Она включает в том числе и 
комплексный набор представлений о всевозможных угрозах как 
внутри страны, так и за ее пределами, об их воздействии на госу-
дарство. Сутью национальной безопасности выступает безопас-
ность личности, общества и государства во многих областях жиз-
ни общества, включая информационную сферу (защита от инфор-
мационных угроз). 

Возрастающее значение информации в обществе и государстве 
учтено законодателем еще в 1995 г. Он отразил значение процессов 
информатизации в федеральном законе от 20 февраля 1995 г. 
«Об информации, информатизации и защите информации»1. «По-
нятия информационной безопасности в нем не содержалось, однако 
выделялся термин, характеризующий незавершенность процессов 
построения информационных сетей и систем, а именно “обеспече-
ние национальной безопасности в сфере информатизации”. В ка-
кой-то мере он может рассматриваться как термин, синонимичный 
информационной безопасности», – считают А. Ю. Соколов и 
О. А. Лакаев [1, с. 93]. 

Информационная безопасность на сегодняшний день понимает-
ся как состояние защищенности национальных интересов Россий-
ской Федерации в информационной сфере, а также предотвращение 
нелегального использования, искажения, раскрытия или уничтоже-
ния различной информации. 

Информационная безопасность является одним из приоритет-
ных направлений правовой политики Российской Федерации на 
фоне информационной глобализации и постоянного возрастания 
роли информационных технологий. 

На современном этапе развития процессу информатизации под-
вержены основные сферы жизнедеятельности, среди которых мож-
но назвать государственное управление, экономику, оборону стра-
ны; личная информация о гражданах государства тоже является 
предметом сбора, хранения, передачи и т. п. Это порождает опас-
ность возникновения сбоев в работе систем, что может привести к 
тяжелым последствиям. 
                                                           
1 Об информации, информатизации и защите информации : федер. закон от 20 февр. 

1995 г. № 24 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 8. Ст. 609. (Документ 
утратил силу.) 
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В структуре политики в сфере информационной безопасности 
одним из основных является государственно-правовое направле-
ние, оно связано «с функционированием государственных органов 
власти и с состоянием законодательной и нормативно-правовой 
базы, а также с качеством “человеческого фактора” и потенциала, с 
развитием общественных отношений» [2, с. 156]. 

Одним из основополагающих документов в сфере информацион-
ной безопасности является Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 
5 декабря 2016 г.1 Проанализировав текст данной Доктрины, можно 
выделить основные задачи, принципы и направления государствен-
ной политики в сфере информационной безопасности Российской 
Федерации, поставленные перед федеральными органами государст-
венной власти, органами власти субъектов РФ, общественными ор-
ганизациями: «Обеспечение информационной безопасности осуще-
ствляется на основе сочетания законодательной, правоприменитель-
ной, правоохранительной, судебной, контрольной и других форм 
деятельности государственных органов во взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления, организациями и гражданами». 

В последние годы наблюдается рост количества совершаемых 
правонарушений, мошенничества в информационной сфере, что 
также порождает необходимость обеспечения информационной 
безопасности. В 2017 г. Президентом РФ подписана Стратегия раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы2. Она предполагает обеспечение прав граждан 
на доступ к информации, обеспечение государственной защиты 
интересов граждан в информационной сфере и обеспечение закон-
ности в процессе сбора, хранения и распространения информации о 
гражданах и организациях. 

Проблема обеспечения информационной безопасности Россий-
ской Федерации имеет комплексный характер, поэтому для ее ре-
шения государство сочетает правовые, организационные и техни-
ческие меры. 
                                                           
1 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации : 

указ Президента РФ от 5 дек. 2016 г. № 646 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. № 50. Ст. 7074. 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 
от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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Правовые меры обеспечения информационной безопасности 
предполагают задействование норм разных отраслей права. Данные 
меры направлены на разработку различных нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения между субъектами в информаци-
онной сфере. 

Организационные меры предполагают модернизацию методов 
информационной защиты, методов управления системой информа-
ционной безопасности и ее структуры.  

Технические меры включают действия, направленные на пред-
отвращение информационной утечки, уничтожения или искажения 
хранящейся информации. Это осуществляется путем ограничения 
каких-либо воздействий, которые могут привести к сбоям в инфор-
мационной системе, а также посредством активного применения 
усиленных средств защиты информации. 

Одной из проблем, которая стоит перед органами государственной 
власти России, является обработка больших данных. К сожалению, 
зачастую не хватает ресурсов для обеспечения безопасного хранения 
информации. Как отмечают исследователи, «несмотря на то, что 
большие данные в их классическом понимании есть совокупность 
технологий, которые призваны обрабатывать большие по сравнению 
со “стандартными” сценариями объемы данных и работать со струк-
турированными и плохо структурированными данными параллельно 
в разных аспектах, когда разговор заходит о законодательном регули-
ровании, большие данные рассматриваются в первую очередь в кон-
тексте проблематики персональных данных» [3, с. 12]. Это связано в 
первую очередь с тем, что сбор и обработка данных в сети порожда-
ют проблемы, сопряженные с защитой личных данных граждан. По 
сети Интернет рассредоточено множество информации о гражданах 
России. Зачастую она носит открытый характер, т. е. такую информа-
цию пользователь указывает сам. Однако, несмотря на открытый ха-
рактер информации, все равно остается проблема отсутствия право-
вого статуса информации, собранной в сети Интернет. А это, в свою 
очередь, нарушает право граждан на неприкосновенность частной 
жизни, предусмотренное Конституцией Российской Федерации1. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с 

изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 20.04.2024). 
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Для решения этой проблемы в законодательстве нужно опре-
делить некоторые границы собираемой в сети информации о 
пользователе. В Российской Федерации уже была такая попытка. 
В 2018 г. в Государственную думу был внесен законопроект фе-
дерального закона № 571124-7 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации”», в котором было предложено установить 
порядок сбора, передачи и обработки пользовательских данных. 
Однако данный законопроект был возвращен субъекту законода-
тельной инициативы в связи с несоответствием положениям ч. 3 
ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 Регламента Государственной 
думы. 

Необходимо отметить, что уровень защищенности информаци-
онных систем существенно отстает от стремительно растущего ко-
личества внутренних и внешних угроз. Рост числа внутренних и 
внешних угроз чреват информационными утечками и изменением 
содержания хранящейся информации. Все это в конечном итоге 
может нанести серьезный ущерб национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

В настоящее время на обеспечении информационной безопасно-
сти государства сказывается также недостаток квалифицированных 
трудовых ресурсов. В связи с этим Министерство науки и образо-
вания Российской Федерации увеличивает количество бюджетных 
мест для абитуриентов, поступающих на специальности, связанные 
с информационными технологиями.  

Помимо всего, необходимо упомянуть тот факт, что законода-
тельство Российской Федерации, регулирующее вопросы, касаю-
щиеся информационной безопасности, отстает от уровня развития 
информационных технологий. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что од-
ной из наиболее важных задач для обеспечения перспективного 
развития правовой политики России в сфере информационной без-
опасности является повышение результативности законотворче-
ской деятельности. Это связано с тем, что появление новых норма-
тивно-правовых актов обеспечит решение проблем, связанных с 
информационной безопасностью. 
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Глобальные события рубежа XX–XXI вв. побудили мировое со-

общество уделять повышенное внимание вопросам безопасности. 
Эти события наглядно продемонстрировали, что дальнейшая судь-
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ба человечества напрямую зависит от обеспечения безопасности 
не только в отдельных государствах, но и в мире в целом. В усло-
виях часто меняющейся геополитической обстановки появляются 
все новые и новые угрозы безопасности Российской Федерации, 
что требует от всех государственных органов разработки действен-
ных мер для защиты государства и общества. На первый план вы-
ходит понятие «национальная безопасность». 

В Российской Федерации это понятие имеет нормативное закре-
пление, оно находит отражение в указе Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. Национальная безопасность Российской 
Федерации понимается как «состояние защищенности националь-
ных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, 
гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Россий-
ской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 
социально-экономическое развитие страны»1. 

При этом под национальными интересами следует понимать 
«объективно значимые потребности государства, личности и обще-
ства в обеспечении их устойчивого развития и защищенности» [1]. 

Следует отметить, что национальная безопасность напрямую свя-
зана с положением государства на международной арене. От того, ка-
кое внимание в политике государства уделяется обеспечению нацио-
нальной безопасности, защите национальных интересов, будет зави-
сеть его роль в мире. Государства со слабой экономикой, нестабиль-
ной политической ситуацией и низким уровнем жизни граждан 
не смогут на должном уровне защищать свои интересы на междуна-
родной арене, т. к. будут поглощены решением внутренних проблем и 
конфликтов. Слабая экономика не позволит им вкладывать деньги в 
оборону, а политическая нестабильность и низкий уровень жизни 
граждан приведут к отсутствию поддержки государственной власти 
народом, что не позволит мобилизовать его на достижение масштаб-
ных для страны целей. Напротив, государства с сильной экономикой, 
стабильной политической ситуацией и высоким уровнем жизни граж-
дан обладают большей свободой действий во внешней политике. Они 
                                                           
1 Ст. 5 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. указом Пре-

зидента РФ от 2 июля 2021 г. № 400) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. 
№  27 (ч. II). Ст. 5351. 
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могут предоставлять гуманитарную помощь другим странам, участво-
вать в миротворческих операциях, что способствует повышению их 
авторитета и влияния на мировой арене. 

Дальнейшее изучение национальной безопасности предполага-
ет рассмотрение ее сущности. Выделяются два подхода к сущнос-
ти национальной безопасности. Первый подход связывает сущ-
ность национальной безопасности с обеспечением безопасности 
личности. Этот подход основан на положении, которое закреплено 
в Конституции РФ1. Согласно ему, права и свободы человека явля-
ются высшей ценностью. Усилия государства должны быть на-
правлены на реализацию этого положения. Второй подход проти-
воположен первому. Здесь приоритет отдается не безопасности 
личности, а государственной и общественной безопасности. Иссле-
дователями отмечается, что на соотношение указанных подходов 
влияют различные объективные и субъективные факторы. К ним 
можно отнести особенности исторического развития, экономиче-
скую ситуацию, характер политического режима, место и роль го-
сударства в мировом сообществе, ряд иных факторов [2]. 

Применительно к России, по нашему мнению, сущность нацио-
нальной безопасности следует рассматривать в рамках второго 
подхода с акцентом на государственную и общественную безопас-
ность. Это обусловлено историческими особенностями развития 
России, а также национальным правопониманием. 

Для более детального раскрытия сущности национальной безо-
пасности следует уяснить ее содержание. Содержание националь-
ной безопасности Российской Федерации складывается из следую-
щих элементов: «национальные интересы; стратегические нацио-
нальные приоритеты России; угрозы национальной безопасности; 
основные направления деятельности государства по обеспечению 
национальной безопасности; система обеспечения национальной 
безопасности» [3]. Указанные элементы взаимосвязаны, и измене-
ние одного из них может привести к трансформации других эле-
ментов, входящих в содержание национальной безопасности. На-
пример, возникновение новых угроз национальной безопасности 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с 

изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 20.03.2024). 
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потребует корректировки стратегических национальных приорите-
тов и основных направлений деятельности государства по обеспе-
чению национальной безопасности. 

Следует учитывать текущую ситуацию и опираться на актуаль-
ное законодательство, в котором отражаются цели национальной 
безопасности государства. Мы можем найти цели национальной 
безопасности РФ в следующих нормативно-правовых актах: 

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г., с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.; 

2) указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»; 

3) иных нормативно-правовых актах, конкретизирующих цели 
национальной безопасности в определенной сфере. 

Анализ Конституции РФ позволяет считать главной целью на-
циональной безопасности обеспечение безопасности многонацио-
нального народа, уровень которой позволит ему сохранить сувере-
нитет и осуществлять власть как непосредственно, так и через ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления [1]. 

В указе Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» цели национальной 
безопасности достигаются посредством реализации стратегических 
национальных приоритетов, под которыми понимаются «важнейшие 
направления обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации». На текущий момент ими являются: 

1) сбережение народа России и развитие человеческого потенциала; 
2) оборона страны; 
3) государственная и общественная безопасность; 
4) информационная безопасность; 
5) экономическая безопасность; 
6) научно-технологическое развитие; 
7) экологическая безопасность и рациональное природопользо-

вание; 
8) защита традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти; 
9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное международ-

ное сотрудничество. 
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В Военной доктрине Российской Федерации1 уточняются цели 
национальной безопасности в части военной безопасности, учиты-
вая внутренние и внешние угрозы России. Согласно Военной докт-
рине Российской Федерации, цель военной политики государства 
заключается в «сохранении стабильности внешней и внутренней 
политики по сдерживанию военных конфликтов, а также деятель-
ности по обеспечению безопасности РФ, интересов ее союзни-
ков» [1]. 

Следует обратить внимание на то, что максимальное развитие 
стратегии национальной безопасности может быть достигнуто 
только при условии, что все структуры власти объединят свои уси-
лия: органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления должны совместно работать над осуществлением государст-
венной политики [4, с. 104]. Если указанное условие будет соблю-
даться, то цели национальной безопасности будут реализованы в 
полном объеме, а не останутся лишь закрепленными нормативно. 

Таким образом, национальная безопасность является неотъемле-
мой частью любого государства. Она представляет собой комплекс 
мер, направленных на обеспечение стабильности и защиты интересов 
страны от внешних и внутренних угроз. Важно понимать, что нацио-
нальная безопасность – это не только военная мощь, но и ряд других 
факторов, включая политическую, социальную, культурную и эколо-
гическую составляющие. Только при комплексном подходе к обеспе-
чению национальной безопасности возможно достижение устойчиво-
го развития и процветания государства. 

 
Список источников 

1. Гавриленко А. О. Понятие и содержание национальной безопаснос-
ти // Проблемы науки. 2021. № 9 (68). С. 57–61.  

2. Свистунов Д. Е. Национальная безопасность в Российской Федера-
ции: теоретико-правовое исследование // Вестник Марийского государст-
венного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 
2017. Т. 3. № 1 (9). С. 78–82.  

3. Туганов Ю. Н. Правовое обеспечение национальной безопасности : 
учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2024. 180 с.  

4. Юсупов Р. М. Наука и национальная безопасность. СПб. : Наука, 
2006. 294 с. 
                                                           
1 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 дек. 2014 г.  

№ Пр-2976) // Рос. газета. 2014. № 298.  



 
 

42 

УДК 323:325 
 

Данила Вячеславович Горкаев 
1-й курс, напр. «Юриспруденция», Липецкий филиал  

Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации,  

Липецк, Россия, g21809160@mail.ru 
Научный руководитель: В. В. Соловьёва, д-р ист. наук,  

профессор кафедры «Уголовное право, процесс и криминалистика» 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

  
Аннотация. В статье рассматриваются цели и задачи, основные на-

правления, новые тенденции государственной миграционной политики 
Российской Федерации в контексте обеспечения национальной безопас-
ности. Обращается внимание на правовую базу обеспечения миграцион-
ной политики в названном контексте. 

Ключевые слова: государственная безопасность, государственная миг-
рационная политика, мигранты, обеспечение национальной безопасности 

 
Danila V. Gorkaev 

Student of the Lipetsk branch of the Russian Presidential  
Academy of National Economy and Public Administration, 

 Lipetsk, Russia, g21809160@mail.ru 
Supervisor: V. V. Solovyova, Doctor of Historical Sciences,  

Professor at the Department of Criminal Law, Process and Forensics 
 

STATE MIGRATION POLICY IN THE CONTEXT  
OF ENSURING NATIONAL SECURITY 

 
Abstract. The article examines the goals and objectives, main directions, 

new trends in the state migration policy of the Russian Federation in the context 
of ensuring national security. Attention is drawn to the legal basis for ensuring 
migration policy in this context. 

Keywords: state security, state migration policy, migrants, ensuring national 
security 

 



 
 

43 

Проблема обеспечения безопасности в любом государстве мира 
всегда была крайне важна. В свою очередь, государственная миг-
рационная политика – неотъемлемая структурная часть обеспече-
ния национальной безопасности [1, с. 105]. 

Миграционная политика была и остается крайне важным вопро-
сом со второй половины XX в. Данная тема активно исследуется 
и обсуждается в научных кругах. С. Каслз, Д. Мэсси и Ш. Глик 
изучают миграцию как результат процесса глобализации и опреде-
ляют ее как особый компонент происходящей в современном мире 
социальной трансформации. Д. Месси предложил синтетическую 
теорию, в которой причины миграции – это распространение капи-
талистических отношений во внерыночных обществах и глобали-
зация рынка труда. М. Окольски ввел понятие «незавершенная миг-
рация», т. е. миграция, при которой сам мигрант не обрывает связи 
с родной культурой и социумом, а пребывание в той или иной 
стране рассматривает как вынужденное или временное. В конце 
XX в. У. Кимликом разработаны основы мультикультуралисткого 
подхода, который подразумевал «толерантность к “иным” мигран-
там и культурам, возведенную в принцип государственной мигра-
ционной политики» [2, с. 39–41]. 

Миграция является следствием сложной мировой экономиче-
ской ситуации. Для многих стран, в том числе и для России, мигра-
ционная политика является крайне важной задачей в контексте 
обеспечения национальной безопасности. Данную политику приня-
то определять как «совокупность правил и законов, направленных 
на регулирование потоков и контроль за иностранными граждана-
ми, находящимися на территории иностранного государства». Если 
говорить о нашей стране, то в последнее время она столкнулась с 
большим количеством мигрантов [1, с. 106]. 

В настоящее время миграцию с направлением юг – север заме-
нила миграция восток – запад. Общемировая тенденция миграци-
онной политики заключается в том, что своеобразным донором для 
процветающих стран являются экономически отсталые страны. 
Здесь необходимо сказать о нелегальной миграции, которая несет 
множество негативных последствий для Российской Федерации, 
например обеднение культуры, экономики страны и развитие тене-
вой экономики, вероятное проникновение экстремистских и сепа-
ратистских группировок, криминализация мигрантской среды в 
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целом [2, с. 39–43]. Таким образом, отрицательным эффектом при-
влечения мигрантов становится необходимость обеспечения соци-
альной безопасности в большей степени, чем раньше. Кроме того, 
изменение миграционной политики в России связано с ее демогра-
фической и экономической безопасностью [3]. 

Сегодня миграционная политика Российской Федерации имеет 
более четкую правовую регламентацию, чем раньше. Можно про-
следить тенденцию ужесточения законодательства в данной облас-
ти. Один из нормативно-правовых актов, который упорядочивает 
деятельность государства в миграционной политике, – указ прези-
дента «О Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019–2025 годы»1. В данном документе 
определены цели и задачи, принципы и направления миграционной 
политики России. 

Названная концепция создана с учетом базовых стратегических 
документов, которые касаются и проблем государственной мигра-
ционной политики, а именно: указов Президента РФ «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» от 2 июля 
2021 г. № 400, «О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 
2012 г. № 1666 (ред. от 15 января 2024 г.), «О Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации» от 1 декабря 
2016 г. № 642 (ред. от 15 марта 2021 г.), «Об утверждении Основ 
государственной политики в сфере стратегического планирования в 
Российской Федерации» от 8 ноября 2021 г. № 633, «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 
9 ноября 2022 г. № 809, «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 
7 мая 2018 г. № 204, «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474; рас-
поряжений Правительства РФ «Об утверждении Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года» от 29 фев-
раля 2016 г. № 326-р (ред. от 30 марта 2018 г.), «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 
                                                           
1 О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019–2025 годы : указ Президента РФ от 31 окт. 2018 г. № 622 (ред. от 12 мая 2023 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 45. Ст. 6917. 
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Байкальского региона на период до 2025 года» от 28 декабря 2009 г. 
№ 2094-р (ред. от 10 июня 2023 г.), «Об утверждении Концепции 
демографической политики Дальнего Востока на период до 
2025 года» от 20 июня 2017 г. № 1298-р (ред. от 29 ноября 2023 г.); 
Концепции общественной безопасности в Российской Федерации 
(утв. Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685), а также про-
гноза долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, разработанного Министер-
ством экономического развития Российской Федерации. 

В Концепции государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019–2025 годы в качестве цели этой политики 
определяется создание такой миграционной ситуации, которая бу-
дет способствовать повышению качества жизни населения, под-
держке межнационального и межрелигиозного согласия в России, а 
самое главное – обеспечению безопасности государства, содейст-
вию задачам демографического и социально-экономического раз-
вития, защите и сохранению историко-культурного наследия, рус-
ской культуры и русского языка. 

На основе анализа современных проблем государственной ми-
грационной политики России исследователи особо выделяют ряд 
стратегических целей, направлений этой политики: 

– восполнение убыли населения и стабилизация его постоянной 
численности в России при помощи стимулирования притока миг-
рантов из зарубежных стран; 

– обеспечение рынка труда при сокращении численности посто-
янного населения за счет трудовых мигрантов; 

– обеспечение увеличения численности населения стратегиче-
ски важных регионов, таких как Дальний Восток и Байкальский 
регион, а также изменение направлений неравномерного размеще-
ния населения по всей территории Российской Федерации [1, 
с. 106]. 

Стоит сказать, что при росте численности мигрантов увеличива-
ется нагрузка на правоохранительные органы, которые обеспечи-
вают безопасность страны, в том числе контроль и пресечение пре-
ступности. Кроме того, приток мигрантов увеличивает нелегаль-
ную миграцию, растет и коррупция в системе контроля миграции, а 
использование миграционных трудовых ресурсов становится ми-
нимальным [1, с. 107]. 
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На основе вышесказанного можно сделать вывод, что государст-
венная миграционная политика Российской Федерации на сего-
дняшний день имеет тщательно разработанную концепцию и пра-
вовую основу, однако в контексте обеспечения национальной безо-
пасности в связи с изменением внешних и внутренних условий 
требует своевременного обновления в будущем. 
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Современные цифровые технологии предоставляют практиче-
ски неограниченные возможности доступа к информации и ее рас-
пространения, в том числе информации, не соответствующей дей-
ствительности. Обилие данных и их доступность наталкивают не-
которых исследователей на идею формирования новой дисципли-
ны – информационной экологии, науки, изучающей влияние ин-
формации на формирование и функционирование человека, чело-
веческих сообществ и самого человечества, на здоровье в части 
психического социального и физического благосостояния, а также 
вопросы оздоровления окружающей информационной среды [1]. 

Одной из проблем информационной экологии становится рас-
пространение дезинформации, а борьба с ней переходит в разряд 
задач обеспечения национальной безопасности, которая в соответ-
ствии со Стратегией национальной безопасности определяется как 
защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз. Кроме того, информационная безопасность 
включена в понятие национальной безопасности, что свидетельст-
вует о важности данного направления для государства. Стоит отме-
тить также, что стратегия информационной безопасности прямо 
указывает на наличие угроз в глобальном информационном прост-
ранстве, в том числе путем манипулирования общественным мне-
нием и фальсификации истории. При этом вопросам противодейст-
вия распространения деструктивной, в том числе экстремистской и 
террористической идеологии уделено особое внимание1. 

В современном мире дезинформация становится все более акту-
альной проблемой, оказывает негативное влияние на национальную 
безопасность государств. Учитывая данный факт, Организация 
Объединенных Наций в целях координации действий и выработки 
единого подхода к противодействию дезинформированию и рас-
пространению деструктивной идеологии выражает обеспокоен-
ность и принимает меры на уровне своей компетенции. В качестве 
одной из мер в адрес государств – участников ООН генеральным 
секретарем рекомендовано привлекать гражданское общество к 
разработке надлежащих мер по противодействию дезинформиро-
ванию. Однако даже для защиты интересов государства принимае-
                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч. II). 
Ст. 212. (Документ утратил силу.) 
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мые меры, сопряженные с регулированием выражения мнений, по 
мнению генерального секретаря ООН, должны соответствовать 
принципам законности, необходимости и соразмерности в соответ-
ствии с правами человека1. 

Одним из ключевых аспектов противодействия дезинформации 
в целях обеспечения национальной безопасности на государствен-
ном уровне является законодательное регулирование. Государства 
должны разрабатывать и внедрять законы и нормативные акты, 
направленные на борьбу с распространением ложной информации, 
пропагандой ненависти и дискриминации. 

Основной закон Российской Федерации предусматривает воз-
можность ограничения прав граждан на распространение информа-
ции и доступ к ней, а также на свободу выражения мнений, если 
это может нести угрозу национальной безопасности. Эти нормы 
закреплены в положениях ст. 55 и 56 Конституции Российской Фе-
дерации и позволяют законодательным органам устанавливать ог-
раничения основных прав и свобод граждан не только в целях за-
щиты конституционного строя и законных интересов иных лиц, 
обороны и безопасности государства, но и в условиях чрезвычай-
ного положения. При этом отдельно оговаривается запрет на рас-
пространение деструктивной идеологии, основанной на пропаганде 
расовой, национальной и религиозной ненависти2. 

Таким образом, применение в целях обеспечения национальной 
безопасности законодательных мер, ограничивающих права граж-
дан на получение и распространение информации, не только явля-
ется законным с позиции Конституции Российской Федерации, но 
и соответствует тенденциям мировой юридической практики. 

Так, в российском законодательстве предусмотрены нормы, 
ограничивающие права граждан на свободу слова, в том числе в 
рамках уголовного законодательства. К таким нормам можно от-

                                                           
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 24 дек. 2021 г. № 76/227 «Борьба с дезин-

формацией в целях поощрения и защиты прав человека и основных свобод» // Органи-
зация Объединенных Наций : офиц. сайт. URL: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/ 
n21/416/90/pdf/n2141690.pdf?token=GCehQMty52qziD2Qva&fe=true (дата обращения: 
15.02.2024). 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с 
изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 15.02.2024). 
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нести: оскорбления религиозных чувств верующих, публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности, пуб-
личное оправдание или пропаганду терроризма, а также публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 
публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности РФ, возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 
разглашение государственной тайны, реабилитацию нацизма и 
иные нормы, в том числе в сфере преступлений против правосу-
дия и порядка управления [2]. Кроме того, стоит отдельно упомя-
нуть ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации, на-
правленных против распространения дезинформации1. Данные 
нормы были введены относительно недавно. Однако для наступ-
ления уголовной ответственности за распространение дезинфор-
мации она должна соответствовать требованию не только недос-
товерной общественно значимой информации, распространяемой 
под видом достоверных сообщений, но и создающей угрозу для 
безопасности [3]. Таким образом, законодатель определяет важ-
ность принимаемых мер для защиты национальной безопасности. 
Ответственность за распространение недостоверных сведений 
предусмотрена также в нескольких частях ст. 13.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях2. 
Данные нормы введены на фоне мер по недопущению осложне-
ния эпидемиологической ситуации, когда из различных источни-
ков распространялись сведения, направленные на оспаривание 
медицинских фактов и рекомендаций [4]. Непринятие таких мер 
могло спровоцировать лавинообразный рост заболеваемости и, 
как следствие, смертности, а также социального недовольства и 
протестной активности. Данные риски отражены в аналитической 
справке Всемирной организации здравоохранения [5]. 

Кроме законодательных норм, вводящих ответственность за 
распространение недостоверной информации, предусмотрены ме-
ханизмы ограничения доступа к ней и контроля законности распро-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14 февр. 

2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
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страняемых сведений. Так, функции по ограничению доступа воз-
ложены на Федеральную службу по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций, а принятие ре-
шений о недостоверности сведений – на прокуратуру и суд. Право-
охранительные же органы в данной ситуации выполняют только 
функцию привлечения к ответственности виновных в нарушении 
закона лиц. 

Нельзя обойти стороной лиц – иностранных агентов, т. к. их де-
ятельность может нести угрозу национальной безопасности, а в 
своих материалах они могут распространять дезинформацию. Дея-
тельность таких лиц регламентируется законом, для них преду-
смотрен ряд ограничений и обязательств, за нарушение которых 
установлена ответственность1. 

Кроме того, законодательством Российской Федерации вы-
делены группы организаций, распространение информацион-
ных материалов которых запрещено, к ним относятся нежела-
тельные, экстремистские и террористические организации. Во-
прос достоверности произведенных ими материалов не рас-
сматривается, а сам факт их распространения является наруше-
нием закона и в зависимости от тяжести и обстоятельств может 
быть расценен в качестве преступления или административного 
правонарушения. 

Противодействие дезинформации является одной из ключевых 
задач обеспечения национальной безопасности. Российские зако-
нодатели принимают меры по защите национальной безопасности 
от распространения дезинформации и деструктивной идеологии. 
Это делается в интересах государства, общества и граждан. С раз-
витием информационно-телекоммуникационных технологий появ-
ляются новые угрозы национальной безопасности, на которые за-
конодательные органы вынуждены реагировать. Применение ком-
плексного подхода, включающего законодательные меры, развитие 
медиаграмотности, сотрудничество с международными организа-
циями и активное участие гражданского общества, позволит ус-
пешно противостоять дезинформации и обеспечить стабильность и 
устойчивое развитие страны. 
                                                           
1 Ст. 11 федерального закона от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельно-

стью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (ред. от 24 июля 2023 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2022. № 29 (ч. II). Ст. 5222. 
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Аннотация. В современном обществе защита прав несовершеннолет-
них приобретает все большую актуальность. Из-за ограничений и угроз, с 
которыми сталкиваются дети и подростки, они нуждаются в эффективной 
правовой защите для безопасного и здорового развития, обеспечения на-
циональной безопасности государства. В статье подчеркивается необхо-
димость совершенствования правового регулирования защиты прав и за-
конных интересов детей. Обращается внимание на проблемы, сущест-
вующие в определении статуса несовершеннолетнего в гражданском про-
цессе, в обеспечении права несовершеннолетнего на судебную защиту. 
Отмечается необходимость комплексного подхода к решению вопросов в 
области защиты прав несовершеннолетних. 
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Abstract. In modern society, the protection of the rights of minors is beco-

ming increasingly relevant. Due to the limitations and threats faced by children 
and adolescents, they need effective legal protection for safe and healthy deve-
lopment, ensuring the national security of the state. The article emphasizes the 
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need to improve the legal regulation of the protection of the rights and legiti-
mate interests of children. Attention is drawn to the problems that exist in de-
termining the status of a minor in civil proceedings, in ensuring the right of a 
minor to judicial protection. It is noted that there is a need for an integrated ap-
proach to solving issues in the field of protection of the rights of minors. 

Keywords: national security, protection of the rights of minors, child rights, 
judicial protection 

 
В Российской Федерации забота о несовершеннолетних прояв-

ляется в различных областях, среди них правовая охрана и защита 
детей – важное направление политической и законодательной дея-
тельности [1, с. 4]. Одним из основных прав несовершеннолетних 
является право на жизнь и здоровье. Государство обязано обеспе-
чить безопасные условия для развития детей, а также предоставить 
доступ к медицинской помощи и социальной защите.  

Связь между защитой прав несовершеннолетних и обеспечением 
национальной безопасности представляет собой важный аспект в кон-
тексте обеспечения устойчивого развития общества. Несовершенно-
летние являются уязвимой группой населения, которая требует особой 
защиты и внимания со стороны государства. Их права и благополучие 
неразрывно связаны с обеспечением национальной безопасности, по-
скольку забота о детях и подростках не только формирует будущее 
общества, но и прямо влияет на его стабильность и безопасность. 
Кроме того, защита прав несовершеннолетних имеет прямую связь с 
формированием здорового общества и стабильной экономики. Обес-
печение доступа детей и подростков к образованию, медицинскому 
обслуживанию, социальной поддержке и культурным ценностям спо-
собствует их гармоничному развитию и интеграции в общество. В 
свою очередь, воспитанные, образованные и социализированные гра-
ждане составляют основу стабильного государства. 

Наконец, защита прав несовершеннолетних становится приори-
тетом национальной безопасности в контексте глобализации и раз-
вития информационных технологий. Достижения в области кибер-
безопасности также важны для обеспечения безопасной среды оби-
тания детей и молодежи в сети Интернет. Предотвращение детской 
дискриминации, буллинга, сексуальных домогательств и других 
онлайн-угроз является неотъемлемой частью обеспечения безопас-
ности государства в целом. В качестве примера приведем трагиче-
ское событие в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 г, после терро-
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ристического акта российские подростки начали массово получать 
сообщения в мессенджерах и социальных сетях от неизвестных 
провокаторов, которые пытались склонить их к совершению по-
добных противоправных действий, предлагали деньги за преступ-
ления. В случае согласия обещали заплатить от 250 тыс. до 2 млн р. 
Злоумышленники знали данные детей и активно ими манипулиро-
вали: предлагали устроить теракт в их городе, в торговых центрах, 
школах, больницах, местах большого скопления людей, а после 
отказа от совершения каких-либо действий угрожали самим несо-
вершеннолетним и их родным физической расправой [2].  

В связи с вышесказанным роль государства в обеспечении за-
щиты прав несовершеннолетних является фундаментальной и стра-
тегически важной задачей национальной безопасности. Несовер-
шеннолетние как наиболее уязвимая и слабая группа общества ну-
ждаются в особой защите и поддержке со стороны государства для 
обеспечения их благополучия и развития.  

Важнейшим аспектом роли государства в защите прав несовер-
шеннолетних является создание законодательной базы, которая 
гарантирует их права и интересы. Законы и нормативные акты 
должны устанавливать ясные правила и механизмы защиты прав 
детей, таких как право на образование, медицинское обслуживание, 
защиту от насилия, эксплуатации и дискриминации. Одним из 
ключевых составляющих деятельности государства в обеспечении 
защиты прав несовершеннолетних является контроль за соблюде-
нием законодательства в этой сфере.  

Базовым документом, регулирующим правовой статус несовер-
шеннолетних в России, является Конституция Российской Федера-
ции1. Статья 46 Основного закона декларирует право человека и граж-
данина на судебную защиту его прав и свобод. Эта конституционная 
гарантия предполагает потенциальную возможность каждого отстаи-
вать свои права и законные интересы с помощью средств судебной 
защиты. Однако в настоящий момент судебная защита прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних связана с большим количеством 
проблем и теоретического, и практического характера [3].  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с 

изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 23.04.2024). 
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Особое место занимает вопрос установления процессуального ста-
туса несовершеннолетнего лица в гражданском процессе. Он заслужи-
вает пристального внимания научного сообщества, т. к. без детальной 
проработки процессуального статуса ребенка в гражданском судопро-
изводстве отсутствует возможность определить объем его граждан-
ско-процессуальных прав и обязанностей, необходимых для реализа-
ции судебной защиты. Любая неточность при установлении процессу-
ального статуса несовершеннолетнего впоследствии повлечет за собой 
снижение качества выносимых судебных решений.  

Вопрос о правосубъектности несовершеннолетних лиц подни-
мается не только в национальных законодательствах, но прямо оп-
ределяется международными нормами. Так, Конвенцией ООН «О 
правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. закреплено, что дети высту-
пают полноправными субъектами права и не относятся к объектам 
права1. В свою очередь, возрастные пределы гражданской процес-
суальной дееспособности по отношению к несовершеннолетним 
лицам определены законодательством, но они требуют теоретиче-
ского и практического уточнения, т. к. необходимо правильно вы-
явить способность несовершеннолетнего лица осуществлять свои 
гражданские процессуальные права и нести обязанности лично. 
Правовой статус несовершеннолетних, их права и обязанности тре-
буют дальнейшего осмысления [4]. Нормы, закрепленные в Семей-
ном кодексе Российской Федерации, довольно неоднородны, по-
скольку они растворены в гражданских правоотношениях2. 

Важно отметить, что действенная защита прав несовершенно-
летних требует внимания и со стороны общества. Включение дис-
циплин, курсов по правам человека и непосредственно правам ре-
бенка в образовательные программы, проведение информационных 
кампаний, направленных на повышение осведомленности населе-
ния о проблемах детей, также являются важными компонентами 
общественной защиты прав детей [5]. 

Таким образом, защита прав несовершеннолетних как один из 
вопросов национальной безопасности представляет актуальную и 
существенную проблему в современном обществе. С учетом изме-

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила 

в силу для СССР 15 сент. 1990 г.) // Сб. междунар. договоров СССР. Вып. XLVI. 1993. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31 июля 

2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
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няющихся условий общественного развития важность защиты де-
тей и подростков становится все более осознаваемой в контексте 
обеспечения национальной безопасности. Повышение эффективно-
сти правового регулирования данных вопросов позволит не только 
защитить несовершеннолетних от возможных угроз, но и сформи-
ровать стабильное общество, свободное от преступности и наруше-
ний законов.  
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Обеспечение состояния защищенности – важнейшая функция 

любого государства. Для этого создаются армия и флот, функцио-
нирует аппарат государственного принуждения. Между тем оборо-
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носпособность и суверенитет государства напрямую связаны с та-
ким понятием, как экономическая безопасность. Данная взаимо-
связь особенно важна в сложившихся геополитических условиях, 
влияющих на жизнедеятельность нашей страны. 

Немалое количество как внутренних, так и внешних угроз, часть 
из которых прописана в указе Президента РФ «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года»1, вынуждает приспосабливаться, перестраивать эконо-
мику на новый лад, разрабатывать актуальные способы защиты. 
Только таким образом возможно поддержать на прежнем уровне 
суверенитет и социальную стабильность. Особая роль в этом отво-
дится совершенствованию законодательства, в первую очередь на-
логового и финансового. Именно эти отрасли содержат необходи-
мые инструменты, с помощью которых становится возможным 
обеспечение экономической безопасности. 

Одним из таких инструментов является прогрессивное налогооб-
ложение, введение которого активно обсуждается средствами массо-
вой информации после февральского послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию [1]. В. В. Путин указал на необходимость перехо-
да к более справедливому распределению налогового бремени (за счет 
граждан с высокими доходами), призвал снизить налоговую нагрузку 
на семьи. Подобные заявления можно расценивать как карт-бланш для 
юристов и экономистов на разработки в данной области. 

Следует отметить, что в России уже сделан первый шаг на-
встречу новой налоговой системе. Еще с 1 января 2021 г. введена 
ставка 15 % по НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн р. за год. 
Таким образом, учитывая факт существования прогрессивной сис-
темы налогообложения в урезанном виде, будет полезно изучить 
последствия ее полномасштабного внедрения. Информация по дан-
ному вопросу содержится в письме Министерства финансов Рос-
сийской Федерации № 03-04-05/103357 от 30 декабря 2019 г.2 Ар-
гументами в пользу нововведения можно считать: 
                                                           
1 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 го-

да : указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2017. № 20. Ст. 2902. 

2 Письмо Минфина России от 30 дек. 2019 г. № 03-04-05/103357. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=191673 (дата об-
ращения 07.04.2024). 
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– потенциальное увеличение поступлений в государственный 
бюджет за счет повышения ставки для наиболее богатых категорий 
граждан; 

– сокращение уровня финансового неравенства населения стра-
ны. За счет увеличения доходов государство сможет проводить еще 
более активную социальную политику, направленную на борьбу с 
дисбалансом в уровне жизни населения; 

– декларирование доходов граждан в рамках борьбы с теневым 
сектором экономики будет способствовать качественному улучше-
нию работы налоговых органов, развитию системы налогового ад-
министрирования. 

Однако, как известно, у каждой медали есть и обратная сторона. 
И переход к прогрессивной системе налогообложения не исключе-
ние. А потому наряду с весомыми преимуществами есть и ощути-
мые недостатки такой реформы. 

Как верно заметили в своей работе И. С. Метелев и С. И. Граж-
данцев, главный фактор, делающий бесполезным введение прог-
рессивной ставки, – психология человека. Тенденция на уклонение 
от уплаты налога станет намного более распространенной, чем сей-
час [2]. 

Несмотря на успешную политику в данной области (Централь-
ный Банк России сообщает, что в первом полугодии 2023 г. объемы 
подозрительных операций сократились на 9 %), имеется опреде-
ленная доля теневого сектора экономики [3]. И в данном случае 
фиксированная ставка не только не способствует его расширению, 
но и пополняет бюджет наименее затратным образом. Как следст-
вие, возрастут расходы на содержание системы налогового адми-
нистрирования. Это негативно повлияет на доходы государства: 
полученные в результате реформы деньги оно будет вынуждено 
направлять не на помощь наименее обеспеченным слоям населе-
ния, а на оплату дополнительных мер государственного принужде-
ния, финансирование работы налоговых органов. 

Кроме того, прогрессивная система налогообложения не самым 
лучшим образом влияет на развитие субъектов налогообложения. 
Например, малый бизнес при реформировании может потерять за-
интересованность в расширении и укрупнении. В свою очередь, 
граждане-налогоплательщики также лишаются мотивации наращи-
вать свои доходы. Это объясняется тем, что с ростом заработной 
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платы будет увеличиваться и сумма налогов, тогда как граждане, 
имеющие низкие доходы, смогут рассчитывать на государственную 
поддержку. 

Не стоит забывать и об историческом опыте нашей страны в дан-
ной сфере. В 1990-е гг. была введена прогрессивная система налого-
обложения, которая себя не оправдала. Об этом говорит небольшая 
продолжительность ее действия, приостановленная введением 1 янва-
ря 2001 г. универсальной ставки НДФЛ в размере 13 %, которая по-
способствовала увеличению поступления налогов в бюджет. Помимо 
прочего, всеобщая, равная для всех ставка налогообложения является 
своего рода фактором инвестиционной привлекательности РФ и зна-
чительно упрощает процедуру исчисления и уплаты налога [4]. 

Подводя итог, отметим, что та система взимания НДФЛ, кото-
рая существует сейчас, свидетельствует о сбалансированном под-
ходе, который пусть и с определенными компромиссами учитывает 
интересы и налогоплательщиков, и бюджетной системы РФ. Но это 
вовсе не означает, что введение в данный момент в Российской Фе-
дерации прогрессивной системы налогообложения будет нерацио-
нальным. Главное – осуществлять этот ввод постепенно, при этом 
тщательно анализируя статистические данные, внося необходимые 
изменения и корректировки. Только такой подход поможет реали-
зации задачи, поставленной Президентом РФ, укрепив при этом 
экономическую безопасность России. 

 
Список источников 

1. Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 г. // Рос. 
газета. 2024. № 46. 

2. Гражданцев С. И., Метелев И. С. Рациональность введения прогрес-
сивной системы налогообложения // Сибирский торгово-экономический 
журнал. 2016. № 2 (23). С. 71–73. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
ratsionalnost-vvedeniya-progressivnoy-sistemy-nalogooblozheniya (дата об-
ращения: 07.04.2024). 

3. Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формиро-
вавшие спрос на теневые финансовые услуги // Банк России : офиц. сайт. URL: 
https://www.cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2023_1/ (дата обращения: 07.04.2024). 

4. Бакальская Е. В., Ахметшина А. И., Михайлова Д. Г. Экономическая  
безопасность // Информация и образование: границы коммуникаций INFO. 
2020. № 12 (20). С. 61–63. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-
bezopasnost (дата обращения: 07.04.2024). 



 
 

62 

УДК 321(470):340.15 
 

Екатерина Дмитриевна Курдюкова 
1-й курс, напр. «Юриспруденция»,  

Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  

Липецк, Россия, yekaterina.kurdaukova9@gmail.com 
Научный руководитель: В. В. Соловьёва, д-р ист. наук,  

профессор кафедры «Уголовное право, процесс и криминалистика» 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье анализируется проблема формирования законо-

дательства о национальной безопасности России в историко-правовом 
аспекте. Рассматривается вопрос периодизации, выделяются четыре этапа, 
которые отражают конкретные особенности каждого из периодов станов-
ления системы национальной безопасности в России, обусловленные ос-
новными приоритетами страны во внутренней и внешней политике. Пока-
зано значение содержательного аспекта законодательной базы в сфере 
обеспечения национальной безопасности как быстрого способа реагирова-
ния на изменения общественно-политической ситуации в стране и мире.  

Ключевые слова: национальная безопасность, законодательство, госу-
дарственное управление, государственная политика, публичное право 

 
Ekaterina D. Kurdyukova 

Student of the Lipetsk branch of the Russian Presidential  
Academy of National Economy and Public Administration, Lipetsk, 

Russia, yekaterina.kurdaukova9@gmail.com 
Supervisor: V. V. Solovyova, Doctor of Historical Sciences,  

Professor at the Department of Criminal Law, Process and Forensics 
 

THE EVOLUTION OF LEGISLATION ON NATIONAL 
SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. The article analyzes the problem of the formation of legisla-

tion on the national security of Russia in the historical and legal aspect. The 
issue of periodization is considered, four stages are distinguished, which 
reflect the specific features of each of the periods of the formation of the 
national security system in Russia, due to the country’s main priorities in 



 
 

63 

domestic and foreign policy. The importance of the substantive aspect of the 
legislative framework in the field of ensuring national security as a quick 
way to respond to changes in the socio-political situation in the country and 
the world is shown. 

Keywords: national security, legislation, public administration, public pol-
icy, public law 

 
Создание системы национальной безопасности России происхо-

дило под влиянием различных факторов, вызванных внутренними 
и внешними угрозами, начиная с момента объявления независимос-
ти государства и до сегодняшнего дня. В юридической науке ос-
мысляются концептуальные подходы к указу Президента РФ от 
2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» как основному нормативному акту, по-
священному обеспечению защиты суверенитета РФ. Мы считаем 
важным уделить особое внимание изучению законодательства о 
национальной безопасности и этапов его становления для форми-
рования единой правовой базы, учитывающей особенности данного 
института в РФ независимо от правовой теории и практики евро-
пейских стран. Отметим, что национальная безопасность является 
межотраслевым институтом, включенным в сферы регулирования 
как частного, так и публичного права. 

Сейчас документы, которые регламентируют отношения в сфере 
обеспечения национальной безопасности, можно найти на сайте 
Совета безопасности РФ. Необходимость систематизации законо-
дательства о национальной безопасности объясняется особым ро-
дом подобных отношений, их профильной спецификой. Как отме-
чают С. В. Лихачев и Н. С. Ракша, «данные правоотношения с уве-
ренностью можно отнести к специфической отрасли права – облас-
ти национальной безопасности, которая носит, как и сам феномен 
национальной безопасности, комплексный, всесторонний характер 
и включает в себя правовые предписания различных отраслей пра-
ва» [цит. по: 1, с. 70]. Выделим четыре этапа, которые наиболее 
полно отражают особенности становления законодательства о сис-
теме национальной безопасности РФ. 

Первый этап начинается с момента появления независимого го-
сударства, т. е. с 1991 г., и длится по 1996 г. Именно в этот период 
формировались основы системы законодательства о национальной 
безопасности. Началом данному процессу послужило принятие за-
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кона РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-11. В нем были 
закреплены полномочия государственных органов в сфере обеспече-
ния национальной безопасности и ее объекты. На смену ему пришел 
федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасно-
сти», в котором обозначены также основные полномочия органов 
государственной власти, органов власти субъектов и местного само-
управления2. Здесь мы обращаем внимание на различные виды безо-
пасности, в том числе личную, экологическую, общественную, а 
также статус Совета безопасности РФ. Следует понимать, что это 
был сложный период экономических реформ в государстве, по сути, 
стоял вопрос об обеспечении именно экономической безопасности. 
Кроме того, необходимо отметить, что Государственная стратегия 
экономической безопасности Российской Федерации3 была принята 
на два года раньше, чем Концепция национальной безопасности (утв. 
указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300). Целью данной 
стратегии было обеспечение стабильности и устойчивости экономи-
ки страны, защиты национальных интересов и экономической безо-
пасности государства. По мнению исследователей, «в определенной 
степени о роли экономической безопасности в процессе укрепления 
национальной безопасности России того времени можно судить по 
критериям экономической безопасности, которые были представле-
ны в Постановлении Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. № 1569 
“О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации (Основных по-
ложений)”, одобренной Указом Президента Российской Федерации 
от 29 апреля 1996 г. № 608» [2, с. 90]. В числе таких критериев зна-
чатся уровень бедности, безработицы, доступ населения к услугам 
здравоохранения, образования, развитие научного потенциала, со-
хранение единого экономического пространства. 

Кроме того, на данном этапе большое внимание уделялось ад-
министративному устройству и предотвращению сепаратистских 
настроений. В 1996 г. было принято множество нормативных ак-
                                                           
1 О безопасности : закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (ред. от 26 июня 2008 г.) // Рос. 

газета. 1992. № 103. (Документ утратил силу.) 
2 О безопасности : федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 10 июля 2023 г.) // 

Рос. газета. 2010. № 295. 
3 Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (утв. 

указом Президента РФ от 29 апр. 1996 г. № 608) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 1996. № 18. Ст. 2117. (Документ утратил силу.) 
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тов, основная цель которых – сохранение единства страны и регу-
лирование межнациональных отношений. В числе этих актов, на-
пример, Основные положения региональной политики в Россий-
ской Федерации (утв. указом Президента РФ от 3 июня 1996 г. 
№ 803), Концепция государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации (утв. указом Президента РФ от 15 июня 1996 г. 
№ 909), Основы государственной пограничной политики Россий-
ской Федерации (утв. указом Президента РФ от 25 апреля 2018 г. 
№ 174) и др. Эти документы были разработаны вместе с Концепци-
ей национальной безопасности, принятой годом позже. Таким об-
разом, на начальном этапе была заложена основа законодательства 
в области национальной безопасности, которая учитывает интересы 
государства, общества и личности. 

Второй этап – с 1997 по 1999 г. В это время принята Концепция 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 
указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 13001. В ней дава-
лось определение национальной безопасности: «Под национальной 
безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее 
многонационального народа как носителя суверенитета и единст-
венного источника власти в Российской Федерации». Отмечалось, 
что обеспечение сохранения государственного суверенитета явля-
ется важной проблемой в достаточно сложной международной об-
становке, обусловленной распадом СССР и социалистического ла-
геря и стремлением США занять лидирующую позицию в решении 
мировых проблем. Таким образом, одним из интересов России ста-
ло формирование многополярного мира. Исходя из этого, спектр 
ключевых вопросов, связанных с обеспечением национальной без-
опасности, расширяется, но при этом все так же оставались акту-
альными внутренние проблемы, в числе которых состояние отече-
ственной экономики, криминализация общественных отношений, 
несовершенство системы организации государственной власти и 
институтов гражданского общества. «В тот период реализация 
Концепции национальной безопасности при совместном участии 
созданных правовых демократических институтов, органов госу-
дарственной власти РФ, политических партий и общественных 
объединений представлялась залогом динамичного развития Рос-
                                                           
1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 17 декабря 1997 г. № 1300 // Рос. газета. 1997. № 247. (Документ утратил силу.)   
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сии в XXI в.» [2, с. 92]. Большое внимание уделялось также проб-
леме терроризма, которая имела международный характер. В дан-
ном вопросе Россия выступала за объединение усилий всего меж-
дународного сообщества.   

Третий этап охватывает 2000–2008 гг. Для него характерно 
разрешение многих внутренних вопросов, в частности, социаль-
но-экономического кризиса и сепаратистских настроений, сгла-
живание общественной напряженности за счет усиления мер со-
циальной поддержки, укрепление позиции России на междуна-
родной арене. Таким образом и были созданы условия для пол-
ной реализации Концепции национальной безопасности, новая 
редакция которой была утверждена указом Президента РФ от 
10 января 2000 г. № 24. Вследствие мирового экономического 
кризиса 2008 г. важным вопросом стало поддержание экономи-
ческой стабильности, что говорит о преобладании внешних фак-
торов необходимости обеспечения безопасности. Отметим так-
же, что на данном этапе происходит осознание того факта, что 
национальная безопасность – не просто необходимость защиты 
от угроз, но фактор устойчивого социально-экономического и 
политического развития государства в долгосрочной перспекти-
ве. Эта идея нашла отражение в принятии новых нормативных 
актов, в первую очередь Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р.  

Четвертый период длится с 2009 г. по наши дни. Его можно 
охарактеризовать существованием старых угроз и возникновением 
новых: напряженная международная ситуация, демографическая 
проблема, вопрос миграции, информационное противостояние. В 
связи с этим в 2009 г. была разработана Стратегия национальной 
безопасности. Данный документ претерпел уже несколько изданий. 
В действующей Стратегии 2021 г. национальная безопасность оп-
ределяется как «состояние защищенности интересов Российской 
Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечи-
ваются реализация конституционных прав и свобод граждан, дос-
тойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие 
в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независи-
мости и государственной целостности, социально-экономическое 
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развитие страны»1. В ней не называются виды национальной безо-
пасности, хотя исследователи отмечают, что «для определения объ-
ектов правонарушений в сфере национальной безопасности прежде 
всего необходимо уяснить ее виды» [3, с. 18]. Стратегия нацио-
нальной безопасности указывает на основные направления защиты 
суверенитета страны. К ним можно отнести укрепление обороно-
способности и защиту государственной границы, развитие техно-
логической базы и научно-технологического потенциала страны, 
поддержку национальной экономики и обеспечение экологической 
безопасности, противодействие терроризму, экстремизму и кибе-
ругрозам и многое другое. Среди национальных приоритетов стра-
тегия также выделяет сбережение народа России и развитие чело-
веческого потенциала, защиту традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, страте-
гическую стабильность и взаимовыгодное международное сотруд-
ничество. 

Таким образом, основные приоритеты во внутренней и внешней 
политике России в различные периоды определяли отдельные эта-
пы развития законодательства в области национальной безопасно-
сти, что в конечном итоге привело к формированию ее современ-
ной правовой основы. 
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Abstract. The article examines the stages of development of Cossack self-
government as a unique institution formed as a result of many years of historical 
development. The current role of the Cossacks, its legislative regulation and 
contribution to the development of the Russian Federation are analyzed. 
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Начало истории казачества в нашей стране, как отмечают неко-

торые ученые, теряется в глубине веков [1]. Однако исследователи 
в основном сходятся на том, что исключительно важную роль каза-
чество начинает играть с конца XV в. [2]. 1570 год считается офи-
циально принятой датой начала служения донского казачества Рус-
скому государству1.  

В период Смуты казаки представляли собой уже довольно серь-
езную силу, которая сыграла важную роль в освобождении терри-
тории нашего государства от интервенции. В тот же период были 
созданы Донское, Запорожское и Терское казачьи войска [2]. В 
дальнейшей истории нашего государства не было ни одной круп-
ной войны, где бы не участвовали казаки. Особенная роль была 
отведена им в рамках русско-турецких войн [3]. 

XX век стал непростым периодом в жизни казачества. Связано 
это было с противоречивой, иногда прямо репрессивной политикой 
государства в отношении казачества, которая была обоснована  
неоднозначной ролью казаков в событиях Гражданской и Великой 
Отечественной войн [4]. Вплоть до 1985 г. казачество было факти-
чески забыто. Лишь во время перестройки, после того как был при-
нят курс на реабилитацию репрессированных народов, казачество 
начало возрождаться. С 1991 по 1998 г. издано более 70 различных 
правовых актов, затрагивающих вопросы современного казачест-
ва [5].  

Первыми из актов современной российской истории, касающих-
ся казаков, нужно считать закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. 
№ 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов»2 и указ 

                                                           
1 16 января 1570 г. царь Иван IV Грозный прислал казацким атаманам на Дон грамоту с 

призывом о военной помощи, призвав их служить и обязавшись «жаловать». В 2020 г. 
отмечался 450-летний юбилей служения донских казаков Российскому государству 
(https://www.donland.ru/activity/2639/). 

2 О реабилитации репрессированных народов : закон РСФСР от 26 апр. 1991 г. № 1107-1 
(ред. от 1 июля 1993 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 18. Ст. 572. 
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Президента РФ от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации “О реабилитации репрессированных 
народов” в отношении казачества»1. В них подчеркиваются тради-
ции организации быта казаков, особенности их самоуправления и 
необходимость восстановления этой специфической культурно-эт-
нической общности [6].  

Рассматривая правовой аспект современного казачества, необ-
ходимо представлять нормативно-правовую базу, основой которой 
является Конституция Российской Федерации и федеральные зако-
ны, регулирующие деятельность казаков. Один из основных – фе-
деральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государствен-
ной службе российского казачества»2. В статье 2 данного феде-
рального закона сказано, что современное российское казачество – 
это граждане Российской Федерации, являющиеся членами казачь-
их обществ. Данные общества, в свою очередь, представляют собой 
форму самоорганизации граждан, объединившихся на основе общ-
ности интересов в целях возрождения российского казачества, за-
щиты его прав, сохранения традиционного образа жизни, хозяйст-
вования и культуры российского казачества в соответствии с феде-
ральным законодательством.  

Обязанность по несению государственной или иной службы для 
граждан, которые являются членами казачьих обществ, устанавли-
вается в соответствии с указом Президента РФ от 7 октября 2009 г.3 
Данная деятельность дифференцируется в действующем законода-
тельстве в зависимости от установленной формы казачьего объеди-
нения. Исходя из этого члены казачьих обществ на уровне станиц, 
хуторов, городов, районов, округов, а также войсковые казачьи 
общества проводят мероприятия по защите животного мира, охране 
лесного фонда и объектов, которые находятся в собственности го-
сударства и муниципальных образований. Кроме того, они также 
                                                           
1 О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессиро-

ванных народов» в отношении казачества : указ Президента РФ от 15 июня 1992 г. 
№ 632 (ред. от 15 февр. 2024 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 25. Ст. 1429. 

2 О государственной службе российского казачества : федер. закон от 5 дек. 2005 г. 
№ 154-ФЗ (ред. от 23 марта 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. 
№ 50. Ст. 5245. 

3 Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 
являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной 
или иной службы : указ Президента РФ от 7 окт. 2009 г. № 1124 // Рос. газета. 2009. 
№ 191–192. 
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могут быть приглашены к занятию федеральной гражданской 
службой, военной службой и федеральной службой, связанной с 
осуществлением правоохранительной деятельности. 

Особый интерес представляет Концепция государственной по-
литики в отношении российского казачества, принятая 2 июля 
2008 г., она заложила основные принципы взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления с казачьими 
обществами, такое взаимодействие подразумевает целенаправлен-
ную деятельность по решению совместных задач1. Определяя от-
ношения между органами государственной власти, местного само-
управления и казачьими обществами, концепция, направленная на 
развитие казачества, закрепила перечень задач и мероприятий по 
взаимной поддержке.  

Вышеупомянутая концепция предлагала поэтапную реализацию 
государственных мер по модернизации российского казачества. На 
первом этапе закладывались методические, правовые и информа-
ционные условия для привлечения членов казачьих объединений к 
оказанию содействия государственным органам власти и органам 
местного самоуправления в осуществлении общих функций и за-
дач. В дополнение предполагалось подготовить рекомендации по 
разработке и внедрению региональных и муниципальных программ 
целевой поддержки развития казачьих объединений в сфере госу-
дарственной службы в рамках системы межведомственного ин-
формационного обмена и координации уполномоченных органов и 
должностных лиц. В данном случае просматривается «инвестиция» 
в российское казачество, связанная с делегированием некоторых 
целей и задач государства, что должно было сопровождаться раз-
витием самого института казачества. 

Второй этап предусматривал внедрение наиболее эффективных 
методик и практических мероприятий в целях взаимодействия ор-
ганов государственной власти, местного самоуправления и россий-
ского казачества в связи с реализацией федерального закона «О 
государственной службе российского казачества» и иных норм, 
регулирующих данные отношения. Исходя из этого, выделялись 
задачи, связанные с положениями указа президента от 9 августа 
                                                           
1 Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российско-

го казачества от 3 июля 2008 г. // Президент России : офиц. сайт. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/news/639 (дата обращения: 24.03.2024). 
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1995 г. № 835 «О государственном реестре казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации»1. Данные положения определили ряд условий, 
которые необходимы для привлечения членов казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр, к несению государственной и 
иной службы и оказанию государством содействия им путем пре-
доставления экономических и иных льгот. 

Утвержденная указом Президента РФ от 9 августа 2020 г. № 505 
Стратегия государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества на 2021–2030 годы развила и об-
новила в соответствии с современными реалиями концептуальные 
цели, приоритеты, направления развития казачества, четко опреде-
лила механизмы и инструменты их реализации на ближайшую пер-
спективу. Эта деятельность также основана на тесном взаимодей-
ствии органов государственной власти, местного самоуправления, 
организаций казачьего самоуправления2. 

Российское казачество необходимо рассматривать с позиций 
двух подходов к его конституционно-правовому статусу. Первый 
подход характеризуется тем, что федеральный закон от 5 декабря 
2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казаче-
ства» устанавливает специальный учет казачьих обществ. Второй 
подход, содержащий иные формы нормативно-правового регули-
рования общественных объединений казаков, устанавливает поря-
док их структурного формирования и деятельности в соответствии 
с законодательством в области некоммерческих организаций. 

Законодатель в данной сфере придерживается концепции, кото-
рая характеризуется группировкой на «казачьи общества» и «иные 
объединения казаков» в соответствии с их правовым положением. 
Объединения, представляющие первую группу, заносятся в соот-
ветствующую базу данных и имеют четкую организацию согласно 
ранее упомянутому федеральному закону. Вторая группа основана 
на инициативной деятельности граждан, объединившихся по инте-
ресам с целью восстановления общинного землепользования, 
имевшего место в традиционном быте казаков. 

                                                           
1 О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации : указ Прези-

дента РФ от 9 авг. 1995 г. № 835 (ред. от 17 окт. 2013 г.) // Рос. газета. 1995. № 157.  
2 Об утверждении Стратегия государственной политики Российской Федерации в отно-

шении российского казачества на 2021–2030 годы : указ Президента РФ от 9 авг. 
2020 г. № 505 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 32. Ст. 5259. 
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Структура казачьих обществ включает в себя несколько уров-
ней. Казачьи объединения на уровне хуторов, станиц и городов яв-
ляются частью районных обществ и входят в первое звено отечест-
венной казачьей системы. Следующий уровень – окружной, его 
элементами являются вышеназванные общества. Самыми крупны-
ми видами объединений казаков считаются войсковое казачье об-
щество, которое ведет свою деятельность в нескольких субъектах, 
и Всероссийское казачье общество.  

Всероссийское казачье общество создано путем соединения 
14 других, менее крупных обществ, которые включают в себя по 
иерархии все остальные казачьи общества, зарегистрированные в 
соответствующем реестре. Оно имеет свою символику: герб, флаг, 
гимн. Основные цели деятельности провозглашают следующее: 
объединение современного казачества, сохранение его традиций, 
увеличение влияния на решение государственных и муниципаль-
ных вопросов, а также улучшение взаимодействия с органами влас-
ти и местного самоуправления. 

В каждом казачьем объединении существуют определенные ор-
ганы управления и должностные лица. Например, на уровне Все-
российского казачьего общества это Большой круг Всероссийского 
казачьего общества, который является высшим органом управле-
ния; совет атаманов; атаман Всероссийского казачьего общества, 
который назначается на должность Президентом Российской Феде-
рации; правление Всероссийского казачьего общества; контрольно-
ревизионная комиссия и совещательные органы1. 14–15 февраля 
2024 г. в Москве в зале церковных соборов храма Христа Спасите-
ля прошел II Большой круг российского казачества. Помощник 
президента, председатель Совета при Президенте по делам каза-
чества Дмитрий Миронов в своем выступлении с удовлетворением 
отметил присутствие казаков из самых разных регионов нашей 
страны, их объединяют твердая патриотическая позиция, вера в 
свои силы, в способность побеждать, нацеленность на процветание 
России. В результате работы Большого круга сформирована резо-
люция, в которой участники выразили поддержку политическому 
курсу президента, постановили сформировать Совет атаманов Рос-
                                                           
1 О Всероссийском казачьем обществе : указ Президента РФ от 4 нояб. 2019 г. № 543 

(ред. от 21 сент. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 44. 
Ст. 6189. 
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сии как координирующий орган по объединению российского ка-
зачества и определили приоритетные направления деятельности 
для объединения казаков [7]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время казаче-
ство и связанные с ним формы самоуправления находятся на этапе 
развития, при этом само развитие сопровождается воплощением 
идеи, которая учитывает в реальной практике организации местного 
самоуправления исторические традиции казаков. II Большой круг 
российского казачества заложил фундамент дальнейшей модерниза-
ции казачьего самоуправления и установил приоритетные задачи, 
реализация которых позволит улучшить эффективность взаимодей-
ствия с государством. Отметим, что казачество в современной Рос-
сии представляет собой разветвленную систему объединений, члены 
которых несут государственную гражданскую, военную и иные виды 
службы. Каждое такое общество имеет свои органы управления, 
большая часть которых основана на принципе коллегиальности, что 
позволяет учитывать интересы всех его членов.  

Необходимо отметить участие казаков в проводимой на терри-
тории Украины специальной военной операции. По официальным 
данным, на сегодняшний день свыше 6 тыс. реестровых казаков 
самоотверженно участвуют в боевых действиях. Более тысячи из 
них подписали контракт, в том числе с Министерством обороны 
РФ, и отправились на специальную военную операцию. Большин-
ство из них служат в Центральном казачьем войске, еще несколько 
десятков – в Казачьем округе Санкт-Петербурга [8].  

Таким образом, стремление граждан участвовать в деятельности 
казачьих обществ обусловлено их желанием сберечь собственные 
традиции, которые включают в себя не только культурные, но и 
профессиональные аспекты, ведь сейчас казаки, как и несколько 
веков назад, несут службу на благо России. 
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tion of the Russian Federation, showing their reflection in the acts of strategic 
planning. The study draws conclusions about the importance of information 
security precisely for the protection of human rights and freedoms, as well as 
the protection of the interests of society and the state.  
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Информационные технологии постоянно развиваются и посте-

пенно внедряются во все сферы нашей жизни. С одной стороны, 
это огромное преимущество и благо для общества, поскольку тех-
нологии облегчают и делают более эффективным взаимодействие 
субъектов в политической, экономической и культурной сферах. 
Вместе с этим, как отмечают исследователи, «тенденции к увели-
чению открытости информационного общества, широкое исполь-
зование сбора и обработки информации» приводят к «снижению 
уровня обеспечения безопасности личности, общества и государ-
ства» [1, с. 87]. Об этом говорится и в п. 10 указа Президента РФ 
от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информа-
ционной безопасности Российской Федерации» (далее – Доктри-
на): расширение технологических возможностей «порождает но-
вые информационные угрозы»1. Среди таких угроз могу быть: 
кибертерроризм, экстремизм, идеологическая война и искажение 
информации в СМИ, вторжение в частную жизнь человека. В на-
стоящей совокупности кажется неотложным упрочение безопас-
ности в области информатизации, поскольку расширяющиеся 
границы информационного пространства создают угрозу для прав 
и свобод личности, а также затрагивают интересы общества и го-
сударства.   

В науке информационная безопасность признается элементом 
всей системы национальной безопасности. По мнению ряда иссле-
дователей, она служит «ядром национальной безопасности», пото-
му что информационные технологии способны проникнуть во все 
сферы нашей жизни [2, с. 138]. Эта точка зрения вполне обоснова-
на, т. к. сегодня виртуальный мир действительно активно проника-
ет в нашу реальность, «запуская» новые угрозы. На это обращает 

                                                           
1 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации : 

указ Президента РФ от 5 дек. 2016 г. № 646 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. № 50. Ст. 7074. 
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внимание и Е. В. Алексеева, отмечая, что информационная безо-
пасность «служит системообразующим фактором жизни общества» 
и прямо влияет на все сферы безопасности России [3, с. 98]. В Док-
трине дается четкое определение, согласно которому информаци-
онная безопасность – это «состояние защищенности личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних информационных 
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Феде-
рации, оборона и безопасность государства». В странах Европы и 
Америки сложилась традиция употреблять термин «кибербезопас-
ность» вместо понятия «информационная безопасность» [4, с. 6]. К 
примеру, Национальная стратегия кибербезопасности принята в 
Израиле в 2017 г., в Соединенных Штатах Америки – в 2023 г. [4, 
c. 8–9].  

Итак, кибербезопасность напрямую связана с обеспечением за-
щиты конституционных ценностей от внутренних и внешних опас-
ностей. Следовательно, поддержание информационной безопаснос-
ти является крайне важным с точки зрения конституционного пра-
ва, поскольку затрагивает вопросы основ конституционного строя и 
служит одним из основных направлений в политике государства [5, 
с. 32]. 

Базовым нормативно-правовым актом, закладывающим консти-
туционные основы информационной безопасности, является Конс-
титуция Российской Федерации. Основной закон закрепляет и га-
рантирует свободу выражения личного мнения и взглядов, уста-
навливает свободу передачи, распространения информации, авто-
номию для СМИ1. Помимо этого, ст. 24 Конституции РФ устанав-
ливается конституционная охрана информации о частной жизни. 
Данные конституционные права закладывают базовые принципы в 
построении политики, направленной на обеспечение информаци-
онной безопасности, о чем свидетельствуют положения ст. 2, 17 и 
18 Конституции РФ. Согласно указанным статьям, эти права и сво-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с 

изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 04.05.2024). 
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боды являются высшей ценностью, они неотчуждаемы, принадле-
жат человеку от рождения, определяют смысл, содержание и при-
менение законов, а также принципы деятельности органов публич-
ной власти, поскольку государство имеет обязанность признавать, 
соблюдать и защищать указанные права и свободы. Собственно, на 
основе данных конституционных принципов строится Доктрина 
информационной безопасности. Так, в силу п. 8 национальными 
интересами в информационной сфере являются: поддержание и 
сохранение прав и свобод человека и гражданина в сфере инфор-
мации, снабжение бесперебойной киберсистемы, перфекциониро-
вание киберпромышленности и выстраивание международной ин-
формационной безопасности. Из перечисленных интересов первый 
является основным, а следующие – производными или обеспечи-
тельными.  

Важнейшую роль по поддержанию информационной безопас-
ности играет Российская Федерация. Данные суждения выводятся 
из смысла ст. 4 и 67 Конституции РФ, отталкиваясь от них, заклю-
чаем, что суверенитет распространяется на всю территорию Рос-
сии, а Российская Федерация призвана обеспечить защиту своего 
суверенитета. После поправок, внесенных в ст. 71 Конститу-
ции РФ в 2020 г., в соответствии с п. «м» ч. 1 в ведении Россий-
ской Федерации находится обеспечение безопасности личности, 
общества и государства при применении информационных техно-
логий, обороте цифровых данных. Указанное изменение является 
глубоким и требует законодательной регламентации на уровне фе-
дерации [6, с. 59]. Кроме того, оно закладывает важный фундамент 
в построении организационной структуры для обеспечения ин-
формационной безопасности. Из приведенных положений следует, 
что основным субъектом по обеспечению кибербезопасности, во 
исполнение основ конституционного строя, служит Российская 
Федерация. И именно на уровне федерации, в силу ст. 71 Консти-
туции РФ, осуществляется организация публичной власти, систе-
мы федеральных органов государственной власти. Настоящий 
конституционный базис отражается в Доктрине. Так, осмысление 
п. 30, 31 позволяет говорить о том, что информационная безопас-
ность обеспечивается на основе сочетания различных форм дея-
тельности федеральных государственных органов и разграничения 
предметов ведения.  
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Таким образом, в настоящий момент на уровне конституционно-
правового регулирования заложены важнейшие принципы органи-
зации работы по ассекурации информационной безопасности. При-
веденные конституционные основы находят свое отражение в актах 
стратегического планирования. Однако ряд авторов отмечают, что, 
несмотря на это, требуется детальная нормативная проработка и 
кодификация на федеральном уровне в сфере обеспечения инфор-
мационной безопасности [1, с. 89; 6, с. 60]. В целях решения данной 
проблемы представляется возможным частично, в положительных 
моментах, перенять опыт Китая – одного из лидеров в технологи-
ческом развитии. На данный момент там издано более 140 норма-
тивных актов в сфере киберпространства, кибербезопасности и ин-
формационных технологий, по созданию онлайн-контента и управ-
лению им [4, с. 6], которые отличаются четкой и детальной регла-
ментацией, а также упорядоченностью. 
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В современном обществе, где часто возникают опасные угрозы на-

циональной безопасности, важность развития правовой политики, осу-
ществляемой государством в сфере обеспечения национальной безо-
пасности, невозможно переоценить, Совершенствования правовой по-
литики требует защита государственных интересов и прав граждан.  
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В разработке правовой политики большое значение имеют на-
учные исследования. В своей статье Б. Б. Бидова и О. П. Мелешко 
отмечают, что в настоящее время научная сфера является «факто-
ром обеспечения государственной безопасности; …гарантией 
экономического развития страны; основой создания и поддержа-
ния требуемого уровня конкурентноспособности…» и т. д. 
[1, с. 345].   

Актуальность исследований правовой политики в сфере обеспе-
чения безопасности обусловлена рядом факторов. А. И. Головня 
выделяет следующие:  

– неопределенность и нестабильность мировой геополитической 
ситуации вынуждают Россию «тратить значительные силы и ресур-
сы на обеспечение своего суверенитета»;  

– возрастание «роли указанной политики как инструмента упо-
рядочения всей социально-юридической сферы, способного опти-
мизировать экономические, политические, социальные и нацио-
нальные отношения и тем самым обеспечить защиту РФ…»; 

– необходимость дальнейшего осмысления и разработки стра-
тегических и нормативно-правовых основ национальной безопас-
ности; 

– «недостаточная научная проработка замысла и процедур ре-
формирования органов власти и управления…» и др. [2, с. 50].   

Правовая политика РФ в области национальной безопасности 
направлена на создание качественной системы обеспечения безо-
пасности личности, общества, государства. Рассмотрим направле-
ния правовой политики РФ в сфере национальной безопасности: 

1. Разработка законодательства РФ, которое регулирует вопросы 
национальной безопасности, включая установление основных 
принципов, стратегических приоритетов, определение целей и за-
дач в ее обеспечении. 

2. Российская Федерация активно борется с терроризмом и экст-
ремизмом, принимая меры для предотвращения противоправных 
действий. 

3. В России имеется своя Военная доктрина, определяющая 
приоритетные направления военной политики страны, принципы 
защиты национальных интересов за границей1. 
                                                           
1 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 дек. 2014 г. № Пр-2976) // 

Рос. газета. 2014. № 298. 
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4. В России разрабатываются и реализуются меры по защите 
критической информационной инфраструктуры в связи с растущи-
ми в современном мире киберугрозами. 

Одной из важнейших целей правовой политики в области на-
циональной безопасности является нормативное обеспечение за-
щиты конституционного строя, суверенитета, независимости, го-
сударственной и территориальной целостности Российской Феде-
рации, а также укрепление обороны страны. Для этого приняты 
законодательные акты, которые регулируют деятельность органов 
государственной власти, участвующих в процессе обеспечения 
национальной безопасности, начиная от Президента РФ и закан-
чивая специализированными органами государственной безопас-
ности (Совет безопасности РФ, Федеральная служба безопасно-
сти, Министерство обороны РФ, Министерство внутренних 
дел РФ и др.). 

Базовым нормативным правовым актом в этой области яв-
ляется федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности»1.  

В нем раскрываются принципы обеспечения безопасности: 
защита прав и свобод человека и гражданина, системность мер 
для обеспечения безопасности, взаимодействие органов власти с 
общественными объединениями и гражданами. Особое внимание 
уделяется принципам справедливости, гуманизма, доверию, вза-
имодействию государства с обществом. 

Большое значение в реализации правовой политики в сфере 
национальной безопасности имеют стратегические документы, в 
первую очередь Стратегия национальной безопасности2, которая 
определяет национальные интересы и стратегические националь-
ные приоритеты и направляет деятельность всех субъектов обес-
печения национальной безопасности [3, с. 47]. Кроме того, при-
нят ряд стратегических, концептуальных документов и подзакон-
ных актов, касающихся других сфер жизнедеятельности общест-
ва [4, c. 183–184].  

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

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1. Ст. 2. 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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Политика в области национальной безопасности со временем 
адаптируется к постоянно меняющейся обстановке и способна эф-
фективно реагировать на новые вызовы: террористические сети, 
информационные и гибридные войны и т. д. Соответственно, необ-
ходимы не только разработка соответствующего законодательства, 
но и контроль его соблюдения, своевременное принятие мер по 
предотвращению угроз. 

Стоит отметить значение международного сотрудничества в об-
ласти национальной безопасности. Многие угрозы в данной облас-
ти имеют трансграничный характер, соответственно, для их пре-
дотвращения или преодоления требуются совместные усилия стран 
и международных организаций. 

Правовую политику в сфере национальной безопасности нельзя 
назвать совершенной, в данной сфере существует ряд проблем, 
среди которых: 

1) изменение геополитической обстановки и внешнеполитиче-
ского положения России, а также усиление международного терро-
ризма, появление новых угроз интересам государства и граждан, 
что приводит к столкновению органов государственной власти с 
неотложной задачей разработки действенных мер для обеспечения 
безопасности; 

2) потребность в подготовке специалистов, которые способны 
анализировать процессы и влиять на них, создавая благоприятную 
для РФ обстановку; 

3) отсутствие определенной концепции развития нормативно-
правовой базы системы обеспечения национальной безопасности 
в РФ, что в результате приводит к возникновению большого коли-
чества вопросов, которые так или иначе требуют качественного 
правового решения; 

4) необходимость устранения пробелов в законодательстве и со-
здания определенного механизма для выявления и устранения уг-
роз безопасности государству и обществу. 

Таким образом, обеспечение национальной безопасности в 
Российской Федерации представляет собой не только широкий 
спектр задач в военной, внешнеполитической, экономической, 
информационной и других сферах, но и взаимосвязанный комп-
лекс мер, которые осуществляются в рамках правового регулиро-
вания. 
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вания и развития данного направления для повышения эффективности 
систем обеспечения безопасности государства. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, национальная безопас-
ность, государство, кибербезопасность, кибератаки 
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Abstract. Modern development of artificial intelligence technologies pro-

vides opportunities for improving the systems of ensuring national security. 
This article analyzes the use of intelligence technologies as an effective tool for 
monitoring threats, early warning of potential dangers and improving cyberse-
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curity. The article identifies the key advantages and disadvantages of intelli-
gence technologies. In conclusion, the article emphasizes the importance of 
using intelligence technologies as one of the key means of ensuring national 
security in the context of modern challenges and threats, and calls for further 
research and development of this area to improve the effectiveness of state secu-
rity systems. 

Keywords: artificial intelligence, national security, state, cybersecurity, cy-
berattacks 

 
В белорусском законодательстве национальная безопасность 

определяется как состояние защищенности национальных интере-
сов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Под на-
циональными интересами законодатель понимает совокупность 
потребностей государства по реализации сбалансированных инте-
ресов личности, общества и государства, позволяющих обеспечи-
вать конституционные права, свободы, высокое качество жизни 
граждан, независимость, территориальную целостность, суверени-
тет и устойчивое развитие Республики Беларусь1.  

В настоящее время большинство стран мира заинтересованы в 
том, чтобы обладать высоким уровнем развития информационных 
технологий. У некоторых государств замечается негласная «ин-
формационная гонка» по различным целям (политическим, эконо-
мическим, моральным, военным и др.). Искусственный интеллект 
(ИИ) сегодня создает конкурентную среду между субъектами меж-
дународной арены, и с годами ее развитие в отдельных государст-
вах будет приносить преимущество как в экономическом, так и в 
политическом, военном плане. 

При внедрении новых технологий в устоявшиеся за десятилетия 
системы возникают проблемы урегулирования многих процессов. 
В данном случае возникают вопросы «сдерживания» ИИ, т. е. 
трудности направления его деятельности в ту сферу, которая нужна 
государству. В связи с этим следует затронуть тему обеспечения 
кибербезопасности в различных государствах.  

В широком смысле кибербезопасность можно определить как 
раздел информационной безопасности, занимающийся защитой 
информации, которая хранится и обрабатывается в цифровом ви-
                                                           
1 Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь : указ 

Президента Республики Беларусь от 9 нояб. 2010 г. № 575 // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. 2010. № 276. 1/12080.  
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де [1]. Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2023 г. 
№ 40 «О кибербезопасности» регламентирует: кибербезопасность – 
состояние защищенности информационной инфраструктуры и со-
держащейся в ней информации от внешних и внутренних угроз1.  

За последние годы особую актуальность приобрела проблема 
кибератак на различные государства. Одной из громких историй 
стали выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 г., когда ха-
керы взломали почту Х. Клинтон и произвели рассылку определен-
ных документов. В 2020 г. была взломана популярная за рубежом 
социальная сеть Facebook, вследствие чего произошла утечка дан-
ных более чем 267 млн пользователей, большинство из них амери-
канцы. США требовали возмещения ущерба – одного из самых 
крупных за всю историю санкций. В том же году произошла кибе-
ратака на Агентство национальной безопасности США, в результа-
те которой автоматически рассылались вредоносные письма со 
специальным кодом, он собирал необходимую информацию о 
пользователях. Министерство юстиции США посчитало виновни-
ками этой истории российских хакеров [2]. 

В современном мире киберпреступления влекут достаточно се-
рьезные последствия как для общества, так и для государства. Рас-
сматривая влияние ИИ не только в политическом плане, но и в эко-
номическом, следует отметить, что ежегодно совершаются тысячи 
преступлений: противоправные действия с банковскими картами 
граждан, взлом личных страниц в социальных сетях, мессенджерах, 
взлом баз данных телефона, незаконное прослушивание звонков и 
многие другие. Парадокс в том, что все эти преступления осущест-
вляются посредством ИИ, но в то же время человеком. Причина в 
следующем, во-первых, систему ИИ создал непосредственно чело-
век, во-вторых, именно он ею и управляет. Тогда возникает вопрос: 
от кого или чего стоит защищать национальные интересы госу-
дарств? 

Пока нет единого подхода к определению понятия «искусствен-
ный интеллект». Изучив мнения разных ученых, можно сделать 
вывод, что под искусственным интеллектом следует понимать ме-
ханизированную систему, которая обладает способностью имити-
ровать человеческое поведение. 
                                                           
1 О кибербезопасности : указ Президента Республики Беларусь от 14 февр. 2023 г. 

№ 40 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2023. 1/20733. 
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Н. Бостром определяет существование «слабого» и «сильно-
го» искусственного интеллекта. Автор считает, что в бурно 
развивающемся современном мире, отличительной чертой ко-
торого является тотальная цифровизация и который уже совсем 
невозможно представить без сети Интернет, скоро может на-
стать момент создания полноценного «сильного» ИИ. Если 
машины превзойдут наш человеческий мозг по уровню интел-
лекта, они смогут стать очень сильными – и даже выйти из-под 
нашего контроля. Существование современных горилл, напри-
мер, зависит от человека больше, чем от самих горилл; то же 
самое может произойти с человеком и новым машинным су-
перинтеллектом [3]. 

На уровне не только отдельных государств, но и всего мира ост-
ро ставится вопрос о проблемах как правового регулирования ИИ, 
так и этических недостатков его использования в повседневной 
жизни. Все чаще проводятся конференции, форумы, заседания  
международных организаций, где на повестке дня стоят наиболее 
актуальные и острые проблемы взаимодействия человека с искус-
ственным интеллектом. Более того, создаются специальные коми-
теты, работа которых направлена на исследование ситуации с тех-
нологиями ИИ. 

Помимо отсутствия единого определения данного «феномена», 
актуальна также проблема понимания: ИИ – объект или субъект в 
общественных отношениях? Все зависит от того, кто и для каких 
целей использует данные системы. Многие государства развивают 
информационные технологии ввиду обновления многих процессов, 
все делается для того, чтобы «идти в ногу со временем». Однако в 
деятельности лидеров международной арены часто усматриваются 
и другие цели: государства ведут гонку за количеством и качеством 
принадлежащего им оружия. Ведь часто приходится слышать, что в 
конкретный момент все может зависеть от скорости нажатия всего 
лишь одной кнопки. 

Говоря об обеспечении национальной безопасности посредст-
вом ИИ, заметим, что речь идет о совершенствовании защиты го-
сударственных систем, тщательной проверке лиц, желающих слу-
жить в органах государственной безопасности, наблюдении за 
внешними связями таких лиц и др. От уровня защиты националь-
ной безопасности зависит жизнь граждан, суверенитет и независи-
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мость самого государства. Таким образом, считаем, что от того, 
какие средства обеспечения безопасности выбирает государство, 
зависит лидерство страны на международной арене и уровень жиз-
ни ее населения. 

В научной литературе приводится достаточное количество пре-
имуществ и недостатков искусственного интеллекта. Их обобщение 
позволяет к преимуществам отнести следующие: ускорение многих 
процессов, их автоматизация, обеспечение высокого качества мно-
гих услуг, улучшение производительности; к отрицательным мо-
ментам – недостаток понимания (ИИ в настоящее время не спосо-
бен полностью понимать контекст и чувства, что может привести к 
ошибкам в принятии решений), замена множества рабочих мест, 
недостаток прозрачности (некоторые алгоритмы ИИ могут быть 
сложны для понимания, что затрудняет объяснение принятых ре-
шений). 

В этом вопросе отдельно остановимся на такой характеристике 
ИИ, как способность влиять на повышение уровня безопасности и, 
с другой стороны, создавать для нее угрозу: ИИ может обнаружить 
уязвимость в системах безопасности и предотвратить кибератаки, 
однако возможно использование ИИ в злонамеренных целях, когда 
есть вероятность создания вредоносных программ или манипуля-
ции информацией. Отсюда, как мы считаем, следует сделать вывод: 
защищать системы необходимо от лиц, которые действуют в коры-
стных, преступных целях.  

Для этого считаем необходимым в качестве первых шагов для 
государств назвать следующие: 

– предпринять меры по повышению международной ответст-
венности за преступные деяния в отношении национальных систем 
безопасности; 

– использовать ИИ для прогнозирования террористических ак-
тов и других угроз; 

– активизировать разработку систем ИИ для обнаружения и 
блокировки кибератак; 

– реализовывать совместные с другими государствами проекты 
по разработке технологий ИИ для детекции и преодоления угроз. 

Полагаем, что эти меры могут помочь государствам улучшить 
свою способность прогнозировать, предотвращать различные угро-
зы для национальной безопасности и реагировать на них. При этом 



 
 

91 

важно соблюдать принципы этики и безопасности, чтобы миними-
зировать риски и обеспечить сбалансированный подход к обеспе-
чению безопасности государства. 

Несмотря на все недостатки, потенциал ИИ в области науки, 
бизнеса и общества в целом, и в том числе в обеспечении нацио-
нальной безопасности, является весомым. Главное – правильно ис-
пользовать и развивать эту технологию, учитывая как ее позитив-
ные, так и негативные аспекты. 
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основ системы безопасности России в начале XX в. В работе рассмат-
риваются отдельные аспекты реформаторской деятельности П. А. Сто-
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 Abstract. The article is devoted to the study of approaches to the creation of 
the foundations of the Russian security system at the beginning 20th century. 
The paper examines certain aspects of P. A. Stolypin’s reformatory activities in 
the Saratov province in the field of national security due to the increased peas-
ant unrest. The ways of resolving land, labor and national issues are considered. 
As a result, the commonality of ideas and the contribution of P. A. Stolypin to 
the history of the Russian state are traced. 

Keywords: national security, reform, education, statesman 
 
Герой своего времени и выдающаяся личность царской России 

XX в. – Петр Аркадьевич Столыпин. Имя этого человека у боль-
шинства людей ассоциируется с аграрной реформой, однако за 
плечами П. А. Столыпина куда больше задуманных и претворен-
ных в жизнь проектов по исцелению Российской империи в кон-
тексте событий начала XX в., происходивших как на международ-
ной арене, так и на внутригосударственном уровне. 

Его активная деятельность по обновлению и слому уже закоре-
нелых и неэффективных форм отношений в сфере политики, эко-
номики, образования в Саратовской губернии начата с момента 
вступления в должность ее руководителя. Твердость и непоколеби-
мость решения о назначении Столыпина звучат в словах В. К. Пле-
ве: «Я считаю вас подходящим для такой трудной губернии и ожи-
даю каких-либо деловых соображений, но не взвешивания семей-
ных интересов» [1, с. 11]. 

Перед реформатором стояло множество задач по организации 
работы в губернии, однако первостепенное внимание было уделено 
прекращению крестьянских волнений. Взвешенное и продуманное 
решение этого вопроса – важный шаг в обеспечении национальной 
безопасности в противовес нависшей над страной угрозе. 
П. А. Столыпин укреплял полицию, которая все чаще стала рас-
сматривать политические дела. Чтобы повысить эффективность в 
предотвращении «пугачевщины», привлекались средства для рас-
ширения сыскной деятельности. Однако губернатор понимал, что 
настигшие страну проблемы нельзя решить только карательными 
методами, необходим иной подход.  

Выступления рабочих стихали в связи с созданием комиссий 
под руководством губернатора, где рассматривались вопросы из-
менения условий труда. Иногда приходилось применять более  
жесткие меры, например введение военного положения, которое 
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существенно уменьшило число забастовок. Второй проблемой в 
губернии было малоземелье крестьян, вынужденных брать землю в 
аренду, плата за которую была гораздо выше, чем площадь участ-
ков. По мнению ряда исследователей, одним из значимых результа-
тов деятельности Столыпина, в том числе в период управления Са-
ратовской губернией, стало издание Положения о землеустройстве, 
содержание которого составляли нормы землеустройства, основан-
ные на анализе выявленных главнейших недостатков землепользо-
вания, угнетающих сельскохозяйственную жизнь России. Этот до-
кумент стал одним из важнейших элементов правовой основы аг-
рарной реформы 1906–1917 гг.1 

Не менее важным представляется то, что в рамках реформатор-
ской деятельности П. А. Столыпин объединил просветительское и 
политическое начала. Это единство предполагало, что повышение 
грамотности населения будет способствовать становлению право-
вого государства и нового гражданского общества, в рамках кото-
рого отдельный гражданин, как свободная, образованная и созна-
тельная личность, будет не только ценить свои права, но и соблю-
дать свои обязанности перед государством и обществом. Благодаря 
реформам в Саратове построена Мариинская женская гимназия, 
открыто реальное училище на Старособорной площади. В рамках 
масштабного проекта в системе образования были разработаны 
«Столыпинские принципы» [2, с. 43] новой модели образования, 
включавшие общедоступность и обязательность начального обра-
зования для всех жителей империи, создание учреждений, специа-
лизирующихся в конкретных областях научных знаний, налажива-
ние системы обеспечения училищ учебной литературой, а студен-
тов – стипендией.  

Кроме того, решение вопросов просвещения в рамках ситуации 
в губернии потребовало от П. А. Столыпина осознания многона-
циональности России. По убеждению Столыпина, имперское пра-
вительство не могло и не должно было допустить, «чтобы населе-
ние под руководством людей, антигосударственно настроенных, 
воспитывалось в том направлении, которое неминуемо приведет к 

                                                           
1 Положение о землеустройстве от 29 мая 1911 г. (т. X, ч. 3 СЗ РИ. изд. 1912 г.) с законо-

дательными мотивами и разъяснениями Правительствующего Сената и Главного 
Управления землеустройства и земледелия по 1 мая 1914 года. СПб. : Издание юриди-
ческого книжного магазина Ив. Ив. Зубкова «Законоведение», 1914. 
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полному культурному отчуждению от господствующих в государ-
стве начал, к исканию национальных идеалов вне своего государст-
ва, к попиранию первейшей по своей важности идеи о целостности 
государственного тела» [3, с. 123]. 

В специальной записке П. А. Столыпина по национальному 
вопросу первостепенная роль также была отведена просвещению 
народа. Автор утверждал, что русская школа, «как воспитатель-
ница народа», является «неотъемлемым и одним из драгоценных 
достояний государства». Ключевое место, по его мнению, долж-
ны были в этом процессе занимать начальный этап образования, 
распространение среди детей из мусульманских семей русского 
языка и сближение их на почве «любви к общему Отечеству» [3, 
с. 123]. 

Умение учесть интересы представителей двух разных религиоз-
ных конфессий еще раз подчеркивает профессионализм и верность 
Столыпина своим принципам. Попытка достичь компромисса в 
поставленном вопросе посредством совершенствования области 
образования наряду с другими факторами дала толчок к модерни-
зации просветительских мероприятий на территории Саратовской 
губернии. 

Многие преобразования на саратовской земле были проведены 
благодаря стремлению П. А. Столыпина сделать просвещенной и 
процветающей родную страну. Идеи патриотизма этого выдающе-
гося человека звучат в наше время актуально. И сегодня в Саратов-
ской области организуются значимые мероприятия, проекты, кон-
ференции, круглые столы, посвященные историческому наследию 
этого великого человека, его вкладу в развитие российской госу-
дарственности. 

Нельзя не отметить, что память о реформаторе, идеи которого и 
по сей день не перестают восхищать умы современных ученых, 
государственных деятелей и простых граждан, вечна. Так, на пло-
щадке Саратовской государственной юридической академии по 
инициативе председателя Государственной думы РФ В. В. Володи-
на создан Межвузовский дискуссионный клуб «Столыпин», в рам-
ках работы которого студенты и преподаватели саратовских вузов 
обсуждают богатейшее историческое наследие выдающегося рос-
сийского государственного деятеля, реформатора, губернатора Са-
ратовской губернии П. А. Столыпина. 
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Таким образом, Петр Аркадьевич Столыпин – великий человек 
и выдающийся государственный деятель не только в рамках XX в., 
но и всей истории России, его неподдельный интерес к судьбе Оте-
чества является примером для будущих поколений. 
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Существует некоторое количество случаев, где обозначения, ко-

торые используются в законодательстве об интеллектуальном пра-
ве, полны оценочных суждений, в которых не имеется конкретики. 
В качестве одного из таких примеров разберем значение понятия 
«персонаж». 
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Персонажами являются описываемые или изображаемые в 
форме, присущей самому произведению (в письменной, устной 
форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, 
в объемно-пространственной форме и др.), созданные творче-
ским трудом автора и выведенные в произведении герои, обла-
дающие совокупностью признаков, которые делают их ориги-
нальными, узнаваемыми в силу их внешнего вида, манер, при-
вычек и иных признаков. Такие персонажи могут быть полно-
стью вымышленными либо реальными, но получившими опре-
деленные характеристики благодаря компетентности и (или) 
воображению автора.  

В том случае, если особенности персонажей произведения нахо-
дят отклик у множества людей, этим обеспечиваются успех самого 
произведения и популярность автора, связанная с получением до-
ходов. При этом на практике нередки нарушения исключительных 
авторских прав на персонажей произведений: недобросовестным 
лицом из чужого произведения неправомерно «заимствуется» из-
вестный персонаж («дело Чебурашки»1, «дело Ждуна»2, «дело Ма-
ши и Медведя» неоднократно3) для использования в рекламных 
роликах, товарных знаках и т. д. Повсеместное использование сети 
Интернет приумножает сложности в данной сфере. 

Глава 70 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) вместе с понятием «часть произведения» содержит термин 
«персонаж произведения», но не дает его определения4. 

В «Толковом словаре русского языка» дается следующая дефи-
ниция: действующее лицо в литературном произведении, в пред-
ставлении [1].  

Поскольку в законодательстве Российской Федерации отсутст-
вует легально закрепленное определение персонажа, возникает во-
прос: что следует понимать под персонажем в авторском праве? 

                                                           
1 Эдуард Успенский в суде отстоял права на Чебурашку // Pravo.ru : сайт. URL: 

https://pravo.ru/news/view/39279/ (дата обращения: 01.05.2024). 
2 Дело № А56-123039/2019 // Электронное правосудие : сайт. URL: https://kad.arbitr.ru/ 

Card/6271c3f2-47e8-4f82-a122-b065b2dc7c0a (дата обращения: 01.05.2024). 
3 Дело № А78-16084/2016 // Электронное правосудие : сайт. URL: https://kad.arbitr.ru/ 

Card/6a06e338-2696-4082-903e-44dd17240936 (дата обращения: 01.05.2024). 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 дек. 2006 г.  

№ 230-ФЗ (ред. от 30 янв. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 52 (ч. I). Ст. 5496. 
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Во-первых, согласно законодательству, авторское право рас-
пространяется на персонажа произведения, если по своему харак-
теру он признается самостоятельным результатом творческой де-
ятельности автора и выражается в какой-либо объективной форме 
(п. 7 ст. 1259 ГК РФ). На основании этого положения в доктрине 
существует распространенное мнение, что одни и те же условия 
охраноспособности применяются как к произведению, так и к 
персонажу [2].  

Судебная доктрина выработала положение, которое содер-
жится в п. 82 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10. Там сказано, что 
персонажем в смысле п. 7 ст. 1259 ГК РФ является не любое 
действующее лицо произведения, необходимо обосновать, что 
такой персонаж существует как самостоятельный результат ин-
теллектуальной деятельности1. Согласно указаниям суда, при 
оценке характера героя произведения нужно брать во внима-
ние, обладает ли конкретное действующее лицо произведения 
достаточными индивидуализирующими его характеристиками, 
в силу которых оно является узнаваемым даже при его исполь-
зовании отдельно от всего произведения в целом. Тем самым 
данное постановление вводит еще один дополнительный при-
знак, которому должен соответствовать «персонаж», – узна-
ваемость.  

Если следовать представлению, что персонаж является идеей 
действующего лица произведения, обозначенной набором ориги-
нальных линий, слов, цветов и т. п., тогда трудно прийти к согла-
сию в понимании персонажа как образа действующего лица произ-
ведения [3]. Однако вполне реально сказать, что сам герой должен 
содержать в себе образ какой-либо идеи. Например, в романе 
«Мертвые души» Н. В. Гоголя персонаж Плюшкин – образ ску-
пости. 

По этой же причине определение персонажа как «оригинального 
представления героя произведения с помощью языковых, изобра-
зительных или аудиовизуальных средств, олицетворяющего худо-
жественную концепцию автора» [4] трудно поддержать. Между тем 
                                                           
1 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апр. 2019 г. № 10 // Рос. газета. 
2019. № 96. 
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именно оригинальное изложение идеи действующего лица делает 
это лицо характерным и, следовательно, персонажем в смысле ав-
торского права. 

Как говорилось выше, персонаж произведения напрямую свя-
зан с самим произведением даже в том случае, если он становит-
ся самостоятельным результатом творческого труда автора, вы-
ходя за рамки оригинального произведения и приобретая на ос-
новании этого правовую охрану (ст. 1259 ГК РФ). Стоит отме-
тить также, что благодаря реализации автором произведения 
своего творческого потенциала происходит описание персонажа 
произведения с помощью различных стилистических, граммати-
ческих и других средств.  

Персонажи могут воплощать образы людей, животных, рас-
тений, природных сил и неодушевленных вещей, вымышленных 
существ. В отношении вымышленных персонажей имеет место 
интереснейший эффект: при прочтении художественного произ-
ведения, просмотре фильма и т. п. созданные автором и заведо-
мо не существовавшие лица «оживают», читатель, зритель во-
влекается в их мысли, переживания, испытывая определенные 
эмоции (одобрение, сочувствие, ненависть и т. д.), т. е. в данном 
случае происходит своего рода симбиоз личности автора произ-
ведения и личности человека, способного на контакт с конкрет-
ным персонажем. Из этого вытекает, что любому герою произ-
ведения необходимо придать ряд некоторых черт, индивидуали-
зирующих его (характер, описание внешности, мимика, движе-
ния). 

Наиболее яркие персонажи часто обретают самостоятель-
ность, их «жизнь» продолжается отдельно от произведения, они 
проходят творческую обработку и становятся частью иных про-
изведений, являются частью коммерческих обозначений, товар-
ных знаков, чем привлекается внимание потребителей товаров и 
услуг. В этой связи неминуемо появляется проблема охраноспо-
собности того или иного персонажа в отдельности от художест-
венного произведения.  

Одна из важных черт, обладание которой необходимо любому 
персонажу, – это уникальность. Она говорит о том, что персонажи 
должны выступать самостоятельным результатом творческого тру-
да определенного автора, выражаться в какой-либо объективной 
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форме и оказываться узнаваемыми. В данном случае оценивается 
совокупность множества элементов (имя, внешность, одежда, чер-
ты характера и т. д.), из которых складывается совокупный образ 
персонажа. 

Многие исследователи сходятся в том, что единого определения 
понятия «персонаж» нет, причина тому – данное понятие абстракт-
но, оно каждый раз по-своему наполняется содержанием в кон-
кретном виде произведений [5]. Персонажи музыкального произве-
дения, литературы, балета различны по форме воплощения. В книге 
дается словесная характеристика героя, в кино, мультфильме, ри-
сунке это изображение. Персонаж не идентифицируется с произве-
дением в целом, в связи с чем и различать их стоит в зависимости 
от вида произведения. Персонаж есть компонент формы произве-
дения: словесное описание героя в книге, артист в роли, мультип-
ликационный персонаж. 

Таким образом, в настоящее время в законодательстве нет юри-
дического толкования понятия «персонаж». Так как названное вы-
ше постановление Пленума Верховного Суда РФ носит скорее оз-
накомительный и рекомендательный характер, внесение понятия 
«персонаж» в качестве правовой нормы в ч. 4 ГК РФ является, та-
ким образом, предложением по совершенствованию действующего 
законодательства. В пункт 7 ст. 1259 ГК РФ необходимо включить 
абзац второй следующего содержания: «Персонажем для целей 
применения пункта седьмого настоящей статьи признается резуль-
тат творческой деятельности, отражающий самостоятельный образ 
лица произведения, выраженный в объективной форме, наделен-
ный отличительными особенностями и характеристиками, благода-
ря которым он является узнаваемый при его самостоятельном ис-
пользовании». 
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Аннотация. В семейных правоотношениях обеспечение прав мужчин 

имеет не меньшее значение, чем обеспечение прав женщин. Цель исследова-
ния – анализ гарантий прав мужчин в семейном праве. Для гармоничного раз-
вития семьи необходимы укрепление института отцовства, законодательная и 
практическая реализация принципа равенства мужчины и женщины в семей-
ных отношениях. К тому же отец имеет те же родительские права, что и мать, 
включая право участвовать в воспитании детей, принимать решения по важ-
ным вопросам, а также обязанности по содержанию детей. 
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Российское законодательство неоднозначно подходит к вопросу 
о равенстве прав отцов и матерей, стремится к его достижению. В 
контексте семейного законодательства это важный аспект обеспе-
чения справедливости, равноправия и защиты интересов детей.  

Принцип равенства супругов в семье реализуется в таких пра-
вах, как: выбор фамилии, рода занятий, профессии, мест пребыва-
ния и жительства (личные права); совместное решение вопросов 
материнства, отцовства, воспитания; взаимоуважение, содействие 
благополучию и укреплению семьи, забота о благосостоянии и 
развитии детей (семейные взаимные совместные права); равная 
доля в совместном имуществе (имущественные права); равные 
права и обязанности в отношении своих детей (родительские пра-
ва) [1, с. 132]. 

Основными принципами семейного законодательства в рас-
сматриваемой сфере являются равенство прав и обязанностей ро-
дителей перед своими детьми, а также право детей на то, чтобы 
воспитываться в семье, получать образование, содержание, заботу 
о здоровье, эмоциональном и психологическом состоянии. Однако 
указанные права и обязанности в отношении детей соблюдаются 
не всегда. Правильное введение юного человека в мир права спо-
собствует его адаптации к обществу, развитию самостоятельности 
и ответственности. 

В соответствии с законодательством о семье, отцы и матери об-
ладают равными правами и обязанностями по отношению к детям. 
Обоим родителям предоставляется равная возможность участво-
вать в воспитании и развитии детей. Отец и мать имеют равные 
права на принятие решений по важным вопросам, касающимся 
жизни и благополучия детей, таким как образование, медицинское 
обслуживание, выбор места жительства и др. 

Право отца видеться со своим ребенком после развода явля-
ется неотъемлемым правом отцов и детей. Сложность судебных 
разбирательств такого рода заключается в том, что, если отец 
долгое время не пользовался своим правом видеться с ребен-
ком, тот мог его забыть или, скорее, потерять потребность в 
общении (здесь речь о детях старше трех лет). Следовательно, 
право видеться с ребенком должно быть реализовано отцом 
немедленно (и оно может быть ограничено только судом, а 
не мнением матери).  
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Отец имеет те же родительские права и обязанности, что и 
мать, включая право участвовать в воспитании детей, принимать 
решения по важным вопросам, обязанность по содержанию детей. 
Отец имеет право на участие в жизни и воспитании детей, в том 
числе на решение вопросов об образовании, медицинском обслу-
живании и других, касающихся развития детей. Отец обязан уча-
ствовать в содержании детей путем уплаты алиментов, если он не 
проживает с детьми или если есть судебное решение о выплате 
алиментов [2, с. 78]. 

В случае нарушения прав отцов они вправе обратиться в суд за 
защитой своих интересов, включая решение споров о родительской 
ответственности, алиментах и др. 

Отцовская роль в развитии ребенка неоценима: с момента рож-
дения отец становится одним из главных внешних объектов внима-
ния малыша и имеет ключевое значение в формировании личности. 
Отцу принадлежит основная роль в разрыве симбиотических отно-
шений между ребенком и матерью: он создает дистанцию, что по-
зволяет детской психике развиваться в правильном направлении. С 
годами образ отца «перерастает» из внешнего объекта во внутрен-
нюю часть личности, превращаясь во внутреннюю опору. Фигура 
сильного, заботливого «внутреннего отца» формирует чувство уве-
ренности, достоинства, настойчивости, целеустремленности и от-
ветственности. 

Обратим внимание, что Семейный кодекс Российской Феде-
рации1 (СК РФ) не отдает преимущество в осуществлении роди-
тельских прав и обязанностей какой-либо стороне (матери либо 
отцу). Однако если мы обратимся к смежной отрасли права, а 
именно к гл. 41 Трудового кодекса Российской Федерации2 
(ТК РФ), то увидим, что у матери ребенка круг прав шире, неже-
ли у отца. Так, согласно ч. 1 ст. 259 ТК РФ женщины, имеющие 
ребенка в возрасте до трех лет, имеют ряд привилегий (напри-
мер, при отправке в командировки, при работах в ночное время 
суток, в праздничные и выходные дни, а также при привлечении 
к сверхурочной работе необходимо получить письменное согла-

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31 июля 

2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 14 февр. 

2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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сие женщины). Согласно ч. 3 ст. 259 ТК РФ отцам, которые за-
нимаются воспитанием ребенка в возрасте до пяти лет, также 
могут предоставляться данные гарантии1. 

Считаем необоснованным и не соответствующим принципу ра-
венства родительских прав такое разграничение. Гарантии, предос-
тавленные матери ребенка, должны распространяться также и на 
отца, имеющего ребенка в возрасте до трех лет. По нашему мне-
нию, необходимо внести правки в ст. 264 ТК РФ, т. к., согласно 
данной статье, льготы, положенные женщине в связи с материнст-
вом, предоставляются также только тем отцам, которые растят ре-
бенка без матери. 

Обратимся также к ст. 17 СК РФ, согласно которой супруг без 
согласия жены не может расторгнуть брак во время ее беремен-
ности и в течение года после рождения ребенка. Данная норма, ог-
раничивающая расторжение брака до рождения ребенка, призвана 
обеспечить законную защиту прав и интересов ребенка. Законода-
тель в данном случае дискриминирует права отца, ведь из нормы 
данной статьи следует, что отец ребенка не может расторгнуть 
брак, а супруга имеет право принять решение о расторжении брака, 
значит, в таком случае законные интересы и права ребенка не тре-
буют защиты.  

Отметим также, что содержание рассматриваемой статьи яв-
ляется императивным, поскольку законодатель не предусматри-
вает исключений данной нормы и не вносит в нее дополнения 
[3, с. 64]. 

Предлагаем внести коррективы в ст. 17 СК РФ, а именно обо-
значить исключения из общего правила. Например, супруг без со-
гласия жены не может расторгнуть брак во время ее беременности 
и в течение года после рождения ребенка, за исключением случаев, 
связанных: с совершением одним из супругов общественно опас-
ных действий, направленных против ребенка либо другого супруга; 
с признанием другим субъектом отцовства в отношении нерожден-
ного либо не достигшего возраста одного года ребенка. Данные 
изменения помогут защитить права и интересы обоих родителей и 
ребенка. 
                                                           
1 Решение Красногорского городского суда Московской области от 29.07.2020  

№ 2-1599/2020 2-1599/2020(2-8133/2019;)~М-6226/2019 2-8133/2019 М-6226/2019 по 
делу № 2-1599/2020. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, отцовство в РФ не считается нуждающимся в 
защите государства, а равно и реализации идей в специальном за-
конодательстве и политике государства. Это проявляется в том, что 
правовое регулирование процедуры установления отцовства и при-
обретения родительских прав мужчиной проработано недостаточ-
но. Господство матери над судьбой ребенка подтверждается судеб-
ной практикой рассмотрения споров о детях. В большинстве случа-
ев место жительства детей определяется судом в пользу матери. В 
тех же редких случаях, когда ребенка оставляют жить с отцом, су-
ды исходят из материальной обеспеченности мужчины, а не инте-
ресов ребенка и качеств отца1. 

Можем сделать вывод о том, что принцип равенства супругов 
не осуществляется должным образом. Есть некоторые пробелы в 
законодательстве, которые необходимо устранять. Для института 
семьи важно укрепить роль отца, в первую очередь это требуется 
для того, чтобы обеспечить гарантии защиты прав и законных ин-
тересов ребенка. 
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«Пусть лучше некоторые люди будут дышать над картошкой, 

чем побегут в аптеку и купят антибиотики», – говорит врач-тера-
певт высшей квалификационной категории, журналист, популяри-
затор медицины А. В. Водовозов [1]. 
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В контексте официальной классификации медицинской деятель-
ности в Российской Федерации народная медицина не находит чет-
кого описания, однако ее практики широко распространены среди 
населения. В России вопросы регулирования народной медицины 
остаются актуальными, учитывая растущую популярность этого на-
правления, что подтверждается многочисленными научными иссле-
дованиями. Так, в работе Е. А. Отставновой рассматриваются право-
вые аспекты использования методов народной медицины, указыва-
ется на необходимость их стандартизации и сертификации для обес-
печения безопасности пациентов [2]. Аналогичные выводы содер-
жатся в исследовании Л. Г. Рота, который анализирует эффектив-
ность и безопасность народных методов лечения в контексте совре-
менной медицины и обеспечения права человека на охрану здоро-
вья [3]. При этом авторы отмечают, что законодательство РФ пока 
не предусматривает эффективных механизмов контроля за практи-
кующими народную медицину. Согласно исследованию И. И. Соко-
лова и В. В. Степанова, народная медицина включает в себя широ-
кий спектр практик, базирующихся на традиционных знаниях [4]. 
Однако для их легитимизации и интеграции в современную систему 
здравоохранения требуется наличие четких правовых рамок. 

Согласно законодательству РФ, медицинская деятельность под-
лежит лицензированию1, что подразумевает наличие у соискателя 
лицензии соответствующего образования и квалификации. В этой 
сфере народная медицина сталкивается с барьером, поскольку 
большинство практикующих ее лишены формального медицинско-
го образования. Это порождает юридические сложности в легити-
мизации их практик как части официальной медицинской системы. 

В соответствии с действующими нормами российского законо-
дательства, народная медицина занимает достаточно спорное по-
ложение. Так, федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» подробно регламентирует ме-
дицинскую деятельность, в том числе ст. 50 устанавливает сущ-
ность народной медицины и необходимость получения разрешения 

                                                           
1 О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельнос-

ти, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входя-
щими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково») : постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г. № 852 (ред. от 
20 марта 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 23. Ст. 4091. 
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на занятие данной деятельностью1. Статья 6.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях2 регулирует 
вопросы предоставления медицинских услуг без соответствующей 
лицензии, следовательно, в случае нелицензированного занятия 
народной медициной наступает ответственность.  

В целом анализ действующего законодательства РФ показывает 
отсутствие специализированных норм, регламентирующих деятель-
ность народных целителей. Это ставит под вопрос эффективность и 
безопасность предоставляемых народными целителями услуг. 

Тем не менее исследования, проведенные учеными, подчеркивают 
значительный потенциал народной медицины в дополнение к традици-
онной медицине, особенно в контексте профилактики и восстановления 
здоровья. Научное сообщество подчеркивает важность интеграции про-
веренных народных методов в систему официальной медицины.  

Чтобы интегрировать народную медицину в официальную сис-
тему здравоохранения без ущерба для оказываемых услуг, необхо-
димы изменения в процедуре регистрации данных практик. Предла-
гается ввести обязательную сертификацию народных целителей че-
рез профессиональные медицинские ассоциации с последующей 
регистрацией в специальном государственном реестре. Это позво-
лит пациентам быть уверенными в компетентности специалиста, а 
государству – эффективнее контролировать данную сферу. 

Итак, процедура регистрации народного целителя может прохо-
дить по системе индивидуального предпринимательства. Минис-
терство здравоохранения будет выдавать новый вид лицензий по 
аналогии с лицензированием частных медицинских учреждений. 
Перед регистрацией и получением лицензии, как сказано выше, 
народному целителю необходимо пройти обязательную сертифи-
кацию (аккредитацию) – через профессиональные медицинские 
ассоциации либо аккредитационные комиссии в составе профес-
сионалов традиционной и народной медицины – для оценки эффек-
тивности и безопасности нетрадиционных методик. Кроме того, 
лицо, получающее разрешение, обязано осветить известные ему 

                                                           
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 

21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2011. № 48. Ст. 6724. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 
2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
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методы лечения, которые будут изучены с целью установления их 
безопасности и эффективности. Эти изученные методы также под-
лежат регистрации и лицензированию. 

Одним из предложений может стать разработка специального 
реестра, в который будут включены методы народной медицины, 
прошедшие клинические испытания и подтвердившие свою эффек-
тивность и безопасность. Указанные меры не только повысят дове-
рие к народной медицине со стороны граждан и медицинского сооб-
щества, но и будут способствовать интеграции народных практик в 
систему здравоохранения, делая их доступными и безопасными для 
широкого круга населения. Это позволит гарантировать соответст-
вие предлагаемых народных методик современным медицинским 
стандартам и обеспечить защиту прав пациентов; даст пациентам 
возможность иметь доступ к альтернативным методам лечения, при 
этом защитит от неэффективных и потенциально опасных практик.  

Данные мероприятия, на наш взгляд, способны обеспечить эф-
фективный контроль за теми, кто практикует народную медицину, 
а также улучшить качество предоставляемых услуг. 

Вопрос о внесении вышеназванных изменений в процедуры ак-
кредитации, лицензирования, регистрации народных целителей 
требует комплексного подхода и участия как медицинского, так и 
юридического сообщества. 
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Миграция является неотъемлемой частью истории человечества. 

С древнейших времен (Великое переселение народов) люди меня-
ют среду обитания в поисках более благоприятных условий прожи-
вания, для обеспечения безопасности. 

Факторов, предопределяющих миграционные процессы в насто-
ящее время, множество, причем они не только базируются на реа-
лиях прежнего местожительства мигрантов, но и диктуются при-
нимающей стороной. Для упорядочивания эмиграции и иммигра-
ции государства как организованные общества устанавливают пра-
вовые нормы, определяющие миграционную политику. В связи с 
вышеизложенным следует признать, что указанная тема является 
актуальной. 

В настоящей статье определяются причины иммиграции в Рос-
сию и Германию, анализируются и сравниваются положения нор-
мативных правовых актов этих государств, выделяются различия и 
приоритеты, установленные органами государственной власти РФ 
и ФРГ. В основу исследования, помимо положений нормативных 
правовых актов, легли материалы статистики миграционных про-
цессов в этих странах, а также научные статьи российских исследо-
вателей по вопросам миграции в Германии. В рамках проводимого 
исследования использованы различные методы познания: анализ 
применен для выявления отличительных признаков миграционного 
законодательства и политики РФ и ФРГ, синтез необходим для 
формирования общих выводов, общенаучный метод сравнения и 
специально-юридический сравнительно-правовой метод применя-
лись при сопоставлении содержания нормативных правовых актов 
указанных государств, здесь же использовался формально-юриди-
ческий метод, а при определении динамики миграционных политик 
обоих государств – историко-правовой метод. 

В России естественная убыль населения превышает естествен-
ный прирост. Согласно прогнозу Федеральной службы государст-
венной статистики (Росстата), через 22 года численность населения 
России может составить 138,77 млн человек, что почти на 8 млн 
меньше текущего показателя. Доля трудоспособного населения, 
согласно прогнозу, составит чуть больше половины населения 
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страны [1]. Основными причинами являются последствия распада 
Советского Союза и резкий переход к рыночной экономике: низкая 
рождаемость, относительно низкие заработные платы, урбаниза-
ция, высокие цены на недвижимость, экономическая и политиче-
ская эмиграция. Руководство Российской Федерации пытается раз-
личными способами решать данную проблему: проводится полити-
ка укрепления и сохранения традиционных, в том числе семейных, 
ценностей, многодетным семьям предоставляются пособия, с 
2007 г. действует программа материнского (семейного) капитала, 
высококвалифицированным специалистам предоставляется отсроч-
ка от призыва на военную службу. Помимо указанного, одним из 
решений проблемы нехватки трудоспособного населения признано 
привлечение трудовых мигрантов, главным образом из бывших 
советских республик Центральной Азии. В рамках подведения ито-
гов года Президент Российской Федерации отметил, что «это не-
простая проблема… У нас, по разным подсчетам, свыше 10 мил-
лионов трудовых мигрантов» [2], а также определил три приорите-
та современной российской миграционной политики: 

1) организация работы с трудовыми мигрантами до их прибытия 
на территорию России, например, в рамках международных согла-
шений открываются русскоязычные школы в Душанбе, Кулябе, 
Худжанде, Турсунзаде (Таджикистан), в Бишкеке, Баткене и Кара-
коле (Киргизия), в Ташкенте, Алмалыке, Джизаке (Узбекистан), в 
Ашхабаде (Туркменистан), в регионах работают также филиалы 
российских учреждений высшего образования; 

2) прививание трудовым мигрантам чувства уважения законов и 
традиций Российской Федерации, в частности через подготовку и 
прохождение экзамена по русскому языку, истории России и осно-
вам законодательства Российской Федерации, необходимых для 
получения разрешения на временное проживание, вида на житель-
ство, разрешения на работу либо патента; 

3) создание приемлемых, человеческих условий для трудовых 
мигрантов. 

Основу российского миграционного законодательства в настоя-
щее время, помимо Конституции Российской Федерации и между-
народных соглашений, составляют закон РФ от 25 июня 1993 г. 
№ 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
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Российской Федерации», федеральный закон от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию», федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации», а также ряд подзаконных актов, 
например, постановление Правительства РФ от 9 июля 2003 г. 
№ 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы, 
порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее 
действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка ан-
нулирования визы», постановление Правительства РФ от 24 марта 
2003 г. № 167 «О порядке представления гарантий материального, 
медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и 
лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Феде-
рации», постановление Правительства РФ от 31 мая 2021 г. № 824 
«Об утверждении Положения о проведении экзамена по русскому 
языку как иностранному, истории России и основам законодатель-
ства Российской Федерации» и иные. Вышеуказанные норматив-
ные правовые акты регулярно изменяются, дополняются новыми 
положениями. 

С ситуацией, схожей по форме с распадом Советского Союза, 
столкнулась Германия после Второй мировой войны: миллионы 
немцев оказались за рубежом, массово проходила экономическая и 
политическая эмиграция из поверженной Германии. Следствием 
этого стала нехватка рабочей силы, которую с 1950-х гг. Федера-
тивная Республика Германия восполняла за счет найма трудовых 
мигрантов из других государств: Турции, Италии, Греции, Испа-
нии, Марокко, Португалии, Туниса, Югославии, Южной Кореи. С 
середины 1960-х гг. и до объединения Германии Германская Демо-
кратическая Республика также нанимала иностранных трудовых 
мигрантов, преимущественно из стран, участвующих в Совете эко-
номической взаимопомощи (СЭВ): Польши, Венгрии, Чехослова-
кии, Вьетнама; а также других социалистических стран: Анголы, 
Мозамбика, Китая, Кубы, Никарагуа, Южного Йемена [3, c. 124–
125]. Такие рабочие законодательно подразделялись на две боль-
шие категории: Vertragsarbeiter и Gastarbeiter. Первые работали на 
основе срочного договора, действие которого продолжалось от 
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двух до шести месяцев, после они были обязаны вернуться на ро-
дину. Вторая же категория могла заниматься трудовой деятельно-
стью на территории Германии бессрочно и после падения социали-
стического строя вытеснила группу Vertragsarbeiter. Впоследствии 
слово Gastarbeiter было заимствовано русским языком, в котором 
используется для обозначения всех иностранных трудовых миг-
рантов. 

В настоящее время законодательство Германии базируется на 
миграционном праве Европейского союза. В частности, к миграци-
онным актам Евросоюза относятся Директива об установлении ус-
ловий въезда и пребывания граждан третьих стран в целях высоко-
квалифицированной работы (Die Richtlinie über die Bedingungen für 
die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur 
Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung) от 25 мая 2009 г., 
Директива об установлении минимальных стандартов в отношении 
санкций и мер к работодателям незаконно пребывающих граждан 
третьих стран (Die Richtlinie über Mindeststandards für Sanktionen 
und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne 
rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen) от 18 июня 2009 г. и иные. 
Помимо этого, немецкую миграционную политику определяют 
нормативные акты национального права, в частности Закон о про-
цедуре предоставления убежища (Gesetz über das Asylverfahren) от 
16 июля 1982 г., Закон о пребывании, трудовой деятельности и ин-
теграции иностранцев на федеральной территории (Gesetz über den 
Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im 
Bundesgebiet) от 30 июля 2004 г., Закон о регулировании и ограни-
чении иммиграции, а также о проживании и интеграции граждан 
ЕС и иностранных граждан (Gesetz zur Steuerung und Begrenzung 
der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration 
von Unionsbürgern und Ausländern), он же Закон об иммиграции 
(Zuwanderungsgesetz) от 30 июля 2004 г. и иные [4, c. 251]. По де-
мографическим и экономическим причинам Германия не может 
обойтись без притока рабочей силы. Разрабатываются и частично 
вступили в силу законы благоприятствования въезда в страну для 
людей с высшим и средним профессиональным образованием. 

Принципиальное отличие миграционной политики двух стран 
на современном этапе состоит в квалификационных навыках при-
глашаемых рабочих. Законодательство Германии предполагает ак-
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тивный призыв высококвалифицированных специалистов: ученых 
с уникальными знаниями, руководителей с особым профессио-
нальным опытом, учителей, инженеров, врачей [4, с. 253; 5]. Одна-
ко со стороны Европейского союза на Федеративную Республику 
оказывается давление относительно объемов принятия малоквали-
фицированных беженцев из стран Ближнего Востока и Северной 
Африки: во время миграционного кризиса 2015 г. Германия приня-
ла наибольшее среди стран Европейского союза число беженцев. 
Причиной стало экономическое благополучие ФРГ в сравнении со 
странами Южной и Восточной Европы. Отчасти в связи с этим для 
многих категорий профессий Германия снизила требования к зна-
нию языка, для работы по некоторым специальностям владение 
немецким языком вовсе не требуется. 

Высококвалифицированные специалисты нужны и в России, 
так, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15 мая 2023 г. № 460н содержит перечень высоко-
квалифицированных профессий, представители которых вправе 
получить российское гражданство в упрощенном порядке1, однако, 
как уже было отмечено, основная задача иммиграции – пополнение 
малооплачиваемой рабочей силы. При имевшихся ранее требова-
ниях для получения разрешения на работу и проживание иностран-
ных граждан интеграция иммигрантов и борьба с нелегальной ми-
грацией в России организованы неудовлетворительно. 

Обе страны сталкиваются с вызовами и проблемами, связанны-
ми с миграцией, в их числе политическая стабильность, социальная 
интеграция, организация национальной безопасности. И в Герма-
нии, и в России миграционная политика направлена на повышение 
доли трудоспособного населения, поэтому требования для трудо-
вых иммигрантов в настоящее время невелики. Однако если в Гер-
мании высококвалифицированные иностранные работники являют-
ся главной целью трудовой иммиграции, то в России они дополня-
ют более многочисленную долю низкоквалифицированных работ-
ников. 
                                                           
1 Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граж-

дан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на 
прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке : приказ Минтру-
да России от 15 мая 2023 г. № 460н // Офиц. интернет-портал правовой информации : 
сайт. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306140018 (дата обращения: 
12.04.2024).  
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В конце 2023 – начале 2024 г. Европейский союз принял предвари-
тельные соглашения по реформе европейской миграционной полити-
ки. Общий пакет предусматривает пять основных направлений совер-
шенствования европейского миграционного законодательства: созда-
ние единой биометрической базы данных Европейского союза; уста-
новление единого общеевропейского порядка регистрации и произ-
водства дел во избежание необоснованных запросов на предоставле-
ние разрешения на пребывание в странах ЕС; выравнивание объемов и 
механизмов приема мигрантов; создание моделей преодоления кри-
зисных миграционных ситуаций в государствах – членах ЕС [6]. 

В настоящее время в связи с участившимися проявлениями уг-
роз национальной безопасности страны также назрела необходи-
мость реформирования российского миграционного законодатель-
ства. В Государственной думе ведутся активные обсуждения пред-
лагаемых изменений миграционной политики, для принятия консо-
лидированных проектов нормативных правовых актов создана 
межфракционная рабочая группа по анализу законодательства в 
сфере миграции. Различные фракции Государственной думы вы-
ступили со следующими предложениями: возрождение Федераль-
ной миграционной службы; отмена безвизового режима со страна-
ми Средней Азии; введение квот для въезда трудовых мигрантов на 
территорию РФ; сокращение срока пребывания мигрантов; пере-
смотр правил найма иностранных рабочих; усиление контроля за 
правореализационной практикой по подготовке и проведению эк-
заменов на знание русского языка, культуры и истории России; 
ужесточение ответственности должностных лиц за нарушение тре-
бований миграционного законодательства [7]. 

Таким образом, следует отметить необходимые изменения оте-
чественной миграционной политики: ограничение иммиграции, 
стимулирование интеграции прибывших из других государств ра-
ботников и смена приоритета трудовой миграции на призыв высо-
коквалифицированных специалистов, в том числе покинувших 
Россию вследствие экономических и политических событий по-
следних десятилетий. 
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Тема безопасности государства и граждан всегда является  
крайне важной и актуальной. В подпункте 4 п. 47 указа Президен-
та РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» говорится о том, что в задачи 
государственной политики, направленной на достижение целей 
обеспечения государственной и общественной безопасности, вхо-
дят повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной 
системам Российской Федерации, совершенствование системы об-
щественного контроля, механизмов участия граждан и организаций 
в обеспечении государственной и общественной безопасности1. 
Помимо этого, федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ, а именно п. 4 ст. 4, устанавливает, что «граждане 
и общественные объединения участвуют в реализации государст-
венной политики в области обеспечения безопасности»2.  

В данном случае с законодателем невозможно не согласиться, 
т. к. большая ответственность в безопасности страны возлагается и 
на самих граждан, и на организации. Например, они могут прини-
мать активное участие в защите общественного порядка, предот-
вращении преступлений, а также в решении социальных проблем.  

Прежде чем приступить к рассмотрению механизмов участия, 
необходимо разобраться с понятиями «государственная безопас-
ность» и «общественная безопасность», их тождестве и различии.  

В указе Президента РФ № 400 данные концепции объединены в 
одно целое – «государственная и общественная безопасность». Сле-
довательно, законодатель предполагает, что эти понятия взаимосвя-
заны и не могут существовать отдельно друг от друга. Исходя из це-
лей обеспечения государственной и общественной безопасности, 
можно попытаться выделить суть этого целостного явления. Это реа-
лизация мер, направленных на «защиту конституционного строя Рос-
сийской Федерации, обеспечение ее суверенитета, независимости, 
государственной и территориальной целостности, защиту основных 
прав и свобод человека и гражданина, укрепление гражданского мира 
и согласия, политической и социальной стабильности в обществе, 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 

2 О безопасности : федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 10 июля 2023 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1. Ст. 2. 
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совершенствование механизмов взаимодействия государства и граж-
данского общества, укрепление законности и правопорядка, искоре-
нение коррупции, защиту граждан и всех форм собственности, тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей от проти-
воправных посягательств, защиту населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Легальное определение общественной безопасности содержится 
в Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом РФ 20 ноября 2013 г.: «Под общест-
венной безопасностью понимается состояние защищенности чело-
века и гражданина, материальных и духовных ценностей общества 
от преступных и иных противоправных посягательств, социальных 
и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»1.  

Что касается понятия государственной безопасности, то его за-
конодательное определение отсутствует. Помимо этого есть схо-
жие на первый взгляд понятия – просто «безопасность» и «нацио-
нальная безопасность», которые необходимо различать. Федераль-
ный закон «О безопасности» устанавливает тесную связь между 
«безопасностью» и «национальной безопасностью». Он также оп-
ределяет, что в эти понятия включаются: безопасность государства, 
общественная безопасность, экологическая безопасность, безопас-
ность личности, а также другие виды безопасности, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации. Следовательно, 
государственная безопасность – это ключевой элемент националь-
ной безопасности. Обеспечение безопасности государства есть 
сложный комплекс мер, включающих политические, экономиче-
ские, социально-правовые и иные действия. Основные цели данных 
мер – защита существующего общественно-политического уклада, 
обеспечение территориальной целостности и сохранение независи-
мости государства от внешних угроз со стороны иностранных го-
сударств и внутренних оппонентов. 

Определившись с понятиями, обратимся непосредственно к ме-
ханизмам участия граждан и организаций в обеспечении государ-
ственной и общественной безопасности.  
                                                           
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

14 нояб. 2013 г. № Пр-2685). Документ опубликован не был. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».  
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Механизмы взаимодействия общества и власти нужны для ре-
шения тех проблем, которые ни общество, ни государство не могут 
преодолеть самостоятельно. И дело не только в том, готово ли  
государство учитывать мнение общества. Государство зачастую 
не имеет необходимых интеллектуальных, информационных и 
иных ресурсов для решения тех или иных проблем, но эти ресурсы 
есть в обществе: в гражданских организациях, бизнесе, независи-
мых средствах массовой информации. Привлечение этих ресурсов 
для решения значимых для общества проблем отвечает долгосроч-
ным интересам государства не меньше, чем интересам общества [1, 
с. 199].  

Один из основных механизмов такого участия – это сотрудниче-
ство с правоохранительными органами. Граждане могут сообщать о 
любых подозрительных действиях, сигнализировать об опасных 
ситуациях и жертвах преступлений [2, с. 116]. Кроме того, они 
имеют возможность участвовать в общественных наблюдательных 
комитетах, следить за работой правоохранительных органов и су-
дебной системы. Так, по общему правилу судебные заседания в 
Российской Федерации открытые. Соответственно, любой гражда-
нин может присутствовать на них и своим наблюдением контроли-
ровать осуществление правосудия судами.    

Организации также играют важную роль в обеспечении безо-
пасности общества. Они могут оказывать поддержку правоохрани-
тельным органам, финансировать различные программы по профи-
лактике преступлений и насилия, проводить обучающие мероприя-
тия для сотрудников и граждан. 

Например, согласно п. 3 ст. 6 федерального закона от 6 февраля 
2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации», «в целях 
осуществления мероприятий ресоциализации, социальной адапта-
ции и социальной реабилитации лиц, в отношении которых приме-
няется пробация, могут привлекаться коммерческие и некоммерче-
ские, в том числе религиозные, социально ориентированные  
некоммерческие организации, организации и общественные объе-
динения, негосударственные (коммерческие и некоммерческие) 
организации социального обслуживания, предоставляющие соци-
альные услуги, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, научные, медицинские организации, индивидуаль-
ные предприниматели, в том числе на основании соглашений, за-
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ключенных с субъектами пробации, общественные наблюдатель-
ные комиссии, а также граждане»1. Тем самым, помогая лицам, в 
отношении которых применяется пробация, организации содейст-
вуют недопущению повторного совершения этими лицами престу-
плений, соответственно, способствуют обеспечению безопасности 
как граждан, так и государства [3, с. 208, 209–210].  

Но несмотря на положительные аспекты, все же стоит упомя-
нуть, что как таковой системы механизмов участия граждан и орга-
низаций в обеспечении государственной и общественной безопас-
ности нет. По сравнению с государством у них, во-первых,  
небольшой административный ресурс, во-вторых – финансовые 
возможности. В вышеуказанном процессе граждане и организации 
могут принимать участие опосредованно, что создает большой 
временной промежуток и влияет на эффективность участия.  

Таким образом, участие граждан и организаций в обеспечении 
государственной и общественной безопасности имеет большое зна-
чение: они способствуют созданию благоприятной среды для жиз-
ни и развития общества, помогают предотвращать преступления и 
обеспечивать общественный порядок. В связи с вышесказанным 
механизмы этого участия требуют комплексной проработки. 
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ  
ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена очень востребованной в современном 

мире теме – праву интеллектуальной собственности. Рассматривается проб-
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На первый взгляд это не заметно, но нас почти всегда окружают 
объекты интеллектуальной собственности (ИС): когда мы гуляем, 
ходим в театр или кино, во многих других местах. Это неотъемле-
мая часть жизни не только человека как субъекта правоотношений, 
но и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и само-
занятых. Но особое значение для организационно-правовых форм 
бизнеса имеет товарный знак. 

В статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации1 
(ГК РФ) перечислены объекты ИС, и товарный знак является одним 
из них. Кроме того, в ст. 1477 ГК РФ сказано следующее: «На товар-
ный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации 
товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свиде-
тельством на товарный знак (статья 1481)». Иначе говоря, товарный 
знак – это уникальный знак, который зарегистрирован в Федераль-
ной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) и ис-
ключительное право которого охраняется законодательством РФ. 

Но как это всегда бывает, есть недобросовестные предпринима-
тели или организации, которые нарушают права ИС, например, бе-
рут товарные знаки известных компаний и незначительно видоиз-
меняют их, вследствие чего обычные потребители могут легко пе-
репутать их с оригиналом. Так недобросовестные предприниматели 
продают свой контрафактный товар, получая прибыль, тем самым 
нарушая рыночную экономику страны. И чтобы защитить права 
ИС, законодательство РФ дает правообладателям широкий круг 
прав, которые призваны защитить зарегистрированный товарный 
знак от посягательства лиц, не являющихся правообладателями [1]. 

В указе Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» определены 
национальные интересы страны, в которые входит защита граждан 
и всех форм собственности от противоправных посягательств2.  

Одной из самых известных и распространенных форм защиты 
прав ИС (и не только) является подача искового заявления в суд. 
Согласно статистическим данным, в 2023 г. в РФ зарегистрировано 
                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 дек. 2006 г.  

№ 230-ФЗ (ред. от 30 янв. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 52 (ч. I). Ст. 5496. 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 
от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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52 620 судебных споров, связанных с защитой ИС. И если сравнить 
с двумя предыдущими годами, можно отметить, что произошел 
заметный рост таких судебных дел – на целых 55 %. Количество 
споров по защите исключительных прав на товарные знаки тоже 
увеличилось – на 5 % [2]. 

В пункте 1 ст. 1515 ГК РФ сказано: «Товары, этикетки, упаковки 
товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или 
сходное с ним до степени смешения обозначение, являются кон-
трафактными». И если с незаконным использованием товарного 
знака все достаточно просто, то со «схожестью до степени смеше-
ния обозначения» все намного сложнее и запутаннее. Судебные 
споры могут длиться по несколько лет. Это можно проследить на 
примере судебного дела № СИП-353/2022 между американской 
The Coca-Cola Company (Coca-Cola) и Роспатентом, где третьим 
лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно 
предмета спора, является ООО «Напитки из Черноголовки-
АКВАЛАЙФ». 

Все началось с того, что Coca-Cola, владелец товарного знака 
«Fanta» на территории РФ, обратилась в Суд по интеллектуальным 
правам (СИП) с иском о признании недействительным решения 
Роспатента от 14 января 2022 г., принятого по результатам рас-
смотрения возражения от 17 мая 2021 г. против предоставления 
правовой охраны товарному знаку «Fantola», владельцем которого 
является российская компания ООО «Напитки из Черноголовки-
АКВАЛАЙФ». 

По мнению Coca-Cola, товарный знак «ФАНТОЛА» является 
сходным до степени смешения с товарными знаками, правообла-
дателем которых она является: «FANTA», «ФАНТА» и комби-
нированный товарный знак, включающий также словесный эле-
мент «FANTA». Как доказательство Coca-Cola предоставила 
экспертизу спорного и противопоставленных товарных знаков, 
которая свидетельствует о том, что они являются сходными по 
звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и 
смысловому (семантическому) критериям: элемент «FANTOLA» 
образован посредством соединения частицы «FANT-» и конеч-
ной части «-Cola», т. е. названия «Coca-Cola». Кроме того, то-
варные знаки зарегистрированы в 32-ом классе Международной 
классификации товаров и услуг для регистрации знаков, что 
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приводит потребителей в заблуждение относительно производи-
теля продукции, маркированной спорным товарным знаком, соз-
дает репутационные риски для заявителя.  

Роспатент же в отзыве не согласился с заявленными требования-
ми, поскольку полагает, что изложенные в заявлении доводы 
не соответствуют законодательству в области правовой охраны то-
варных знаков. 

ООО «Напитки из Черноголовки-АКВАЛАЙФ» в представлен-
ном отзыве на заявление просило отказать в его удовлетворении, 
считая оспариваемое решение Роспатента законным и обоснован-
ным, а также заявляя, что потребители явно различают спорные 
товарные знаки. 

Но суд первой инстанции принял решение в пользу Coca-Cola, 
потому что Роспатентом допущены существенные нарушения про-
цедуры рассмотрения возражения компании, не было надлежащей 
правовой оценки представленных заявителем доводов о сходстве 
сравниваемых обозначений до степени смешения (согласно п. 138 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. 
№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации»1).  

Однако суд кассационной инстанции отменил решение первой 
инстанции и направил дело на новое рассмотрение, посчитав, среди 
прочего, что суд первой инстанции нарушил методологию сравне-
ния обозначений по фонетическому критерию, а также не проверил 
выводы административного органа об отсутствии оснований для 
применения семантического критерия и об отсутствии сходства 
сравниваемых обозначений в целом. При новом рассмотрении суд 
первой инстанции оставил без удовлетворения требования Coca-
Cola, указав в том числе, что противопоставленные товарные знаки 
не ассоциируются друг с другом в целом, в силу чего отсутствует 
сходство данных обозначений. Кроме того, суд также принял во 
внимание длительное сосуществование сравниваемых товарных 
знаков. 

В настоящий момент данное дело находится на рассмотрении 
президиума СИП как суда кассационной инстанции [4].  
                                                           
1 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апр. 2019 г. № 10 // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 2019. № 7. 
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Из всего изложенного можно сделать вывод, что очень трудно 
определить схожесть товарных знаков до степени смешения, осо-
бенно когда нет четко установленного процента, на который до-
пускается эта схожесть. Следовательно, надо законодательно опре-
делить этот процент. В деле с Coca-Cola спорные товарные знаки 
правда очень похожи написанием, но отличаются по дизайну и по-
этому, на наш взгляд, воспринимаются по-разному.  

Кроме того, экспертизу товарных знаков проводят люди, кото-
рые тоже являются потребителями: у них есть свое восприятие ми-
ра, своя мотивация, которая может оказаться корыстной. И это зна-
чит, что имеет место человеческий фактор.  

Данная проблема схожести касается не только товарных знаков, 
но и всех объектов ИС, потому что человек вдохновляется тем, что 
видит в свой жизни, он берет за основу уже существующий образ, 
перерабатывая под себя и добавляя в него свои идеи. И этот твор-
ческий процесс очень важен, ведь он способствует инновационно-
му развитию и технологическому прогрессу страны. 
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в органах ЗАГС, но проживающих совместно. Данные отношения 
получили такие определения, как фактический брак, сожительство, 
гражданский брак и др.  

Фактический брак – это не зарегистрированный в органах ЗАГС 
добровольный союз мужчины и женщины, длительно проживаю-
щих совместно и ведущих совместное хозяйство, осуществляющих 
по отношению друг к другу права и обязанности супругов, харак-
теризующийся наличием близких отношений, отсутствием близко-
го родства и другого фактического или зарегистрированного брака 
[1, с. 55]. Согласно ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации 
(СК РФ), признается только тот брак, который был заключен в ор-
ганах записи актов гражданского состояния1. Следовательно, фак-
тические брачные отношения остаются за пределами российского 
законодательства и никак не регулируются. В отечественной исто-
рии имел место период, когда фактические брачные отношения 
приравнивались к официальному браку. Это допускалось в соот-
ветствии с Кодексом законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 
до указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 
[2, с. 41]. Пунктом 19 данного указа было установлено, что «только 
зарегистрированный брак порождает права и обязанности супру-
гов, предусмотренные кодексами законов о браке, семье и опеке 
союзных республик. Лица, фактически состоящие в брачных отно-
шениях до издания настоящего Указа, могут оформить свои отно-
шения путем регистрации брака с указанием срока фактической 
совместной жизни»2. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) 7 июля 2022 г. опубликовал опрос россиян ко Дню се-
мьи, любви и верности. По результатам опроса половина (52 %) 
россиян считает, что за последние 10–15 лет люди стали реже всту-
пать в брак и создавать семьи [3]. Другой опрос ВЦИОМ показал: 
10 % россиян считают, что нужно жить в семье, но не регистриро-
вать брак официально (14 % среди молодежи) [4].   
                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31 июля 

2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
2 Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и оди-

ноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного 
звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль 
материнства» : указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. // Ведо-
мости Верховного Совета СССР. 1944. № 37. 
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Изучив результаты опросов, можно сделать вывод, что фактиче-
ские брачные отношения имеют место в обществе по ряду причин, 
но, как говорилось выше, они не признаются государством в ка-
честве брака между мужчиной и женщиной, что приводит к ряду 
проблем. 

Первая проблема – раздел имущества, нажитого в период сов-
местной жизни. Исходя из ст. 33 и 34 СК РФ, имущество офици-
альных супругов признается общей собственностью и защищается 
семейным законодательством. Фактические же супруги не имеют 
права общей совместной собственности даже при взаимном мате-
риальном и трудовом участии в приобретении такого имущества. 
При разделе общего совместного имущества официальных супру-
гов конкретные объекты материального права переходят в разряд 
личного имущества каждого из супругов. У фактических же супру-
гов данное право не вытекает из материальных отношений, и иму-
щество, нажитое в период сожительства, не является совместно 
нажитым. Для решения вопроса о разделе совместно нажитого 
имущества фактических супругов применяются нормы граждан-
ского права о долевой собственности. Для того чтобы признать до-
лю в праве на имущество, приобретенное в гражданском браке, 
фактический супруг, который претендует на данную долю, должен 
доказать факт личного материального, имущественного и трудово-
го вложения в приобретенное имущество, доказать факт догово-
ренности о создании общей собственности [5, с. 176–177]. 

Обратимся к судебной практике. Ленинский районный суд 
г. Махачкалы удовлетворил требования о признании совместно на-
житым имуществом земельного участка и жилого дома, приобре-
тенных при совместной жизни фактических супругов. Истец ссы-
лалась на то, что земельный участок был приобретен при совмест-
ной жизни, а дом построен общими усилиями1.   

Вторая проблема фактических брачных отношений – наследо-
вание после смерти одного из фактических супругов. Проблема 
заключается в невозможности наследования, т. к. как фактический 
супруг умершего не признается наследником по закону и не входит 
в первую очередь наследования.  
                                                           
1 Решение Ленинского районного суда г. Махачкалы от 9 марта 2017 г. по делу  

№ 2-973/17 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/VsF5CElSogL8/ (дата обращения: 10.04.2024). 
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В судебной практике нередка ситуация, когда фактические суп-
руги прожили долгое время вместе, создали семью и хозяйство, а 
после смерти одного второй желает наследовать имущество покой-
ного. Согласно современному законодательству, фактические суп-
руги могут наследовать имущество друг друга только при наличии 
завещания или при признании одного из них иждивенцем. Ижди-
венцами признаются лица, которые не входят в первые семь очере-
дей наследования, являются нетрудоспособными на момент откры-
тия наследства и не менее года до смерти наследодателя находи-
лись на его иждивении и проживали совместно с ним1. 

Примером положительной судебной практики об установлении 
факта нахождения на иждивении, признании права собственности 
на квартиру в порядке наследования является определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
28 июля 2020 г. по делу № 5-КГ20-66-К22. Истица указывала, что 
состояла в фактических брачных отношениях и вела общее хозяй-
ство с третьим лицом до дня его смерти, при этом полностью зави-
села от материальной поддержки третьего лица, являвшегося собст-
венником квартиры. Суд учел ряд фактов, включая факт совмест-
ного проживания в доме, где оба были зарегистрированы, перевод 
ежемесячной платы за аренду недвижимого имущества третьего 
лица – фактического супруга истицы на ее банковский счет и др., 
отменив три предыдущих судебных решения [6, с. 196–197]. 

Проблемные вопросы, возникающие в данной сфере, на наш 
взгляд, подразумевают актуальность включения фактических се-
мейных связей в рамки официального семейного законодательства, 
а также предоставление прав, которые обычно присущи официаль-
но зарегистрированным супругам, тем парам, которые живут в 
фактическом браке. В частности, необходимо обеспечить право 
фактических супругов на заключение договоров о разделении об-
щей собственности и наследовании. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 нояб. 2001 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 24 июля 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2001. № 49. Ст. 4552. 

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
28 июля 2020 г. по делу № 5-КГ20-66-К2 // Законы, кодексы и нормативно-правовые 
акты Российской Федерации : сайт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-
kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-28072020-n-5-
kg20-66-k2/ (дата обращения: 10.04.2024). 
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Для решения вышеизложенных проблем требуется возможность 
признания фактического брака двумя методами: либо через заключе-
ние соглашения между сторонами, либо через признание фактическо-
го брака путем судебного разбирательства. Заключенное соглашение 
дает возможность фактическим супругам самостоятельно определить 
порядок, с помощью которого они смогут использовать свои права в 
определенных областях наиболее подходящим образом. Судебное 
признание, в свою очередь, предполагает необходимость доказать 
наличие ключевых признаков фактического брака, а суд должен оп-
ределить временной период, после которого такие отношения будут 
считаться брачными. По нашему мнению, этот период должен со-
ставлять от двух до четырех лет, учитывая особенности настоящих 
брачных отношений и характер взаимоотношений супругов. 

Кроме того, необходимо определить условия, при которых фак-
тический брак будет считаться прекращенным. Эти основания мо-
гут включать в себя вступление в официальный брак, вступление в 
другие фактические брачные отношения, а также проживание фак-
тических супругов отдельно друг от друга в течение времени, рав-
ного трети от общего периода совместной жизни. 
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Возникновение института банковского счета в дореволюцион-

ной России было обусловлено активным развитием банковского 
дела во второй половине XIX – начале XX в. Так, с 1862 по 1872 г. 
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в России появилось 33 акционерных банка и 11 акционерных зе-
мельных банков. Помимо этого, расширялась деятельность город-
ских общественных банков, которые проводили различные банков-
ские операции и сделки для представителей купеческого и других 
сословий, а также для органов местного самоуправления. При этом, 
как отмечают некоторые авторы, значительная часть проводимых 
банками операций носила спекулятивный характер и была связана 
в первую очередь с биржевой деятельностью [1, с. 70; 2, с. 112]. 
В связи с этим уже в 1872 г. был принят закон «По вопросу о по-
рядке учреждения частных кредитных установлений», закрепляв-
ший обязательные требования к деятельности участников финансо-
вого сектора1.  

Перечень видов банковских операций, осуществлявшихся банка-
ми в рассматриваемый период, достаточно обширен. Он включал в 
себя, в частности, такие операции, как обмен денег, покупка и про-
дажа процентных бумаг, уплата процентов по личным вкладам, пе-
ревод денежных сумм, получение государственных платежей по век-
селям, операции по текущим счетам, срочным и бессрочным вкла-
дам, вкладам на хранение, операции сберегательных касс [3, с. 73]. 

Следует отметить, что понятие «банковский счет» как таковое 
не использовалось в дореволюционном законодательстве, посколь-
ку в рассматриваемый период данный термин еще не обособился в 
достаточной степени, не выделился из нормативно-правового мас-
сива. В связи с этим об институте банковского счета в России кон-
ца XIX – начала XX в. можно говорить с определенной долей ус-
ловности. 

Важное место среди перечисленных банковских операций зани-
мали операции по текущим счетам. Именно договор текущего сче-
та, который в указанный период рассматривался как разновидность 
договора банковского вклада, В. В. Витрянский называет прообра-
зом современного договора банковского счета [4, с. 5].  

Дореволюционный ученый-цивилист Г. Ф. Шершеневич под-
разделял бессрочные вклады (т. е. договоры банковского вклада, 
заключаемые на неопределенный срок), по которым вкладчик был 
вправе потребовать возврата в любой момент, на две подгруппы: 
                                                           
1 По вопросу о порядке учреждения частных кредитных установлений : закон Россий-

ской империи от 31 мая 1872 г. // Собрание узаконений и распоряжений Правительст-
ва, издаваемое при Правительствующем Сенате. 1872. 1-е полуг. № 51. Пар. 451. 
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1) вклады по востребованию, 2) вклады на текущий счет. Ученый 
отмечал, что по своему юридическому смыслу указанные разно-
видности вкладов существенно не отличаются; основные различия 
связаны с порядком осуществления банковских операций по таким 
вкладам [5, с. 418].  

В. В. Рогов, анализируя правовой режим банковских счетов в 
дореволюционных кредитных учреждениях, выделяет следую-
щие виды банковских счетов, существовавших в указанный пе-
риод: текущий счет для хранения денежных средств (в том числе 
текущий счет специальных средств и депозитов); текущий счет, 
предназначенный для осуществления расчетов (процентный и 
беспроцентный); условный текущий счет; контокоррентный счет 
(близкий по своей сути к овердрафту в современном его виде); 
специальный текущий счет, одновременно обладавший призна-
ками, характерными как для ссудного, так и для текущего счета 
[6, с. 17]. 

Таким образом, в дореволюционной России существовало дос-
таточно большое количество видов банковских счетов, различав-
шихся в первую очередь по своему предназначению: одни счета 
были предназначены для хранения денежных средств, другие – 
для расчетов, третьи – для кредитования; при этом в некоторых 
видах банковских счетов сочетались указанные функции. Особен-
ности правового режима тех или иных видов банковских счетов в 
дореволюционной России, как и на современном этапе, происте-
кали из тех функций, для реализации которых счета были предна-
значены.  

Правовое регулирование отношений между банком и клиен-
том по поводу банковских счетов осуществлялось посредством 
различных источников права, включая нормативные правовые 
акты, соглашения между банком и клиентом, а также обыкнове-
ния делового оборота. Как отмечает В. В. Рогов, наиболее под-
робно банковские счета и совершаемые по ним операции регу-
лировались локальными правовыми актами – различными пра-
вилами, которые издавали сами банки. Указанные акты должны 
были соответствовать нормативно-правовому регулированию, а 
также уставу кредитного учреждения, предопределявшему круг 
банковских операций, которые такое учреждение могло осуще-
ствлять [6, с. 18].  
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Итак, прообразом современного договора банковского счета в 
дореволюционной России был договор текущего счета, который в 
указанный период рассматривался как разновидность договора 
банковского вклада. При этом само понятие «банковский счет» как 
таковое не использовалось в дореволюционном законодательстве. 
Текущие счета предназначались в первую очередь для хранения 
денежных средств и для расчетов; отдельно выделялись такие виды 
счетов, как контокоррентный счет (близкий по своей сути к оверд-
рафту) и специальный текущий счет, одновременно обладавший 
отдельными признаками, характерными для ссудного и текущего 
счета. Регулирование банковских счетов осуществлялось как зако-
нами, подзаконными нормативными правовыми актами и обычая-
ми, так и посредством принятия кредитными учреждениями ло-
кальных актов, а также в рамках соглашений между банком и кли-
ентом.  
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История сервитута начинается в Древнем Риме. Первым важ-

ным регулятором прав пользования имуществом были Законы две-
надцати таблиц, т. к. на начальном этапе развития имущественных 



 
 

140 

прав сервитут еще не сформировался и его закрепление в нормах 
фактически не существовало [1, с. 450–457]. В дальнейшем серви-
тут стал своеобразным видом вещного права, позволяющим ис-
пользовать имущество другого лица и получающим полную право-
вую охрану.  

Римский юрист Ульпиан классифицировал вещи: 
– на res mancipi (в переводе с латинского «манципируемые»),  
– res nec mancipi (в переводе с латинского «неманципируемые») 

[2, с. 72–73].  
По Законам двенадцати таблиц в число первых древнеримских 

сельских институтов входили: 
– Iter – право прохода и проезда верхом на лошади; 
– Actus – право проводить скот и проезжать на легких повозках; 
– Viae – право использовать мощеную дорогу для перевозки 

больших грузов; 
– Aquaeductus – право проводить воду через чужой участок [3, 

с. 25–27]. 
Возникновение вышеперечисленных сервитутов объясняется 

как экономическими, правовыми причинами, так и географически-
ми. Район, где располагался Рим, был горист и не имел достаточ-
ных водных ресурсов. Первоначально это не создавало особых 
проблем, однако в дальнейшем, с развитием мелкой частной собст-
венности, ситуация изменилась: некоторые участки стали особенно 
ценными из-за доступности к общим дорогам и водоемам, тогда 
как ценность участков, не имевших такой доступ, была очень низ-
кой. В результате этого появилась необходимость в ограничении 
прав пользования одними землевладельцами в интересах других. 

Говоря об истории сервитута, стоит отметить, что некоторые 
российские ученые-цивилисты (Д. А. Монахов, К. П. Победонос-
цев, И. А. Малиновский, К. А. Неволин) рассматривали его не 
только как старейшее, но и как наиболее древнее вещное право в 
целом, т. е. появившееся раньше других вещных прав.  

В Древнем Риме природа сервитутов была истолкована доста-
точно неоднозначно [4, с. 30–31]. Так, в период Законов двенадцати 
таблиц servitutes praediorum (с латинского «сервитут недвижимо-
сти») воспринимался не как право на чужое имущество, а как ре-
альная ценность. Сервитут относился не только к праву пользова-
ния чужим имуществом, но также к той части чужого имущества, 
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которое использовалось сервитуарием. Более того, факт, что древ-
ние земельные сервитуты напрямую связаны с res mancipi, под-
тверждает их восприятие как реальных вещей. 

Обобщая юридическую практику и упорядоченные нормы, рим-
ские юристы разработали несколько общих принципов: в соответ-
ствии с природой сервитута, который является ограниченным пра-
вом на чужую собственность, он не может стать объектом своей 
собственной вещи; сущность сервитута заключается в обязанности 
терпеть что-либо (например, проезд) или не делать чего-либо, по-
этому сервитут может иметь только негативный характер и не мо-
жет обязывать собственника к каким-либо позитивным действиям 
[5, с. 107–148]. 

Примечательно, что, независимо от смены владельцев обоих 
участков, владелец второго участка всегда будет иметь претензи-
онные права по отношению к первому. 

К методам установления сервитута можно отнести:  
– установление через наследственный отказ; 
– продажу прав собственности, возникших в период империи; 
– установление на основе закона [6, с. 40–42]. 
В римском праве II в. н. э. сервитуты подразделялись на пре-

дельные и персональные. В зависимости от того, предоставляет 
сервитут обладателю этого права возможность совершения поло-
жительных действий или запрещает какие-либо действия, сервиту-
ты подразделяются на позитивные и негативные. 

Кроме того, реальные сервитуты включают в себя: 
– сельский тип. Его также можно подразделить на подгруппы, 

такие как сервитуты дорог, водные сервитуты, хозяйственные сер-
витуты; 

– городской тип. Его группы – сервитуты зданий, сервитуты 
солнечного освещения, сервитуты вида из окон. 

Институт сервитута прошел путь развития в римском праве от 
восприятия сервитута как права на долю чужой вещи до формиро-
вания отдельного института права пользования чужой вещью для 
определенных целей [7, с. 169–171]. 

Континентальное романо-германское право сформировалось на 
основе распространения римского права на территорию Европы. 
Позднее, в колониальную эпоху, основы римского права были 
адаптированы под условия различных стран. 
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Сегодня романо-германская правовая система существует в таких 
странах, как Германия, Италия, Франция, Россия и др. [8, с. 53–54]. 

В Германии ограничения прав на недвижимость представляют 
собой границы осуществления прав, т. е. допустимый уровень по-
ведения, за рамками которого права других сторон и общества 
не нарушаются. Исходя из этого, можно предположить, что огра-
ничения и обременения в Германии рассматриваются как разные и 
независимые концепции, и это является позитивным опытом ФРГ. 
В Гражданском уложении Германии не содержится четкого списка 
ограничений прав на земельные участки. Согласно законодательст-
ву страны, обременения прав на земельные участки включают «зе-
мельные сервитуты», узуфрукт, ограниченный личный сервитут, 
преимущественное право покупки, вещные обременения, ипотеку, 
рентные обязательства [9, с. 122–124]. Для установления сервитута 
требуется внесение ограничений в кадастровую стоимость. Перед 
этим необходимо заключить соглашение между собственниками 
обслуживающей и доминирующей недвижимости и нотариально 
заверить его. Таким образом, сервитуты в Германии отличаются от 
других правовых систем, относящихся к романо-германской право-
вой семье, тем, что являются обязательством, а не вещным правом 
[10, с. 110–113]. 

Правовое регулирование сервитутов в Италии тоже имеет свои 
особенности. Сервитуты рассматриваются как обременения или 
льготы, связанные с отдельными земельными участками. Регули-
руются сервитуты ст. 1027 Гражданского кодекса Италии. Для ус-
тановления сервитута требуется как минимум два земельных уча-
стка: доминирующий и обслуживающий. В гражданском законода-
тельстве Италии можно выделить обязательные сервитуты, т. е. 
установленные законом, возникающие по решению суда или из 
административного акта. Выделяют также добровольные сервиту-
ты – сервитуты, установленные по соглашению сторон [11, с. 142–
145]. Они возникают по воле владельца доминирующего и подчи-
ненного земельного участка на основе действий собственников, 
т. е. по договору. Принудительные же сервитуты возникают в Ита-
лии в силу закона. При этом закон не устанавливает конкретных 
владельцев имущества, которые должны быть включены в серви-
тут. Например, он может быть установлен в пользу будущих отно-
шений, как указано в ст. 1029 Гражданского кодекса Италии. 
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Во Франции сервитут закреплен в ст. 637 и 686 Гражданского 
кодекса. Согласно указанным статьям, сервитут определяется как 
«поручение, наложенное на имущество при использовании другого 
имущества, принадлежащее другому владельцу». Сервитут во 
Франции имеет обязательный характер. 

Согласно французскому Гражданскому кодексу, существуют 
различные виды сервитутов: servitude de passage – право проезда; 
servitude de vue – право просмотра; servitude de puits – право поль-
зования водой1. 

Возвращаясь к servitude de passage (с французского «право про-
езда»), заметим, что имеется любопытная с технической точки зре-
ния судебная практика. В июне 2017 г. кассационный суд Франции 
вынес решение по делу (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-16.788, FS–
D), согласно материалам которого владелец изолированного участ-
ка земли подал в суд на владельцев двух соседствующих участков с 
целью получения сервитута прохода и получения доступа к дороге 
общего пользования. Кроме оспаривания иска о прекращении изо-
лированности, поданного их соседом, один из ответчиков указал на 
существование договорного сервитута прохода на одном из участ-
ков жалобщиков в силу протокола межевания [12]. 

Ответа требовали два пункта: первый касался того, может ли 
протокол о межевании создать сервитут; второй состоял в том, что-
бы проанализировать, мог ли быть принят иск о прекращении изо-
лированности. Касательно первого вопроса апелляционный суд, 
который принял доводы ответчика, посчитал, что протокол о меже-
вании являлся документом, устанавливающим договорный серви-
тут прохода. При обжаловании кассационный суд согласился с ни-
жестоящими коллегами, заметив, что протокол о межевании и его 
приложения содержат все необходимое для четкого определения 
протяженности сервитута, который в таком случае правомерно ус-
тановлен. Суд отказал в обжаловании, считая, что требования, ука-
занные в тексте закона, были выполнены. 

Затрагивая проблемы о требованиях прекращения изолирован-
ности участков, кассационный суд Франции отменяет решение ни-
жестоящих судей, они для принятия требования о прекращении 
изолированности участков основывались на существовании раз-
                                                           
1 Code civil // Légifrance : сайт. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITE 

XT000006070721/ (дата обращения: 26.03.2024).  
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личных собственников между этими участками, которые пользуют-
ся доступом к дороге общего пользования, и теми, у кого такого 
доступа нет. По мнению апелляционного суда, эти участки, не имея 
выхода к дороге, не могли стать фермерским хозяйством. Таким 
решением кассационный суд напомнил, что ни одно требование, 
основанное на ст. 682 и следующих статьях Гражданского кодекса 
Франции, не может применяться в пользу того, кто использует изо-
лированный участок с того момента, как этот участок имеет в дей-
ствительности доступ к месту общего пользования. 

Статья 637 Гражданского кодекса Франции определяет сервитут 
как обременение. С 1 июля 2006 г. французское законодательство 
разрешает собственникам устанавливать сервитуты по соглашению 
сторон. Французские сервитуты являются бессрочными, но согла-
шение между сторонами может устанавливать определенный срок 
действия. 

Регулирование сервитутов в развитых странах региона преобра-
зуется с течением времени, учитывая изменяющиеся потребности и 
тенденции общества. Новые законодательные изменения исходят 
из принципа справедливого и эффективного использования земель-
ных ресурсов. Таким образом, в некоторых странах внедряются 
более строгие правила и процедуры для установления сервитута, 
чтобы предотвратить незаконное использование подобных прав. 
Акцент ставится на урегулировании споров и конфликтов, связан-
ных с сервитутами, с целью обеспечения справедливости для всех 
заинтересованных сторон. 

Эти изменения могут влиять и на законодательство других 
стран, поскольку опыт и практики в регулировании сервитутов мо-
гут быть приняты во внимание при разработке или модернизации 
законов. В результате это способствует созданию более прозрачной 
и действенной системы регулирования сервитутов, которая учиты-
вает интересы всех сторон и способствует устойчивому развитию 
общества в странах романо-германской правовой семьи. 
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Национальную безопасность можно определить как совокупность 

факторов, условий, которые необходимы для обеспечения устойчиво-
го существования и развития государства, охраны его институтов [1, 
с. 61]. Это понятие общее, и в каждой конкретной стране оно имеет 
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специфические особенности. Так, когда речь идет о национальной 
безопасности Российской Федерации, можно говорить о том, что это 
состояние защищенности личности, общества, государства от внеш-
них и внутренних угроз. Национальная безопасность включает в себя 
защиту страны, ее граждан во всех сферах, в том числе экономиче-
ской, политической, информационной, технологической и др. 

Основную нагрузку по обеспечению национальной безопаснос-
ти берет на себя государство, этот процесс включает в себя: разра-
ботку и принятие доктрин, концепций, стратегий в сфере нацио-
нальной безопасности, обеспечение их реализации, а также разра-
ботку системы средств и методов обеспечения, т. е. механизма на-
циональной безопасности [1, с. 63].  

Основу системы обеспечения национальной безопасности со-
ставляют специально уполномоченные на то законом органы, в 
Российской Федерации к ним относятся: Президент РФ, Федераль-
ное Собрание РФ, Правительство РФ, Совет безопасности РФ, Во-
оруженные силы РФ, федеральные органы исполнительной власти, 
такие как Министерство обороны РФ, Министерство иностранных 
дел РФ, Служба внешней разведки РФ, Федеральная служба безо-
пасности и многие другие [2, с. 17]. 

Система обеспечения национальной безопасности строится на 
ряде принципов, зафиксированных в законодательстве, к таковым 
относятся: соблюдение прав и свобод человека и гражданина, за-
конность, системность и комплексность применения органами го-
сударственной власти правовых и иных мер обеспечения нацио-
нальной безопасности, приоритет предупредительных мер, взаимо-
действие органов различных уровней в обеспечении национальной 
безопасности [1, с. 62; 2, с. 15].   

Конституция Российской Федерации признает человека, его 
права и свободы высшей ценностью, права и свободы человека  
неотчуждаемы и являются основой для разработки законов1. В 
процессе обеспечения национальной безопасности они могут быть 
ограничены только в определенном законом порядке, например при 
чрезвычайной ситуации. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с 

изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 15.03.2024). 
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Принцип законности заключается в том, что принимаемые нор-
мативные правовые акты, составляющие основу деятельности по 
обеспечению национальной безопасности, должны соответствовать 
действующему законодательству и Конституции РФ. 

Принцип системности проявляется в том, что работа органов, 
обеспечивающих национальную безопасность, должна быть струк-
турирована и иметь четко определенные задачи. 

Приоритет предупредительных мер состоит в том, что основной 
задачей государства является предупреждение и пресечение попы-
ток нарушения национальной безопасности. Успешным выполне-
нием этой задачи обусловлена (в широком смысле) политическая 
функция государства [3, с. 154]. 

Для всестороннего обеспечения безопасности государства необ-
ходима также слаженная работа многих ведомств различных уров-
ней власти, поэтому важным принципом является налаживание их 
взаимодействия. 

В процессе обеспечения национальной безопасности выделяют 
несколько функций: прогностическую, направленную на выявление 
внутренних и внешних угроз и определение целей развития госу-
дарственной безопасности; реакционную, которая подразумевает 
принятие соответствующих мер по ликвидации наступивших по-
следствий; воспитательную, предполагающую формирование у 
граждан правильных ценностей и ориентиров. 

Подводя итог, отметим, что деятельность органов власти, обеспе-
чивающих функционирование механизма национальной безопасно-
сти, основывается на совокупности принципов, которые определены 
в законодательстве, и направлена на выполнение заложенных в ней 
функций. Таким образом обеспечивается безопасность страны. 
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preventing threats to national security. A definition of threats to national security 
is given, and classifications of threats based on various approaches are considered. 
The conclusion is drawn about the diversity of threats and the need for their objec-
tive, timely assessment in the context of national security problems. 

Keywords: national security, threats to national security, the state 
 
Национальная безопасность представляет собой сложное явле-

ние. Можно говорить о том, что оно включает в себя особое со-
стояние общественных отношений, которое гарантирует сохране-
ние и защиту жизненно необходимых интересов всего общества от 
воздействия внешних и внутренних угроз. Под угрозой националь-
ной безопасности понимается совокупность условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную возможность причинения 
ущерба национальным интересам Российской Федерации1. 

Приведенное базовое определение угрозы национальной безо-
пасности закреплено в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации 2021 г., в которой рассматриваются основные, 
принципиальные вопросы в сфере национальной безопасности, 
ставятся ключевые цели и конкретные задачи в области внутренней 
и внешней политики, предусматриваются меры, которые должны 
обеспечить реализацию национальных интересов и стратегических 
национальных приоритетов, т. е. в конечном счете сохранение со-
стояния национальной безопасности и достижение высокого уров-
ня развития государства на длительный период. В контексте со-
держания данного документа можно говорить о том, что понятие 
«угроза национальной безопасности» раскрывается как возмож-
ность причинения вреда конституционным правам, свободам, дос-
тойному уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной 
целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обо-
роне и безопасности государства.  

Угрозы национальной безопасности не могут существовать са-
мостоятельно, отдельно друг от друга, т. к. считаются итогом взаи-
модействий одного объекта безопасности с другим. С этой стороны 
угрозы можно описать как совокупность определенных намерений 
нанесения ущерба. Близкое угрозе понятие «опасность» раскрыва-

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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ется как возможная угроза. Исходя из этого, можно выделить отли-
чия угрозы от опасности, т. к. вторая подразумевает именно наме-
рение, возможность причинения вреда интересам личности, обще-
ства и государства, но зачастую бывает не реализована, а первая 
гораздо ближе к реализации этого вреда [1]. 

Исследователи, рассматривая классификацию угроз националь-
ной безопасности, выдвигают различные критерии для анализа. 
Рассмотрим разные классификации. 

1. Угрозы внешние, внутренние и трансграничные (транснацио-
нальные). Примерами внешних угроз национальной безопасности 
являются распространение вооруженных сил в сторону территории 
России, открытые вооруженные провокации, дискриминация и на-
рушение законных прав и свобод граждан РФ в зарубежных госу-
дарствах, информационные войны. К внутреннему проявлению уг-
роз относят нестабильность различных сфер жизнедеятельности 
общества и неспособность государства эффективно развивать их. 
Трансграничные угрозы национальной безопасности включают в 
себя территориальные притязания. 

2. Угрозы потенциальные (косвенные) и реальные (прямые). По-
тенциальные (косвенные) угрозы имеют общий характер и носят 
абстрактный характер. Реальные (прямые) связаны с определенной 
угрозой некоему объекту. Данное деление дает возможность пре-
дотвратить причинение вреда на начальных стадиях конфликта. 
Если реальные угрозы все же проявляются, это позволяет умень-
шить масштаб угрозы и сменить ее на потенциальную [1]. 

3. По характеру различают угрозы природные (сейсмические 
угрозы, угрозы наводнения и других стихийных явлений), антропо-
генные, техногенные, экологические, социальные, военные, поли-
тические и др. 

4. По сферам жизнедеятельности выделяют экономическую, соци-
альную, политическую, международную угрозы, угрозы в сфере обо-
роны. Угрозы национальной безопасности в экономической и полити-
ческой сферах являются наиболее серьезными для России, т. к. эти 
области жизнедеятельности имеют важнейшее значение в развитии и 
функционировании государства [2]. Данная классификация играет 
существенную роль при определении направлений обеспечения на-
циональной безопасности РФ, а также при осуществлении контроля за 
соблюдением норм законодательства о национальной безопасности.  
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5. По субъективной оценке выделяются угрозы завышенная или 
заниженная (ошибочная оценка существующей угрозы), неосознан-
ная (угроза существует, однако субъект об этом не думает), адекват-
ная (объективная оценка существующей угрозы) и мнимая (наду-
манная угроза). Оценка объективно существующей угрозы так или 
иначе содержит в себе часть субъективизма, поэтому может не сов-
падать с реальным положением [3]. Ошибочное оценивание угроз 
может быть обусловлено отсутствием достаточного объема знаний в 
той или иной сфере, нехваткой информации о событии, некачествен-
ными методами анализа существующих угроз. В связи с этим важно 
понимать, что следует опираться на факты и рациональные явления 
для правильной оценки потенциальных и существующих угроз в це-
лях эффективного обеспечения национальной безопасности [4, с. 4].  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что угрозы 
национальной безопасности разнообразны и способны негативно 
влиять на развитие личности, общества, государства. Поэтому 
крайне важно своевременно увидеть опасные последствия, к кото-
рым способна привести реализация угрозы, и принять оперативные 
эффективные меры по их предотвращению. 
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 В современном мире научные исследования в области юриспру-
денции получают новый импульс от результатов предметных иссле-
дований национальной безопасности. В этом контексте возникает 
важный вопрос: как формируется и развивается правовокультурное 
пространство, особенно учитывая уникальное явление – «кочевание» 
правовых семей? Появление и стойкое существование «кочующих» 
правовых семей обусловлено их тесными взаимосвязями, а также пе-
реплетением элементов различных правовых образований. 

Существование этого явления говорит о необходимости глубоко 
исследовать взаимодействие различных правовых систем и их вли-
яние друг на друга. Мы считаем, что «кочующие» правовые семьи 
создают особый контекст для изучения динамики правовых изме-
нений и адаптации к новым условиям. Великая роль в этом процес-
се принадлежит ученым, которые способны разгадать тонкие нити 
правовой материи и раскрыть их влияние на развитие современной 
юридической науки.  

Понятие «кочующие правовые семьи», впервые предложенное 
Ю. А. Тихомировым, заслуживает особого внимания в современной 
науке. Оно раскрывает интересную тенденцию в современном мире, 
которую невозможно отрицать [1, с. 139–140]. Изучение этого явле-
ния требует серьезных усилий и глубокого анализа, чтобы понять, 
как в различных государствах сочетаются разные «правовые силы» и 
каким образом функционируют правовые образования.  

Ускоренное и масштабное передвижение людей, в том числе 
студентов, рабочих, мигрантов, беженцев и переселенцев, по тер-
риториям различных государств влечет за собой изменения в на-
циональных правовых системах. Это явление имеет объективный 
характер, несмотря на то что представители «кочующей» правовой 
семьи не имеют заранее задуманных действий по отношению к 
правовым системам стран, которые их принимают. Примечательно, 
что эти изменения в правовой системе государств возникают как 
результат приспособления к новым ситуациям и потребностям, 
привносимым мигрантами и переселенцами. Важно отметить, что 
данный процесс является неотъемлемой частью глобализации и 
взаимовлияния различных культур и правовых традиций. 

Очевидно, что активное взаимодействие национальных групп 
способствует обогащению правовых систем государств, делая их 
более открытыми и гибкими. Новые моменты, вносимые в право-
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вые нормы, отражают разнообразие и изменчивость современного 
общества, что требует постоянной адаптации и совершенствования 
правовых институтов. 

Компаративисты обнаружили, что связи с традиционной нацио-
нальной правовой культурой у носителей «кочующих» правовых 
семей не просто сохраняются, а активно развиваются [2]. Важно 
отметить, что, помимо землячества и национальных районов, сюда 
также включаются национально-культурные автономии. Другими 
словами, «кочующая» правовая семья может внести вклад в при-
нимающую правовую систему, но также возможно и ее отторже-
ние, что явно проявляется в правокультурном пространстве. 

Важно отметить, что в современном мире наблюдается увеличение 
масштабов миграций, что способствует появлению «кочующих» пра-
вовых семей. Эти семьи не обрывают связи со своей культурой, а, на-
оборот, сохраняют ее. Они являются носителями уникальной право-
вой культуры, которая отличается от общепринятых норм. Кочевник, 
будучи членом такой семьи, видит мир и право через призму своих 
убеждений и традиций, которые стали неотъемлемой частью его жиз-
ни. Отказаться от этих образов мышления для него практически  
невозможно, ведь они определяют его взгляд на окружающий мир и 
его место в нем. Важно отметить, что «кочующая» правовая семья 
не просто приспосабливается к новым условиям, а сохраняет свои 
традиции и образ жизни через правовые нормы. Таким образом, «ко-
чующая» правовая семья, сохраняя свою идентичность и традиции, 
вносит вклад в многообразие и разнообразие правовых систем мира.  

При исследовании «кочующей» правовой семьи в контексте ми-
грации становится ясно, что она отличается от коренной правовой 
семьи страны проживания по ряду важных аспектов. Во-первых, 
«кочующая» правовая семья подвержена сильному влиянию соот-
ветствующей коренной правовой семьи и национальной культуры, 
что формирует особое правопонимание и «образы права». Во-вто-
рых, структура и уровень правового воспитания, а также правовая 
культура в кочующей семье могут иметь свои особенности, отлич-
ные от принятых в стране проживания.   

Очевидно, что в современном мире религиозный фактор играет 
значительную роль в формировании правовой культуры. Особенности 
религий тесно связаны с общей культурой, включая правовую. В кон-
тексте «кочующей» правовой семьи часто возникают сложности в оп-
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ределении границ между правовыми установками и религиозными 
канонами из-за их переплетения. В этом контексте можно упомянуть 
регионы с особыми национальными и культурными особенностями, 
такие как Квебек в Канаде, фламандские и валлонские регионы в 
Бельгии, а также регионы с большим количеством верующих, напри-
мер Калмыкия и Татарстан в России, или отдельные области Таджи-
кистана. Таким образом, влияние религиозных убеждений на форми-
рование правовой культуры является одним из ключевых аспектов, 
который требует внимания и изучения в контексте современного мно-
гонационального и мультирелигиозного общества.  

В процессе межкультурного взаимодействия семей возникают так 
называемые «макрокочующие семьи», которые способны оказывать 
значительное влияние на национально-правовую систему, изменяя или 
поглощая ее [3]. Например, в правовой системе Сенегала, имеющей 
профранцузские корни, сохранены нормы брачного права, включая 
практику многоженства, которая присуща этой стране издревле. Мно-
гоженство в Сенегале не только является частью традиционной культу-
ры, но и продолжает существовать в контексте современной правовой 
системы. При этом наблюдается стремление сохранить уникальные 
элементы культуры и традиций в условиях изменяющегося мира, что 
создает особый баланс между наследием и современностью. Таким об-
разом, влияние «макрокочующих семей» на национально-правовую 
систему может быть описано как процесс сохранения и трансформации 
традиционных норм под воздействием современных изменений. 

Сегодня поставленная перед нами задача обсуждения проблемы 
правовой культуры и ее влияния на общество перешла в разряд акту-
альных и насущных вопросов. В связи с этим тема терроризма и ее 
связь с формированием «кочующих» правовых семей является одной 
из наиболее злободневных и обсуждаемых в современном мире. На-
блюдая за динамикой событий, можно увидеть, что формирование 
так называемых «кочующих» правовых семей часто сопровождается 
рядом негативных последствий, которые влияют на общество в це-
лом. Увеличение социальной напряженности, обострение межна-
циональных и межрелигиозных конфликтов – все это лишь часть 
проблем, с которыми сталкиваются различные страны.  

С точки зрения правовых норм и моральных принципов, терро-
ристическая деятельность совершенно недопустима. Однако в наше 
время мы наблюдаем, как в исламском мире пропагандируется идея 
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джихада, священной войны против «неверных», что ведет к безрас-
судным террористическим актам. Данное обстоятельство создает 
опасные предпосылки для легитимации противоправных действий 
и нарушения установленных законов и норм. 

Для эффективного противодействия терроризму необходимо не 
только обязательное законодательное регулирование подобной де-
ятельности, но и меры по ужесточению наказания за пропаганду и 
оправдание терроризма, а также за склонение людей к присоедине-
нию к террористическим группировкам. В связи с этим, мы счита-
ем, для эффективной защиты общества от международного терро-
ризма необходимо применять жесткие меры контроля над деятель-
ностью представителей «кочующих» правовых семей. Важно по-
нимать, что введение таких мер не нарушит национальное право-
сознание этих групп, а лишь поспособствует повышению уровня 
национальной и мировой безопасности. Однако чтобы действия 
были более целенаправленными и результативными, необходимо 
учитывать также контекст и особенности каждой ситуации, а не 
применять общие и универсальные подходы. Гибкость и адаптив-
ность в применении контрмер – важные компоненты успешной 
борьбы с террористическими угрозами. 

Итак, исследование кочевания правовых семей и их влияния на 
формирование правового пространства становится актуальной те-
мой для дальнейших исследований. Необходимость адаптации на-
циональных правовых систем к новым реалиям и трендам мирового 
права подчеркивает важность построения обоснованных прогнозов 
и анализа перспективных направлений развития юридической нау-
ки. В современном мире развитие правовой культуры в контексте 
кочевания правовых семей является важным аспектом, на который 
влияют различные факторы. Прогнозирование изменений в право-
культурном пространстве «кочующих» правовых семей является 
сложной задачей, которая требует комплексного подхода и форму-
лирования новых научных выводов о безопасности этого феномена.  
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Законодательство РФ устанавливает меры административной 
ответственности за нарушения в сфере безопасности при чрезвы-
чайных ситуациях. Ключевым документом, регулирующим эти во-
просы, является Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях1 (КоАП РФ), он включает статьи, регламен-
тирующие нарушения в этой области. Основная цель такой ответст-
венности – гарантировать безопасность в условиях чрезвычайных 
ситуаций разного рода, а также в период чрезвычайного положе-
ния, предусматривающего комплекс мероприятий для устранения и 
минимизации последствий таких событий.  

Современное понимание безопасности в контексте чрезвычай-
ных ситуаций расширяется благодаря законодательству, которое 
определяет перечень обязанностей организаций и граждан для  
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий [1, с. 31–32, 36–37].  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ определяет 
чрезвычайную ситуацию как обстановку, возникшую из-за различ-
ных аварий или бедствий, которые привели или могут привести к 
жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, а также 
к значительным материальным потерям и нарушению условий 
жизнедеятельности2.  

Указанный закон устанавливает обязанности федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти, а также местного са-
моуправления по созданию и функционированию системы, предна-
значенной для предотвращения чрезвычайных ситуаций и управле-
ния ими. Закон регулирует деятельность органов власти в контекс-
те обеспечения безопасности населения и территорий в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.  

Административная ответственность по данному закону наступа-
ет для должностных лиц и государственных органов и органов ме-
стного самоуправления в качестве юридических лиц за неисполне-
ние установленных требований и норм по ст. 20.6 КоАП РФ. При 
этом в юридической науке проблема привлечения к администра-

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 22 апр. 2024 г.) // Рос. газета. 2001. 31 дек. 
2 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера : федер. закон от 21 дек. 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 14 апр. 2023 г.) // Рос. 
газета. 1994. 24 дек. 
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тивной ответственности органов публичной власти как юридиче-
ских лиц является дискуссионной, высказывается мнение о необхо-
димости возложения ответственности исключительно на отдельных 
должностных лиц этих органов [2, с. 72–73]. 

В дополнение к этому ст. 19 федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ описывает права и обязанности граждан, а именно 
предотвращение нарушений, которые могут привести к чрезвычай-
ным ситуациям, и соблюдение установленных правил поведения 
при угрозе возникновения таких ситуаций. Граждане обязаны уча-
ствовать в аварийно-спасательных и других неотложных работах 
при необходимости, однако они не являются субъектами админи-
стративного правонарушения по ст. 20.6 КоАП РФ.  

В то же время относительно недавно получила закрепление 
в КоАП РФ ст. 20.6.1, распространяющаяся и на граждан в связи с 
несоблюдением ими правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения. Данная норма введена в период дей-
ствия коронавирусных ограничений в субъектах России. При этом 
существуют проблемы привлечения к административной ответст-
венности по данной статье по причине необходимости проведения 
административного расследования, что не всегда имеет место [3, 
с. 57–58].  

Особое внимание уделяется ст. 20.5 КоАП РФ, которая преду-
сматривает ответственность за нарушение режима чрезвычайного 
положения. Эта статья является бланкетной, требующей ссылки на 
федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положе-
нии»1 для квалификации действий как административного право-
нарушения. Нарушения, охватываемые этой статьей, включают  
невыполнение ограничений на деятельность в определенной облас-
ти, проведение забастовок, эксплуатацию опасных производств и 
соблюдение ограничений на въезд и выезд. Перечень обширен и 
охватывает различные аспекты нарушений правил, установленных 
для обеспечения порядка и безопасности в период чрезвычайного 
положения [4, c. 316]. 

Таким образом, ответственность за рассмотренные администра-
тивные нарушения могут нести как юридические, так и физические 
лица, включая должностных лиц, которые непосредственно отве-
                                                           
1 О чрезвычайном положении : федер. конституц. закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. 

от 2 нояб. 2023 г.) // Рос. газета. 2001. 2 нояб. 
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чают за обеспечение безопасности на различных объектах, включая 
производства, учебные заведения и общественные места. Штрафы, 
административный арест и предупреждения являются основными 
мерами, применяемыми к нарушителям. Размер штрафов варьиру-
ется в зависимости от серьезности нарушения и может увеличи-
ваться в случаях, когда нарушение приводит к ущербу для здоровья 
людей. 

Реализация профилактических мер, таких как обучение персо-
нала, регулярные проверки соблюдения норм безопасности и внед-
рение системы мониторинга, играет ключевую роль в предотвра-
щении административных нарушений. Это способствует не только 
наказанию виновных, но и предупреждению нарушений, что сни-
жает риски возникновения чрезвычайных ситуаций и повышает 
общую безопасность. 
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среднего, в связи с чем население в возрасте от 55 лет страдает от 
нехватки денежных средств, тот же возраст не позволяет устроить-
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ся на высокооплачиваемую работу. Безусловно, Президент Россий-
ской Федерации уже неоднократно распоряжался осуществить пен-
сионерам выплаты в размере 10 тыс. р., однако этого недостаточно. 
Следовательно, чтобы решить данную проблему и обеспечить пла-
тежеспособность пенсионеров, необходимо предусмотреть специ-
альные льготы для этой категории населения [1, с. 109–113], в том 
числе налоговые.  

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 
(НК РФ), налоговые льготы предоставляются гражданам, которые 
получают пенсию, а также лицам, достигшим 60 лет (мужчины) и 
55 лет (женщины), которым выплачивается ежемесячное пожиз-
ненное содержание1. На наш взгляд, людей преклонного возраста 
важно ознакомить с положениями законодательства с целью по-
вышения грамотности населения и возможного использования 
положений нормативно-правовых актов в свою пользу. По причи-
не того, что наша страна находится под влиянием большого коли-
чества санкций в связи с текущим международным положением, 
растут цены на продукты, бензин и другие необходимые для ком-
фортного существования товары, важно помогать пенсионерам, 
размер пенсии которых слишком мал для полноценного удовле-
творения их нужд. 

На данный момент, согласно законодательству, пенсионеры 
пользуются льготами по уплате налога на доходы физических лиц и 
судебной госпошлины, а также транспортного, земельного и иму-
щественного налогов (последние три часто обобщенно называют 
личными налогами). Безусловно, это не приносит колоссальных 
изменений. Рассмотрим более подробно каждый налог и льготу для 
пенсионеров.  

Пенсии, выплачиваемые государством, не облагаются налогом 
на доходы физических лиц, сюда относятся пенсия по старости, 
пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца. 
Иначе говоря, из данных пенсий не может быть произведен вычет 
денежных средств в размере 13 %. Это связано с тем, что данные 
пенсии предполагают собой выплаты, как правило, нетрудоспособ-
ным или малоимущим гражданам. В Российской Федерации граж-
                                                           
1 Пп. 10 п. 1 ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 авг. 

2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 14 февр. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2000. № 32. Ст. 3340. 
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дане данной категории находятся под защитой государства, на них 
распространяется действие различных социальных программ [2]. 
Но остальные доходы, в частности заработная плата, доходы от 
продаж, сдачи в аренду недвижимости, подлежат налогообложе-
нию. К примеру, у работника наступил пенсионный возраст, но он 
продолжает работать официально и ему начисляется трудовой 
стаж, следовательно, он обязан уплачивать в казну государства на-
лог на доходы физических лиц. Или другой пример: гражданин 
вышел на пенсию, но сдает в аренду недвижимость, с данной при-
были ему также положено отчислять 13 % в бюджет государства, 
что, на наш взгляд, очень несправедливо по отношению к пенсио-
нерам. По нашему мнению, любые доходы пенсионера не должны 
облагаться налогом; размер пенсии в среднем по России в 2023 г. 
составил 18 тыс. р., в 2022 г. – 17 тыс. р., а с учетом оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг и других нужд этих денег просто  
недостаточно, чтобы жить. Кроме того, на наш взгляд, поднятие 
пенсионного возраста является по меньшей мере некорректным. В 
данном случае стоит учитывать факторы, влияющие на здоровье, 
на психоэмоциональное состояние современного человека: серьез-
ные заболевания, экология, тяжелые работы, отсутствие доступной 
качественной бесплатной медицины по всем направлениям лечения 
и т. д. Как нам кажется, следует снизить пенсионный возраст и по-
высить размер пенсии. 

Заметим, однако, что если пенсионер официально трудоустро-
ен или получает иные доходы, которые облагаются налогом на 
доходы физических лиц, то он может вернуть свои 13 % в виде 
вычета (имущественного и др.). Рассмотрим эту льготу подроб-
нее. У пенсионера есть возможность вернуть уплаченный налог 
не только за тот год, в котором оформлено право собственности 
на квартиру, но и за три предыдущих года, иными словами, при 
покупке квартиры пенсионер вправе вернуть уплаченный налог на 
доходы физических лиц сразу за четыре года. Для этого ему нуж-
но подать четыре налоговые декларации. Ни у кого больше такой 
привилегии нет. На наш взгляд, это, конечно, выгодная льгота, но 
с учетом размера пенсий вряд ли у многих пенсионеров получает-
ся купить квартиру, к тому же им в силу возраста непросто самим 
заполнить декларацию, поэтому придется прибегать к помощи 
специалистов. 
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Кроме прочего, пенсионеры не должны платить госпошлину в 
случае, если они обращаются к мировому судье или в суд общей 
юрисдикции с имущественным иском к Фонду пенсионного и со-
циального страхования РФ, негосударственному фонду или же к 
Министерству обороны РФ, если пенсионер – военный. Отметим, 
что имущественный иск должен быть связан с определенным пен-
сионным вопросом. К примеру, при назначении пенсии человеку 
не засчитали в стаж несколько лет работы, из-за чего его пенсия 
сейчас меньше положенного. Правда, встает вопрос: а захочет ли 
пенсионер обращаться в суд? Как правило, в таком возрасте граж-
дане уже не заинтересованы в судебных разбирательствах. 

Относительно транспортного налога следует подчеркнуть, что 
каждый регион вправе устанавливать собственные льготы. Напри-
мер, в Москве специальных льгот для пенсионеров-автовладельцев 
нет, но есть льготы для других категорий граждан, среди которых 
большинство уже пенсионеры. Транспортный налог на одну маши-
ну мощностью до 200 л. с. в Москве не платят: Герои Советского 
Союза и Герои Российской Федерации; граждане, награжденные 
орденом Славы трех степеней; ветераны и инвалиды Великой Оте-
чественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашист-
ских концлагерей; ветераны и инвалиды других боевых действий; 
чернобыльцы и инвалиды вследствие ядерных испытаний. В Санкт-
Петербурге пенсионеры не платят транспортный налог на один ав-
томобиль мощностью до 150 л. с., произведенный на территории 
Российской Федерации. Однако большинство субъектов Федерации 
ограничились тем, что установили для пенсионеров либо скидку на 
уплату налога на автомобиль малой мощности, либо пониженную 
налоговую ставку. При этом, согласно статистике, водители-пен-
сионеры составляют около 23 % от общей массы автовладельцев, 
безусловно, для них данная льгота имеет значение. Но большинст-
во пенсионеров пользуются общественным транспортом, стоимость 
проезда каждый год повышается, что также невыгодно и требует 
законодательного вмешательства. 

Рассмотрим налог на имущество физических лиц и земельный 
налог. Согласно п. 4 ст. 407 части второй НК РФ, налоговая льгота 
предоставляется в отношении следующих видов объектов налого-
обложения: 

1) квартира, часть квартиры или комната; 
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2) жилой дом или часть жилого дома; 
3) помещение или сооружение, указанные в пп. 14 п. 1 ст. 407 

части второй НК РФ, т. е. творческие мастерские, ателье, студии, а 
также жилые дома, квартиры, комнаты, используемые для органи-
зации открытых для посещения негосударственных музеев, гале-
рей, библиотек, – на период использования; 

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в пп. 15 
п. 1 ст. 407 НК РФ, – это строения, площадь которых не превышает 
50 кв. м, расположенные на земельных участках для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 

5) гараж или машино-место. 
Льгота установлена на один объект каждого вида имущества. 

Например, если у пенсионера два дома, то за один из них он обязан 
будет заплатить налог. Если же у пенсионера в собственности одна 
квартира, один дом, один гараж, они не облагаются налогом [3]. 
При этом льгота не предоставляется, если стоимость недвижимости 
превышает 300 млн р. Если пенсионер обладает долей в общей соб-
ственности, то от налога освобождается только его часть. 

Для получения льготы есть два условия: 
1) имущество должно принадлежать гражданину на правах соб-

ственности; 
2) имущество не должно использоваться в предприниматель-

ских целях. 
Согласно п. 6 ст. 407 НК РФ, для оформления льготы пенсионе-

ру нужно не позднее 31 декабря подать заявление в налоговую, вы-
брав один объект каждого вида. Оно рассматривается в течение 
30 дней. Заявление о льготе можно подать любым удобным спосо-
бом: почтовым сообщением, в электронном виде через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте Феде-
ральной налоговой службы, лично в любую налоговую инспекцию, 
а также в любое отделение Многофункционального центра предос-
тавления государственных и муниципальных услуг. Если льгота 
уже была предоставлена, повторно обращаться не нужно. 

Помимо вышеназванных, пенсионерам предоставляется налого-
вый вычет, который уменьшает налоговую базу по земельному на-
логу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м, т. е. 6 соток 
одного земельного участка. Если площадь участка превышает 
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6 соток, налог будет рассчитан на оставшуюся площадь. Вычет ав-
томатически применяется в отношении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной суммой налога без представления 
заявления. 

Подводя итог, отметим, что в пенсионном возрасте у людей по-
является немало преимуществ, в частности ряд налоговых льгот, 
которые регламентируются как законодательством РФ, так и нор-
мативными актами субъектов РФ. Во всех сферах налогообложения 
пенсионеры могут «сэкономить», однако в разных субъектах – раз-
ные условия, и это, на наш взгляд, говорит о том, что в налоговом 
праве есть определенные недоработки, которые необходимо устра-
нять. Так, в нашем государстве все налоги и налоговые льготы 
должны исчисляться и предоставляться в зависимости от дохода 
того или иного лица, его возраста и наличия у него имущества.  
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В настоящее время понятие «безопасность» имеет многогран-
ный и сложный смысл. Существует ряд подходов к ее пониманию и 
обеспечению. Выделяют: безопасность на глобальном уровне, ина-
че говоря, это международная безопасность; безопасность регио-
нального уровня, охватывающую несколько государств; наконец, 
безопасность на государственном уровне – национальную безопас-
ность.  

На данный момент нет таких государств, которые обладают 
полноценным законодательством о безопасности. Следует отме-
тить, что система национальной безопасности любого государства 
строится на нормативных правовых актах, отражающих официаль-
ное видение страной своего места в мире, а также национальных 
ценностей, интересов и угроз национальной безопасности. В ряде 
случаев имеются фрагментарные нормы права, касающиеся безо-
пасности, распределенные по различным правовым актам. Россия в 
этом смысле долгое время не была исключением. С 1993 г. эта  
проблема активно обсуждалась на заседаниях Совета безопасности 
РФ, что привело к принятию ряда концепций, доктрин, стратегий, 
включая в первую очередь Стратегию национальной безопасности, 
которая пережила уже ряд трансформаций [1].  

То же можно сказать и о Военной доктрине Российской Федера-
ции. Действующий документ утвержден указом Президента РФ от 
25 декабря 2014 г.1 Военная доктрина РФ представляет собой сис-
тему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к 
вооруженной защите Российской Федерации [2] и также относится 
к документам стратегического планирования высшего государст-
венного уровня [3]. 

Собственно, в самой доктрине четыре части.  
В первой части дается определение Военной доктрины РФ, пе-

речень составляющих ее правовую основу нормативных правовых 
актов (таких, например, как Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, меж-
дународные договоры РФ в области обороны, контроля над воору-
жением и разоружением и др.), а также раскрываются основные 
понятия, используемые в документе.   

                                                           
1 Военная доктрина Российской Федерации (утв. указом Президента РФ от 25 дек. 

2014 г. № Пр-2976) // Рос. газета. 2014. № 298.  
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Во второй части подробно описаны военные опасности, поде-
ленные на внешние и внутренние. Кроме того, здесь приведены 
основные военные угрозы и характеристики современных военных 
конфликтов.  

Что касается третьей части Военной доктрины РФ, то она вклю-
чает несколько разделов: 

1-й посвящен задачам по предотвращению и сдерживанию во-
енных конфликтов Российской Федерации; 

2-й описывает условия применения, цели и методы использова-
ния вооруженных сил в разных состояниях страны: мирное время, 
вооруженная агрессия, конфликты; 

3-й посвящен развитию военной организации, описывает ее 
главные задачи; 

4-й устанавливает основные направления военного строительства; 
5-й освящает вопросы подготовки страны и вооруженных сил к 

возможной войне. Здесь определяются основные задачи мобилиза-
ционной подготовки. 

Четвертая часть Военной доктрины РФ посвящена экономиче-
ской сфере обеспечения военной безопасности и тоже состоит из 
разделов:  

1. Оснащение Вооруженных сил, других войск и органов воо-
ружением, военной и специальной техникой.  

2. Обеспечение Вооруженных сил, других войск и органов ма-
териальными средствами. 

3. Формирование и улучшение оборонно-промышленного ком-
плекса.  

4. Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество 
Российской Федерации с иностранными государствами. 

Обратим внимание, что Военная доктрина РФ определяет направле-
ния сотрудничества России с зарубежными государствами в военной 
сфере на основе внешнеполитической и экономической целесообразно-
сти. Республика Беларусь, страны – члены Организации Договора кол-
лективной безопасности, другие государства Содружества Независи-
мых Государств, а также страны Шанхайской организации сотрудниче-
ства являются приоритетными партнерами на данный момент. 

Как можно заметить, содержание Военной доктрины РФ охва-
тывает множество важных аспектов военной безопасности и обо-
ронной сферы страны. Следует подчеркнуть, что положения данно-



 
 

171 

го документа обязательны на всей территории Российской Федера-
ции для всех органов исполнительной власти, предприятий, учреж-
дений, организаций, ответственных за обеспечение национальной 
безопасности в военной сфере.  

Что касается государственного механизма реализации Военной 
доктрины РФ, то он закреплен частично в ней самой, а также в ряде 
других нормативных правовых актах.  

Во-первых, в соответствии со ст. 4 федерального закона «Об 
обороне»1, Президент Российской Федерации утверждает Военную 
доктрину страны. Помимо этого, согласно п. 6 первой части Воен-
ной доктрины, основные ее положения конкретизируются в посла-
ниях Президента РФ Федеральному Собранию РФ и могут коррек-
тироваться в рамках стратегического планирования в области обо-
роны. 

Во-вторых, согласно п. 1.1 ст. 14 федерального закона «О безо-
пасности»2, одной из основных задач Совета безопасности Россий-
ской Федерации является обеспечение условий для осуществления 
Президентом РФ своих полномочий в сфере обеспечения безопасно-
сти, что подтверждает роль Совета безопасности в этом процессе.  

В-третьих, важную роль в обеспечении обороны страны играет 
Федеральное Собрание, полномочия которого описаны в ст. 5 фе-
дерального закона «Об обороне». 

В-четвертых, в механизм реализации планов Военной доктрины 
включается и Правительство Российской Федерации, которое, так же 
как и Совет Федерации, принимает меры по обеспечению обороны и 
несет ответственность за состояние Вооруженных Сил РФ, других 
военных организаций и органов в рамках своих полномочий. 

Кроме упомянутых органов, стоит отметить также Министерст-
во обороны, которое, в соответствии с указом Президента РФ  
«Вопросы Министерства обороны Российской Федерации»3, разра-
батывает предложения по военной доктрине, и Генеральный штаб 
Вооруженных сил Российской Федерации, являющийся централь-
ным органом военного управления Министерства обороны РФ. 
                                                           
1 Об обороне : федер. закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Рос. 

газета. 1996. № 106. 
2 О безопасности : федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 10 июля 2023 г.) // 

Рос. газета. 2010. № 295. 
3 Вопросы Министерства обороны Российской Федерации : указ Президента РФ от 

16 авг. 2004 г. № 1082 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 34. Ст. 3538. 
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Таким образом, военная безопасность определенно считается 
одним из значимых аспектов в обеспечении национальной безопас-
ности страны. Разумеется, рассмотренная нами Военная доктри-
на РФ является не единственным нормативным правовым актом, 
который юридически закрепляет принципы обеспечения безопас-
ности России, в том числе обороны государства (см., к примеру, 
названные федеральные законы «О безопасности» и «Об обороне»). 
Однако в отличие от них Военная доктрина РФ – более динамич-
ный документ, т. к. имеется возможность ее уточнения, пересмотра, 
дополнения при изменении ситуации как внутри страны, так и за ее 
пределами. Именно поэтому военная доктрина является важней-
шим документом в обеспечении военной безопасности России и 
одним из факторов обеспечения национальной безопасности нашей 
страны. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the main provisions of the 
Federal Law “On Probation in the Russian Federation”, and also discusses cer-
tain issues of the establishment and provision of the institution of probation in 
the Russian Federation, the purpose of which is re-socialization, social adapta-
tion and rehabilitation of convicts and persons released from prison, who find 
themselves in difficult life situations. 

Keywords: probation, resocialization of convicts, social adaptation, criminal cor-
rectional institutions, preventing persons from committing new crimes, relapse 

 
В апреле 2021 г. Правительство РФ утвердило Концепцию раз-

вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года. В ней обращается внимание на проблему 
роста рецидивной преступности, которую связывают с потерей со-
циальных связей осужденных, а также с отсутствием у освободив-
шихся лиц востребованных на рынке труда профессиональных на-
выков, жилья и денежных средств к существованию1. В январе 
2022 г. президент В. В. Путин провел рабочую встречу с минист-
ром юстиции К. А. Чуйченко, который сообщил, что ежегодно из 
мест лишения свободы выходят около 100 тыс. человек, не готовых 
к жизни после отбывания наказания [1]. Президент и министр об-
судили возможность создания службы пробации в структурах Фе-
деральной службы исполнения наказаний, новая структура будет 
наделена полномочиями помогать освободившимся лицам с рабо-
той, жильем, оказывать им психологическую и правовую помощь. 

Данные обстоятельства определили необходимость принятия 
дополнительных мер для достижения основной цели уголовно-ис-
полнительного законодательства – исправления осужденных, а 
также их ресоциализации и социальной адаптации, т. е. вновь на 
законодательном уровне появилась идея создания института про-
бации. Напомним, что первая попытка организовать такую службу 
была предпринята еще в 2011–2012 гг. и оказалась неудачной. Об-
новленная система пробации подается как современный эффектив-
ный инструмент оказания комплексной поддержки выходящим на 
свободу гражданам. Она позволит сократить количество повторных 
преступлений, ведь за последние пять лет уровень рецидива достиг 
40 % и продолжает расти по всей стране.   
                                                           
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период 

до 2030 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 29 апр. 2021 г. № 1138-р (ред. от 
27 мая 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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Итак, 6 февраля 2023 г. Президентом РФ подписал федеральный 
закон № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации», он вступил 
в законную силу с 1 января 2024 г.1 Согласно положениям закона, 
под пробацией понимается совокупность мер, применяемых в от-
ношении осужденных, лиц, которым назначены иные меры уголов-
но-правового характера, и лиц, освобожденных из учреждений, ис-
полняющих наказания в виде принудительных работ или лишения 
свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации (раз-
рыв семейно-родственных и трудовых связей, лишение источника 
доходов, проблемы со здоровьем), в том числе ресоциализация, 
социальная адаптация и социальная реабилитация лиц и защита их 
прав и законных интересов.  

Рассмотрим три важные комплексные меры, связанные с систе-
мой пробации:  

– ресоциализация – это комплекс мер социально-экономическо-
го, педагогического, правового характера, осуществляемых субъек-
тами по профилактике преступности; 

– социальная адаптация – оказание лицам, подлежащим испыта-
тельному сроку, помощи в трудоустройстве и быту, а также иной 
помощи в целях стимулирования законопослушного поведения; 

– социальная реабилитация – восстановление утраченных соци-
альных связей и функций лицами, находящимися под испытатель-
ным сроком [2].  

Федеральный закон «О пробации в Российской Федерации» 
предусматривает три вида пробации:  

1) исполнительная. Под ней следует понимать совокупность 
мер, применяемых уголовно-исполнительными инспекциями в от-
ношении лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, при 
исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества (за исключением осужденных к штрафу, назначенному в 
качестве основного наказания, и принудительным работам); 

2) пенитенциарная. Она реализуется в рамках исправительных 
учреждений и включает в себя меры, цель которых – «исправить» 
осужденного и подготовить его к будущей жизни в социуме; это 
такие меры, как содействие в получении социальной помощи, тру-
довом и бытовом устройстве; 
                                                           
1 О пробации в Российской Федерации : федер. закон от 6 февр. 2023 г. № 10-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2023. № 6. Ст. 917. 
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3) постпенитенциарная. Этот вид пробации заслуживает особого 
внимания, поскольку она предполагает работу с лицами, которые 
уже освободились от отбывания наказания, но оказались в трудной 
жизненной ситуации, а именно такие лица нуждаются в восстанов-
лении социальных связей, обеспечении жильем, получении образо-
вания, медицинской, психологической, юридической помощи и 
трудоустройстве [3, с. 60]. 

Важно отметить, что, согласно п. 2 ст. 12 рассматриваемого фе-
дерального закона, срок применения исполнительной пробации 
определяется индивидуальной программой, но не может быть более 
срока отбывания наказания или применения иной меры уголовно-
правового характера. 

В связи с принятием федерального закона «О пробации в Рос-
сийской Федерации» активизировалась дискуссия относительно 
совершенствования существующей системы уголовно-правового 
воздействия в целом. В рамках данного закона законодатель попы-
тался сконцентрировать основные направления деятельности госу-
дарственных органов и общественных организаций, связанных с 
нейтрализацией негативных последствий исполнения наказания и 
помощью осужденным [4, с. 177].  

Анализ данного нормативного правового акта показал и мину-
сы, например, отсутствие четкой и сформированной государствен-
ной политики в сфере правового воздействия на лиц, совершивших 
преступление. Представляет несомненную ценность попытка сис-
тематизировать и упорядочить деятельность, направленную на по-
мощь осужденным, например в рамках юридического закрепления 
возможности организации центров пробации, определения право-
вого статуса лица, в отношении которого применяется пробация, и 
круга полномочий сотрудников органов, уполномоченных осуще-
ствлять такую деятельность. Однако в уголовно-исполнительных 
инспекциях не планируется вводить дополнительные штатные еди-
ницы по направлению постпенитенциарной пробации. Следова-
тельно, намечается увеличение нагрузки на каждого сотрудника 
уголовно-исполнительных инспекций. В связи с этим появляются 
вопросы. Не приведет ли это к формальным отпискам инспекторов 
о проведении отдельных мероприятий, предусмотренных индиви-
дуальной программой? Будет ли реализована основная идея инсти-
тута пробации в России, заложенная в законе? Позволит ли такой 
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подход достичь основных целей? Сейчас об этом говорить рано, 
практика покажет сильные и слабые стороны рассматриваемого 
института, ведь постпенитенциарная пробация будет применятся 
только с 1 января 2025 г. [5, с. 171]. 

Для того чтобы служба пробации эффективно и стабильно рабо-
тала, нужно знать, что именно изучение, сбор и анализ информации 
составляют первичную основу контролирующего механизма, поз-
воляющего избежать неблагоприятных социальных последствий 
либо уменьшить их, выбрать адекватный способ оказания социаль-
ной помощи лицу, попавшему в сложную жизненную ситуацию, 
т. к. компоненты пробации и социального контроля не содержат в 
себе репрессивного, карательного воздействия. Поэтому институт 
пробации может (и должен) реализовываться на самых ранних ста-
диях уголовного процесса, исполнения наказания и дальнейшей 
ресоциализации осужденных. Именно уголовно-исполнительные 
инспекции (центры пробации) должны выступать единым органом, 
осуществляющим такую работу и концентрирующим информацию 
о лице, совершившем преступление, в целях дальнейшего наиболее 
эффективного воздействия, а именно: выбора адекватной меры 
пресечения, индивидуализации наказания, определения круга обя-
зательств в рамках испытательного срока при условном осуждении, 
выбора места отбытия наказания, определения содержания адми-
нистративного надзора, определения необходимых медицинских 
или реабилитационных процедур [6, с. 184].  

Заметим, что согласно ст. 181 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, действуют меры, сопряженные с ресоциализа-
цией осужденных, освобождаемых из мест принудительного содержа-
ния. Граждане имеют право на бесплатный проезд до места жительства, 
получение единовременного денежного пособия и продуктов питания. 
Уголовно-исправительные учреждения обязуются обеспечить освобож-
дающегося сезонной одеждой, если она у него отсутствует1. 

Итак, в целях определения эффективности проводимых меро-
приятий и возможности оперативной корректировки следует более 
развернуто использовать инструменты информационного контроля 
за поведением осужденного в период пробации. Такими средствами 
могут выступать:  
                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 24 июня 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
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1) наделение должностных лиц уголовно-исполнительных инс-
пекций (центра пробации) полномочиями в части углубленного сбо-
ра информации о личности осужденного. Сюда относится, например, 
доступ к системе автоматического сбора информации СОРМ (систе-
ма оперативно-разыскных мероприятий), с помощью которой можно 
собирать информацию о местоположении человека, в том числе на 
стадии предварительного расследования и судебного разбирательст-
ва (по заявлению лица, нуждающегося в пробации); 

2) расширение полномочий уголовно-исполнительных инспек-
ций по установлению индивидуальных требований к поведению 
осужденного в рамках процедуры пробации (пройти медицинское 
лечение, курс обучения в учебном заведении, трудоустроиться);  

3) увеличение срока постпенитенциарной пробации исходя из 
установленных в ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции1 сроков судимости для предотвращения рецидива.  
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Для современного общества характерно быстрое развитие тех-
нологий, их внедрение во все сферы жизни, в том числе и в уголов-
но-правовую деятельность. Человечество с ростом уровня цифро-
визации общественной жизни все чаще слышит об искусственном 
интеллекте (ИИ). Многие очень сильно преувеличивают или имеют 
искаженное представление об ИИ, думая, что это некий робот, спо-
собный выполнять все возложенные на него функции, а также поч-
ти не имеющий погрешностей в своей работе. Разберем подробнее 
значение ИИ в правоохранительной деятельности.  

Точного определения понятия «искусственный интеллект» во 
многих странах до сих пор нет, однако в Российской Федерации 
утверждена Национальная стратегия развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года, в которой дается такое определе-
ние1.  

Итак, ИИ – комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека (включая поиск ре-
шений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполне-
нии конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами 
интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их. 
Комплекс технологических решений включает в себя информаци-
онно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспече-
ние (в котором используются в том числе методы машинного обу-
чения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску реше-
ний. 

Проще говоря, искусственный интеллект – это способность 
«компьютера» обучаться, принимать решения и совершать дейст-
вия, свойственные человеческому интеллекту.  

Учитывая рост науки и техники, который особенно заметен в 
настоящее время, вопрос о внедрении искусственного интеллекта 
в профессиональную деятельность лиц, осуществляющих рассле-
дование по уголовным делам, становится все актуальнее.  

ИИ привносит новые возможности в сферу правосудия. Отме-
тим, к примеру, несколько наиболее важных преимуществ данной 
системы: 

                                                           
1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с Националь-

ной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года) : указ 
Президента РФ от 10 окт. 2019 г. № 490 (ред. от 15 февр. 2024 г.) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2019. № 41. Ст. 5700. 
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1. ИИ способен ускорить и автоматизировать процессы за счет 
эффективного анализа огромных объемов данных (видео-, аудиоза-
писей, текстовых сообщений и т. д.), тем самым сокращая время, 
необходимое для расследования, раскрытия преступления. 

2. Он может идентифицировать образы, т. е. использоваться для 
распознавания предметов на различных фотографиях, автомобиль-
ных номеров и т. п. 

3. С помощью ИИ можно проанализировать все данные, в том 
числе и прошедших событий, для прогнозирования потенциальных 
преступлений, мест их совершения, а также профили подозреваемых. 

4. ИИ может взять на себя рутинные задачи, такие как поиск 
информации в базе данных, анализ, подготовка отчетов, что упро-
щает работу сотрудников. 

5. На основе анализа ИИ может помочь в решении какого-либо 
вопроса, т. е. предоставлять рекомендации, предложения, которые 
впоследствии помогут сотрудникам сделать верное заключение.  

Таким образом, ИИ действительно весьма полезен в работе пра-
воохранительных органов, т. к. способен выполнять множество 
функций, способствующих эффективному расследованию и рас-
крытию преступлений.  

Несмотря на преимущества, стоит отметить, что ИИ имеет свои 
существенные, на наш взгляд, недостатки. К примеру, все еще до 
конца не доработан вопрос o конфиденциальности личности и за-
щите личной жизни граждан. Важно гарантировать, что все данные 
будут использоваться законно, с соблюдением всех правовых норм, 
процедур. Надо учитывать также, что сбор и обработка многих 
данных могут быть процессом очень длительным и трудоемким. В 
решении каких-либо нестандартных задач, связанных, к примеру, с 
творческим мышлением или контекстным понимаем, ИИ может 
быть ограничен. ИИ в какой-то степени вызывает сомнения: если 
произойдет какой-либо сбой или ошибка в работе, то найти и ис-
править их будет сложно.   

В общем и целом возможности ИИ довольно эффективны в ра-
боте правоохранительных органов, его внедрение открывает новые 
возможности для обеспечения безопасности общества. Тем не ме-
нее при использовании ИИ нужно учитывать все проблемы и огра-
ничения, чтобы избежать ошибок в раскрытии, расследовании пре-
ступлений.  
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Исходя из вышесказанного, у многих научных деятелей и практи-
ков возникает вопрос: сможет ли искусственный интеллект в даль-
нейшем заменить сотрудника правоохранительных органов, например 
следователя? [1, с. 101–102]. Рассуждая o работе следователя, нужно 
учитывать, что данная профессия подходит далеко не каждому, а тем 
более искусственному интеллекту. Следователь – прежде всего чело-
век, обладающий набором специальных качеств для осуществления 
своей деятельности, отвечающий определенным требованиям. Работа 
следственных органов заключается в частом контакте с людьми: ана-
лизируются их поведение, поступки, последствия действий и т. д. По-
ступки большинства людей очень непредсказуемы, сложно предуга-
дать, почему то или иное лицо поступило именно так, почему 
не сделало по-другому и т. п. Искусственный интеллект, на наш 
взгляд, не сможет дать точную оценку действиям человека, обобщить 
все, дать квалифицированную оценку происходящему. В данном слу-
чае ошибки в работе будут неизбежны. Не стоит забывать, что люди, а 
именно сотрудники органов следствия, живут в социальной среде, 
каждый день сталкиваясь с различными ситуациями, требующими 
моментального решения, поэтому такой образ жизни может выступать 
и гарантом гуманности, справедливости, в какой-то степени объектив-
ности. Поэтому мы считаем, что работа ИИ не должна предполагать 
отказ от участия человека в деятельности по расследованию преступ-
лений. Ни o какой замене человеческого потенциала «компьютерной» 
не может идти речи. Нужно помнить, что цена любой непредвиденной 
ошибки может быть слишком высока. В данном случае можно согла-
ситься с мнением выдающегося российского писателя, ученого А. Ю. 
Афанасьева о том, что потенциал искусственного интеллекта должен 
использоваться в той степени, которая позволит успешно реализовы-
вать возложенные функции, а не пойдет в противовес имеющейся сис-
теме [2, с. 30]. 

Таким образом, работа ИИ очень эффективна в правоохранитель-
ной деятельности, на данном этапе развития общества он уже неза-
менимый помощник во многих аспектах работы. Развитие ИИ необ-
ходимо, это позволит улучшить работу, сократить время на поиски, а 
также избавит от рутинной документации, что в принципе облегчит 
трудовой процесс в органах, однако это не должно перерастать в за-
мену должностного лица. Сфера цифровизации не стоит на месте, 
думается, что ИИ сделает жизнь людей лучше [3, с. 118].  
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Медиация в уголовном процессе Республики Беларусь пред-
ставляет собой инновационный и перспективный подход к разре-
шению конфликтов. Она открывает новые возможности для уго-
ловного правосудия, направленные на достижение компромисса и 
социальной гармонии [1, с. 20, 23]. Кроме того, медиация может 
оказывать значительное влияние на укрепление правопорядка и 
национальной безопасности. Она способствует профилактике прес-
туплений путем урегулирования конфликтов на ранних стадиях и 
предотвращения их эскалации. Данный метод разрешения конф-
ликтов, основанный на принципах добровольности и конфиденци-
альности, позволяет сторонам достигать взаимоприемлемых реше-
ний с помощью квалифицированного медиатора. Важность медиа-
ции возрастает в контексте поиска альтернативных способов уго-
ловного судопроизводства, способных обеспечить более эффектив-
ное и гуманное правосудие по сравнению с существующим [2]. 
Медиация в уголовном процессе Республики Беларусь – это отно-
сительно новый механизм разрешения конфликтов, который позво-
ляет сторонам уголовного дела достигать взаимоприемлемого ре-
шения с помощью нейтрального посредника. Этот процесс преду-
сматривает добровольное участие и направлен на восстановление 
социальной справедливости, а также на реабилитацию правонару-
шителя.  

Для реализации медиации правовую предпосылку создает закон 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» (да-
лее – Закон о медиации). Он позволяет использовать процедуру 
медиации не только для разрешения споров, возникающих из граж-
данских, трудовых и семейных правоотношений, но и в рамках 
иных видов судопроизводства в случаях, предусмотренных законо-
дательными актами1. В уголовно-процессуальном законодательстве 
возможность проведения процедуры медиации появилась относи-
тельно недавно. Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь (УПК Республики Беларусь) дополнена понятия-
ми «медиация», «медиативное соглашение», а также таким участ-
ником, как «медиатор». В УПК Республики Беларусь появилась 

                                                           
1 О медиации : закон Респ. Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З : в ред. от 17 июля 2023 г. 

№ 292-3// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр законода-
тельства и правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024 (дата обращения: 
05.04.2024). 
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также ст. 30-1, в которой закреплен порядок примирения обвиняе-
мого с потерпевшим посредством приглашения медиатора и за-
ключения медиативного соглашения1. Необходимо обратить вни-
мание на то, что в Уголовном кодексе Республики Беларусь (УК 
Республики Беларусь) содержатся нормы о примирении сторон. В 
соответствии со ст. 89 УК Республики Беларусь, лицо, совершив-
шее преступление, которое не представляет большой общественной 
опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступление, 
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный преступле-
нием вред2. Кроме того, п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь 
закрепляет, что уголовное дело не может быть возбуждено, а по 
возбужденному делу производство подлежит прекращению за при-
мирением лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым по 
уголовным делам частного обвинения. Таким образом, в УК Рес-
публики Беларусь и УПК Республики Беларусь предусматривается 
возможность примирения между потерпевшим и обвиняемым, од-
нако в уголовном законе не отражен порядок примирительной про-
цедуры [3, c. 51].   

Целями медиации в уголовном процессе являются примире-
ние участников конфликта, восстановление позитивных взаимо-
отношений между ними, а также выработка соглашения о спосо-
бах возмещения вреда, причиненного противоправными 
действиями. При проведении процедуры медиации медиатор со-
здает условия для диалога сторон в целях установления понима-
ния между ними, что обеспечивает возможность договориться о 
приемлемых вариантах разрешения проблем. Процедура медиа-
ции включает в себя несколько ключевых этапов от подготовки 
и проведения предварительных встреч до достижения соглаше-
ния между сторонами. Медиатор играет центральную роль в 
процессе, обеспечивая нейтральную и конструктивную среду 
для диалога. 
                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : 16 июля 1999 г. № 295-З : в 

ред. от 17 июля 2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр законодательства и правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024 (дата обра-
щения: 05.04.2024). 

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь : 9 июля 1999 г. № 275-З : в ред. от 9 марта 
2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр законодатель-
ства и правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024 (дата обращения: 05.04.2024). 
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Отметим преимущества проведения данной процедуры в уго-
ловном процессе Республики Беларусь, исходя из анализа медиа-
ции в других видах производств: 

1. Медиация способствует разрешению конфликтов и восстанов-
лению социальной справедливости, что может привести к сниже-
нию уровня преступности и укреплению общественного порядка. 

2. Интересы каждой из сторон спорных правоотношений будут 
удовлетворены. 

3. Сторонам выгодно придерживаться тех условий, о которых 
они договорились на добровольной основе посредством медиатив-
ного соглашения, что обеспечит высокий уровень надежности. 

4. Снизится нагрузка на судебную систему, будет обеспечен аль-
тернативный и оперативный путь урегулирования уголовных дел. 

5. Медиация может способствовать реабилитации правонаруши-
телей и их успешной социальной адаптации, что снижает вероят-
ность повторного совершения преступлений. 

Внедрение медиации в уголовный процесс Республики Беларусь 
сталкивается с рядом проблем и вызовов. Выделим, например, не-
обходимость повышения общественной осведомленности о медиа-
ции и ее преимуществах. Для достижения данной цели потребуется 
организация информационных кампаний, а также образовательных 
программ с целью просвещения населения. Ключевым фактором 
успешной интеграции медиации в уголовный процесс Республики 
Беларусь является подготовка квалифицированных медиаторов, что 
предполагает создание специализированных учебных центров и 
курсов. Интеграция медиации в уголовный процесс требует даль-
нейшего совершенствования законодательной базы, регулирующей 
применение медиации в уголовном судопроизводстве. 

Медиация в уголовном процессе имеет потенциал стать важным 
элементом правовой системы Республики Беларусь, который по-
способствует укреплению правопорядка и развитию гражданского 
общества. Для полного раскрытия этого потенциала необходимо 
преодолеть существующие препятствия и активно работать над 
улучшением условий для применения медиации. В настоящее вре-
мя проводится работа по совершенствованию уголовно-процессу-
ального законодательства и введению в уголовный процесс инсти-
тута медиации, что отвечает современным реалиям белорусского 
общества, будет способствовать урегулированию конфликта между 
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потерпевшим и обвиняемым, возмещению причиненного вреда 
(ущерба) или его заглаживанию, экономии процессуальных 
средств, а также гуманизации уголовной политики.   
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Рассмотрение уголовных дел, как правило, связано с отвлечени-
ем от постоянной работы или любой другой деятельности большо-
го количества лиц. В случае неявки в суд отдельных участников 
судопроизводства судебное разбирательство по делу откладывает-
ся, что влечет дополнительные неоправданные затраты как госу-
дарственных средств, так и средств граждан [1]. В связи с этим 
важно уделять особое внимание надлежащему извещению участни-
ков уголовного процесса.  

С учетом современных тенденций стремительного развития ин-
формационных технологий процесс цифровизации активно прони-
кает во все сферы нашей жизни, включая сферу уголовной юсти-
ции. Традиционные способы извещения участников уголовного 
судопроизводства постепенно уступают современным способам 
извещения, осуществляемым посредством СМС-сообщений, элект-
ронной почты и социальных сетей.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь допустимость из-
вещения посредством современных способов предусмотрена нор-
мами процессуального законодательства и инструкциями по дело-
производству, действующими в судах общей юрисдикции [2]. Так, 
в п. 13.3 гл. 13 «Подготовка дела к судебному заседанию» Инст-
рукции по делопроизводству в судах общей юрисдикции Республи-
ки Беларусь, утвержденной приказом Председателя Верховного 
Суда Республики Беларусь от 3 ноября 2021 г. № 84, определено, 
что способ судебного извещения и вызова лиц должен обеспечи-
вать его фиксирование. Лица могут быть вызваны в судебное засе-
дание заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефо-
нограммой или телеграммой, СМС-сообщением, с использованием 
факсимильной связи, глобальной компьютерной сети Интернет, в 
том числе электронной почты, а также иных средств связи, обеспе-
чивающих фиксирование извещения или вызова. О совершении 
указанных действий секретарем судебного заседания (секретарем 
судебного заседания – помощником судьи) составляется справка, 
которая приобщается к материалам дела1. 

                                                           
1 Инструкция по делопроизводству в судах общей юрисдикции Республики Беларусь : 

утв. приказом Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 26 июля 2023 г. : в 
ред. от 26 июля 2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр законодательства и правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024 (дата обра-
щения: 15.05.2024). 



 
 

191 

В соответствии с ч. 2 ст. 143 Гражданского процессуального ко-
декса Республики Беларусь (ГПК) в необходимых случаях участни-
ки гражданского судопроизводства могут быть извещены или вы-
званы заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефо-
нограммой или телеграммой, СМС-сообщением, с использованием 
факсимильной связи, глобальной компьютерной сети Интернет, в 
том числе электронной почты, а также иных средств связи, обеспе-
чивающих фиксирование извещения или вызова1.  

Помимо ГПК, возможность использования различных средств 
связи для направления судебных повесток, в частности, такого вида 
современной коммуникации, как глобальная компьютерная сеть 
Интернет, о времени и месте судебного заседания закреплена также 
в Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь от 
15 декабря 1998 г. № 219-З (ст. 140), Процессуально-исполнитель-
ном кодексе Республики Беларусь об административных правона-
рушениях от 6 января 2021 г. № 92-З (ст. 11.6). 

При этом следует отметить, что в действующем уголовно-про-
цессуальном законе не закреплена допустимость извещения участ-
ников уголовного судопроизводства посредством инструментов 
цифровизации. С нашей точки зрения, это обусловлено некоторым 
консерватизмом, присущим уголовному процессу. Как отмечает 
доктор юридических наук Ю. В. Деришев, уголовный процесс по 
своей природе не может не быть консервативным. С одной сторо-
ны, он охраняет устои государства от криминальной угрозы, с дру-
гой – должен сохранять стабильность, т. е. основные тенденции 
становления и развития национального судопроизводства [3, с. 43].  

По нашему мнению, необходимость закрепить в Уголовно-про-
цессуальном кодексе Республики Беларусь (УПК) возможность 
извещения участников уголовного процесса посредством совре-
менных способов обусловлена рядом причин. 

Во-первых, юридическая обязательность. УПК является основ-
ным нормативным правовым актом, одна из главных задач которо-
го – закрепление надлежащей правовой процедуры осуществления 
уголовного процесса. Согласно ч. 2 ст. 3 закона Республики Бела-

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : 11 янв. 1999 г. № 238-З : в 

ред. от 17 июля 2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр законодательства и правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024 (дата обра-
щения: 15.05.2024). 
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русь «О нормативных правовых актах»1, законы Республики Бела-
русь по юридической силе размещаются после Конституции Рес-
публики Беларусь и решений, принятых республиканским рефе-
рендумом; это свидетельствует о том, что УПК, являясь кодифици-
рованным законом, имеет приоритет относительно иных источни-
ков уголовно-процессуального права. Закрепление в УПК положе-
ния о возможности извещения участников уголовного процесса с 
использованием современных способов придаст данному механиз-
му юридическую обязательность. 

Во-вторых, унификация правил. Кандидат юридических наук 
Е. В. Мищенко отмечает, что унификация имеет значение как для 
теории уголовно-процессуальной формы, так и для практики ее 
применения, поскольку позволяет единообразно толковать нормы 
уголовно-процессуального закона, применять эти нормы с соблю-
дением принципа законности уголовного судопроизводства [4, 
с. 80].  

Следовательно, унификация норм о современных способах из-
вещения, осуществляемая посредством УПК, позволит создать 
единые стандарты и гарантии для всех участников уголовного про-
цесса. 

В-третьих, правовая защита и прозрачность. Введение данного 
положения позволит создать ясные и прозрачные правила, которые 
должны быть соблюдены при извещении сторон, и гарантирует 
возможность их эффективного участия в судебном процессе, что 
обеспечит защиту прав и интересов участников судопроизводства. 

В-четвертых, гибкость и адаптация. УПК является основным 
инструментом регулирования уголовного процесса и, как и любой 
кодифицированный акт, подлежит периодическим изменениям и 
обновлениям. Включение в УПК положений о современных спосо-
бах извещения будет свидетельствовать о гибком реагировании 
белорусского законодателя на изменения в обществе, а также обес-
печит адаптацию правовой системы к современным возможностям 
коммуникации и соответствие современным тенденциям развития 
информационных технологий. 

                                                           
1 О нормативных правовых актах : закон Респ. Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З : в 

ред. от 17 июля 2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр законодательства и правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024 (дата обра-
щения: 15.05.2024). 
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Следует отметить, что на досудебных стадиях уголовного процесса 
УПК предусмотрена возможность вызова лиц с использованием раз-
личных средств связи. Так, ст. 216 УПК регламентировано: «Потер-
певший, свидетель, а также находящиеся на свободе подозреваемый, 
обвиняемый вызываются на допрос повесткой. Допрашиваемый мо-
жет быть вызван с использованием и других средств связи»1.  

Учитывая вышесказанное, предлагаем изложить редакцию ч. 2 
ст. 283 УПК следующим образом: «После вынесения судьей поста-
новления о назначении судебного разбирательства секретарь судебно-
го заседания (секретарь судебного заседания – помощник судьи) вы-
зывает в судебное заседание лиц, о необходимости вызова которых 
судья указал в постановлении о назначении судебного разбирательст-
ва. Вызов лиц, участвующих в уголовном процессе, может быть осу-
ществлен посредством электронной или другой связи, в том числе с 
использованием глобальной компьютерной сети Интернет, а также 
иных средств связи, обеспечивающих фиксирование вызова». 

 
Список источников 

1. О последствиях неявки участников уголовного процесса в судебное 
заседание либо в орган уголовного преследования // Администрация Пар-
тизанского района г. Минска : офиц. сайт. URL: https://www.part.gov.by/ 
management/pravoporyadok/prokuratura-partizanskogo-rajona/8003-20221117-
o-posledstviyakh-neyavki (дата обращения: 15.05.2024). 

2. Извещение участников процесса о времени и месте судебного разби-
рательства посредством СМС соответствует закону // Верховный суд Рес-
публики Беларусь : офиц. сайт. URL: https://court.gov.by/justice/press_office/ 
eb6336d0bf66e88f.html (дата обращения: 15.05.2024).  

3. Деришев Ю. В. О здоровом консерватизме уголовного процесса // 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2008. № 1 (14). С. 42–48. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-zdorovom-konservatizme-ugolovnogo-
protsessa (дата обращения: 13.05.2024).  

4. Мищенко Е. В. Проблемы унификации норм процессуальной формы в 
уголовном судопроизводстве // Вестник Волжского университета им. 
В. Н. Татищева. 2014. № 1 (80). С. 76–81. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
problemy-unifikatsii-norm-protsessualnoy-formy-v-ugolovnom-sudoproizvodstve 
(дата обращения: 15.05.2024). 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : 16 июля 1999 г. № 295-З : в 

ред. от 17 июля 2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр законодательства и правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024 (дата обра-
щения: 15.05.2024). 



 
 

194 

УДК 343.1 
 

Рамазан Карибович Магомедов1, Иван Александрович Сафонов2 

1, 2 3-й курс, напр. «Юриспруденция», Саратовская государственная 
юридическая академия, Саратов, Россия 

1 magomedovramazan2222@mail.ru, 2 Sia2003ivan@mail.ru 
Научный руководитель: М. А. Баранова, канд. юрид. наук,  
доцент кафедры уголовного процесса, SPIN-код: 5717-3594 

 
К ВОПРОСУ ОБ АДВОКАТСКОМ РАССЛЕДОВАНИИ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация. Авторы исследуют сущность института адвокатского рассле-

дования, выявляют его особенности, а также рассматривают современные 
вызовы и перспективы, связанные с развитием регулирования этого института 
российским уголовно-процессуальным правом. Особое внимание уделяется 
возможностям адвокатского расследования в обеспечении объективности, 
справедливости уголовного судопроизводства и защите прав обвиняемых. 

Ключевые слова: адвокатское расследование, параллельное расследо-
вание, уголовный процесс, доказывание 

 
Ramazan K. Magomedov1, Ivan A. Safonov2 

1, 2 Students of the Saratov State Academy of Law, Saratov, Russia 
1 magomedovramazan2222@mail.ru, 2 Sia2003ivan@mail.ru 
Supervisor: M. A. Baranova, Candidate of Juridical Sciences,  
Associate Professor at the Department of Criminal Procedure 

 
TO THE QUESTION OF LAWYER’S INVESTIGATION  

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
Abstract. The authors explore the situation of the institute of legal investiga-

tion, identify its features, and also consider modern challenges and prospects, 
associated with developing the regulation of this institution according to the 
Russian coalition and procedural law. Special attention is paid to the possibili-
ties of the lawyer’s investigation in ensuring the objectivity, fairness of criminal 
proceedings and protection of the rights of the accused. 

Keywords: lawyer’s investigation, parallel investigation, criminal trial, proof 
 
Адвокатское (или параллельное) расследование представляет 

собой важное звено в уголовном процессе. Адвокат – защитник 
подозреваемого, обвиняемого лица – обеспечивает чистую состяза-
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тельность процесса, справедливое и беспристрастное установление 
обстоятельств преступления, ограждает разбирательство от непра-
вомерных методов сбора доказательств. 

Сегодня в юрисдикциях разных стран можно наблюдать инте-
ресное явление: адвокатам предоставляется право проводить собст-
венные частные расследования. К примеру, в Великобритании ча-
стные лица могут возбуждать и осуществлять уголовное преследо-
вание при содействии приглашенных адвокатов, в то время как по-
лиция лишь оказывает посильное содействие. Защитник обвиняе-
мого вправе предоставлять суду протоколы показаний свидетелей и 
обвиняемого [1, с. 30]. 

В России адвокат таким правом не наделен. С. Д. Перекатов 
приводит пример, когда в России человек пропал без вести, но пра-
воохранительные органы длительное время не проявляли активнос-
ти и отказывались приступить к расследованию. Родители пропав-
шего обратились к адвокату, который в течение нескольких меся-
цев собрал все необходимые сведения и установил личность прес-
тупника [2, с. 219]. Полагаем, что подобный вид расследования 
может быть полезен не только для потерпевших, но также для по-
дозреваемых и обвиняемых. По итогам системного анализа ст. 5 
и 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 
(УПК РФ) можно сделать вывод, что принцип состязательности 
распространяется и на досудебные стадии уголовного производст-
ва. Однако практическая его реализация имеет существенные труд-
ности. В связи с этим необходимо согласиться с С. Д. Перекатовым 
в том, что действующее уголовно-процессуальное законодательст-
во России сохраняет следственную модель, в рамках которой все 
полномочия сосредоточены в руках государственных органов [2, 
с. 220]. 

В настоящий момент адвокат самостоятельно проводить следст-
венные действия не может, но в соответствии с ч. 2.1 ст. 159 
УПК РФ защитнику не может быть отказано в участии в следст-
венных действиях, производимых по его ходатайству либо по хода-
тайству подозреваемого или обвиняемого. На практике, чтобы 
обойти данное положение, должностные лица, осуществляющие 
                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 14 февр. 2024 г.) // Собр.е законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). 
Ст. 4921. 
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предварительное расследование, нередко ссылаются на недопусти-
мость разглашения данных предварительного расследования или на 
то, что конкретные следственные действия уже были запланирова-
ны, т. е. проводятся не по инициативе защитника [3]. 

Часть 3 ст. 53 УПК РФ предоставляет защитнику право на соби-
рание доказательств. При этом некоторые процессуалисты убежде-
ны, что собранные адвокатом сведения сами по себе не относятся к 
доказательствам и могут быть признаны таковыми только при ус-
ловии их процессуального оформления судом, прокурором, следо-
вателем, дознавателем [4, с. 149]. 

Действительно, несмотря на то, что адвокатам не может быть 
отказано в приобщении доказательств к материалам дела, если об-
стоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют 
значение для дела и подтверждаются этими доказательствами 
(ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ), законодатель в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ 
также установил, что следователь вправе самостоятельно направ-
лять ход расследования, а значит, именно он определяет, содержат 
ли доказательства, приобщаемые к материалам дела стороной за-
щиты, обстоятельства, которые входят в предмет доказывания. 

Е. Г. Мартынчик полагает, что в Российской Федерации сложи-
лись конституционные, организационно-правовые, процессуаль-
ные, тактико-методические предпосылки закрепления института 
адвокатского расследования на законодательном уровне [5, с. 65]. 
Соглашаясь с автором, подчеркнем, что, на наш взгляд, качествен-
ное преобразование предварительного расследования в перспекти-
ве может предусматривать включение в него дознания, предвари-
тельного следствия и адвокатского расследования. 

Немаловажен вопрос о целесообразности включения термина 
«адвокатское расследование» в УПК РФ. Для понимания сущности 
адвокатского расследования всеми участниками уголовного про-
цесса полагаем, что такое понятие должно быть закреплено в ст. 5 
УПК РФ. Предлагаем дополнить ст. 5 УПК РФ пунктом 1.1) сле-
дующего содержания: «адвокатское расследование – урегулиро-
ванная законом уголовно-процессуальная деятельность адвоката, 
осуществляемая в ходе досудебного производства по уголовному 
делу путем производства иных процессуальных действий в целях 
защиты прав, свобод, законных интересов участников уголовного 
процесса». 
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Для реализации адвокатского расследования УПК РФ наделяет 
адвоката-защитника полномочиями по сбору доказательств путем 
получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с 
их согласия, истребования справок, характеристик, иных докумен-
тов от органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений и организаций, которые 
обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии 
(ч. 3 ст. 86 УПК РФ), полномочиями на привлечение специалиста, 
заявление ходатайств и др. (ч. 1 ст. 53 УПК РФ). 

Наконец, высказывается мнение в пользу предоставления адво-
катам права и обязанности составлять по каждому уголовному делу 
итоговый процессуальный документ в виде защитительного заклю-
чения [6, с. 66]. И. Л. Трунов приводит этому следующее логиче-
ское обоснование. Такой документ исключит из задач обвинения 
функции, которые ему не присущи, к примеру, сбор доказательств, 
смягчающих ответственность обвиняемого, кроме того, существен-
но упростит анализ уголовного дела судом, обеспечит реальную 
состязательность равноправных сторон, дисциплинирует защитни-
ков, стимулируя их внимательнее знакомиться с материалами дела 
и вырабатывать четкую позицию по делу [7, с. 50]. Предлагается 
также составление «антиобвинительного заключения защиты», в 
котором адвокат мог бы изложить прокурору позицию по делу 
в сжатом виде и предотвратить представление суду обвинительного 
заключения, не учитывающего в полной мере доводы защиты на 
стадии следствия [8]. 

На наш взгляд, адвокатское расследование в качестве самостоя-
тельного и вспомогательного вида уголовно-процессуальной дея-
тельности должно иметь свое логическое завершение. При этом 
поиск надлежащей процессуальной формы необходимо продол-
жать, поскольку введение в УПК РФ как защитительного, так и ан-
тиобвинительного заключения еще не получило должного теорети-
ческого обоснования и широкого отклика среди практических ра-
ботников. К тому же правовая позиция защиты успешно излагается 
в защитительной речи. 

Таким образом, изначально смысл адвокатского расследования 
состоит в том, что оно дополняет официальное расследование об-
винительной власти, создавая баланс интересов сторон. Адвокат, 
выполняя свою роль «расследователя», должен соблюдать высокие 



 
 

198 

стандарты этики и стремиться к объективной оценке фактов уго-
ловного дела. Действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство не содержит положений, раскрывающих сущность данно-
го правового института. От развития научных представлений, кон-
солидации усилий профессионального сообщества и направленнос-
ти правотворческой политики на реальное воплощение в досудеб-
ном производстве принципа состязательности сторон зависит внед-
рение адвокатского расследования в российскую систему уголов-
ного судопроизводства. По крайней мере, объективных неустрани-
мых препятствий для этого мы не выявили. 
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В настоящий момент и уже продолжительное время деятель-
ность публичных институтов власти в сфере антимонопольного 
регулирования сконцентрирована на повышении эффективности и 
ужесточении для участников торгов уголовно-правовой ответст-
венности за заключение антиконкурентных соглашений1. 

В соответствии с данными, полученными из открытых источни-
ков, в последние пять лет наблюдается тенденция к уменьшению 
числа правонарушений в сфере организации и проведения торгов. 
В ходе анализа статистических данных выявлено, что количество 
правонарушений за 2020–2022 гг. составляет более 40 % от общего 
числа заявок, в то время как на период 2023–2024 гг. приходится 
более 23 %. Данные показатели обусловлены, в первую очередь, 
недавним внесением изменений (с 1 сентября 2023 г.) в федераль-
ный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции), в соответствии с которым на 
хозяйствующих субъектов, находящихся под контролем одного 
лица, распространяется запрет на заключение картельного согла-
шения на торгах2. В данном случае снижение количества правона-
рушений свидетельствует не об эффективности принятых попра-
вок, а о формировании участниками торгов совершенно новых и 
ранее не изученных правоприменителями тактик поведения. 

В связи с вышесказанным актуальность рассматриваемой темы 
обусловлена в первую очередь необходимостью защиты интересов 
государства и его институтов. 

Стоит отметить, что ранее уже предпринимались попытки со-
кратить количество преступлений и в целом правонарушений в 
сфере публичных торгов. Например, в настоящий момент в рас-
поряжении правоприменителей имеются методические рекомен-
дации по выявлению, раскрытию и расследованию преступле-
ний, связанных с ограничением конкуренции, разработанные 
Федеральной антимонопольной службой (ФАС)3. Однако из ана-

                                                           
1 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на период до 2030 года (утв. протоколом Президиума ФАС России от 
3 июля 2019 г. № 6) // Федеральная антимонопольная служба : офиц. сайт. URL: 
https://fas.gov.ru/documents/685792 (дата обращения: 27.02.2024). 

2 О защите конкуренции : федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 10 июля 
2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 3. Ст. 3434. 

3 Об утверждении методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекоменда-
циями об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохра-
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лиза актов судебной власти следует вывод о том, что в деятель-
ности уполномоченных лиц нередко возникают объективные 
обстоятельства, способствующие ненадлежащей квалификации 
картельного сговора.  

В соответствии с легальной дефиницией, закрепленной в Законе 
о защите конкуренции, под картелем понимается соглашение меж-
ду хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такое согла-
шение привело или может привести к повышению, снижению или 
поддержанию цен на торгах, отказу от заключения договоров с оп-
ределенными продавцами или покупателями и т. д. В свою очередь, 
в соответствии со ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ), картелем является соглашение, заключенное между 
хозяйствующими субъектами-конкурентами, запрещенное антимо-
нопольным законодательством1. 

Анализируя имеющиеся дефиниции, необходимо отметить, что 
в соответствии с Законом о защите конкуренции под картелем по-
нимается не любое антиконкурентное соглашение, а лишь то, что 
привело или может привести к последствиям, перечисленным в 
пп. 1–5 п. 1 ст. 11 вышеназванного закона. В свою очередь, термин 
«картель», отраженный в диспозиции ст. 178 УК РФ, является со-
бирательным и включает в себя не только непосредственно кар-
тель, а «вертикальные» и иные соглашения, поименованные в п. 2-4 
ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

Отсутствие в законодательных актах унифицированного поня-
тия картеля, безусловно, свидетельствует также об отсутствии ко-
ординации между соответствующими нормативно-правовыми ак-
тами и выступает предметом изучения с позиции юридической 
техники. Однако, исходя из позиции законодателя, указанное об-
стоятельство не влечет за собой незаконного уголовного преследо-
вания, поскольку при квалификации деяния, предусмотренного 
ст. 178 УК РФ, правоприменитель ориентируется на совокупность 
признаков, свидетельствующих о наличии картеля, а также на при-
оритет УК РФ [1, с. 47].  
                                                                                                                           

нительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, свя-
занных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации)») : приказ ФАС России от 8 авг. 2019 г. № 1073/19. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс». 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14 февр. 
2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Затрагивая вопрос о признаках картельного сговора, стоит 
отметить, что изначально официальная позиция ФАС по вопро-
сам доказывания картелей формировалась в соответствии с 
принципом «в каждом случае достаточность доказательств опре-
деляется исходя из оценки совокупности фактов» [2, с. 72], что, 
по мнению авторов настоящей работы, представляется наиболее 
корректным подходом к решению данного вопроса. Однако в 
последние годы судебная практика отошла от вышеописанного 
принципа в сторону снижения объема доказывания, исходя из 
того, что картель – это тайный сговор, распознать который мож-
но путем анализа немногочисленных косвенных признаков, а 
доказывание антиконкурентных последствий, согласно Закону о 
защите конкуренции, не требуется. 

Среди основных признаков картельного сговора выделим дого-
ворной характер объединения, автономность каждого субъекта-
конкурента, а также соответствие лица понятию хозяйствующего 
субъекта. 

Хозяйствующий субъект – это юридические лица, осуществ-
ляющие деятельность, приносящую доход, независимо от их ос-
новной цели деятельности, а также физические лица, осуществ-
ляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, не-
зависимо от наличия у них статуса индивидуального предпринима-
теля. 

В соответствии с вышеприведенным определением, субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, выступает исклю-
чительно физическое лицо, наделенное кругом управленческих 
и (или) должностных полномочий и способное в силу трудового 
договора или иного договора заключить соответствующие согла-
шения от имени хозяйствующего субъекта и (или) повлиять на их 
заключение. 

Важно отметить, что при отсутствии иных доказательств, свиде-
тельствующих о наличии картельного сговора, осведомленность 
организации о тактике иных хозяйствующих субъектов, а также их 
кооперация в единой инфраструктуре не указывают на имеющееся 
между ними антиконкурентное соглашение1.   
                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации № 301-КГ16-19649 от 27 янв. 

2019 г. по делу № 08/04-АМЗ-2015 // Верховный Суд Российской Федерации : офиц. 
сайт. URL: https://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1511770 (дата обращения: 27.02.2024). 
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Однако в условиях тактики «таран» количество основных и фа-
культативных признаков, как и количество правоприменительных 
ошибок, существенно увеличивается. Под «тараном» следует по-
нимать один из способов антиконкурентного поведения, предпола-
гающий модель совокупных действий, при которых два хозяйст-
вующих субъекта электронного аукциона, действуя согласованно, 
активно снижают ценовые ставки, т. е. снижают стоимость конт-
ракта до экономически невыгодного уровня по сравнению с исход-
ными условиями. Такое поведение приводит к потере интереса со 
стороны добросовестных участников торгов. При детальном анали-
зе второй части заявок уполномоченным субъектом устанавливает-
ся, что участники «тарана» не соответствуют требованиям доку-
ментации, и их заявки отклоняются. В это время третий участник, 
также вовлеченный в сговор, в последний момент предлагает  
незначительное отличие от исходной цены контракта, что помогает 
ему одержать победу на аукционе. 

В условиях «тарана» участник картельного сговора, победив-
ший на торгах, безусловно, является хозяйствующим субъектом, 
поскольку его умысел был изначально направлен на приобретение 
дополнительных активов, в соответствии с чем уполномоченное на 
заключение соглашения лицо выступает в качестве субъекта прес-
тупления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. Однако иные участни-
ки картельного сговора, принимающие участие в торгах исключи-
тельно с целью снижения стоимости контракта, могут не являться 
хозяйствующими субъектами, что исключает привлечение их руко-
водителей или должностных лиц к уголовной ответственности [3, 
с. 6].  

Далее необходимо рассмотреть модель поведения недобросове-
стных участников торгов в другой ситуации, при которой учреди-
тель заявившегося юридического лица и индивидуальный пред-
приниматель, также принимающий участие в торгах, являются од-
ним лицом. Данная тактика поведения наиболее проста с позиции 
предварительного расследования по сравнению с «тараном» и под-
лежит выявлению уполномоченными на проведение торгов орга-
нами до стадии возбуждения уголовного дела. В соответствии с 
опубликованными данными, количество таких правонарушений за 
2020–2022 гг. составляет более 15 % из общего числа заявок, в то 
время как за 2023–2024 гг. – 8 %. Ввиду упомянутых ранее измене-
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ний в Законе о защите конкуренции недобросовестные физические 
лица были вынуждены прибегать к разработке новых схем, что 
обуславливает снижение числа правонарушений в 2023–2024 гг. 
Между тем в условиях данной модели физическое лицо зачастую 
не отвечает законодательному определению хозяйствующего субъ-
екта, что исключает его привлечение к уголовной ответственности 
по ст. 178 УК РФ. 

По мнению авторов настоящей статьи, во избежание ненадле-
жащей квалификации картельного сговора на торгах правоприме-
нителю следует не только ориентироваться на имеющиеся в его 
распоряжении методические рекомендации, разработанные ФАС, 
но и исходить из индивидуальных признаков картеля в зависимос-
ти от той или иной ситуации, как того требует уголовный закон. 

В свою очередь, в части совершенствования имеющихся внут-
риведомственных актов толкования необходим высокий уровень 
координации между структурами, в чей предмет деятельности вхо-
дит регулирование антиконкурентных соглашений, а также между 
регулирующими их деятельность нормативно-правовыми актами на 
основе сложившейся судебной практики и актов толкования Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 
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Проблема применения механизма амнистии к лицам, совер-

шившим преступления и участвующим в специальной военной 
операции, стала одной из актуальных тем в научном и обществен-
ном дискурсе. Специальная военная операция (СВО), проводимая 
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Российской Федерацией для борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом, а также для обеспечения территориальной целостности нашей 
страны, несомненно, находится сейчас в приоритете государства. 
За время проведения СВО Вооруженными силами Российской Фе-
дерации заключено немало контрактов с осужденными, которых 
впоследствии ждет амнистия. В связи с этим возникает вопрос: 
следует ли освобождать бывших осужденных после окончания та-
ких операций или заменять назначенное им наказание на более 
мягкое? Данная проблема рассматривается с правовой, этической 
точки зрения, а также с позиции практических последствий. 

Амнистия – это акт прощения и заключения мира между госу-
дарством и осужденными. Сущность амнистии заключается в пол-
ном или частичном освобождении от наказания, замене наказания 
на более мягкое или прекращении уголовного преследования. Ре-
шение о применении амнистии должно быть основано на законе с 
учетом правил и условий, предусмотренных законодательством. В 
случае с осужденными, подписавшими контракт, принимавшими 
участие в боевых действиях на стороне России, важно учитывать 
их роль и участие в СВО, а также обстоятельства и мотивы их дей-
ствий. Кроме того, важно учитывать характер совершенных прес-
туплений и их последствия для общества. 

По словам представителя Кремля Д. С. Пескова, один из вари-
антов для помилования осужденных (в том числе по тяжким стать-
ям), участвующих в СВО, – это «искупить свое преступление кро-
вью на поле боя в штурмовых бригадах» [1]. 

С этической точки зрения решение о применении амнистии 
к осужденным, подписавшим контракт и принимавшим участие в 
боевых действиях на стороне России, является сложным. С одной 
стороны, эти люди «проливают кровь» за свою страну и свой на-
род, в связи с этим амнистия может быть воспринята как акт мило-
сердия и веры и возможность реабилитации осужденных. С другой 
стороны, амнистия таких лиц может вызвать недовольство у семей 
их жертв, которые могут пострадать от освобождения участников 
СВО. Важно учитывать справедливость и баланс интересов всех 
сторон при принятии решения о применении амнистии. 

Ярким примером может послужить следующая неоднозначная 
ситуация. В г. Чусовой Пермского края вернулся местный житель, 
ранее приговоренный к 20 годам лишения свободы за жестокое 
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убийство женщины. Об освобождении осужденного в связи с по-
милованием сообщили местные средства массовой информации, на 
свободе оказался гражданин А., который получил длительный срок 
заключения в феврале 2023 г. Следствие и суд установили, что в 
августе 2022 г. он под каким-то предлогом завел в безлюдное место 
23-летнюю местную жительницу, изнасиловал, после чего убил 
ударом камня по голове. Установлено, что девушка работала мед-
сестрой и воспитывала ребенка. Убийца был приговорен к 20 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого ре-
жима (исправительная колония строгого режима № 9 г. Соликам-
ска). Осужденным подана апелляция на приговор суда, однако 
апелляционной инстанцией в удовлетворении жалобы последнего 
отказано, после чего осужденный подписал контракт о прохожде-
нии службы в зоне боевых действий. Мать убитой девушки сооб-
щила журналистам, что недавно гражданин А. вернулся в Чусовой. 
По словам женщины, в августе 2023 г. он ушел на СВО, а теперь 
вернулся по ранению и получил помилование [2]. 

На примере данной ситуации видна вся неоднозначность полной 
амнистии бывших осужденных после прохождения СВО. С одной 
стороны, этот человек «проливал кровь» за страну, с другой – он 
совершил преступление, за которое не понес даже десятой части 
наказания, что вызывает недовольство у потерпевшей стороны и 
иных граждан. 

Возникают вопросы по поводу основных целей уголовного на-
казания. Например, цель наказания – восстановление социальной 
справедливости, но она теряет смысл, т. к. появляется возможность 
не нести наказания за совершенное преступление, а, напротив, по-
лучить помилование. Пострадавшие от преступления, совершенно-
го осужденным, не будут удовлетворены данной несправедливо-
стью, возможна месть со стороны пострадавших. Однако «лицо, 
освобожденное от уголовной ответственности, не освобождается от 
обязанности возместить вред, причиненный его противоправными 
действиями», «потерпевший может реализовать свое право как в 
рамках уголовного судопроизводства, так и путем предъявления 
иска в порядке гражданского судопроизводства» [3, с. 286–287]. 

Ранее неоднократно публиковались статьи о том, что осужденные, 
прошедшие СВО, освобождены от уголовной ответственности путем 
помилования, но ни уголовное, ни уголовно-процессуальное, ни уго-
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ловно-исполнительное законодательство не предусматривает подоб-
ного освобождения осужденных от отбывания уголовного наказания. 
Общественность указывала на это как на острую проблему в законе. 

На данный момент федеральным законом от 23 марта 2024 г. 
№ ФЗ-64 (далее – федеральный закон № 64-ФЗ) внесены изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации. Изменения связаны с освобож-
дением от уголовной ответственности, наказания и прекращением 
уголовного преследования в связи с призывом на военную службу в 
период мобилизации или в военное время либо заключением в пери-
од мобилизации, в период военного положения или в военное время 
контракта о прохождении военной службы, а равно в связи с прохо-
ждением военной службы в указанные периоды или время1.  

Федеральным законом № 64-ФЗ закреплен перечень условий и 
оснований для прекращения уголовной ответственности, освобож-
дения от нее. Согласно введенным изменениям, от уголовной от-
ветственности (наказания) освободят, судимость «погасят» с любо-
го из следующих дней: награждения государственной наградой, 
полученной в период военной службы; увольнения со службы по 
ряду оснований (например, по состоянию здоровья).  

Кроме того, законодательство РФ (в частности, федеральный за-
кон № 64-ФЗ) предусматривает возможность лицам, совершившим 
в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления (кроме преступ-
лений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
террористического акта, разглашения государственной тайны и 
совершения ряда иных подобных преступлений), избежать на ста-
дии предварительного следствия уголовного наказания путем за-
ключения контракта с Министерством обороны Российской Феде-
рации для направления в зону СВО. 

Несомненно, в настоящее время проведение СВО является при-
оритетным направлением деятельности нашего государства. Одна-
ко стоит на законодательном уровне предусмотреть ряд надзорных 
и действующих мер, применимых к лицам, которые получили ам-
нистию, это позволит избежать совершения последними новых 
преступлений. 
                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 23 марта 2024 г. № 64-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2024. № 13. Cт. 1687. 
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Применение амнистии к осужденным, воевавшим за родину, 
имеет практические последствия, которые также необходимо учи-
тывать. Освобождение осужденных по амнистии может привести к 
разладу внутри российского общества, т. к. это люди, недавно со-
вершившие преступление, за которое они не понесли наказание в 
полной мере, что может спровоцировать попытку восстановления 
социальной справедливости, т. е. побудить потерпевшую сторону 
совершить самосуд.  

Проблема амнистии осужденных, воевавших за Россию в рам-
ках СВО, является сложной и требует внимательного анализа со 
стороны органов исполнительной, законодательной власти и обще-
ства. При принятии решения о применении амнистии необходимо 
учитывать все аспекты – правовые, этические и практические, что-
бы обеспечить справедливость, безопасность и мир в обществе. 

В силу вышеизложенного можно сделать вывод, что необхо-
димо разработать более четкие критерии и правила применения 
амнистии к осужденным после прохождения СВО. В первую 
очередь, следует учитывать характер преступления, мотивы дей-
ствий осужденных, их участие в СВО, а также мнение общества 
и жертв преступлений. Процессом принятия решения о приме-
нении амнистии должны руководить принципы справедливости 
и общественной безопасности. Но нельзя забывать, что у таких 
участников СВО могут быть не только личные мотивы и цели – 
избежать уголовной ответственности, но и такие, как патрио-
тизм, цель послужить Родине, которая дала второй шанс. Дан-
ную мысль в своей статье озвучивает А. Г. Маркелов. Он отме-
чает также, что институт амнистии «обладает всеми признаками 
профилактики недопустимости совершения повторных уголов-
но-наказуемых деяний», т. к. государство, авансируя доверие 
правонарушителю, вправе рассчитывать на дальнейшее его са-
мостоятельное исправление [2, с. 134]. 

Исходя из вышеперечисленных аспектов, необходимо создать 
более четкие и сбалансированные правила и механизмы примене-
ния амнистии к осужденным после прохождения СВО, чтобы обес-
печить справедливость, безопасность и уважение прав всех сторон, 
связанных с данным процессом, в том числе для того, чтобы ис-
ключить совершение новых преступлений.  
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За использование новейших технологий мы платим своей конфи-
денциальностью. При помощи различных гаджетов (телефоны, но-
утбуки и планшеты) злоумышленники могут следить за каждым на-
шим шагом. Чаще всего киберпреступления совершают специально 
обученные люди или группировки, используя новейшие методики и 
техники воздействия. В эпоху цифровых технологий от киберпре-
ступности страдают как организации, так и граждане. Организации в 
силу своей деятельности хранят у себя личную и конфиденциальную 
информацию пользователей, что и привлекает злоумышленников. 
Нередко после перенесенной кибератаки частные организации вы-
нуждены прекращать свою деятельность на достаточно продолжи-
тельный срок и возмещать причиненные убытки пользователям. 
Граждане становятся жертвами интернет-мошенников в силу низкой 
осведомленности о киберопасности. С увеличением цифрового вза-
имодействия стали появляться террористические и экстремистские 
сообщества в интернете. Часто интернет-пользователи подвергаются 
кибербуллингу (интернет-оскорбления, запугивания и травля) и секс-
тингу (пересылка личных фотографий интимного содержания) от 
анонимных пользователей. В цифровом мире распространяются все 
новые молодежные криминальные субкультуры. Для того чтобы 
уберечь себя и своих близких от потенциального риска, гражданам 
необходимо тщательно анализировать ситуацию и соблюдать пред-
писываемые меры безопасности [1; 2; 3]. 

Киберпреступники могут заразить компьютерное устройство 
вредоносными вирусами и затем использовать его для нанесения 
ущерба или кражи личной информации, распространять для даль-
нейшего использования вредоносное программное обеспечение или 
запрещенную информацию по сети. Известный пример использо-
вания вредоносных программ – гиператака, совершенная в мае 
2017 г. Тогда от программы-вымогателя WannaCry пострадало 
230 тыс. компьютерных устройств в 150 странах. Преступники тре-
бовали выкуп за взятые в «заложники» данные. Жертвы полностью 
утратили доступ к своим файлам и получали одно за другим сооб-
щения с требованиями выкупа в биткойнах. Ущерб от этой кибера-
таки оценивается в 4 млрд долл. США [4].  

По последним данным, с начала этого года хакеры атаковали 
более 19 млн пользователей Android в РФ. Наиболее распростра-
ненными вирусами являются Dwphon и Mamont, которые маскиру-



 
 

213 

ются под легитимное программное обеспечение. Dwphon собирает 
конфиденциальные данные о смартфоне и сведения об установлен-
ных приложениях, а Mamont получает доступ к СМС-сообщениям 
и крадет платежные данные пользователя [5].  

Часто интернет-пользователи подвергаются так называемым 
фишинговым атакам. Это такой механизм атаки, с помощью кото-
рого мошенники получают доступ к личным данным пользователей 
через отправку электронных писем и зараженных ссылок. Фишин-
говые сайты выглядят как обычные, но предназначены для кражи 
личной информации. Злоумышленники манипулируют чувствами 
людей, используя страх и психическое давление. Они могут пугать 
срочностью, заставлять нервничать или говорить, что нуждаются в 
благотворительности. По данным опроса, проведенного еще в 
2020 г. кампанией Avast, одним из лидеров в сфере цифровой безо-
пасности, 42 % россиян сталкивались с фишингом и 27 % стали его 
жертвами. Многие граждане не сообщают о мошенничестве, пото-
му что не знают, куда обратиться, или думают, что полученная ин-
формация не сможет им навредить [6].  

Кроме того, существуют так называемые распределенные DoS-
атаки (DDoS-актаки). Они настроены на вывод из строя какой-либо 
сети и закрытия добросовестным пользователям предоставляемого 
доступа [4]. Чаще всего DoS-атаки происходят в южных районах 
России (Краснодар, Ставрополь и Ростов-на-Дону) и направлены на 
телеком-сферу. Были зафиксированы несколько атак в центральном 
регионе России и в Крыму. По данным исследователей, самая ко-
роткая атака длилась всего 20 минут, а самая длинная – три дня. 
Из-за подобных атак чаще всего страдают клиенты российских ин-
тернет-провайдеров: для них закрывается доступ к сайтам регио-
нальных операторов связи, туристических компаний и средств мас-
совой инфорамции. 

В настоящее время эксперты отмечают несколько основных 
препятствий для борьбы с киберпреступностью: 

1) недостаточное финансирование властями организаций, отве-
чающих за противодействие киберпреступлениям; 

2) процветание коррупции в стране; 
3) пассивное отношение государственной системы и населения 

к проблеме; 
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4) отсутствие единого, централизованного подхода к вопросам 
цифровой грамотности населения и оперативного информирования 
о новых угрозах; 

5) ограничения в уровне подготовки кадров и возникающие 
сложности при взаимодействии с банками / операторами связи. 

Ясно, что основной проблемой сегодня является отсутствие сис-
темного подхода к решению проблемы киберпреступности. На 
данный момент в российском обществе пока не приняты достаточ-
но эффективные меры для улучшения или даже недопущения 
ухудшения ситуации в сфере кибербезопасности. Кроме того, в оп-
ределенной степени рост киберпреступности в России связан с вы-
сокой латентностью этого вида преступлений. Государство не в 
полной мере готово к противодействию новой угрозе. Злоумыш-
ленники оказываются на шаг впереди и продолжают совершать 
противоправные деяния. Государство может это прекратить, но 
необходимо использовать инновационные подходы при создании 
единой системы борьбы с киберпреступностью. 
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Аннотация. В статье представлены данные о коррупционной преступ-
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Вопрос о коррупционных правонарушениях в России стоит ост-
ро, с каждым годом все увеличивается число коррупциогенных 
факторов, под давлением которых находится немалое количество 
граждан и организаций. 

Международное антикоррупционное движение Transparency 
International опубликовало список стран, ранжированных по индексу 
восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), за 2023 г. 
Россия, набрав 26 баллов из 100 возможных, заняла 141-е место из 
180. По сравнению с 2022 г. РФ опустилась на целых четыре позиции, 
превысив свой собственный отрицательный показатель [1]. Отрица-
тельная динамика индекса восприятия коррупции в России складыва-
ется на протяжении уже длительного времени. Однако сейчас, в ус-
ловиях специальной военной операции, которая является ключевым 
фактором, способствующим распространению коррупции и оказы-
вающим негативное воздействие на восприятие коррупции в России, 
обстановка с коррупцией в нашей стране стала гораздо хуже, чем в 
последние пять лет (в 2019 г. Россия занимала 137-е место из 180). 

Согласно пп. «а», «б» п. 1 ст. 1 федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», под кор-
рупцией понимается злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в ви-
де денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также совершение данных деяний 
от имени или в интересах юридического лица1. 

В соответствии с российским законодательством за совершение 
коррупционных правонарушений граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную от-
ветственность, а к юридическим лицам могут быть применены ад-
министративная и гражданско-правовая меры ответственности 
(ст. 13, 14 федерального закона «О противодействии коррупции»). 
                                                           
1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 

19 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.  
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Для того чтобы рассмотреть особенности каждого вида ответст-
венности за совершение коррупционных правонарушений (преступ-
лений), необходимо обратиться к действующим законам, которые 
регулируют соответствующие правоотношения. В числе этих зако-
нодательных актов Уголовный кодекс Российской Федерации (УК 
РФ), Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях (КоАП РФ), Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ), Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), ряд фе-
деральных законов, в частности, названный выше федеральный за-
кон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации». 

1. Уголовная ответственность. Большинство статей, преду-
сматривающих уголовную ответственность за совершение корруп-
ционных преступлений, содержатся в отдельной главе УК РФ 
«Преступления против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления». К 
таким преступлениям относятся, в частности: злоупотребление 
должностными полномочиями и их превышение, получение и дача 
взятки, служебный подлог, незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности, мелкое взяточничество, посредничество во взя-
точничестве и др.1 

Какая именно мера уголовной ответственности будет применена 
к лицу, совершившему конкретное противоправное деяние, зави-
сит, как правило, от степени общественной ответственности. Так, 
УК РФ за коррупционные преступления предусмотрены следую-
щие виды наказаний: штраф (величина штрафа варьируется от 
25 тыс. р. до 500 млн р.); лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; обяза-
тельные, исправительные, принудительные работы; арест; лишение 
свободы на срок до 15 лет с учетом отягчающих обстоятельств. На-
пример, получение взятки в особо крупном размере (более 1 млн р.) 
наказывается штрафом в размере от 80 до 100-кратной суммы взят-
ки (но не более 500 млн р.) с лишением права занимать определен-
ные должности на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 
8 до 15 лет или без такового. 
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 6 апр. 

2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.  
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При этом в соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ минимальная сумма 
назначенного штрафа не может быть менее 25 тыс. р. Так, при по-
лучении взятки в размере 500 р. размер штрафа составит десяти-
кратную сумму взятки (5 тыс. р.), но по законодательству осужден-
ному не может быть назначен штраф менее 25 тыс. р. 

2. Административная ответственность. К административным 
правонарушениям коррупционной направленности относятся: под-
куп избирателей, участников референдума либо осуществление в 
период избирательной кампании, кампании референдума благотво-
рительной деятельности с нарушением законодательства о выборах 
и референдумах; отказ в представлении гражданину информации; 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица; незакон-
ное привлечение к трудовой деятельности государственного слу-
жащего; использование преимуществ должностного или служебно-
го положения в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума и др.  

В отличие от уголовной, административная ответственность 
возлагается и на юридические лица. Так, в соответствии со ст. 19.28 
КоАП РФ в отношении юридического лица может быть применена 
следующая санкция: наложение административного штрафа в раз-
мере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных от имени юридического лица, но 
не менее 1 млн р. с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав1. 

При этом срок давности привлечения лица к административной 
ответственности за совершение коррупционного правонарушения 
составляет целых 6 лет. 

3. Гражданско-правовая ответственность представляет собой 
совершение лицом определенных имущественных действий,  
направленных на восстановление нарушенных прав граждан или 
государства. Как правило, такая ответственность возникает из при-
чинения вреда (жертве коррупции) или из неосновательного обо-
                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 апр. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
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гащения, когда лицо получило или сберегло что-либо за счет дру-
гого лица. Гражданско-правовая ответственность за коррупцион-
ные правонарушения также предполагает, что вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, в том числе совершением корруп-
ционного преступления (правонарушения), подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред. 

При этом на основании ст. 1064 ГК РФ законом или договором 
может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить 
потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда1. 

К коррупционным правонарушениям, за совершение которых 
лицо может быть подвергнуто гражданско-правовой ответственнос-
ти, можно отнести нарушение правил дарения, а также порядка 
предоставления услуг, если при этом имеются признаки коррупци-
онного характера. Например, согласно ст. 575 ГК РФ, запрещается 
дарение подарков, за исключением обычных, стоимостью более 
3 тыс. р. работникам образовательных, медицинских и других уч-
реждений, государственным служащим в связи с их должностным 
положением, а также между коммерческими организациями.  

Из ч. 4 ст. 1 ГК РФ следует, что никто не вправе извлекать пре-
имущество из своего незаконного или недобросовестного поведе-
ния. Совершаемые субъектами гражданско-правовых отношений 
какие-либо сделки должны базироваться на нормах нравственности 
и правопорядка. В случае противоречия сделки данным нормам, а 
также нормам законодательства РФ такая сделка будет признана 
недействительной с момента ее совершения (ничтожная сделка). 
Последствием недействительности такой сделки будет являться 
обязанность вернуть все в первоначальное положение. 

4. Дисциплинарная ответственность. Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» предусматривает также дисциплинар-
ную ответственность, применяемую к физическим лицам за несоблю-
дение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей. 
ТК РФ предусматривает такие виды дисциплинарных взысканий, как 
замечание, выговор, увольнение, что является общим видом дисцип-
линарной ответственности. Существует еще специальный вид, кото-
                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ 

(ред. от 24 июля 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.  
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рый применяется к отдельным лицам – государственным и муници-
пальным служащим [2, с. 40]. К ним применяются следующие меры 
дисциплинарных взысканий в соответствии с законодательством РФ 
(в частности, согласно федеральному закону «О государственной  
гражданской службе Российской Федерации»): замечание, выговор, 
предупреждение о неполном должностном соответствии, а также 
увольнение с утратой доверия1. Последняя применяется за непринятие 
мер по урегулированию конфликта интересов, непредоставление или 
недостоверное предоставление сведений о доходах и расходах служа-
щего, его (ее) супруга (супруги), несовершеннолетних детей, осущест-
вление предпринимательской деятельности и др. 

В целом совокупность всех этих видов ответственности образу-
ет систему, направленную на пресечение коррупции и восстанов-
ление нарушенных прав [3, с. 249]. Таким образом, ответственность 
за коррупционные правонарушения играет ключевую роль в борьбе 
с коррупцией и является важным инструментом в обеспечении за-
конности, справедливости и развития общества. 

Однако кроме законодательных мер важно развивать в обществе 
культуру нулевой терпимости к коррупции. Образование и воспи-
тание, информационные кампании, пропаганда честности и честной 
работы – все это играет важную роль в борьбе с коррупцией. 
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Информатизация всех сфер общества является ведущим направ-

лением современности, представляя собой не столько технологиче-
ский, сколько социальный и даже культурологический процесс, 
связанный со значительными изменениями в образе жизни населе-
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ния. Информатизация – это внедрение новых технологий, инфор-
мационных новшеств во все сферы деятельности. Ввиду развития 
общества появляются и новые виды преступлений, связанные с ин-
формационными процессами. Такие преступления получили назва-
ние «киберпреступления». Вопрос изучения данных преступлений 
не теряет актуальности ввиду сложности их расследования, т. к. 
изменение технических процессов происходит каждый год.  

С развитием информационных технологий и цифровизации об-
щества киберпреступления стали одной из ключевых угроз. Они 
характеризуются тем, что совершаются с использованием компью-
терных систем и сетей, это делает их особенно сложными для вы-
явления и расследования. Киберпреступность – это преступная дея-
тельность, в рамках которой используются либо подвергаются ата-
ке компьютер, компьютерная сеть или сетевое устройство [1, c. 47]. 
Киберпреступления включают в себя различные виды деятельнос-
ти, такие как кибершпионаж, кибертерроризм, кибермошенничест-
во, кибербуллинг и другие, чему посвящена гл. 28 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ) «Преступления в сфере ком-
пьютерной информации»1. Они могут быть направлены как на го-
сударственные структуры, так и на граждан, частные компании и 
организации. Основными особенностями киберпреступлений яв-
ляются анонимность исполнителей, их удаленность от непосредст-
венного места преступления, глобальный характер, высокая сте-
пень скрытности и сложность выявления следов преступлений в 
виртуальном пространстве [2, c. 27]. 

Большинство кибератак совершается для получения финансовой 
прибыли. Однако целью кибератак может быть и выведение ком-
пьютеров и информационной системы из строя – из личных или 
политических мотивов. Статья 2 федерального закона № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» дает следующее определение информационной систе-
ме: это совокупность содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и тех-
нических средств2. Хранение важной информации зачастую явля-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 6 апр. 

2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996 № 25. Ст. 2954. 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 12 дек. 2023 г.) // Рос. газета. 2006. № 165. 
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ется поводом для совершения киберпреступлений, поскольку утеч-
ка данных может стать причиной ряда негативных последствий, 
например, базу с паспортными данными клиентов могут взломать и 
продать на черном рынке, клиентская база может попасть к про-
давцам или страховщикам, которые, в свою очередь, начнут досаж-
дать гражданам спам-звонками и др. Так, Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации опубликовало отчет о состоянии 
преступности в стране. Согласно его данным, за январь – май 
2023 г. выявлена 261 тыс. киберпреступлений, что на 27,5 % боль-
ше, чем за тот же период 2022 г. [3]. Большая доля преступлений 
совершается через интернет, киберпреступники стали чаще исполь-
зовать мобильные средства связи. Статистика показывает, насколь-
ко глобальными стали преступления в информационной среде, в 
связи с этим возникает ряд проблем в их расследовании. 

Среди основных проблем расследования киберпреступности 
можно выделить недостаточные знания сотрудников правоохрани-
тельных органов, частоту совершения данных преступлений, а 
также систематическое изменение киберпреступлений. Иначе гово-
ря, меняется способ совершения, постоянно появляются новые ви-
ды преступлений, которые сложно правильно квалифицировать [1, 
c. 45–46].  

Каждое киберпреступление уникально: некоторые преступления 
повторяются по одним и тем же схемам, в то время как другие 
представляют собой новые преступные механизмы. В целом за 
2023 г. совершено почти 680 тыс. преступлений с использованием 
информационных технологий, ущерб от них превысил 156 млрд р. 
Сейчас набирает обороты социальная инженерия [4]. Уже в 2024 г. 
используются совершенно новые схемы киберпреступности, на-
пример, в «Телеграм» создаются фейковые аккаунты представите-
лей разных организаций с целью совершения мошеннических дей-
ствий. Согласно прогнозу специалистов российской ИТ-компании 
«EdgeЦентр» и резидента инновационного центра «Сколково», в 
2024 г. Россию ждет пятикратный (взрывной) рост количества 
DDoS-атак. При этом основной проблемой в этой сфере являются 
внешнеполитическая обстановка и фрагментированность законода-
тельства РФ. В связи с этим возникает острая необходимость при-
нятия мер для более быстрого выявления и предупреждения пре-
ступлений подобного рода [5].  
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Как уже было сказано, одна из главных причин – недостаточ-
ные знания сотрудников правоохранительных органов, в том чис-
ле незнание специфики данной сферы. Часто предварительное 
расследование начинается с запозданием, когда многие доказа-
тельства утеряны; сложность представляет определение места со-
вершения преступления, поскольку совершаться они могут из лю-
бой точки планеты и т. п. Поэтому необходимость постоянного 
повышения квалификации сотрудников, а также привлечение 
специалистов в области информационно-коммуникационных тех-
нологий – важные принципы расследования подобного рода пре-
ступлений [6, c. 33–34].  

Стоит отдельно сказать о том, что действующее законодатель-
ство не в полной мере предусматривает новые преступления, в ре-
зультате возникает сложность в их квалификации. Например, зако-
нодательство до сих пор не определило, что понимать под кибер-
преступностью, что это понятие в себя включает. Статья 274 
УК РФ стала практически неактуальна, все чаще используется 
ст. 159.3 УК РФ, которая даже не входит в главу, посвященную 
преступлениям в сфере компьютерной информации.  

Опираясь на правоприменительную практику, возможно выде-
лить принципы, которые помогают более эффективно расследовать 
конкретные преступления. Эти принципы становятся основой про-
цесса расследования киберпреступлений. Уполномоченные лица 
обязаны незамедлительно реагировать на заявления о данных пре-
ступлениях, уточнять все необходимые детали и, как уже подчер-
кивалось, привлекать специалистов в области информационных 
технологий. Помимо этого, есть острая необходимость изменения 
законодательства, поскольку введение новых составов упростило 
бы процесс защиты пострадавших.  

В заключение отметим, что развитие цифровых технологий – 
это быстрый процесс, требующий определенных знаний и навы-
ков для адаптации под новые реалии. Киберпреступления несут 
существенную общественную опасность, имеют свою специфи-
ку, достаточно быстро обновляются их перечень и способы их 
совершения, поэтому нельзя недооценивать сложность их рас-
следования. В связи с вышесказанным методы расследования и 
предотвращения таких преступлений важно постоянно совер-
шенствовать. 
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XXI век характеризуется цифровизацией многих сфер деятель-
ности общества. Данная тенденция затронула и систему докумен-
тооборота, она также переходит в цифровой формат. Вопросы пе-
рехода к цифровым способам ведения документооборота сегодня в 
числе актуальных. 

В работах по этой проблематике подчеркивается необходимость 
внедрения информационных технологий в процесс документообо-
рота в организациях различных отраслей, т. к. наступил период ин-
новационной экономики, которая нацелена на быстрое получение 
информации и удовлетворение потребностей конкретного покупа-
теля [1]. 

Система электронного документооборота (ЭДО) активно ис-
пользуется и в государственном аппарате. Проблемы внедрения 
ЭДО взяло на себя Правительство РФ, и активная деятельность в 
этом направлении продолжается [2].  

Электронным документом признается документированная ин-
формация, представленная в электронной форме, т. е. в виде, при-
годном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах1. 

Электронный документооборот можно определить как процесс 
обмена документами и их обработки, который осуществляется по-
средством электронных средств связи. По сравнению с традицион-
ным бумажным документооборотом, включающим печать, отправ-
ку по почте и ручное внесение информации в системы, ЭДО позво-
ляет автоматизировать все этапы обработки документов.  

Имеющаяся на сегодняшний день информация об электронном 
документообороте является результатом исследований и обобще-
ния практического опыта в области информационных технологий, 
экономических процессов, бизнеса, юриспруденции. Эксперты в 
области информационных технологий, юристы, консультанты, ра-
ботники организаций, занимающихся автоматизацией офисных 
процессов, авторы научных работ по данной тематике сходятся во 
мнении, что переход на электронные носители необходим в связи с 
прогрессом и увеличением объемов работы с документами [3].  
                                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 12 дек. 2023 г.) // Рос. газета. 2006. № 165. 
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Ряд преимуществ, которые выделяют данный способ работы с 
документами, представлен в таблице. 

 
Преимущества ведения электронного документооборота 

Преимущества Характеристика 
1. Ускорение 
процесса  
обмена  
документами 

Электронные документы могут быть отправлены и 
получены почти мгновенно, что позволяет существен-
но сократить время, затрачиваемое на обработку до-
кументов 

2. Снижение 
затрат 

Электронная форма документов устраняет необходи-
мость печати на бумаге, использования почты и хра-
нения бумажных архивов, что позволяет сэкономить 
на расходах на печать, бумагу, конверты и транспорт-
ные затраты 

3. Улучшение 
точности и 
надежности 

Электронный документооборот минимизирует риск 
ошибок, связанных с ручным внесением информации, 
т. к. данные могут быть автоматически заполнены и 
проверены 

4. Упрощение 
поиска  
и хранения 
документов 

Электронные документы можно организовать и 
структурировать, легко найти нужную информацию с 
помощью функций поиска и фильтрации 

5. Возмож-
ность усиления 
безопасности и 
защищенности 

Электронный документооборот позволяет защитить 
документы паролями, шифрованием и цифровыми 
подписями, что обеспечивает конфиденциальность, 
целостность и аутентичность информации 

6. Автоматиза-
ция бизнес-
процессов 

Электронный документооборот позволяет автомати-
зировать множество рутинных задач и процессов, та-
ких как заполнение форм, уведомления, напоминания 
и т. д., что повышает эффективность и производи-
тельность работы 

7. Наличие 
электронной 
подписи 

Возможность использования электронной цифровой 
подписи для подтверждения авторства, целостности и 
аутентичности документов 

8. Автоматиче-
ская маршру-
тизация 

Возможность автоматически направлять документы 
соответствующим лицам или отделам в рамках опре-
деленных правил и процессов 

9. Автоматиза-
ция уведомле-
ний и напоми-
наний 

Возможность отправки автоматических уведомлений 
и напоминаний о необходимости принять меры или 
совершить определенные действия по обработке до-
кументов 
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Преимущества Характеристика 
10. Интеграция 
с другими  
системами 

Возможность интегрировать электронный документообо-
рот с другими информационными системами, такими как 
CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) или 
ERP (системы планирования ресурсов предприятия), для 
автоматического обновления и обмена данными 

11. Аналитика 
и отчетность 
при работе с 
документами 

Возможность получения аналитической и статистиче-
ской информации о документообороте для анализа 
производительности, оптимизации процессов и при-
нятия управленческих решений 

 
Вышеперечисленные преимущества электронного документообо-

рота реализованы посредством программного обеспечения, такого как: 
– Microsoft SharePoint – платформа, предоставляющая функции 

электронного документооборота, коллаборации и управления до-
кументами;  

– Adobe Sign – сервис для электронного подписания документов 
и управления их обменом;  

– DocuSign – платформа для электронного подписания и обра-
ботки документов;  

– ABBYY FlexiCapture – программа для автоматического распо-
знавания и обработки информации из электронных документов;  

– Битрикс24 – CRM-система с функциями электронного доку-
ментооборота, позволяющая обмениваться документами и управ-
лять их статусами в рамках рабочего процесса;  

– ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная ин-
формационная система контроля распространения алкогольной и 
табачной продукции) – система электронного документооборота, 
применяемая в России для обмена документами между участника-
ми рынка алкогольной и табачной продукции;  

– Google Документы – сервис, позволяющий создавать, редак-
тировать и совместно работать с документами онлайн;  

– Личный кабинет налогоплательщика – онлайн-сервис, пре-
доставляемый налоговыми органами для электронного обмена до-
кументами и подачи отчетности. 

Это лишь несколько примеров программ и сервисов для элект-
ронного документооборота. Существует множество других реше-
ний, которые используются в зависимости от потребностей и раз-
мера организации. 
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Несмотря на преимущества электронного документооборота, 
существуют и отрицательные стороны использования данной тех-
нологии. Одной из основных проблем ЭДО является необходи-
мость обеспечения безопасности и конфиденциальности переда-
ваемой информации. Возможны утечки данных, несанкциониро-
ванный доступ, подделка документов и другие угрозы. Эти про-
блемы могут возникать из-за недостатков системы защиты, ошибок 
в настройке или недостаточной осведомленности пользователей. 

Для решения проблемы безопасности и обеспечения надежного 
ЭДО рекомендуется применять, в первую очередь, такие меры, как 
использование шифрования данных (информация должна быть за-
щищена при передаче и хранении с помощью криптографических 
алгоритмов), что, в свою очередь, обеспечивает конфиденциаль-
ность и предотвращает несанкционированный доступ; установка и 
настройка системы управления разграничения доступа, которая 
необходима для механизмов контроля доступа к документам, опре-
деления прав пользователей на просмотр, редактирование и рас-
пространение информации [4]. Кроме того, помочь в защите ин-
формации может использование электронной цифровой подписи. 
Она обеспечивает аутентификацию и подтверждение авторства до-
кумента, это помогает предотвратить фальсификацию и незакон-
ные изменения документов. Немаловажным будет обучение поль-
зователей основным принципам и приемам защиты информации, а 
также проведение регулярных тренингов, посвященных данным 
темам. Пользователи должны быть осведомлены о рисках исполь-
зования ЭДО и знать, как правильно обращаться с документами и 
информацией. Помогут в решении вопросов защиты и регулярное 
обновление и мониторинг системы. Данные меры позволяют пре-
дотвратить несанкционированную модификацию и распростране-
ние документов. Необходимо систематически обновлять прог-
раммное обеспечение, применять патчи безопасности и «монито-
рить» систему на предмет обнаружения и предотвращения потен-
циальных нарушений безопасности [5]. 

Обеспечение безопасности электронного документооборота – 
это непрерывный и динамичный процесс, требующий комплексно-
го подхода, который включает, как было отмечено выше, и техни-
ческие, программные меры защиты информации, и стратегии 
управления безопасностью, и обучение пользователей. 
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Электронный документооборот широко используется в различ-
ных сферах деятельности, включая бухгалтерию, юриспруденцию, 
логистику, государственное и муниципальное управление. Органи-
зации также могут использовать специальные программные про-
дукты или сервисы для управления ЭДО. Преимущества и возмож-
ности делают его незаменимым инструментом для современных 
организаций, которые стремятся повысить эффективность деятель-
ности, оптимизировать бизнес-процессы. 
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Сегодня в Добрянский городской округ (ДГО) входит 113 насе-
ленных пунктов [1]. Численность населения городского округа (по 
данным переписи населения за 2021 г.) составляет 55,035 тыс. че-
ловек. Большая часть населения проживает в г. Добрянке (32,7 тыс. 
человек) и пос. Полазна (13,04 тыс. человек) [2]. Округ имеет бла-
гоприятное географическое положение, развитую сырьевую базу, 
обладает ресурсным потенциалом, находится в узле железнодо-
рожных магистралей, автомобильных дорог, сети трубопроводов, 
воздушных линий. 

Основным документом, регулирующим занятость и безработи-
цу, является закон РФ № 1032-1 от 19 апреля 1991 г. «О занятости 
населения в Российской Федерации»1. Государственное регулиро-
вание обеспечения занятости и трудоустройства является не только 
защитой и помощью ищущим работу, но и одним из способов их 
трудоустройства2. 

На территории Добрянского городского округа функции реали-
зации государственной политики в области содействия занятости 
населения возложены на территориальный отдел по Добрянскому 
городскому округу государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Пермского края (ТО по ДГО ГКУ ЦЗН Перм-
ского края). 

Динамика численности безработного населения рассматривае-
мой территории представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Безработное население в ДГО, человек [3, c. 5] 

                                                           
1 О занятости населения в Российской Федерации : закон РФ от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 (ред. 

от 12 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17. Ст. 1915. 
2 О регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 

граждан, требованиях к подбору подходящей работы, внесении изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460, а также о при-
знании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 2 нояб. 
2021 г. № 1909 (ред. от 24 июня 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2021. № 46. Ст. 7707. 
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Как видим, за анализируемый период безработица имеет  
неустойчивую тенденцию. В период с 2020 по 2021 г. количество 
безработных увеличилось на 910 человек, причиной тому стала в том 
числе пандемия коронавирусной инфекции; но после принятия ряда 
мер ситуация стабилизировалась и количество безработных умень-
шилось: с 2021 г. по 2022 г. – на 750 человек. По итогам третьего 
квартала 2023 г. численность безработных граждан в ДГО составила 
218 человек. Снижение их численности – это следствие установле-
ния нового порядка обращения, признания безработным и прохож-
дения перерегистрации. Все эти процедуры проходят в цифровом 
формате через портал «Работа в России»: гражданин, ищущий рабо-
ту, должен иметь подверженную учетную запись на портале «Госус-
луги», через нее на портале «Работа в России» подать заявление на 
поиск работы, сотрудники Центра занятости населения подберут 
подходящие вакансии и отправят их на портал, гражданин должен 
откликнуться на подходящую ему вакансию, а работодатель – назна-
чить встречу. Соответственно, все эти действия осуществляются че-
рез интернет посредством смартфона или компьютера, и если граж-
данин их не выполнит, то ему будет отказано в статусе безработного. 
Сотрудники ЦЗН в Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Добрянке по 
графику оказывают содействие во всех этих процедурах1.    

В структуре безработицы преобладают женщины. По данным 
2022 г., на долю женщин приходится 52 % безработных, соответст-
венно, на долю мужчин – 48 %. 

В структуре безработных по проживанию преобладают гражда-
не, проживающие в городе. Состоявших на учете граждан из сель-
ской местности меньше, т. к. из-за отдаленности территорий, от-
сутствия интернета, неимения денежных средств на проезд у них 
нет возможности часто ездить в ЦЗН для регистрации (перерегист-
рации) и подбора подходящих вакансий.  

Согласно рисунку 2, более 50 % безработных граждан имеют 
среднее профессиональное образование, 20 % – высшее профес-
сиональное образование, остальные граждане имеют среднее или 
основное общее, один человек не имеет образования.  
                                                           
1 Об организации работы Государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Пермского края по принципу «одного окна» : приказ Министерства соци-
ального развития Пермского края от 4 мая 2023 г. № 33-01-03-329.  
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Рис. 2. Безработные граждане по уровню образования в ДГО,  

человек [3, c. 12] 
 
На рисунке 3 представим характеристику безработных граждан 

по социальному статусу. Здесь преобладают родители, имеющие 
несовершеннолетних детей (267 человек), граждане, испытываю-
щие трудности в работе (197 человек), граждане предпенсионного 
возраста (133 человека). 

 

 
Рис. 3. Безработные граждане по социальному статусу в ДГО,  

человек [3, c. 15] 
 
Рассмотрим спрос и предложение на рынке труда Добрянского 

городского округа в 2022 г. (рис. 4). Отмечаем дисбаланс спроса и 
предложения на рынке труда: требуются на работу квалифициро-
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ванные рабочие, операторы и машинисты, а ищут работу руководи-
тели, служащие, работники сферы обслуживания, неквалифициро-
ванные рабочие. 

 
Рис. 4. Спрос и предложение на рынке труда ДГО в 2022 г. [3, c. 20] 

 
Рынок труда Добрянского муниципального района испытывает 

острый дефицит: 
– в специалистах в области здравоохранения (заявлено за пери-

од 49 вакансий, искали работу 5 граждан, трудоустроен 1 человек); 
– в специалистах в области образования (заявлена 71 вакансия, 

искали работу по данному направлению 14 граждан, трудоустрое-
ны 5); 

– в строителях-монтажниках и специалистах родственных про-
фессий (всего за период заявлено 508 вакансий, искали работу 103 
человека, трудоустроены 34); 

– в квалифицированных сварщиках-газорезчиках (заявлено 179 
вакансий, искали работу 60 человек, трудоустроены 16); 

– в машинистах сельскохозяйственного, землеройного, подъем-
ного и другого погрузочно-разгрузочного оборудования (заявлено 
144 вакансии, искали работу 46 человек, трудоустроились 18).   

Следует отметить также, что в течение 2022 г. большее количе-
ство вакансий из числа заявленных (не менее 2/3 рабочих мест) 
приходится на «работу вахтовым методом» по Пермскому краю и 
за его пределами.  
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Размещение производительных сил на территории района созда-
ет значительные диспропорции и ограничения социально-экономи-
ческого развития большинства поселений. Дефицит ресурсов 
не позволяет обеспечить равномерное развитие всех территорий 
района.  

Значительная часть экономически активного населения Добрян-
ского городского округа работает в Перми, Березниках, Соликам-
ске и на севере Тюменской области. Отток населения из ДГО про-
исходит в основном в возрастной группе 25–35 лет, переезд проис-
ходит из-за отсутствия рабочих мест и низкой заработной платы.   

Основными проблемами на рынке труда Добрянского городско-
го округа являются дисбаланс спроса и предложения, недостаточ-
ное количество вакансий для граждан, имеющих ограничения в 
труде, молодежи, подростков, жителей сельских местностей и т. д. 

В целях преодоления безработицы и повышения занятости не-
обходимо объединить усилия федеральных, краевых и местных 
властей.   
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Финансовые пирамиды представляют собой одну из наиболее 

распространенных форм финансовых мошенничеств, которые на-
носят серьезный ущерб не только отдельным гражданам, но и эко-
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номике в целом. Актуальность темы обусловлена широким распро-
странением финансовых пирамид в современном обществе. Кроме 
того, важность изучения данного вопроса определяется недоста-
точной степенью законодательного регулирования деятельности 
финансовых пирамид. В современных условиях, когда развиты ин-
формационные технологии и интернет, финансовые пирамиды ста-
новятся все более доступными и привлекательными для потенци-
альных жертв. Многие граждане пренебрегают опасностью поте-
рять свои сбережения, инвестируя в подобные схемы и не осозна-
вая рисков и последствий. 

Финансовые пирамиды – модель криминального поведения, они 
крайне распространены в области финансовых инвестиций. Проти-
воправная деятельность по их организации представляет огромную 
социальную и экономическую опасность [1, с. 111]. 

Во-первых, деятельность финансовых пирамид подрывает дове-
рие граждан к финансовому сектору государства, его институтам и 
инструментам, вследствие чего сокращается объем возможных ин-
вестиций, которые имеют большое значение в экономике любой 
страны.  

Во-вторых, существование финансовых пирамид формирует у 
граждан отрицательное отношение к государству, которое, по мне-
нию пострадавших вкладчиков, не в состоянии обеспечить надле-
жащую защиту их прав и законных интересов.  

В-третьих, в результате крушения финансовых пирамид, как 
правило, в большей степени страдают наиболее социально неза-
щищенные слои населения. На сегодняшний день однозначно дока-
зана невозможность получения больших прибылей в финансовых 
аферах всеми их участниками [2]. 

Борьба с финансовыми пирамидами требует комплексного под-
хода, он включает в себя усиление правового регулирования, обра-
зовательную деятельность, сотрудничество между государством и 
обществом, а также использование современных технологий для 
пресечения финансовых мошенничеств. Необходимо стремиться к 
созданию безопасной и устойчивой финансовой системы, которая 
защищает интересы конкретных граждан и общества в целом. 

Финансовые пирамиды, по сути, представляют собой рулетку, в 
которую нельзя выиграть. Активная навязчивая, даже агрессивная 
реклама приводит к тому, что большое количество финансово  
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неграмотных граждан становятся жертвами финансовых махинаций. 
Одна только современная пирамида «Финико» собрала 7 млрд р. за 
два года. Создатели якобы изобрели способ, с помощью которого 
можно обыграть фондовые рынки и криптобиржи. Обещанная при-
быль при вкладе составляла 25 % в месяц. Можно смело заявить: 
когда гарантируется двузначная доходность, это значит, что человек 
попал к мошенникам. Для сравнения: прибыль самого известного в 
мире инвестора У. Баффета составляет в среднем 25 % за год [3].  

Одной из приманок для участия в подобного рода проектах яв-
ляется реальная прибыль от вложений в финансовую пирамиду, 
полученная частью вкладчиков. Возникает вопрос: откуда берутся 
данные люди? Такое действительно возможно. Предположим,  
гражданин Б. сделал вклад в размере 1 000 р., через месяц получил 
500 р. от учредителя, но учредитель не для того создавал фонд, 
чтобы платить из своего кармана. Благодаря рекламе приходит но-
вый участник, и теперь его 1 000 р. делят гражданин Б. (500 р.) и 
учредитель (500 р.). Следующий пришедший участник вкладывает 
свою 1 000 р., которая идет вверх по цепочке: новый участник 
(250 р.) – гражданин Б. (250 р.) – учредитель (500 р.). Обязательст-
ва перед вкладчиками пирамиды начинают расти быстрее, чем ее 
капитал, потому что в такой схеме ничего не создается, и как толь-
ко новые участники заканчиваются, выплаты прекращаются и фи-
нансовая пирамида схлопывается.  

Если удастся войти и выйти вовремя, то и правда есть возмож-
ность заработать, но все равно будет присутствовать страх об упу-
щении выгоды, поэтому после успешной сделки наверняка захо-
чется вновь вложиться в пирамиду. И так будет продолжаться до 
тех пор, пока не потеряется вся прибыль.  

Важно отметить, что не стоит путать финансовую пирамиду с 
сетевым маркетингом. Он тоже строится на притоке людей, кото-
рым приходится делать первоначальные вложения. Однако это раз-
ные вещи: создание пирамиды – преступление, а сетевой бизнес 
вполне легален, т. к. там прибыль приносят продажи, а не деньги 
привлеченных людей [4].  

В финансовой пирамиде выплаты старым вкладчикам осущест-
вляются с помощью денег вступивших вкладчиков. Характерная 
особенность финансовых пирамид заключается в том, что курс ак-
ций может определяться руководством самостоятельно, в то время 
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как цена настоящих акций меняется в зависимости от финансовых 
результатов деятельности компании под воздействием спроса и 
предложения. Большое влияние оказывает реклама, т. к. компании 
нужны новые вкладчики. 

Таким образом, характерные признаки финансовой пирамиды 
следующие: 

1) обещание сверхдоходности; 
2) отсутствие реального продукта; 
3) агрессивная, навязчивая реклама; 
4) отсутствие зависимости между ценой акций и финансовыми 

результатами; 
5) отсутствие прозрачной отчетности. 
Банк России инициировал меры, позволяющие одновременно ог-

раничить доступ не только к доменам, но и ко всем субдоменам, ис-
пользуемым субъектами нелегальной деятельности. Мошенники часто 
создают ресурсы с тем же контентом уже после блокировки основного 
сайта. В 2023 г. было заблокировано более 1 500 доменов и субдоме-
нов финансовых пирамид, использовавших этот механизм [5]. 

Кроме того, Банк России продолжил работу по совершенствова-
нию системы мониторинга информационного пространства, ис-
пользуемой для выявления противоправной деятельности на фи-
нансовых рынках, автоматизировав оценку контента, публикуемого 
нелегальными участниками. Это позволило выявлять незаконные 
схемы быстрее. 

Для борьбы с финансовыми пирамидами государство и Банк 
России принимают следующие меры: 

1) законодательные меры: принятие законов и нормативных ак-
тов, усиление контроля и наказания за создание финансовых пира-
мид и участие в них; 

2) финансовый мониторинг: усиление работы финансовых 
служб и контроль за финансовыми операциями, выявление и бло-
кирование финансовых потоков, идущих в пирамиды; 

3) профилактика: проведение информационных кампаний о рис-
ках участия в финансовых пирамидах, обучение населения финан-
совой грамотности; 

4) сотрудничество с международными организациями: обмен 
информацией и опытом в борьбе с финансовыми пирамидами, со-
вместные операции по их ликвидации; 



 
 

242 

5) обеспечение защиты прав потребителей: компенсация ущерба 
пострадавшим от деятельности финансовых пирамид, предоставле-
ние правовой помощи и поддержки. 

Таким образом, борьба с финансовыми пирамидами требует 
комплексного подхода, включающего в себя усиление правового 
регулирования, образовательную деятельность, сотрудничество 
государства и общества, а также использование современных тех-
нологий для пресечения финансовых мошенничеств. Необходимо 
стремиться к созданию безопасной и устойчивой финансовой сис-
темы, которая защищает интересы граждан и общества в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена женскому труду как важнейшему фак-

тору национальной безопасности. Целью статьи является анализ женского 
труда, который является неотъемлемой частью экономического и соци-
ального развития общества, а его укрепление и поддержка способствуют 
усилению национальной безопасности общества и страны в целом. В ходе 
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шении значительной части выявленных проблем.  
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Abstract. The article is devoted to women’s labor as the most important fac-

tor of national security. Analyzing some theoretical aspects of national security, 
the author notes the key role of women’s labor as the most important factor of 
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national security, which requires special attention and support from the state and 
society as a whole. In the course of the study, general recommendations were 
given on the possible solution of a significant part of the identified problems. 

Keywords: women’s labor, national security, employment, discrimination, 
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В современном мире равноправие женщин и мужчин стало фун-

даментальной основой развития общества. Дискриминация в лю-
бых проявлениях запрещена законом. Несмотря на это, нарушение 
прав женщин в трудовой сфере все еще является актуальной проб-
лемой для многих государств, и Российская Федерация – не исклю-
чение. 

Что касается взаимосвязи женского труда и национальной безо-
пасности, то участие женщин в трудовом процессе способствует 
увеличению производительности и конкурентоспособности страны, 
а также снижению уровня бедности и безработицы. Благодаря жен-
скому труду возрастает уровень образования, улучшается качество 
жизни граждан, что, в свою очередь, способствует укреплению на-
циональной безопасности. 

Безусловно, основные проблемы женского труда формирова-
лись на всех исторических этапах общественного развития. Уже к 
середине XIX в. складываются целые отрасли, в которых заняты 
женщины. Массовая женская занятость второй половины XIX – 
первой половины XX в. характеризовалась двумя особенностями, 
определившими специфику эволюции женской занятости в индуст-
риальном обществе, а именно:  

1) в общественно организованный труд вовлекались прежде все-
го незамужние женщины,  

2) женский труд был преимущественно малоквалифицирован-
ным [1, с. 162]. 

В Советском Союзе женщины наравне с мужчинами активно 
участвовали в индустриализации, коллективизации и других видах 
общественного строительства. Женский труд сыграл важную роль в 
годы Великой Отечественной войны. В тылу женщины заменяли 
ушедших на фронт мужей и братьев, сутками стояли у станков, ве-
ли хозяйство и всеми силами помогали Красной Армии. В разное 
время в войсках на различных должностях находилось от 500 тыс. 
до 1 млн женщин. 
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Сегодня, согласно ст. 19 и 38 Конституции Российской Федера-
ции, предпочтение отдается эгалитарной модели отношений жен-
щины и мужчины в семье и обществе, основанной на равных пра-
вах и обязанностях1. 

Для анализа роли женщин в трудовых ресурсах страны обра-
тимся к статистическим данным. По данным Росстата, на начало 
2023 г. в Российской Федерации проживали 146,4 млн человек, из 
них 78,4 млн – женщины. Это более половины населения страны2. 

Российские женщины отличаются высоким уровнем образова-
ния и экономической активности. Более половины граждан, имею-
щих высшее образование, – женщины (55,0 %). Среди высококва-
лифицированных научных работников женщины составляют  
значительную часть (28,3 % среди докторов наук и 43,4 % среди 
кандидатов наук). В 2021 г. доля занятых женщин в общей числен-
ности занятого населения составила 48,6 % [2, с. 187]. 

Существует немало проблем в сфере женского труда. Рассмот-
рим проблемы, выявленные нами в ходе исследования. 

1. Неравенство при оплате труда. По оценке Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации, в России зарплаты 
женщин отстают от зарплат мужчин почти на 28,0 % [3]. Руководи-
телей-мужчин в 2017 г. было в 1,47 раза больше, чем руководите-
лей-женщин [4, с. 59]. 

2. Дефицит кадров. Несмотря на преобладание женщин в чис-
ленности населения, занятость среди мужчин выше. Это связно с 
тем, что представительницы женского пола из-за природных харак-
теристик и традиционных устоев (беременность и воспитание де-
тей) относятся к более уязвимой категории.  

3. Проблемы репродуктивной системы, которые связаны со 
стрессом, химическими веществами, сильным шумом, поднятием 
тяжестей во время рабочего процесса. 

4. Дискриминация и домогательство женщин в трудовой сфере. 
Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения в 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с 

изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 13.04.2024). 

2 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту // Федеральная 
служба государственной статистики : офиц. сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
compendium/document/13284 (дата обращения: 13.04.2024). 
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2020 г. опубликовал результаты опроса, согласно которым 3,0 % 
женщин заявили, что получали предложения или угрозы, касаю-
щиеся условий работы, в обмен на сексуальный контакт [5]. 

5. Проблемы, обусловленные стереотипными представлениями 
о социальных ролях мужчин и женщин, а именно: 

– мужчина – это единственный кормилец в семье, следователь-
но, ему необходимо платить больше, чтобы он смог достойным об-
разом содержать всех членов своей семьи; 

– женщина должна заниматься домашним хозяйством и не рабо-
тать; 

– большинство работодателей не желают брать молодых жен-
щин на работу, т. к. они уйдут в декретный отпуск, а затем будут 
часто брать больничный. Следовательно, мужчины являются более 
привлекательными кандидатами.  

Для устранения выявленных проблем предлагаются следующие 
рекомендации: 

1. Проводить в государственных и коммерческих организациях 
внутренний аудит заработной платы сотрудников. Это позволит урав-
нять плату за труд равной сложности и интенсивности между мужчи-
нами и женщинами. Проведение данного аудита предлагается возло-
жить на финансовый отдел или Федеральную налоговую службу. 

2. Разработать программы профессионального развития, пере-
подготовки и повышения квалификации женщин в современных 
условиях. Данные программы должны отвечать современным тре-
бованиям рынка труда и быть востребованными российской эконо-
микой. 

3. Обеспечить ежегодное обязательное плановое медицинское 
обследование женщин, работающих в разных отраслях экономики.  

4. Организация анонимного канала или сайта для жалоб. В каж-
дой организации необходимо разработать сайт с технической под-
держкой, чтобы у сотрудниц была возможность конфиденциально 
и анонимно сообщить о случаях дискриминации или домогательст-
ва. Данный сайт может содержать несколько разделов, а именно: 

– информационный раздел, в котором размещена информация о 
дискриминации / домогательствах и их последствиях (ссылки на 
нормативные правовые документы, конкретные истории женщин, 
которые своевременно не обращались за помощью в подобных 
случаях); 
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– раздел для сообщений о случаях дискриминации со стороны 
коллег или руководства (необходимо заполнить специальную фор-
му обращения); 

– раздел с контактными данными специальных служб помощи и др.  
5. Обеспечить равное распределение домашнего труда между 

партнерами. В данном случае необходимо включить в дисциплину 
«Семьеведение» новый раздел, посвященный равному распределе-
нию домашнего труда в современных семьях. Это позволит сфор-
мировать у подростков правильное понимание распределения  
домашней нагрузки между мужчиной и женщиной. Кроме того, 
рекомендуется привлекать сторонних сотрудников для выполнения 
работы по дому за плату, которую будет компенсировать работода-
тель. 

6. Информирование об услуге «Социальная няня». Необходимо 
наладить эффективный канал коммуникации и распространить рек-
ламу о предоставлении данной услуги – в сети Интернет, социаль-
ных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.) и мессенджерах 
(«Телеграм»). Предлагается расширить число категорий граждан, 
которые имеют право на получение данной услуги, т. е. предоста-
вить данную услугу женщинам, которые переучиваются или повы-
шают свою квалификацию. Помимо прочего, предлагается увели-
чить количество часов и периодичность предоставления данной 
услуги.  

Таким образом, женский труд играет ключевую роль в обеспе-
чении национальной безопасности, поскольку женщины составля-
ют значительную часть рабочей силы и вносят значительный вклад 
в экономику страны. Они занимаются различными видами деятель-
ности – от ухода за детьми и семьей до работы на высококвалифи-
цированных должностях в различных сферах. Поэтому создание 
равных возможностей для женщин на рынке труда, обеспечение 
достойной оплаты и условий труда способствуют повышению 
уровня экономического развития и социальной стабильности в 
стране.  
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Охрана окружающей среды – важнейшая задача нашего госу-

дарства. Сфера экологии регулируется специальным законодатель-
ством, которое постоянно совершенствуется. Среди нормативных 
актов в этой области выделим следующие:  

– федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» – регулирует взаимодействие между обществом и 
природой во время экономической деятельности, обеспечивает защиту 
окружающей среды для нынешнего и будущих поколений; 

– приказ Росприроднадзора от 3 апреля 2019 г. № 128 – утвер-
дил список объектов размещения отходов, исключенных из госу-
дарственного реестра;  

– постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 января 2021 г. № 3 – утвердило санитарные правила и нор-
мы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселений». 

Совершенствование механизмов участия местного самоуправ-
ления в сфере охраны окружающей среды на территории Горноза-
водского городского округа (далее – округа) Пермского края явля-
ется актуальной задачей, которая требует комплексного подхода и 
участия всех заинтересованных сторон.  

В результате исследования автором установлено, что основным 
источником загрязнения в округе являются крупные промышлен-
ные предприятия. Остановимся подробнее на некоторых из них. 

ООО «Аккерманн Цемент» – завод по производству цемента 
(https://www.akkermann.ru). В процессе производства выбрасывает в 
атмосферу такие загрязняющие вещества, как оксиды азота, серы, 
производственная пыль, угарный газ. В 2022 г. выбросы составили 
20,6 тыс. т. Через очистные сооружения в природную среду сбра-
сывается 2,2 млн кубометров сточных вод, не в полной мере соот-
ветствующих санитарным нормам.  

Планы предприятия на 2024 г. включают затраты на новую сис-
тему фильтрации дымовых газов, позволяющую сократить выбро-
сы на 20 %. По системе экологического менеджмента планируются 
модернизация очистных сооружений и сокращение отходов. Цель 
этих мероприятий – улучшение экологии в округе. 
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«Сарановская шахта «Рудная» – предприятие по добыче и обога-
щению хромитов (https://uralmines.ru/saranovskaya-shahta-rudnaya/). 
Основными источниками загрязнения окружающей среды являются 
водные отходы, выбросы в атмосферу и твердые отходы. Водные от-
ходы образуются при промывке руд и содержат железо, хром, марга-
нец, серу и фтор, что приводит к загрязнению вод и заболачиванию 
водной поверхности притоков р. Вижай. Выбросы в воздух включают 
углерод, серу, оксиды азота и способствуют образованию кислотных 
дождей. Твердые отходы, такие как каменные отвалы, загрязняют 
почву и грунтовые воды, снижая плодородие. Деятельность предпри-
ятия отрицательно влияет на природу округа [1].  

В данном случае рекомендуется улучшить очистку сточных вод, 
сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух и решить проб-
лему утилизации твердых отходов. 

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» (ПМЦЗ) 
производит чугунные мелющие цилиндры, специальные цементы 
(https://www.speccement.ru). Основными источниками загрязнения 
являются выбросы в атмосферный воздух следующих элементов: 
оксидов углерода, азота, серы; взвешенных веществ; металличе-
ских частиц; радиоактивных веществ. Загрязнители при производ-
стве чугуна включают: фенол, аммиак, хлориды, сульфаты, щелочи 
и кислоты, а при производстве цемента – силикаты, алюминаты, 
ферриты, сульфаты и хлориды. К твердым отходам относятся ме-
таллические отходы, отходы пресс-форм и отходы производства 
цемента. ПМЦЗ влияет на окружающую среду округа в негативном 
плане, загрязняя воздух, воду и почву. Выбросы приводят к проб-
лемам со здоровьем населения. Сброс сточных вод наносит вред 
водной жизни и качеству воды в р. Вижай, питающей пос. Пашия. 
На предприятии неоднократно проводились проверки соответст-
вующими органами, были наложены штрафы [2].  

Пути решения проблемы – внедрение современных технологий, 
правильное управление отходами, передовые системы очистки вы-
бросов и сточных вод.  

Горнозаводское линейное производственное управление магист-
ральных газопроводов – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» (последнее, в свою очередь, является дочерним предприяти-
ем ПАО «Газпром») (https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru). Это пред-
приятие специализируется на транспортировке природного газа по 
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магистральным газопроводам. Основными загрязнителями окру-
жающей среды у подобных предприятий являются газотурбинные 
установки (ГТУ), выбрасывающие в атмосферу продукты сгорания 
природного газа: оксиды азота, серы, углеводороды [3].  

Соблюдение экологической политики ПАО «Газпром» требует 
универсального решения по снижению выбросов вредных веществ 
при работе ГТУ. Для этого модернизируется система выхлопных 
газов на ГТУ, устанавливаются дополнительные газоанализаторы 
для мониторинга выбросов.  

Таким образом, несмотря на определенные шаги в сфере эколо-
гической ответственности со стороны промышленных предприятий 
Горнозаводского городского округа, их деятельность негативно 
воздействует на окружающую среду.  

В рамках национального проекта «Экология», различных всерос-
сийских природоохранных акций в округе проводятся ежегодные ме-
роприятия по очистке от мусора берегов рек Чусовой, Койвы и Вижай, 
а также других территорий. В подобных акциях принимают участие 
жители округа, волонтеры, студенты и школьники, представители 
предприятий, администрации округа [4; 5]. Только за май – июнь 2023 
г. очищено от мусора 3 км береговых линий, более 70 000 кв. м лесных 
участков, собрано 91,1 т мусора, часть которого передана перерабаты-
вающим предприятиям для вторичной переработки. Волонтерские 
группы занимаются в том числе и экопросвещением населения.  

Для улучшения экологии решающее значение имеют модерниза-
ция производства, внедрение экологически чистых технологий, систем 
экологического менеджмента и просвещение жителей. В округе необ-
ходимо наладить взаимодействие городской думы, администрации, 
общественных групп и граждан в вопросах защиты экологии [6].  

Основные направления дальнейшей работы администрации ок-
руга – это разработка новых местных нормативных актов, усиление 
контроля за их соблюдением, развитие системы сбора и утилизации 
отходов, охрана природных объектов и проведение информацион-
ной работы с населением. Конкретно для этого необходимо: 

1. Создать координационный совет по вопросам охраны окру-
жающей среды, в который войдут представители городской думы, 
общественных организаций, предприятий и учреждений. Он будет 
отвечать за координацию деятельности всех заинтересованных сто-
рон в области улучшения экологии.  
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2. Разработать программу по повышению эффективности конт-
роля за соблюдением природоохранного законодательства. Прог-
рамма должна предусматривать мероприятия по информированию 
населения о проблемах охраны окружающей среды и о роли мест-
ных органов власти в их решении. 

3. Создать систему общественного мониторинга по контролю за 
сокращением выбросов загрязняющих веществ на предприятиях. 

Реализация этих мер позволит повысить эффективность участия 
местных органов власти в сфере охраны природы округа.  
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В последние годы международные санкции стали неотъемлемой 

частью политической борьбы между странами. Россия, являющаяся 
одним из ключевых участников международных отношений, неиз-
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бежно оказалась под давлением санкционных мер со стороны раз-
личных государств и организаций. С 2014 г. в отношении Россий-
ской Федерации вводятся многочисленные ограничения, связанные 
с поставкой тех или иных товаров, в том числе в технологической 
сфере [1; 2]. В апреле 2022 г. объявлен запрет Евросоюза на по-
ставку в РФ технологий для сетей связи, в связи с чем страну поки-
нули компании Ericsson и Nokia [3]. В контексте обеспечения войск 
национальной гвардии РФ техникой и комплектующими связи во-
прос о поставках оборудования и его составляющих компонентов 
стал особенно актуальным. Ограничения, вызванные санкциями, 
затруднили доставку и получение новых технических средств свя-
зи, повлияли на возможность заключения контрактов с зарубежны-
ми производителями или проведения совместных исследований и 
разработок.  

Санкции серьезно ограничили экономические и технологиче-
ские возможности России. Это привело к тому, что ряд важных 
компонентов для производства и обновления техники связи стали 
менее доступны для российских производителей. В связи с этим 
возникает необходимость поиска альтернативных возможностей 
для обеспечения поставок передовых систем связи в войска нацио-
нальной гвардии РФ. 

Российский союз промышленников и предпринимателей по ито-
гам опроса российских компаний опубликовал данные о последст-
виях введения санкций для российского бизнеса (см. рис. на с. 256). 
Можно говорить о том, что ключевыми проблемами для предпри-
нимателя стали рост цен на сырье и оборудование, а также ограни-
чение поставок товаров и услуг. 

Влияние санкций на поставку техники связи в войска нацио-
нальной гвардии РФ имеет два аспекта: 

1. Создаются определенные сложности, и возникает необходи-
мость поиска альтернативных решений. 

2. Стимулируется развитие отечественного производства и по-
вышение уровня безопасности страны.  

Техника связи играет важную роль в деятельности любых под-
разделений вооруженных сил, и войска национальной гвардии Рос-
сийской Федерации не являются исключением. Они нуждаются в 
надежных и эффективных средствах связи для координации своих 
операций и передачи информации [5]. 
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Последствия введения санкций для российского  

бизнеса по результатам опроса российских компаний  
Источник: составлено автором по данным [4] 

 
Санкции, наложенные на Россию международным сообществом, 

отрицательно влияют на обновление устаревшего оборудования, 
ограничивают доступ к новейшим разработкам и усложняют про-
цесс модернизации систем связи.  

В числе значимых аспектов роли техники связи в деятельности 
войск национальной гвардии – обеспечение бесперебойной комму-
никации между различными частями и подразделениями. В усло-
виях, когда оперативность ответа и своевременная передача ин-
формации имеют большое значение для успешного выполнения 
задач, отсутствие надежной связи может привести к серьезным по-
следствиям. Кроме того, эффективная коммуникация с другими 
военными структурами и организациями является необходимой 
составляющей работы войск национальной гвардии.  

Проведение различных операций в процессе служебной дея-
тельности требует применения современных методов обеспечения 
информационной безопасности: шифрования данных, защиты от 
несанкционированного доступа и др. [6, с. 828–903]. В обеспечении 
безопасности и защите информации техника связи играет ключе-
вую роль.  
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Таким образом, в связи с ограничениями поставок техники свя-
зи войскам национальной гвардии РФ возник ряд проблем, потре-
бовавших скорейшего решения, а именно: 

– качество и доступность отечественной техники недостаточны 
для удовлетворения потребностей воинских подразделений; 

– устаревшее оборудование снижает эффективность операций и 
повышает риск для жизни и здоровья сотрудников; 

– оказывается негативное влияние на возможности командова-
ния и контроля войск, а также усложняются процессы связи между 
различными подразделениями при выполнении служебных и слу-
жебно-боевых задач; 

– ограничение доступа к новейшим технологиям связи приводит 
к отставанию России в этой области, создается неравенство в воз-
можностях ведения боевых действий. 

Кроме того, стоит отметить, что санкции привели к значитель-
ному повышению цен на импортную технику связи, которая про-
должает поставляться в Россию через транзитные страны. Это де-
лает ее недоступной для большинства воинских частей, особенно 
при ограниченном бюджете.  

Для минимизации негативного влияния санкций на поставку 
техники связи государство разрабатывает стратегию, направлен-
ную на диверсификацию поставщиков и развитие отечественных 
производителей, реализация этой стратегии позволит сократить 
зависимость от импорта и обеспечить бесперебойное функциони-
рование систем связи.  

Для преодоления ограничений и проблем, связанных с санкция-
ми, правительство России предпринимает ряд конкретных мер по 
развитию отечественной техники связи и обеспечению ее поставок 
в войска национальной гвардии.  

В рамках программы импортозамещения, согласно постановле-
нию Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2117 «О Центре 
компетенций по импортозамещению в сфере информационно-ком-
мутационных технологий»1, разработаны и внедрены новые оте-
чественные модели техники связи, такие как коммутаторы и мар-

                                                           
1 О Центре компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий и Центре компетенций по новым производственным технологиям : 
постановление Правительства РФ от 15 дек. 2020 г. № 2117 (ред. от 12 мая 2023 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 52 (ч. I). Ст. 8814. 
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шрутизаторы компании Eltex, радиостанции мобильной профес-
сиональной связи производства «Гранит», «Эрика», «Радон» и сис-
темы спутниковой связи «Снарк», которые могут быть использова-
ны в воинских частях.  

Помимо этого, правительство активно поддерживает научно-
техническую сферу, предоставляя государственные гранты и льго-
ты для развития отечественного производства техники связи, на-
пример «сквозные проекты» от Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, старто-
вавшие в 2021 г. и представляющие собой комплексный механизм 
государственной поддержки электронной отрасли – от разработки 
до внедрения продукции. «Сквозные проекты» направлены на вне-
дрение российской радиоэлектронной продукции в деятельность 
российских компаний и включают организацию производства этой 
продукции, проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в данной сфере, создание встроенного про-
граммного обеспечения, адаптацию существующего, а также ряд 
других мер, направленных на вывод отечественной электроники на 
рынок. С 2019 г. Минцифры запустило также льготное кредитова-
ние для поддержки развития отечественной микроэлектроники. 
Благодаря данной программе российские предприятия могут полу-
чить до 10 млрд р. по льготной ставке от 1 до 5 % на внедрение 
отечественных программно-аппаратных комплексов и программ-
ного обеспечения [7]. Это позволяет российским компаниям 
улучшить качество и доступность своей продукции, расширить 
производство и экспортный потенциал, создать новые рабочие 
места, что способствует экономическому росту страны. Однако, 
несмотря на некоторые успехи в этой области, российским произ-
водителям по-прежнему сложно конкурировать с мировыми лиде-
рами в области коммуникационных систем. Государство также 
обращается к альтернативным поставщикам из стран, не поддер-
живающих санкции против России. Одним из таких партнеров 
стал Китай. Благодаря данному сотрудничеству в области поставок 
техники связи удалось смягчить негативное влияние санкций. Раз-
витие дипломатических отношений и установление партнерских 
связей может помочь обеспечить надежные поставки необходимо-
го оборудования. Кроме того, укрепление международного со-
трудничества может способствовать обмену опытом, технология-
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ми и знаниями в области связи, что повлияет на развитие отечест-
венной индустрии. При этом стоит учитывать потенциальную уг-
розу для безопасности информации при использовании техники от 
стран-партнеров, а также возможные сложности с интеграцией 
новых систем связи с уже имеющимся оборудованием. 

В условиях ограничений на импортную продукцию можно так-
же активно разрабатывать и внедрять новые технологии связи, ко-
торые не зависят от зарубежных компонентов. Например, это мо-
жет быть разработка и использование собственных криптографиче-
ских алгоритмов, создание защищенных коммуникационных сис-
тем на базе отечественного оборудования или переход к новым 
форматам связи, таким как сети пятого поколения (5G) или спутни-
ковая связь. Со стороны войск национальной гвардии возможны 
самостоятельная научно-исследовательская деятельность и разра-
ботка новых технологий в данной сфере. 

Ограничение доступа к импортной продукции привело к за-
держке в модернизации технической базы и ограничению возмож-
ностей воинских подразделений. Однако благодаря усилиям прави-
тельства России развитие отечественной техники связи и поставки 
ее в войска национальной гвардии получили новый импульс. Так, в 
ноябре 2023 г. вышло распоряжение Правительства РФ № 3339-р 
«Об утверждении Стратегии развития отрасли связи Российской 
Федерации на период до 2035 года»1. Данную стратегию планиру-
ют реализовать в два этапа: 

1. В рамках первого этапа (2023–2030 гг.) планируется полный 
отказ от технологии 3G с высвобождением радиочастотного спект-
ра для современных технологий, перевод критической информаци-
онной инфраструктуры на российские доверенные решения, по-
этапный переход на использование сим-карт, функционирующих с 
применением российских криптографических алгоритмов, и по-
этапное замещение иностранных средств защиты информации.  

2. В рамках второго этапа (2031–2035 гг.) планируется полная 
замена оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на 
российское телекоммуникационное оборудование, начало ком-
мерческой эксплуатации сетей связи 6G, поэтапный переход пре-
                                                           
1 <Об утверждении Стратегии развития отрасли связи Российской Федерации на период 

до 2035 года> : распоряжение Правительства РФ от 24 нояб. 2023 г. № 3339-р // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2023. № 50. Ст. 9094. 



 
 

260 

имущественно на доверенные мобильные операционные системы 
для абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной 
связи1.  

Разработкой новых отечественных моделей компании Eltex, та-
ких как современные транковые шлюзы (SMG-3016), межсетевые 
экраны (ESR-200 FSTEC), официально сертифицированные Феде-
ральной службой по техническому и экспертному контролю, крип-
томаршрутизаторы (ESR-1000-ST), а также привлечением альтер-
нативных поставщиков, например Huawei, Россия стремится обес-
печить свои воинские подразделения современной и надежной тех-
никой связи. Данные меры позволяют сохранить боеготовность 
войск национальной гвардии и эффективно решать поставленные 
перед ними задачи.  

Подводя итог вышесказанному, приходится признать, что 
санкционное давление негативно сказалось на поставке техни-
ки связи в Россию, и в частности в войска национальной гвар-
дии РФ. Отсутствие доступа к западным технологиям и обору-
дованию, а также сложности в развитии отечественного произ-
водства привели к задержке или полному прекращению поста-
вок передовых коммуникационных систем для войск нацио-
нальной гвардии РФ. Данная ситуация усложнила проведение 
военных операций и ограничивает возможности командования 
и контроля.  

Несмотря на возникшие сложности, российские компании ак-
тивно ищут новые пути для развития этой сферы, что может при-
вести к улучшению ситуации в будущем. При наличии необходи-
мого финансирования, развития международного сотрудничества, 
укрепления самодостаточности и поддержке со стороны государст-
ва возможно преодоление этих сложностей.  

Таким образом, перспективы развития техники связи в войсках 
национальной гвардии РФ при санкционном давлении зависят от 
стратегического подхода к решению проблем и активной практиче-
ской деятельности в обозначенных направлениях. Отметим также, 
что санкции – временное явление, важно после их отмены сохра-
нить потенциал и продолжать разработку технологий в области 
техники связи. 

                                                           
1 <Об утверждении Стратегии развития отрасли связи…>. 
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В контексте национальной безопасности в Российской Федера-

ции актуально затронуть тему здоровья населения. Физическая 
культура и спорт играют важную роль в сохранении и укреплении 
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здоровья жителей России, а также способствуют развитию их фи-
зических возможностей и формированию здорового образа жиз-
ни [1]. Актуальность проблематики здоровьесбережения находит 
подтверждение в указе Президента РФ «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»1, который 
ставит задачу увеличить число граждан, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, до 70,0 %.  

Для достижения названной цели реализуется муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта города Пер-
ми» (далее – Программа), направленная на развитие спорта, увели-
чение числа граждан, занимающихся физкультурой, и создание 
благоприятной инфраструктуры для занятий спортом2. Исполните-
лем Программы является Комитет по физической культуре и спор-
ту города Перми, основные направления деятельности которого 
напрямую связаны с целями Программы [2]. 

Паспорт проекта Программы представляет собой характеристи-
ку текущего состояния сферы физической культуры и спорта. Реа-
лизация Программы рассчитана на 2022–2026 гг. и включает в себя 
ряд показателей. В таблице представлены основные показатели пе-
риода, предшествующего утверждению Программы (2020 г.), в 
сравнении с ожидаемым результатом. Как видим, итоговые показа-
тели являются объективными и достижимыми.  

 
Основные показатели, характеризующие состояние  
сферы физической культуры и спорта в г. Перми, % 

Показатель 2020 г. 2026 г. 
Доля граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом 46,3 62,0 

Уровень обеспеченности граждан спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

50,0 64,0 

Источник: составлено автором на основе Программы 
                                                           
1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : указ 

Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 30. Ст. 4884.  

2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Перми» 
(утв. постановлением администрации г. Перми от 19 окт. 2021 г. № 893) // Муници-
пальное образование город Пермь : офиц. сайт. URL: https://www.gorodperm.ru/upload/ 
pages/1003356/2021/MP_Sport_2022_2026_itogovaja_korrekt_pod_limity.docx (дата обра-
щения: 29.11.2023).  
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Цель Программы заключается в создании, улучшении условий 
для всех социальных групп и категорий граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом, в повышении доступности спор-
тивных объектов для населения, а также в развитии спортивных 
талантов. Следовательно, основное направление Программы – соз-
дание в Перми качественной спортивной инфраструктуры. 

Важно оценить финансирование данной Программы. На рисун-
ке 1 представлена динамика финансирования. Как видим, объем 
планируемого финансирования снижается к концу реализации  
Программы. Основное строительство инфраструктуры планируется 
на первые три года.   

 
Рис. 1. Объемы финансирования муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»  
за 2022–2026 гг., тыс. руб.  

Источник: составлено автором на основе Программы 
 
Финансирование муниципальной программы осуществляется из 

различных бюджетов, однако после 2024 г. – только из бюджета 
г. Перми (см. рис. 2). Поддержка на региональном и федеральном 
уровнях минимальна.  

Динамика основного показателя конечного результата муници-
пальной Программы представлена на рисунке 3. В процессе анали-
за документа выявлено, что целевой показатель, направленный на 
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увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом, не соответствует цели Программы, которая по большей 
части направлена на создание спортивной инфраструктуры.  

 
Рис. 2. Финансирование муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»  
на 2022–2026 гг. в разрезе муниципального, регионального  

и федерального бюджетов, тыс. руб. 
Источник: составлено автором на основе Программы 

 
Рис. 3. Доля граждан, систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, %  
Источник: составлено автором на основе Программы 
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Отметим также, что паспорт муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Перми» содержит 
ошибки и неточности, которые мы рассмотрим ниже. 

Одна из основных проблем реализации Программы – недоста-
точно развитая нормативно-правовая база в области физической 
культуры и спорта. Обзор нормативно-правовой базы показал, что 
на всех ее уровнях наблюдается малое количество законов и подза-
конных актов, регулирующих отношения в сфере спорта. На муни-
ципальном уровне имеются только локальные правовые акты Ко-
митета по физической культуре и спорту.  

Следует отметить и недостаточную проработанность паспорта 
проекта «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
которая заключается в следующем:  

1. Задачи Программы не совсем соответствуют ее цели; они обо-
значены расплывчато, а частично некоторые задачи повторяют 
цель и друг друга. Цель заключается в создании условий для заня-
тий физической культурой и спортом, в том числе в повышении 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, в подготовке 
спортивного резерва, к задачам же относятся: в подпрограмме 
«Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спор-
тивными услугами» – развитие спортивной инфраструктуры и 
обеспечение условий для качественного предоставления услуг; в 
подпрограмме «Создание условий для поддержания здорового об-
раза жизни» – развитие физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных услуг и популяризация физической культуры и спорта среди 
населения. 

2. Цель Программы не во всем соответствует критериям 
SMART. SMART – это технология постановки цели в управле-
нии: цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, 
значимой, ограниченной во времени. Если разобрать цель вы-
шеназванной Программы по SMART-критериям, то можно сде-
лать следующие выводы. Во-первых, цель проекта сформули-
рована недостаточно конкретно и точно; она не является в пол-
ной мере измеримой, т. к. основных показателей, по которым 
определены количественные значения, выделено мало, а ре-
зультаты реализации задач рассеяны по различным годам и 
многочисленным подпунктам. С другой стороны, цель можно 
назвать достижимой, т. к. для ее достижения выделены ресур-
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сы. Цель актуальна, она отвечает современным требованиям и 
реализуется в рамках национальных целей до 2026 г., обозна-
чены сроки реализации.  

3. Усложненная структура Программы: задачи определяются в 
подпрограммах, которые были перечислены выше, и напрямую 
не соотносятся друг с другом, что создает организационно-управ-
ленческие проблемы для исполнителей Программы. При принятии 
управленческих решений исполнителям непонятно, каким направ-
лением руководствоваться для реализации всей Программы в це-
лом. 

Учитывая перечень недочетов, можно сказать, что Программа 
не является эффективной и требует доработки и конкретизации. 

Таким образом, в муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Перми» на 2022–2026 гг. существу-
ет ряд недочетов, устранение которых позволит улучшить процесс 
реализации проекта, что положительно скажется на физическом 
воспитании и здоровье жителей Перми. 
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РЕБРЕНДИНГ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА БРЕНДА 
 
Аннотация. В статье рассматривается ребрендинг как маркетинговая 

технология, способная продлить жизненный цикл бренда. Подчеркивается, 
что в динамичной бизнес-среде, где меняются тренды и предпочтения по-
требителей, ребрендинг становится необходимым для сохранения акту-
альности и конкурентоспособности бренда. Описаны основные преимуще-
ства ребрендинга, такие как адаптация к изменяющимся рыночным усло-
виям, борьба с усталостью от бренда, репозиционирование на рынке, 
улучшение восприятия бренда, вход на новые рынки, соответствие бизнес-
развитию и создание эмоциональных связей с потребителями. Однако от-
мечается, что ребрендинг требует тщательного планирования и анализа, 
чтобы гарантировать успешное внедрение и соответствие целям бренда и 
потребностям аудитории. 
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REBRANDING AS A MARKETING TECHNOLOGY  

FOR EXTENDING THE BRAND LIFE CYCLE 
 
Abstract. The article examines rebranding as a marketing technology that 

can extend the life cycle of a brand. It is emphasized that in a dynamic business 
world, where consumer trends and preferences change, rebranding becomes 
necessary to maintain the relevance and competitiveness of the brand. He de-
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scribes the main benefits of rebranding such as adapting to changing market 
conditions, combating brand fatigue, repositioning in the market, improving 
brand perception, entering new markets, aligning with business developments 
and creating emotional connections with consumers. However, it is noted that 
rebranding requires careful planning and analysis to ensure successful imple-
mentation and alignment with brand goals and audience needs. 

Keywords: rebranding, brand, analysis, marketing, life cycle 
 
Ребрендинг – это маркетинговая технология, которая позволяет 

продлить жизненный цикл бренда и освежить его восприятие у це-
левой аудитории. На динамичном и конкурентном рынке, где трен-
ды и предпочтения потребителей постоянно меняются, ребрендинг 
становится неотъемлемой частью стратегии компании, направлен-
ной на продление жизненного цикла, конкурентоспособность и ак-
туальность в своем сегменте. 

Основная цель ребрендинга в продлении жизненного цикла 
бренда – создание нового образа, который будет соответствовать 
современным тенденциям и ожиданиям реальной или потенциаль-
ной целевой аудитории. Это может включать в себя рестайлинг ло-
готипа, изменение основных цветов бренда, корректировку слога-
на, разработку инновационной упаковки продукта, а также измене-
ния корпоративной политики и внутренней культуры в компании. 
Ребрендинг, как правило, включает пересмотр целевой аудитории и 
позиционирования на рынке [1].  

Процесс ребрендинга требует тщательного анализа и понимания 
современных рыночных тенденций, конкурентной среды и потреб-
ностей потребителя. Это позволяет определить стратегические из-
менения, необходимые для достижения желаемого результата. Реб-
рендинг должен быть четко выверенным и последовательным, что-
бы избежать путаницы среди существующих клиентов и одновре-
менно привлечь новую аудиторию [2].  

Одним из ключевых преимуществ ребрендинга является воз-
можность обновления образа бренда и привлечения внимания по-
требителей. Это может вызвать интерес к уже знакомому продукту 
или услуге, а также привлечь новую аудиторию, у которой ранее 
не было интереса к бренду. Ребрендинг также поможет выделиться 
на фоне конкурентов и укрепить свое влияние на рынке.  

Ребрендинг как инструмент продления жизненного цикла брен-
да способствует:  
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1) адаптации к меняющейся динамике рынка. Позволяет бренду 
подстраиваться под новые потребительские предпочтения, совре-
менные тенденции и конкурентную среду. Благодаря ребрендингу 
компания может изменить имидж своего бренда, послания и пред-
ложения, чтобы оставаться актуальной и находить отклик у своей 
целевой аудитории; 

2) решению проблемы усталости от бренда. Со временем брен-
ды могут испытывать снижение потребительского интереса и во-
влеченности из-за привычности или ощущения устаревшего харак-
тера. Ребрендинг привносит в бренд свежесть, оживляя интерес 
потребителей и минимизируя последствия усталости от бренда. Это 
помогает возобновить внимание и заново заинтересовать как суще-
ствующих, так и потенциальных потребителей; 

3) расширению возможностей репозиционирования на рынке. 
Ребрендинг дает организации возможность по-новому определить 
свое положение на рынке. Это позволяет компании сместить фокус, 
ориентироваться на новую аудиторию или выйти на другие сегмен-
ты рынка. При тщательном анализе рыночных тенденций, потреб-
ностей потребителей и стратегий конкурентов ребрендинг может 
помочь бренду выделиться и занять уникальное место на рынке; 

4) улучшению восприятия бренда. Это особенно актуально для 
организаций, утративших доверие потребителей по не зависящим 
от них причинам. Обновленный бренд может более эффективно 
доносить свои новые ценности, миссию и уникальные торговые 
предложения. Благодаря ребрендингу компания может устранить 
негативные ассоциации или устаревшие представления, тем самым 
улучшить общий имидж и репутацию бренда; 

5) выходу на новые рынки. Ребрендинг открывает для бренда 
возможности выхода на новые рынки или географические регионы. 
Это позволяет бренду отказаться от региональных или нишевых 
ограничений и принять более глобальную или инклюзивную иден-
тичность. Это расширение может быть поддержано локализован-
ными маркетинговыми стратегиями, адаптированными к конкрет-
ным культурным или региональным предпочтениям. 

6) активной эволюции бизнеса. По мере того как предприятия 
развиваются и диверсифицируют свои предложения, ребрендинг 
становится важным для поддержания единообразия в портфеле 
брендов. Это гарантирует, что фирменный стиль отражает более 
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широкий спектр продуктов, услуг или решений, предлагаемых 
компанией. Ребрендинг помогает унифицировать архитектуру 
бренда и создает сплоченную экосистему бренда; 

7) построению эмоциональных связей. Ребрендинг может вы-
звать новые эмоции и создать более прочные связи с потребителя-
ми с помощью обновленных визуальных элементов [3]. 

Несмотря на все преимущества, ребрендинг всегда связан с рис-
ками, особенно в случае изменения ключевых характеристик брен-
да. Поэтому важно учитывать мнения и отзывы клиентов, чтобы 
минимизировать возможные негативные последствия. Компании 
должны обеспечить грамотную коммуникацию с клиентами, объ-
яснив причины ребрендинга и продемонстрировав преимущества, 
которые он принесет. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что ребрен-
динг – это успешная маркетинговая технология, которая при пра-
вильном и продуманном использовании может продлить жизнен-
ный цикл бренда и обеспечить его успешное развитие в динамич-
ной среде. Однако перед тем как приступить к ребрендингу, необ-
ходимо провести комплексный анализ и разработать стратегию, 
которая будет соответствовать целям и потребностям бренда, а 
также ожиданиям его целевой аудитории. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of the introduction of digital 

currency in Russia. A comparative analysis of foreign digital currencies is car-
ried out, foreign experience in their regulation is summarized, and prospects are 
presented and problematic issues on the integration of digital currency into the 
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Внедрение и развитие цифрового рубля анонсированы указом 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы», в котором глава государства обозна-
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чил важность внедрения цифровых и информационно-коммуника-
ционных технологий в экономику1. Функционирование цифрового 
рубля закреплено рядом нормативных документов. В федеральном 
законе от 24 июля 2023 г. № 339-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 час-
ти третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» опреде-
лены устройство цифрового рубля, тарифы, порядок и право его 
использования2. Положения, прописанные в законе о цифровых 
финансовых активах, принятом в 2020 г., регулируют криптова-
лютные операции, устанавливают правовые нормы для эмиссии и 
обращения цифровых активов, включая цифровую валюту, требо-
вания по борьбе с финансированием терроризма, а также руково-
дство принципом знания данных своего клиента3. В Положении 
Банка России от 3 августа 2023 г. № 820-П «О платформе цифрово-
го рубля» определены основные правила и нормы обращения с 
цифровой валютой, требования к владельцам цифровых кошельков, 
порядок урегулирования споров, а также взаимодействие Цент-
рального банка с пользователями валюты4. 

Цифровой рубль является электронной формой российской на-
циональной валюты, разработанной и выпускаемой Центральным 
банком Российской Федерации (Банком России). Он представляет 
собой цифровое представление рубля, созданное с использованием 
технологий распределенного реестра (блокчейн) и предназначенное 
для осуществления электронных платежей и транзакций [1]. В док-
ладе Банка России для общественных консультаций [2] представ-
лены свойства и технические особенности цифрового рубля по 
сравнению с уже имеющимися наличными деньгами и банковски-
ми счетами (см. рис. на с. 274). 

                                                           
1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы : указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901. 

2 О внесении изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 24 июля 
2023 г. № 339-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. № 31 (ч. III). Ст. 5765. 

3 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (ред. 
от 11 марта 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 31 (ч. I). Ст. 5018. 

4 О платформе цифрового рубля : положение Банка России от 3 авг. 2023 г. № 820-П // 
Банк России : офиц. сайт. URL: http://www.cbr.ru/queries/unidbquery/file/90134/2858 (да-
та обращения: 08.12.2023). 
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Свойства цифрового рубля [2, с. 7] 

 
Своими программными решениями и техническими возможнос-

тями цифровой рубль подобен другим цифровым валютам, которые 
разрабатываются и выпускаются центральными банками разных 
стран. Примерами таких валют являются, например, цифровой 
юань Китая или цифровые рупии Индии. Основные цели внедрения 
цифровых средств платежа – это модернизация денежной системы, 
повышение эффективности финансовых операций и обеспечение 
безопасности платежей. 

Опыт Китая, который уже выпустил собственную цифровую ва-
люту, дает ценную информацию. Китай на данный момент лидиру-
ет во внедрении своей валюты – цифрового юаня (DCEP). Он про-
ходит тестирование и уже используется в повседневных транзакци-



 
 

275 

ях. Китайская правительственная система активно осуществляет 
мониторинг и регулирует DCEP. Центральный банк Ямайки в 
2022 г. объявил о запуске собственной цифровой валюты Jam-
Dex [3, с. 38]. Индия активно внедряет цифровую национальную 
валюту [4]. С начала 2020-х гг. ведущие европейские страны также 
активно включены в процесс разработки концепции и внедрения 
CBDC (central bank digital currency, цифровая валюта центрального 
банка) [5; 6]. Краткий обзор о статусе наиболее успешных внедре-
ний цифровых валют по всему миру, подготовленный Банком Рос-
сии в 2020 г., представлен в таблице. 

 
Сравнительный анализ зарубежных цифровых валют 

Особенности обращения Страна (назва-
ние цифровой 
валюты цент-

робанка) 

Оптовая или 
розничная 

Доступ через 
токены или 

счета 

Инфраструктура: 
распределенный 
или централизо-
ванный реестр 

Статус 
проекта 

Китай (DC/EP) Розничная, 
оптовая для 
трансгра-
ничных пла-
тежей 

Токены с 
возможно-
стью привяз-
ки к счетам; 
в стадии 
обсуждения 

DLT для оптовых 
транзакций, для 
розничных возмо-
жен реестр на 
стороне банка 

Пилоти-
рование 

Швеция  
(e-krona) 

Розничная Токены DLT1 (Corda) Пилоти-
рование 

Южная Корея Розничная Токены Консультации Пилоти-
рование 

Канада Оптовая, 
розничная; в 
стадии обсу-
ждения 

В стадии 
обсуждения 

Консультации Исследо-
вание 

Еврозона  
(e-euro) 

Розничная Счета; в 
стадии об-
суждения 

DLT Исследо-
вание 

Норвегия Розничная Токены Реестр в ЦБ Исследо-
вание 

США (Digital 
Dollars, неофи-
циальный про-
ект) 

Розничная и 
оптовая 

Токены; в 
стадии об-
суждения 

DLT Исследо-
вание 

                                                           
1 DLT (distributed ledger technology) – технология распределенного реестра. 
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Особенности обращения Страна (назва-
ние цифровой 
валюты цент-

робанка) 

Оптовая или 
розничная 

Доступ через 
токены или 

счета 

Инфраструктура: 
распределенный 
или централизо-
ванный реестр 

Статус 
проекта 

Великобрита-
ния 

Розничная В стадии 
обсуждения 

Консультации Исследо-
вание 

Дания (e-krona) Розничная Токены Консультации Исследо-
вание 

Швейцария  
(e-franc) 

Оптовая; в 
стадии обсу-
ждения 

В стадии 
обсуждения 

Консультации Исследо-
вание 

Ямайка 
(Jam-Dex) 

Розничная Токены Реестр в ЦБ Пилоти-
рование 

Источник: составлено автором по данным [2, с. 41]. 
 
В настоящее время в мире наблюдается значительный прогресс в 

области использования CBDC: 130 стран исследуют, разрабатывают 
или уже запустили пилотные проекты по внедрению цифровой валюты, 
в том числе более 20 государств «пилотируют» ее, а четыре ( Багамы, 
Китай, Нигерия и Карибские острова) полностью внедрили [7, с. 561]. 

Цифровая валюта улучшает эффективность платежей, особенно 
в регионах с ограниченным доступом к банковским услугам, но 
важным является вопрос о приватности и отслеживании совершен-
ных клиентами финансовых операций [8, с. 83]. 

Для России актуальность темы цифровой валюты и ее важность 
для экономики можно выразить в следующих тезисах: 

1. Глобальный тренд к цифровизации финансов. В мире наблю-
дается рост интереса к цифровым валютам и центральным банков-
ским цифровым валютам. Многие страны активно исследуют и уже 
практикуют возможности внедрения собственных цифровых валют, 
и Россия, как одна из крупнейших экономик мира, не может оста-
ваться в стороне от этого процесса. 

2. Улучшение финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль 
может способствовать повышению эффективности и доступности 
финансовых услуг для граждан и бизнеса. Электронные платежи и 
транзакции станут более удобными и быстрыми. 

3. Безопасность и прозрачность. Использование технологии 
блокчейн в цифровом рубле может повысить уровень безопасности 
и прозрачности финансовых операций. Это поможет в борьбе с фи-
нансовым мошенничеством и теневой экономикой. 
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4. Контроль над финансовыми процессами. Цифровой рубль 
может предоставить государству больший контроль над денежным 
оборотом, что важно для монетарной политики и борьбы с инфля-
цией. 

5. Поддержка финансовых инноваций. Цифровой рубль может 
стать основой для развития финансовых инноваций, включая 
смарт-контракты и децентрализованные финансовые приложения. 

6. Антикоррупционная составляющая. Технологическая база 
цифровой валюты позволит контролировать расходование бюджет-
ных средств, исключая возможность нецелевых трат, путем заклю-
чения прямых смарт-контрактов с исполнителями. 

Возможности цифровой валюты в борьбе с финансовыми прес-
туплениями и теневой экономикой – крайне актуальная тема сего-
дня. Технология блокчейн, используемая в цифровых валютах, 
обеспечивает высокую степень прозрачности транзакций. Все опе-
рации записываются в общедоступном реестре, что делает слож-
ным сокрытие финансовых операций и манипуляции средствами. 
Внедрение цифровой валюты в экономику предоставляет возмож-
ность более легко отслеживать потоки средств и выявлять подозри-
тельные операции, что усиливает борьбу с отмыванием денег и фи-
нансовыми преступлениями. Смарт-контракты могут быть исполь-
зованы для автоматизации оплаты со стороны заказчика и обеспе-
чения выполнения работ со стороны исполнителя с возможностью 
отслеживать расходования выделенных средств в реальном време-
ни, что снижает риски для контрагентов и упрощает надзор со сто-
роны регулирующих органов. Внедрение цифровой валюты су-
щественно снизит возможности нелегальных операций в теневом 
секторе экономики, т. к. все транзакции с цифровыми активами 
регистрируются и могут быть отслежены. Центральные банки и 
финансовые учреждения, согласно приложению 1 к названному 
выше положению Банка России от 3 августа 2023 г. № 820-П «О 
платформе цифрового рубля», могут сотрудничать с правоохрани-
тельными органами, предоставляя им доступ к данным о транзак-
циях и обеспечивая содействие в расследованиях. 

Для эффективного внедрения цифровой валюты требуется 
не только серьезная техническая подготовка, но и административ-
но-правовое обеспечение. Построение гибкой, безопасной и совре-
менной технологической инфраструктуры является первостепенной 
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задачей. Внедрение цифрового рубля способно повысить эффек-
тивность финансовых операций и сделать их более доступными для 
граждан и предприятий за счет снижения транзакционных издер-
жек. Это также повысит эффективность целевого расходования 
бюджетных средств. Нашей стране следует адаптировать имею-
щийся зарубежный опыт к своим потребностям и задачам, а регу-
лирующие органы должны найти оптимальный баланс между кон-
фиденциальностью, требованиями безопасности и противодействи-
ем преступной деятельности. 
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using banner advertising are considered. 
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Развитие цифрового маркетинга ускоренными темпами сти-

мулирует разработку и реализацию инновационных маркетинго-
вых коммуникаций. В работах последнего времени, посвящен-
ных исследованию вопросов цифрового маркетинга, обращается 
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внимание на выявление и эффективное решение проблем в этой 
сфере на основе уже имеющегося опыта использования данной 
технологии [1; 2]. 

Баннерная реклама – это один из наиболее распространенных ин-
струментов цифровых маркетинговых коммуникаций, применяемых 
для продвижения товаров или услуг на целевом рынке. Она пред-
ставляет собой мощное средство продвижения, которое сочетает в 
себе креативность, таргетирование и измеримость результатов. 

Основные цели баннерной рекламы – привлечение клиентов, 
повышение узнаваемости бренда и рост продаж. Хорошо спроекти-
рованный баннерный рекламный материал увеличивает вероят-
ность клика на него пользователем, что повышает вероятность кон-
версии. 

Основные преимущества баннерной рекламы: 
1. Гибкость и возможность персонализации баннера в соответст-

вии с потребностями целевой аудитории. 
2. Простота, быстрое создание и запуск рекламных кампаний. 
3. Геотаргетинг с возможностью ориентирования на конкретные 

географические регионы. 
4. Интерактивность взаимодействия с пользователем. 
5. Измеримость результатов с помощью специальных инст-

рументов аналитики, что позволяет отслеживать эффективность 
баннерной рекламы и вносить корректировки для улучшения ре-
зультатов. 

Способы использования баннеров: 
1. На сайтах и блогах. 
2. В социальных сетях для увеличения узнаваемости бренда и 

привлечения новых подписчиков. 
3. В партнерских программах с целью увеличить охват ауди-

тории. 
Одним из существенных препятствий, мешающих успеху бан-

нерной рекламы, являются блокировщики рекламы. Эти програм-
мы эффективно блокируют или отфильтровывают нежелательную 
рекламу, предотвращая ее появление на экранах пользователей. 
Согласно статистике, по состоянию на 2021 г. 27,00 % интернет-
пользователей в США устанавливали блокировщики рекламы, а в 
2014 г. – 15,70 % [3], т. е. наблюдается рост данного показателя на 
71,97 % за семь лет. Сегодня эти цифры, вероятно, увеличились. 
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Распространенность блокировщиков рекламы представляет собой 
серьезную проблему для рекламодателей, которые в значительной 
степени полагаются на баннерную рекламу как часть своей страте-
гии онлайн-маркетинга. Эти программы, по сути, делают баннерную 
рекламу невидимой для значительной части целевой аудитории, се-
рьезно ограничивая ее охват и потенциальное воздействие. 

Проблемы, связанные с блокировщиками рекламы и низким 
рейтингом кликов, существенно влияют на эффективность баннер-
ной рекламы. В свете этих проблем компании начали изучать аль-
тернативные стратегии онлайн-маркетинга, которые дают много-
обещающие результаты. 

Исследования показали, что пользователи выработали привычку 
быстро сканировать веб-страницы и отфильтровывать все, что на-
поминает рекламу. Такое избирательное внимание является резуль-
татом многолетнего воздействия навязчивых и нерелевантных бан-
неров, заставляющих пользователей игнорировать их [4]. Из-за 
бесчисленных рекламных объявлений, конкурирующих в борьбе 
за ограниченное внимание, рекламные баннеры часто теряются в 
шуме, что приводит к низкому рейтингу кликов и плохой вовлечен-
ности пользователей. 

Для того чтобы преодолеть баннерную слепоту и насыщение 
рекламой, маркетологам необходимо принять альтернативные 
стратегии, выходящие за рамки традиционной медийной рекламы. 
Вместо прерывистой маркетинговой тактики компаниям следует 
сосредоточиться на предоставлении ценного контента с помощью 
таких направлений, как контент-маркетинг и маркетинг влияния. 
Создавая информативный и увлекательный контент, который обу-
чает и развлекает целевую аудиторию, компании могут обойти 
фильтры баннерной слепоты и насыщения рекламой. 

В целом баннерная реклама является важным инструментом 
маркетинговых коммуникаций, она эффективно помогает продви-
гать продукцию или услуги на целевом рынке и увеличивать узна-
ваемость бренда. 
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Без применения химических веществ представить нашу совре-
менную жизнь невозможно. Поверхностно-активные химические 
вещества / пер- и полифторалкильные соединения (ПАВ / ПФАС) 
встречаются повсеместно. Организацией экономического сотруд-
ничества и развития (OECD) они определяются как фторорганиче-
ские соединения, в молекуле которых много атомов фтора, присое-
диненных к алкильной цепи [1].  

Данные соединения используются при производстве товаров 
различного назначения, экономически выгодны производителям. 
Они впервые были использованы при производстве атомной бом-
бы. Впоследствии правообладатель стал продавать вещество под 
торговым названием «тефлон» производителям потребительских 
товаров.  

Сегодня известно свыше 4,5 тыс. ПФАС. Свойства этих веществ 
делают их чрезвычайно привлекательными для промышленности: 
они используются при производстве пищевой упаковки, текстиля, 
товаров стратегического и бытового назначения. Соединения дан-
ной группы являются опасным загрязнителем окружающей среды, 
не разлагаются в природе (биологически неразлагаемые) либо раз-
лагаются очень долгий период. Поэтому их еще называют вечными 
химикатами. ПФАС относятся к наиболее опасным соединениям, 
которые когда-либо были синтезированы. 

Их обнаруживают повсюду в мире, они попадают в окружаю-
щую среду, наносят непоправимый вред здоровью человека: по-
вреждают печень, почки, повышают риск онкологических заболе-
ваний, вызывают бесплодие у мужчин. Научно-исследовательский 
проект в ходе поисковой работы по выявлению данных веществ 
обнаружил ПАВ в более чем 17 тыс. мест, в 2 тыс. случаев – в осо-
бо высокой концентрации. Германия и другие страны Евросоюза 
изъявили желание полностью вывести ПФАС из оборота до 2030 г. 
Некоторые вещества уже запрещены в Евросоюзе [2]. Но в про-
мышленности существуют уловки для обхода запретов (например, 
применяют химическое вещество – аналог, которое разрешено ис-
пользовать). Страны Евросоюза требуют запрета на все аналогич-
ные вещества до 2030 г.  

С 1 января 2023 г. в ЕС установлены максимальные уровни раз-
личных видов ПФАС (ПФОК, ПФОС, ПФНА, ПФГСК) и суммы 
этих ПФАС в таких пищевых продуктах, как яйца, мясо рыбы, ра-
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кообразные и мидии, мясо и съедобные субпродукты. Эти макси-
мальные уровни опубликованы в Регламенте ЕС 2023/9151. Если 
они превышены, такие продукты запрещены к продаже. 

В России правила в отношении некоторых ПФАС реализуются в 
соответствии с международными конвенциями и соглашениями, 
включая Комиссию по защите морской среды Балтийского моря 
(ХЕЛКОМ, Рекомендация 31E/1), Стокгольмскую конвенцию о 
стойких органических загрязнителях (приложения A и B), Роттер-
дамскую конвенцию о процедуре предварительного обоснованного 
согласия на использование некоторых опасных химикатов и пести-
цидов в международной торговле, Стратегический подход к меж-
дународному регулированию химических веществ (СПМРХВ, 
SAICM) и действующую программу Организации экономического 
сотрудничества и развития по управлению ПФАС и переходу к бо-
лее безопасным аналогам.  

Для того чтобы обеспечить защиту потребителей во времена 
глобального производства, международных рынков и онлайн-тор-
говли, необходимо соблюдать требования многочисленных зако-
нов, руководств и правил по химической безопасности продукции. 
Следующие правила и требования применяются к химическим  
веществам в потребительских товарах (товары для дома или тек-
стиль): 

1. Постановление о потребительских товарах (BedGgstV, die 
Bedarfsgegenständeverordnung, 1992). 

2. REACH (Регламент Евросоюза 1907/2006), в том числе при-
ложения 17 «Ограничения производства, размещения на рынке и 
использования некоторых опасных веществ, смесей и изделий» и 
14 «Список веществ, для которых требуется получение разреше-
ния» (SVHC, substances of very high concern – особо опасные веще-
ства).  

3. Регламент POP (ЕС) 2019/1021 «О стойких органических за-
грязнителях» (POPs, persistent organic pollutants). 

4. Спецификации заказчика. 
5. Другие международные требования химической безопасности. 

                                                           
1 Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain 

contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006 (Text with EEA rele-
vance) // EUR-Lex. Access to European Union law : сайт. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/ 
reg/2023/915/oj (дата обращения: 10.04.2024). 
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Остановимся подробнее на регламенте REACH1. REACH – со-
кращенно от Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (регистрация, оценка, авторизация и ограничение ис-
пользования химических веществ). Регламент REACH вступил в 
силу 1 июня 2007 г. Это регламент Европейского союза, принятый 
для улучшения защиты здоровья человека и окружающей среды от 
рисков, создаваемых химическими веществами, при одновремен-
ном повышении конкурентоспособности химической промышлен-
ности ЕС.  

Согласно REACH, компании несут ответственность за свою дея-
тельность, которая подтверждается необходимой документацией. 
Они должны продемонстрировать Европейскому химическому 
агентству (ECHA), как безопасно можно использовать вещество, и 
предоставить пользователям информацию о мерах по управлению 
рисками. ECHA осуществляет классификацию опасности и марки-
ровку пер- и полифторированных алкильных соединений. Оценка 
Комитета по оценке рисков ECHA основана исключительно на 
опасных свойствах вещества и на том, может ли вещество вызывать 
побочные эффекты. Если риски невозможно контролировать, веще-
ство подлежит запрету. 

Компании должны регистрировать свои вещества. Для этого им 
необходимо работать с другими компаниями, регистрирующими то 
же вещество. Компании, базирующиеся за пределами ЕС, не связаны 
обязательствами REACH, даже если они экспортируют продукцию 
на таможенную территорию Европейского союза. Обязательство со-
блюдать требования REACH, например регистрацию, лежит на им-
портерах, находящихся в Евросоюзе, или на единственном предста-
вителе производителя, не входящего в ЕС, находящегося в ЕС [3].  

Безопасность товаров – это не только этико-экономический фак-
тор, но и фактор, определяющий безопасность жизнедеятельности 
человека в глобальном мире. Необходимо регистрировать, серти-

                                                           
1 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 

2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and 
repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 
as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 
93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC // EUR-Lex. Access to European Union law : сайт. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907 (дата об-
ращения: 10.04.2024). 
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фицировать по имеющимся тестам и предписаниям производимые 
химические соединения и изделия. Как следствие, все вовлеченные 
в процесс производители, потребители, продавцы будут способст-
вовать охране окружающей среды, стимулированию промышлен-
ности к разработке более безопасных аналогов. Целью должно 
стать сохранение здоровья и жизни как отдельной нации, так и все-
го человечества.   
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Для Российской Федерации одной из актуальных проблем явля-
ется демографический кризис. Рассмотрим в сравнении основные 
социальные программы в России и зарубежных странах и проана-
лизируем их эффективность. 

С 2007 г. в РФ действует особая мера поддержки семей, направ-
ленная на стимулирование рождаемости, – материнский (семей-
ный) капитал [1]. Программа действует для семей, в которых рож-
ден или усыновлен второй ребенок с 1 января 2007 г. по 31 декабря 
2019 г. или с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2026 г. включительно 
родился или усыновлен первый ребенок. На 2024 г. размер капита-
ла составляет 631 тыс. р. на первого ребенка и 203 тыс. р. на второ-
го. Соответственно, на двоих детей размер материнского капитала 
составляет 834 тыс. р. [2]. Такая же сумма назначается при рожде-
нии второго ребенка, если семья не получала материнский капитал 
на первого. Материнский капитал на третьего ребенка выплачива-
ется иным образом: семья получает 450 тыс. р., которые можно по-
тратить только на погашение ипотечного кредита.  

Эффективность материнского капитала отразилась на суммар-
ном коэффициенте рождаемости (см. табл.). До 2007 г. он держался 
на уровне 1,2–1,3 ребенка на одну женщину, с 2007 г. начал ста-
бильно расти, достигнув пика в 2015 г. – 1,777 ребенка на одну 
женщину. Далее значение показателя демонстрирует спад; здесь 
можно говорить о влиянии экономического кризиса после 2014 г., о 
снижении реальных доходов населения [3]. Однако стоит заметить, 
что нововведение 2020 г., когда материнский капитал стали выпла-
чивать также на первого ребенка, не дало положительных результа-
тов: в 2020–2021 гг. коэффициент фертильности составил 1,505 ре-
бенка на одну женщину, а в 2022 г. снизился до 1,416. 

 

Суммарный коэффициент рождаемости в России  
(число детей в расчете на одну женщину) 

Год Коэффи-
циент Год Коэффи-

циент Год Коэффи-
циент Год Коэффи-

циент 
2000 1,195 2006 1,305 2012 1,691 2018 1,579 
2001 1,223 2007 1,416 2013 1,707 2019 1,504 
2002 1,286 2008 1,502 2014 1,750 2020 1,505 
2003 1,319 2009 1,542 2015 1,777 2021 1,505 
2004 1,344 2010 1,567 2016 1,762 2022 1,416 
2005 1,294 2011 1,582 2017 1,621 2023 – 

Источник: составлено автором по данным Росстата [4].  
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На наш взгляд, действие материнского капитала не так эффек-
тивно, как хотелось бы. В частности, выплачиваемые суммы недос-
таточны для полноценного воспитания детей, ведь большинство 
семей тратят материнский капитал на погашение ипотеки. Очевид-
но, что сейчас для покупки подходящей квартиры для семьи, со-
стоящей из четырех-пяти человек, выплачиваемых 834 тыс. недос-
таточно (чаще всего данной суммой удается погасить только пер-
воначальный взнос). То же самое можно сказать о семьях, в кото-
рых проживают трое и более детей. Необходимо ввести дополни-
тельные выплаты на каждого рожденного ребенка, чтобы у родите-
лей был стимул для расширения семьи. 

В Германии в сфере демографической политики действуют 
различные социальные программы [5]. Рождаемость поддержи-
вается благодаря политике предоставления отпуска родителям 
на 14 месяцев. С 2007 г. действует годовое пособие, которое со-
ставляет 67 % от прежнего дохода, но не может быть больше 
1 800 евро. Есть также ежемесячное пособие Kindergeld, оно вы-
плачивается семьям в зависимости от возраста ребенка – от 204 
до 235 евро на каждого до достижения им 18 лет. Но если ребе-
нок получает первое образование (средняя школа, колледж) или 
второе (высшее) и не работает больше 20 часов в неделю, то это 
пособие продлевается до достижения ребенком возраста 25 лет. 
После 25 лет только дети-инвалиды продолжают получать это 
пособие. Кроме того, проводится политика Baukindergeld, в рам-
ках которой государство помогает решить жилищный вопрос: 
выплачиваются 12 тыс. евро на одного ребенка до достижения 
им 18 лет. Государство может оплачивать за семью и комму-
нальные услуги, если семья докажет, что не в состоянии опла-
тить их. Еще один вид поддержки бедного населения – это 
Kinderzuschlag: если семья не получает социальные пособия и 
имеет доход ниже прожиточного минимума, то она может пре-
тендовать на дотации в размере 185 евро в месяц на ребенка. 

Социальная политика в Германии во многом направлена на по-
жилых людей. Высокое качество медицинского обслуживания уве-
личивает срок жизни населения. Пожилые старше 67 лет (мужчины 
и женщины) содержатся за счет работоспособного населения. 

Можно заметить, что демографическая политика направлена на 
поддержание достойного уровня жизни населения. 
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В Японии наиболее остро выражен демографический кризис. 
30 % всего населения – пожилые люди, что создает огромную на-
грузку на бюджет (выплаты пенсий). В стране один из самых низ-
ких показателей рождаемости в мире, и сейчас правительство об-
ращает особое внимание на данную проблему. В 2023 г. Министер-
ство здравоохранения, труда и благосостояния Японии представило 
отчет, в котором указано, что в 2022 г. в стране зафиксирован ре-
кордно низкий для последних 134 лет уровень новорожденных – 
всего 799,7 тыс. детей. Этот результат оказался самым низким с 
начала сбора статистики в 1889 г. 

В апреле 2023 г. учреждено новое Агентство по делам детей и 
семей под руководством премьер-министра Японии. Новое ведом-
ство с годовым бюджетом в 36 млрд долл. занимается вопросами, 
связанными с показателями рождаемости, а также борьбой с бедно-
стью и жестоким обращением с детьми. 

Кабинет министров Японии, возглавляемый Ф. Кисидой, плани-
рует увеличивать годовые расходы на уход за детьми на 3,5 трлн 
иен (около 25 млрд долл.) в течение следующих трех лет начиная с 
2024 г. Для достижения этой цели глава японского правительства 
стремится уравнять данные расходы с расходами Швеции, которая 
на данный момент является лидером среди стран Организации эко-
номического сотрудничества и развития по затратам на семейные 
пособия в расчете на одного ребенка. В 2020 г. бюджет Японии на 
уход за детьми и поддержку семьи составил около 10 трлн иен 
(75 млрд долл.), что соответствует 2,01 % ВВП страны. 

Существует система социального обеспечения, которая направ-
лена на поддержку семей, воспитывающих детей, и обеспечение их 
благополучия. Эта система включает в себя различные пособия и 
льготы, предоставляемые в зависимости от материального положе-
ния семьи и количества детей [6]. 

Детские пособия являются одним из основных элементов сис-
темы социального обеспечения семей и детей в Японии. Пособие 
на ребенка выплачивается до достижения им 18 лет (или 20 лет, 
если ребенок продолжает обучение). Однократно выплачивается 
пособие на рождение ребенка, чтобы помочь семьям справиться с 
финансовыми затратами, связанными с рождением ребенка и ухо-
дом за ним. Сумма пособий зависит от финансового положения 
семьи и количества детей. Кроме того, многодетные семьи получа-
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ют дополнительные льготы. Например, семьи с тремя и более деть-
ми получают детские пособия и скидки на налоги, ряд услуг. Оди-
нокий родитель, воспитывающий детей без супруга, может полу-
чать дополнительные пособия и льготы, что помогает справиться с 
финансовыми трудностями и обеспечить благополучие детей.  

Цель данных мер социального обеспечения – предоставить рав-
ные возможности всем детям и поддержать семьи в их воспитании. 
Япония придает большое значение благополучию детей и стремит-
ся создать условия, в которых все дети смогут реализовать свой 
потенциал и получить качественный уход.  

Таким образом, в Японии, как и в Германии, действуют ежеме-
сячные выплаты на детей, что говорит о распространенности дан-
ного вида поддержки семей в мире. В России ежемесячные выпла-
ты на ребенка полагаются только до достижения им трех лет; в 
Германии государство помогает содержать ребенка до 18 лет, а при 
его обучении – до 25; в Японии, соответственно, до 18 и 20. На наш 
взгляд, увеличение возраста назначения социальных пособий в 
России до 18 лет снизило бы материальную нагрузку на родителей 
и повысило качество жизни детей. 

Франция – одна из лидирующих стран Европы по коэффициенту 
фертильности. С 2017 г. он держится на уровне 1,7–1,8 ребенка на одну 
женщину. Рассмотрим основные виды поддержки семей в этой стране. 

Семейные пособия являются неотъемлемой частью демографиче-
ской политики Французской Республики. Финансирование этих посо-
бий осуществляется в основном средствами предприятий путем удер-
жания взносов с фонда заработной платы. В 2004 г. была проведена 
реформа: все виды помощи и пособий для содержания детей объеди-
нили в одно пособие по уходу за малышами (la prestation d’accueil du 
jeune enfant, Paje). Это решение было принято с целью повышения 
уровня рождаемости, улучшения профессионального статуса и заня-
тости женщин, а также укрепления роли предприятий в семейной по-
литике. Расширился спектр помощи на содержание ребенка, при этом 
основной акцент был сделан на частные методы ухода за ребенком. 
Франция тратит около 3 % своего бюджета на выплату разнообразных 
семейных пособий, что составляет более 40 млрд евро ежегодно [7].  

Существует несколько льгот и премий, направленных на поддержку 
материнства и детства в стране. Базовое пособие выплачивается на ка-
ждого ребенка в возрасте до трех лет или каждого усыновленного ре-
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бенка моложе 20 лет и составляет 180 евро ежемесячно. Предоставля-
ется пособие на услуги няни для детей в возрасте до шести лет (85 % от 
стоимости). Если в семье только один кормилец, предоставляется до-
полнительное пособие. Кроме того, многодетные семьи с доходом ни-
же 10 тыс. евро получают дополнительную помощь. Есть семейное 
пособие для семей с двумя и более детьми в возрасте до 20 лет (мини-
мум – при наличии двух детей – составляет 60–80 евро в месяц на каж-
дого ребенка в зависимости от его возраста). Независимо от семейного 
положения и уровня дохода семья имеет право получать такие пособия. 
Система семейных пособий во Франции включает также пособия на 
рождение, усыновление детей и уход за ними. Размер премии за рож-
дение ребенка – 1 тыс. евро [8]. Если рождается или усыновляется бо-
лее одного ребенка, выплаты соответственно увеличиваются. 

Франция, страна с самым высоким уровнем рождаемости в кон-
тинентальной Европе, имеет программу «Большая семья», которая 
направлена на поддержку многодетных семей. Она действует с 
1921 г. и в рамках общей государственной политики по стимулиро-
ванию рождаемости предлагает финансовую помощь и привилегии 
многодетным семьям. Им предоставляются налоговые льготы. Ка-
ждый ребенок, который появляется в семье, уменьшает налогооб-
лагаемую базу, это означает, что семьи с четырьмя и более детьми 
практически не платят налоги. 

Проанализировав семейную политику Франции, приходим к вы-
воду, почему она является наиболее эффективной из всех рассмот-
ренных нами. Семейной паре во Франции невыгодно иметь только 
одного ребенка, т. к. пособия назначаются лишь со второго и уве-
личиваются с каждым последующим. Соответственно, если в каж-
дой французской семье будет рождаться хотя бы двое детей, то это 
обеспечит Франции простое воспроизводство населения.  

Таким образом, заключаем, что России в формировании демогра-
фической политики можно обращаться к опыту зарубежных стран и 
вводить их меры социальной поддержки семей. В частности, во всех 
рассмотренных странах существует ежемесячное пособие на содержа-
ние детей до достижения ими 18 лет, в России же оно назначается 
только до трех лет, что вынуждает родителей отдавать ребенка в дет-
ский сад (и это тоже проблема, т. к. мест в детских садах не хватает, 
некоторым семьям приходится ждать место годами) и выходить на 
работу. Введение ежемесячных выплат на детей в возрасте до 18 лет 
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(и старше, если ребенок обучается очно) существенно снизит матери-
альную нагрузку на семьи и улучшит качество жизни детей. Обраща-
ясь к опыту Франции, отметим, что необходимо поощрять рождение 
третьего и последующих детей, с каждым рожденным ребенком уве-
личивать размеры пособий, предоставлять дополнительные льготы (к 
примеру, налоговые льготы, полное погашение ипотеки за счет госу-
дарства, бесплатное обучение детей из многодетных семей и т. п.). Так 
у российских семей будет стимул для рождения не только первого и 
второго ребенка (за счет материнского капитала), но и последующих 
детей, что позволит увеличить коэффициент фертильности и обеспе-
чить стабильный прирост населения. 
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Активные глобализационные процессы, которые привели к тесной 
экономической, политической, социально-культурной интеграции 
стран мира, бросают новый вызов национальным государствам. Этот 
вызов – активизация деятельности европейских элит по вестернизации 
культур [1; 2; 3]. Что это значит? Многолетняя борьба европейских 
стран и Соединенных Штатов Америки с целью получить абсолют-
ную гегемонию в мире привела к созданию плана по вестернизации 
культур в национальных странах. Этот план включал в себя усвоение 
стандартизированного, примитивного европейского образа жизни и 
упразднение всех проявлений национальной культуры, таких как на-
циональные традиции, обычаи [4, с. 253–254]. 

В настоящее время стандартизация образа жизни проявляется 
самым разным образом: ввиду существования в разных уголках 
мира транснациональных корпораций, например, таких как «Мак-
дональдс», «Кока-кола», KFC, формируется унифицированный об-
раз питания, и при этом параллельно на второй план уходит нацио-
нальная кухня; стремительное развитие информационных техноло-
гий, в частности социальных сетей, навязывающих американский, 
европейский стиль одежды (самым известным предметом гардеро-
ба считаются джинсы), и, конечно, активное употребление англи-
цизмов в речи (к примеру, частое использование слова «окей»). 

Но это далеко не самые страшные последствия вестернизации и 
американизации культур. Наша жизнь постепенно становится менее 
яркой и колоритной, ведь многие традиции, ритуалы и обычаи, кото-
рые в недалеком прошлом придавали нациям этнографическое свое-
образие, под воздействием глобализации и вестернизации стали по-
степенно исчезать, погружая общество в новые стандартные формы 
жизни. Не стоит забывать, что на нашей планете существует множест-
во малых культур, и, соответственно, их исчезновение приведет к ос-
кудению культурного многообразия. Следует отметить, что, по мне-
нию психотерапевтов, стандартизация культур, происходящая под 
воздействием глобализации, грозит человеку невротическими рас-
стройствами, психологической дезориентацией, потому что историче-
ское предназначение культуры является основным источником фор-
мирования духовно-нравственных ценностей и правил, идеалов, регу-
лирующих стремления и цели личности.  

Тогда можно задаться вопросом: на что способен человек, утра-
тивший свои культурные корни? откуда ему черпать жизненные 
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силы? В связи с вышесказанным, вестернизация и американизация 
являются главной угрозой, способной привести к потере культур-
ного национального суверенитета. Страны мира, в частности Рос-
сия, Китай, которые не согласны с однополярным мироустройст-
вом во главе с США, принимают вызов и вступают в активную 
борьбу на информационной и правовой платформах.  

Указ Президента РФ «О внесении изменений в Основы государ-
ственной культурной политики, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808» определил 
основные угрозы российской культуры и меры по их устранению1. 

Во-первых, законодатель подчеркивает, что кризисными явле-
ниями в российском обществе являются: ослабление традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; атомизация общест-
ва, обусловленная разрывом семейных, дружеских, соседских свя-
зей; рост индивидуализма (разд. II «Основания для выработки го-
сударственной культурной политики»). 

Во-вторых, основными задачами государства для достижения 
культурного суверенитета являются: 

– создание условий для воспитания и развития детей на базе тра-
диционных духовно-нравственных ценностей, к ним прежде всего 
относятся семейные ценности и институт брака как союз мужчины и 
женщины (разд. V). Реализация этих ценностей достигается включе-
нием в школьную программу семейной психологии, где учащиеся мо-
гут приобрести знания и умения для создания крепкой семьи; 

– поддержка государством отечественной кинематографии в рамках 
нравственного, гражданско-патриотического и общекультурного разви-
тия детей и взрослых (разд. V). В числе фильмов, получивших финансо-
вую поддержку от Министерства культуры РФ, можно назвать «Бре-
менские музыканты» (режиссер А. Нужный), «Мастер и Маргарита» 
(режиссер М. Локшин), «Пророк» (режиссер Ф. Умаров) и др. [5]; 

– сохранение этнических традиций, поддержка общественных 
организаций, которые занимаются сбережением традиционной на-
родной культуры (разд. V). Так, согласно распоряжению Прави-
тельства РФ в 2020 г. создано государственное бюджетное учреж-
дение «Дом народов России», основной целью которого является 
                                                           
1 О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 : указ Президента 
РФ от 25 января 2023 г. № 35 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. № 5. Ст. 777. 
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формирование необходимых условий для сохранения и развития 
национальных культур, реализации национально-культурных прав 
граждан РФ путем проведения культурно-массовых мероприятий, в 
результате чего сохраняются и распространяются культурные цен-
ности многонационального народа России. 

Кроме того, стремление государства приобщить молодежь к 
традиционным культурным ценностям России проявилось в созда-
нии в 2021 г. «Пушкинской карты», с помощью которой школьники 
и студенты могут посещать культурные учреждения (к ним, напри-
мер, относятся театры, музеи) за выделяемые из бюджета деньги. 
На формирование духовно-нравственных идеалов у подростков 
нацелено введение внеурочного предмета в программу школ и кол-
леджей «Разговор о важном», где ученики с учителями могут об-
суждать интересующие их вопросы (например, патриотизм, семья и 
семейные ценности, взаимопомощь, дружба). 

Россия как многонациональное государство принимает вызов 
стран, жаждущих доминировать и установить однополярный мир с 
«золотым миллиардом», стремящихся вестернизировать и америка-
низировать социально-культурное пространство. Наша страна 
предпринимает необходимые меры на информационно-правовом 
поле для сохранения культурного национального суверенитета, 
устойчивого развития этнической самобытности народов и под-
держания их многообразия. 
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vided about the memorial signs at the landing site of the space capsule, their fate and 
how to get to the memorable landing site associated with the legendary 1965 flight. 

Keywords: equipment failure, extreme landing, courage of astronauts, his-
torical memory, social memory 

 
Легендарный полет 18–19 марта 1965 г. космического корабля 

«Восход-2» с летчиками-космонавтами Павлом Ивановичем Беляе-
вым (1925–1970, летчик-космонавт СССР № 10) и Алексеем Архи-
повичем Леоновым (1934–2019, летчик-космонавт СССР № 11) хо-
рошо известен не только в России, но и за рубежом, т. к. именно во 
время этого полета А. А. Леонов (второй пилот корабля) впервые в 
мире вышел в открытый космос [1]. 

Кроме этого важного исторического события (выход человека в 
открытый космос), данный полет памятен еще и тем, что спускаемый 
аппарат приземлился не на полигоне в степях Казахстана, где космо-
навтов ожидали военные и медики, а в глухой уральской тайге с глу-
боким полуметровым снегом, что поставило под угрозу жизнь кос-
монавтов. Это произошло из-за отказа техники корабля. На заключи-
тельном этапе космического полета из строя вышла система ориен-
тации, что сделало невозможным посадку в автоматическом режиме, 
и командир корабля П. И. Беляев вручную сориентировал спускае-
мый аппарат и включил тормозную двигательную установку. По-
добное в пилотируемой космонавтике тоже было впервые. 

В итоге космонавты приземлились в Усольском районе Пермской 
области (с 2005 г. – Пермский край). Заметим, в наши дни «родиной» 
приземления спускаемого аппарата космического корабля «Восход-2» 
считается Березниковский городской округ, т. к. в 2018 г. в результате 
принятия Законодательным собранием Пермского края закона Перм-
ского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Усоль-
ского муниципального района, путем объединения с муниципальным 
образованием “Город Березники”» возникло новое единое муници-
пальное образование – Березниковский городской округ, который 
включает в себя 2 города (Березники и Усолье), 8 сел, 11 поселков, 
53 деревни (всего 74 населенных пункта)1. 

                                                           
1 О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, 

путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники» Пермского 
края : закон Пермского края от 21 июня 2018 г. № 252-ПК // Бюллетень законов Перм-
ского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края. 2018. № 24. 
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П. И. Беляев и А. А. Леонов приземлились в глухой тайге тог-
дашнего Усольского района. Место приземления находилось непо-
далеку от пос. Басим, в районе истока р. Усолки, на территории 
Шемейного леспромхоза бывшего Усольского района (от Перми до 
Усолья ехать на машине 2,5 часа и от Усолья до места посадки – 
еще 2,5; от Перми общий маршрут составит 340 км). Даже в марте 
на месте приземления практически всегда снега по самую шею, о 
чем вспоминал и сам А. А. Леонов. (К сожалению, глубокие сугро-
бы не удалось показать в историческом фильме о первом выходе в 
открытый космос «Время первых» (режиссер Д. И. Киселев, 
2017 г., главные роли сыграли Е. Миронов и К. Хабенский) [2].) 
Поэтому в марте 1965 г. обнаружить спускаемый аппарат и самих 
космонавтов оказалось непросто. 

В далеком 1965 г. за судьбу космонавтов переживала вся страна, 
но благодаря слаженным усилиям различных служб на территории 
Пермского Прикамья космонавтов нашли, снабдили всем необхо-
димым, и 21 марта они были доставлены в Пермь. Через три года, в 
1968 г., тоже в марте, П. И. Беляев и А. А. Леонов вновь посетили 
Пермскую область, где им вручили ленты и удостоверения почет-
ных граждан г. Перми [3]. К сожалению, П. И. Беляев в 1970 г. 
умер, но его друг и коллега А. А. Леонов позднее еще приезжал в 
Прикамье, в том числе в Березники (он почетный гражданин г. Бе-
резники) и Усолье, о чем будет сказано ниже. 

На месте приземления спускаемого аппарата космического ко-
рабля «Восход-2» через три года после приземления была установ-
лена четырехметровая стела с листами из титанового сплава (авто-
рами композиции стали конструкторы пермского института «Гор-
проект»), а на самом монументе была надпись: «Здесь 19 марта 
1965 года приземлился космический корабль “Восход-2” с летчи-
ками-космонавтами Леоновым А. А. и Беляевым П. И.». Ради спра-
ведливости заметим: сам космический корабль не приземлился, он 
сгорел в слоях атмосферы, а приземлился только спускаемый аппа-
рат космического корабля, впрочем на памятниках (и в обыденной 
речи) так не говорят, и даже сам А. А. Леонов говорил что призем-
лился именно корабль. 

Примечательно, что к этому оригинальному монументу, который 
был воздвигнут на бетонном основании (мешки с цементом к нему 
возили на вертолете) приезжал в 1977 г. и А. А. Леонов (рис. 1). 
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Рис. 1. На фото В. М. Брандмана: А. А. Леонов (в центре)  

с Василием Неседкиным и Иваном Федосеевым 
 
Долгое время за этим обелиском зимой и летом ухаживали мо-

лодые работники Березниковского титано-магниевого комбината 
(ныне АВИСМА). К сожалению, в 1999 г. этот памятный знак про-
пал; по одной из версий, его похитили охотники за цветными ме-
таллами (на поляне осталась только стальная табличка). 

В начале нулевых, после того как «титановый» памятник был 
украден, группа воспитанников Станции юных натуралистов г. Бе-
резники под руководством педагога Ольги Владимировны Малы-
шевой установила временную растяжку с обозначением легендар-
ной посадки спускаемого аппарата «Восход-2» (рис. 2.). 

В 2011 г. на этом же месте установили новый памятный знак, 
сделанный из камня (обозначение этого памятника на месте при-
земления на карте – GPS-координаты: 59.57274 55.49322), на кото-
ром выгравированы слова А. А. Леонова: «Только такая гостепри-
имная земля, на которой живут люди с доброй душой, могла при-
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нять так мягко космический корабль, который шел к Земле со ско-
ростью 8 км/сек. По своей духовности, энергии, внутреннему убеж-
дению, по размаху души вы выше многих народов, процветающих 
в материальном благополучии. Вы живете красивой, русской, се-
верной жизнью. Спасибо вам за это!» (рис. 3.).  

 

 
Рис. 2. На фото А. В. Затонского: временное обозначение места 

приземления П. И. Беляева и А. А. Леонова после кражи  
«титанового» памятника 

 
В наши дни добраться до места приземления спускаемого аппа-

рата космического корабля «Восход-2» можно двумя способами. 
Сесть в автобус № 734 «Березники – Усолье – Щекино» (после 
Усолья до Щекино нужно проехать деревни Кедрово, Овиново, Ле-
вино, Шишкино, Сгорки, Берёзовка, Кузнецы, Релка, Лобаново), 
всего от Березников до Щекино (население чуть более 200 жите-
лей) примерно 54 км, а далее идти пешком по заброшенной дороге 
в лесу. Этот последний километр к месту посадки не может пре-
одолеть даже автомобиль повышенной проходимости. По мнению 
доктора технических наук, профессора А. В. Затонского (к тому же 
мастера спорта по туризму), это путь короткий, но непроходимый 
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для автомобиля. Кроме того, до места приземления можно добрать-
ся на автомобиле. Из г. Усолья ехать по дороге на Левино, Касиб, 
Уролку и дальше до въезда в пос. Басим. Здесь (N59.75976 
E55.68551) начинается лесная дорога протяженностью около 30 км, 
на поворотах маркированная красными стрелками. Маркировка 
была установлена школьниками вместе с памятной растяжкой (о 
которой речь шла выше) и почти везде сохранилась. На Т-образном 
перекрестке, где тоже есть указатель, нужно остановиться и по-
следний километр к памятнику преодолеть пешком. 

 

 
Рис. 3. На фото О. В. Малышевой: памятный знак на месте посадки 

П. И. Беляева и А. А. Леонова, установлен в 2011 г. 
 
Пермские волонтеры в августе 2020 г. (группа из 25 человек) к 

месту посадки П. И. Беляева и А. А. Леонова расчистили и проло-
жили деревянную экотропу, обустроили дорогу и поляну на месте 
приземления, оборудовали места для автостоянки и кемпинга, по-
строили беседку, зону умывания, туалет и даже смонтировали фо-
тозону. Примечательно, что, пробираясь по дороге к своему «лаге-
рю», волонтеры видели зайцев, глухарей и даже лис с волками, т. е. 
место посадки космонавтов действительно «глушь» и в наши дни. 
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Несмотря на то, что сегодня группы энтузиастов из разных го-
родов РФ посещают место приземления отважных космонавтов 
(оба были еще и летчики-асы, служившие ранее в военной авиа-
ции), «широким народным массам» пока довольно трудно туда до-
браться даже при наличии внедорожника. Поэтому было принято 
довольно оригинальное решение создать и установить еще один 
монумент «Космические пришельцы» на территории Березников-
ского городского округа – в том месте, где его могли бы видеть 
ежедневно тысячи жителей и гостей гостеприимной Березников-
ско-Усольской земли. 

В 2004 г. данная идея была реализована во многом благодаря гла-
ве Усольского района Г. П. Шехматову (1941–2016) и организациям 
«Мостоотряд № 59», «Лукойл-Пермь» и «АВИСМА». Выполнил эту 
благородную задачу березниковский скульптор, станковист и мону-
менталист, член Союза художников с 1991 г. Юрий Иванович Усти-
нов (род. в 1947 г. в Березниках). Его памятник «Космические при-
шельцы» (чугун, литье, 2004 г.) установлен вблизи Камского моста в 
г. Усолье (до него легко дойти пешком от остановки «Сельхозтехни-
ка», GPS-координаты: 59.436797 56.675990). 

Памятный комплекс представляет собой высоко поднятый в не-
бо макет космического корабля на орбите с барельефами – портре-
тами двух космонавтов (один космонавт в шлеме, второй – без не-
го, что символизирует завершение полета), а в основании установ-
лена плита с автографом и оттиском руки специально прибывшего 
на открытие памятника А. А. Леонова [4] (вместе с отважным кос-
монавтом на свежем застывающем бетоне отпечатки ладоней оста-
вили представители Пермской областной администрации и пред-
приятий, участвовавших в изготовлении памятника). Есть на па-
мятнике и схема-карта места посадки космонавтов. Кстати, 
А. А. Леонов не только кандидат технических наук, генерал-майор 
авиации, дважды Герой Советского союза [5], но еще и худож-
ник [6]. 

Торжественное открытие монумента состоялось 26 июля 
2004 г. [7], разумеется, данное событие привлекло внимание мест-
ных жителей и многочисленных гостей Усолья. Они не только 
смогли увидеть (пообщаться) знаменитого А. А. Леонова, но и поч-
тить память космонавтов, которые внесли значительный вклад в 
развитие космической программы страны [8]. 
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Работа космонавтов требует колоссальных знаний и мужест-
ва [9]. Известно, что при выходе в открытый космос в марте 1965 г. 
А. А. Леонов едва вернулся на корабль, т. к. его скафандр в косми-
ческом вакууме раздулся и он с большим трудом вошел обратно в 
шлюз (с борта «Восход-2» его действия контролировал 
П. И. Беляев, который в любую минуту готов был прийти на по-
мощь товарищу). Продолжительность того легендарного полета 
составила 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд, а пребывание 
А. А. Леонова в открытом космосе – 12 минут 9 секунд. 

Всего же в том полете произошло семь серьезных нештатных 
ситуаций, четыре из которых могли привести к трагедии [10]. Тем 
не менее, открывая монумент работы Ю. И. Устинова в 2004 г., 
А. А. Леонов сказал: «Только пермская гостеприимная земля могла 
так мягко принять космическую капсулу с людьми». Алексей Ар-
хипович тепло поблагодарил жителей Пермского Прикамья за бе-
режное отношение к истории и назвал монумент большой творче-
ской удачей скульптора, отметив: «Здесь есть душа, есть глубокое 
уважение к тому, что сделали эти два парня». 

 

 
Рис. 4. Монумент «Космические пришельцы» на территории  

Березниковского городского округа, г. Усолье 
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Не забыл именитый космонавт сказать спасибо и березников-
ским металлургам-«титанщикам», ведь именно титан, который се-
годня производится в России только в нашем Верхнекамье, являет-
ся важнейшим материалом для строительства космических спутни-
ков и кораблей [11]. Не случайно Алексей Архипович еще в 1977 г., 
приехав в Березники, специально посетил и Березниковский тита-
но-магниевый комбинат, беседовал с рабочими и инженерами, ко-
торые готовили его полет в космос, отметив при этом важнейшую 
роль березниковских металлургов в освоении космоса [12; 13]. 

После официального открытия памятника «Космические при-
шельцы» в 2004 г. А. А. Леонов с большим удовольствием общался 
с многочисленными свидетелями этого интересного, знакового ме-
роприятия, причем даже со школьниками младшего возраста. 

В наши дни монумент «Космические пришельцы» стал одной из 
достопримечательностей г. Усолье и популярным местом для па-
мятных фотографий (рис. 4). 

Памятник стоит на правом берегу Камы, около моста, соединяю-
щего Березники и Усолье, и любой путник, когда едет по мосту из Бе-
резников в Усолье, может видеть этот монумент на высоком берегу 
посреди леса. Он напоминает нам не только о героизме П. И. Беляева 
и А. А. Леонова, но и о значимом этапе истории космонавтики, важно-
сти развития космических исследований. И с полной уверенностью 
можно сказать, что он стал символом Усолья, его гордости, связанной 
с историей освоения космоса. Местные жители и гости часто посеща-
ют памятник «Космические пришельцы», чтобы почтить память П. И. 
Беляева и А. А. Леонова, восхититься их подвигом.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования комфортной 

городской среды, теоретическим основам благоустройства и озеленения 
территорий. Проанализированы основополагающие принципы, правила, 
объекты благоустройства и сделаны выводы относительно того, какую 
роль выполняет благоустройство в городском пространстве. Исследование 
дает научное обоснование важности того, в каком состоянии пребывает 
внешний облик города, для жизни, здоровья жителей, а также для социо-
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Abstract. The article is devoted to the formation of a comfortable urban en-

vironment, the theoretical foundations of beautification and landscaping of terri-
tories. The fundamental principles, rules, and objects of beautification were 
analyzed and conclusions were drawn as to what role landscaping plays in urban 
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space. The study provides a scientific justification for the importance of the 
state of the external appearance of the city for the life, health of residents, as 
well as for the socio-cultural development of society.  

Keywords: beautification, landscaping, comfortable urban environment 
 
Для России XXI век характерен стремительным ростом и разви-

тием крупнейших городов. Города продолжают расширяться, а за-
стройка новых территорий зачастую осуществляется в ускоренном 
темпе и, как следствие, сопровождается возникновением множест-
ва серьезных проблем, таких как: 

1) загрязнение улиц различными отходами (бытовыми, строи-
тельными, промышленными); 

2) чрезмерный рост кладбищ;  
3) визуальная невыразительность городского пространства; 
4) неудобство улиц для передвижения (переполненные парков-

ки, нехватка тротуаров, велосипедных дорожек, дорожек для инва-
лидов); 

5) некачественное освещение улиц. 
Эти и другие проблемы поставили перед государством множе-

ство сложных экономических, правовых и социальных задач. Од-
ной из них является необходимость понимания того, какие аспекты 
благоустройства территорий и организации общественных прост-
ранств являются наиболее значимыми в развитии города [1].  

Городская среда у большинства граждан ассоциируется с запы-
ленными улицами, выхлопными газами и прочими вещами, вызы-
вающими негативные эмоции. Благоустройство и озеленение го-
родской среды решает эту задачу. 

Для полноты понимания указанной проблемы ознакомимся с 
основными терминами.  

Благоустройство территорий – это комплекс мероприятий по ин-
женерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освеще-
нию, размещению малых архитектурных форм и объектов монумен-
тального искусства, направленных на улучшение функционального, 
санитарного, экологического и эстетического состояния участка1. 

                                                           
1 Об утверждении СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» : приказ 

Минстроя России от 16 дек. 2016 г. № 972/пр (с изменениями № 1 и 2 от 20 сент. 
2019 г. и от 23 дек. 2019 г.). URL: https://docs.cntd.ru/document/456054208 (дата обра-
щения: 27.11.2023). 
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Городская среда – это совокупность объектов и факторов, кото-
рые создают пространство для функционирования граждан. Со-
стояние данной среды, ее комфортность показывает уровень разви-
тия территории, качество жизни граждан, а также уровень развития 
страны в целом [2].  

Основная цель благоустройства территории – создание наиболее 
комфортной среды для жизнедеятельности людей: труда, отдыха, 
быта, общественной деятельности.  

Внешний облик города создают в том числе жилые территории. 
Они являются своего рода «фоном» для более ярких и эстетичных 
городских построек, таких как театры, торговые центры, админист-
ративные здания и т. д. Внутренние же пространства жилых рай-
онов формируют повседневную среду, в которой человек пребыва-
ет большую часть своей жизни и которая, соответственно, должна 
быть максимально функциональной и комфортной для проживания. 
Планирование жилого района определяется двумя наиболее важ-
ными факторами: градостроительной ситуацией и местными при-
родными условиями. Градостроительная ситуация определяет 
структуру района, а местный климат непосредственно влияет на то, 
как будут строиться ландшафт и система рекреационных террито-
рий. Система озеленения включает в себя различные виды террито-
рий: парки, сады, бульвары, городские магистрали, пешеходные 
аллеи, эспланады и др. [3].   

К основным элементам (работам) благоустройства относятся: 
1) декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства; 
2) элементы озеленения; 
3) различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений; 
4) малые архитектурные формы; 
5) некапитальные нестационарные строения и сооружения; 
6) информационные щиты и указатели, применяемые как со-

ставные части благоустройства территории1. 
Объектами благоустройства могут быть: 
1) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и 

досуга; 
                                                           
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 

25 дек. 2023 г.) // Рос. газета. 2004. № 290.  
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2) площадки автостоянок; 
3) площадки для выгула и дрессировки собак; 
4) площади, набережные и другие территории; 
5) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
6) контейнерные площадки и площадки для складирования от-

дельных групп коммунальных отходов. 
7) улицы (в том числе пешеходные) и дороги;  
8) технические зоны транспортных, инженерных коммуника-

ций, водоохранные зоны. 
Не менее важным аспектом благоустройства территорий являет-

ся управление содержанием кладбищ и мест захоронения. Чрез-
мерное разрастание кладбищ может привести к экологической ка-
тастрофе, поскольку происходящие в почве кладбищ биохимиче-
ские процессы, вызванные разложением останков человеческих 
тел, приводят к загрязнению атмосферы токсичными газами. Таким 
образом, тенденция стремительного роста кладбищ может привести 
к вспышке эпидемии в одном или нескольких городах. В связи с 
этим необходимо уделять должное внимание управлению местами 
захоронения.  

Важно отметить необходимость открытия крематориев. Данные 
объекты помогают избежать всех неблагоприятных последствий 
роста кладбищ, поскольку физически уничтожают трупы и содер-
жащиеся в них опасные вещества. В России на сегодняшний день 
при численности населения 146 447,4 тыс. человек [4] имеется все-
го 26 крематориев (т. е. один крематорий на 5 632 592 человека), в 
Пермском крае – ни одного [5].  

Озеленение населенных мест – комплекс работ по созданию и ис-
пользованию зеленых насаждений в населенных пунктах [3]. Зеле-
ные насаждения очищают городской воздух от пыли и газов. Среди 
зеленых насаждений запыленность воздуха в два-три раза меньше, 
чем на открытых городских территориях. Древесные насаждения 
уменьшают запыленность воздуха даже при отсутствии лиственного 
покрова, значительно уменьшают вредную концентрацию находя-
щихся в воздухе газов. Кроме того, зеленые насаждения в результате 
фотосинтеза поглощают из воздуха углекислый газ и выделяют кис-
лород. Таким образом, они облегчают дыхание и увеличивают про-
должительность жизни людей, в особенности тех, кто страдает онко-
логическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
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В практике проектирования нередко возникает необходимость 
защиты городской застройки от неблагоприятных ветров. В этом 
случае поперек основного ветрового потока устраивают защитные 
полосы зеленых насаждений.  

Являясь одной из составляющих планировочной структуры го-
рода, зеленые насаждения играют важную роль в формировании 
ландшафтов жилых кварталов. Большое количество растительных 
массивов «соединяет» отдельные застройки, делает город целост-
ным и завершенным. Зеленые насаждения в городе позволяют от-
дельным районам выделиться среди других, придают им уникаль-
ность. Зеленые массивы решают проблему однообразности город-
ской архитектуры, вызванной промышленными методами строи-
тельства и использованием типовых проектов. Растительность по-
зволяет сделать город более уютным. 

Помимо прочего, озеленение выполняет планировочную функ-
цию, которая заключается в организации городских территорий. 
Даже небольшие зеленые насаждения, отдельно стоящие деревья и 
кустарники, газоны и цветники на городских бульварах и площадях 
играют важную планировочную роль, организуя транспортные по-
токи и выделяя наиболее значимые архитектурные элементы. Зеле-
ные насаждения, высаживаемые вблизи жилья, составляют основу 
функционального зонирования жилых районов, изолируя их от ко-
ридоров и магистралей и ограничивая детские площадки и зоны 
отдыха, хозяйственную зону [6]. 

Зеленые насаждения играют важную роль и в решении рекреа-
ционных проблем жителей. Зеленый цвет и тихий шелест листвы, 
мягкий рассеянный свет в садах и парках, снижение температуры в 
жаркие дни, меньшая запыленность воздуха и повышенное содер-
жание кислорода в воздухе благотворно влияют на здоровье людей. 

Таким образом, благоустройство и озеленение территорий явля-
ется важной составляющей городского пространства. Деятельность 
в этой сфере позволяет преобразить однообразную городскую сре-
ду в комфортное место для работы, учебы, отдыха.  

Следует помнить, что озеленение и благоустройство территорий 
не только делают города более привлекательными и эстетически 
приятными, но и способствуют улучшению экологической обста-
новки, созданию зон отдыха, снижению уровня шума и загрязнен-
ности воздуха.  
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Давно известно, что историческая память народа является главной 

составляющей духовной культуры, которая способствует единению 
людей, укреплению их морального духа, помогает сохранить культур-
ное наследие и генетический код целых поколений. Благодаря этому в 
сознании человека «живет» важная информация, которая накаплива-
лась веками и помогала сохранить преемственность поколений [1]. 
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Президент России В. В. Путин, говоря о стратегических задачах, 
которые стоят перед нашей страной, неоднократно подчеркивал, 
что важно понимать, какую позицию в мире занимает Россия, какие 
жизненные ценности мы ставим во главу угла и какие националь-
ные интересы мы защищаем. Это вопросы первостепенной важнос-
ти, потому что их понимание имеет решающее значение для безо-
пасности и суверенитета нашей страны, иначе будущее России мо-
жет оказаться под угрозой [2].  

Национальная безопасность понимается как состояние, при ко-
тором насущные потребности человека и государства защищены от 
кризисов и вызовов сегодняшнего дня. Решающую роль в этом воп-
росе всегда играли патриотические ценности, и у нашей страны 
здесь накоплен очень богатый, многовековой опыт [3].  

Обратимся к историческому примеру, вспомним, какие напутст-
венные слова говорил Петр Великий своим солдатам перед нача-
лом Полтавской битвы. Он сказал, что пробил час, когда будет ре-
шаться судьба Отечества. И не должны воины думать, что сража-
ются они за царя, они сражаются за государство, за свой народ, за 
Отчизну державную, за Русь православную. Сам Петр смерти не 
боится, он хочет, чтобы только жила и процветала Россия, чтобы 
ни один враг к ней не прикоснулся [4]. Это наше боевое прошлое – 
достойное, честное и открытое. И герои прошлых лет – смелые, 
бесстрашные и готовые к самопожертвованию. 

Россия – многонациональное государство, объединившее раз-
личные культуры, вероисповедания. И народы России всегда 
дружно и самоотверженно защищали свою Родину. Во все времена 
перед лицом внешней угрозы и внутренних потрясений народы 
России сплачивались, выступали единым монолитом. Сегодня, к 
сожалению, мы видим, что многие молодые люди не уважают на-
циональное достояние своего народа и живут только своей жизнью, 
своими личными интересами. Следовательно, с молодежью надо 
работать, надо воспитывать ее и объяснять, чтобы заложить проч-
ные основы на будущее. Поэтому обращение к историческому 
прошлому и историческому знанию мы считаем особенно своевре-
менным и нужным именно сегодня. 

Это важно сейчас, когда в ходе информационной войны против 
России многие исторические факты фальсифицируют, чтобы сте-
реть историческую память нашего народа и заставить молодое по-
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коление забыть свои исторические корни [3]. С учетом этого в 
2021 г. было принято решение об издании новой редакции Страте-
гии национальной безопасности нашей страны1. В ней вопросы ис-
кажения исторических фактов и событий рассмотрены подробно в 
контексте сохранения исторической памяти и обеспечения нацио-
нальной безопасности, они приобрели более точную оценку. Со-
гласно данному документу, необходимость сохранить свое истори-
ческое прошлое теперь надо рассматривать как вопрос, касающийся 
национальных интересов и приоритетов нашей страны. В соответст-
вии с этим Президент РФ издал указ о создании Межведомственной 
комиссии по историческому просвещению2, которая рассматривает-
ся как координационный и совещательный орган при Президенте 
России. Основная задача этой комиссии – защита исторической 
правды и сохранение исторической памяти нашего народа. Ведь 
можно внести серьезные изменения в политическую, экономиче-
скую и социальную систему нашей страны, но в этих преобразова-
ниях не будет никакого смысла, если мы не сохраним свои корни и 
забудем, «откуда есть пошла Русская земля». Мы должны понимать, 
что не получится воодушевить человека на подвиг, если мы 
не преклоняемся перед ратным подвигом, который уже совершен.  

В ноябре 2023 г. проводилось авторское анкетирование среди 
курсантов Академии Федеральной службы охраны Российской Фе-
дерации. В опросе приняли участие 20 человек. Главная цель была 
в том, чтобы определить степень влияния исторического знания на 
формирование гражданской позиции молодежи. Все вопросы анке-
ты были закрытыми, т. е. предполагали наличие готовых вариантов 
ответов, которые были разработаны нами до начала опроса.  

На вопрос о том, как часто учащиеся читают историческую ли-
тературу, только один человек (5 %) ответил, что читает постоянно 
и ему это нравится, 90 % ответили, что читают очень редко из-за 
нехватки времени, и еще один человек (5 %) ответил, что он вообще 
ее не читает, т. к. ему не интересно. Это вполне объяснимо. У уча-
щихся академии сейчас катастрофически не хватает времени на то, 
чтобы погрузиться в чтение какой-либо литературы. Наряды, строе-

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 

2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
2 О Межведомственной комиссии по историческому просвещению : указ Президента РФ от 

30 июля 2021 г. № 442 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 31. Ст. 5896. 
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вая подготовка и спортивные массовые мероприятия, непосредст-
венно сам учебный процесс, тренировки, репетиции и т. д. Времени 
хватает только на чтение учебной литературы для подготовки к за-
нятиям, контрольным работам и сдаче зачетов и экзаменов [5].  

Далее предлагалось ответить, какие страны участвовали в Пол-
тавской битве. Большинство (85 %) ответили на этот вопрос пра-
вильно, но были три человека (15 %), которые сказали, что в Пол-
тавской битве приняли участие Россия и Франция. Это не может 
не настораживать. Конечно, в масштабах одного учебного отделе-
ния это немного, но нужно смотреть на этот результат шире – таких 
ответов не должно быть. Однако этому есть объяснение, в том чис-
ле то, что у многих ребят вместо патриотического воспитания и 
изучения истории – только телефон и социальные сети. На такие 
моменты надо обязательно обращать внимание.  

Еще один вопрос звучал так: «К какому историческому периоду 
относятся фамилии следующих полководцев: Багратион, Кутузов, 
Барклай-де-Толли?» Подавляющее большинство (95 %) ответили 
правильно, но один человек (5 %) отнес эти известные фамилии к 
периоду Северной войны 1700–1721 гг. Следовательно, школьных 
знаний все-таки не достаточно, если есть такие ответы.  

На вопрос о том, кому принадлежит фраза «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погибнет», подавляющее большинство (90 %) 
ответили верно, а два ответа неприятно удивили – один человек 
сказал, что данная фраза принадлежит Ивану Грозному, а еще один 
учащийся решил, что это слова Петра Первого.  

Очень неожиданные ответы были на вопрос о том, надо ли про-
тив воли заставлять человека изучать историческое прошлое своей 
страны. Большинство (40 %) ответили, что заставлять не надо, т. к. 
это бессмысленное занятие и пустая трата времени. Утвердительно 
ответили семь человек (35 %), затруднились с ответом пять человек 
(25 %). Так надо заставлять или нет? Многие молодые люди сегодня 
убеждены, что знать исторические события и даты совсем не обяза-
тельно, ведь любую информацию сейчас можно найти в интернете. 
Такая практичность настораживает, ведь человек без знания своих 
истоков похож на перекати-поле, которое перемещается по воле вет-
ра. Мы считаем, что заставлять надо, но с умом, подбирая правиль-
ные слова и нужные книги. Надо помогать, направлять и подсказы-
вать, не рассчитывая на то, что подросток сам во всем разберется.  
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На последний вопрос анкеты – нужны ли сегодняшнему поко-
лению герои и исторические примеры для подражания – утверди-
тельно ответили все опрошенные (100 %)! Такие ответы не могут 
не радовать. 

Герои нужны всегда и во все времена, потому что учить лучше 
не словом, а личным примером. Сегодняшние герои – это, конечно, 
участники специальной военной операции, которые с честью и 
доблестью защищают свое Отечество. Они мужественно сражаются 
в зоне военных действий, бьются плечом к плечу, помня о том, как 
бились их деды на той далекой войне. И все ради того, чтобы мы 
жили спокойно, чтобы небо было мирным. 

Данное исследование показало, что надо вести постоянную и 
системную работу с молодежью, чтобы потом не было стыдно пе-
ред памятью наших дедов и отцов. Поэтому важно знание истории 
своей страны, которое сохраняет такие базовые ценности традици-
онной культуры, как «долг», «совесть», «честность», «порядоч-
ность». Историческое наследие становится великим тогда, когда 
оно конвертируется в проект будущего, высвобождает творческий 
потенциал народа и государства, создает феномен созидательного 
патриотизма. Историческая память народов нашей страны из века 
в век, от поколения к поколению передает сведения о ратных под-
вигах сынов России, спасших землю русскую от иноземных захват-
чиков и оказавших помощь другим народам и странам.  

Сегодняшняя ситуация, связанная с отношением к своему исто-
рическому прошлому, непростая, но все можно изменить. Что надо 
для этого сделать? Нужно, по нашему мнению, добавить часы на 
изучение отечественной истории в школах и институтах, внести 
отечественную историю в список обязательных для сдачи предме-
тов после 9-го и 11-го классов школы. Кроме того, необходимо 
усилить внимание ко всей исторической, особенно учебной, лите-
ратуре относительно выявления в ней искажений исторических со-
бытий и фактов, нельзя разрешать к опубликованию труды, в кото-
рых имеют место переписывание нашей истории и фальсификация 
исторических событий. 

Таким образом, должна вестись системная работа по формиро-
ванию патриотизма и гражданственности. Задача старшего поколе-
ния – помочь молодым определить свое достойное место в этом 
сложном мире, максимально реализовать себя, ведь в их руках бу-
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дущее родного города, региона, страны – и всем хочется, чтобы эти 
руки были крепкими и надежными! Мы должны знать и помнить 
свое прошлое, только тогда мы поймем и прочувствуем его, при-
мем его как объективную реальность и не будем пытаться что-то в 
нем изменить или поправить. И тогда мы сможем жить по чести и 
по совести и сможем добиться духовного единения народа и пре-
емственности нашего духовного наследия.  
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А следом взорам россиян 
Открылся Тихий океан. 
И потянулся в Новый Свет 
Дороги Бабиновской след. 
И даже через сотни лет 
Ученый знает и поэт, 
Что, виноват, геройски, в том 
Был все же – Бабинов Артём! 

Сергей Петров 

Соликамск – город, богатый архитектурным наследием и исто-
рическими достопримечательностями. Этот прекрасный город при-
влекает внимание художников, литераторов и ученых своей красо-
той и уникальностью. Он стоит в одном ряду с такими древнерус-
скими городами, как Владимир, Суздаль, Псков и Новгород [1]. 

Одной из главных достопримечательностей Соликамска являет-
ся шестидесятиметровая Соборная колокольня, от которой начи-
нался официальный Бабиновский тракт. В то время, когда город-
ская управа находилась здесь, этот район был сердцем города. Со-
борная колокольня и в наши дни привлекает внимание своей вели-
чественной архитектурой и уникальным дизайном (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Соборная колокольня, от которой начинался  

Бабиновский тракт 
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В декабре 1997 г. на этой колокольне была установлена памят-
ная доска со словами: «На Соборной площади в 1597 году взяла 
свое начало Государева (Бабиновская) дорога, соединившая Центр 
России с Сибирью». 

В том же 1997 г. в Соликамске прошла международная научно-
практическая конференция, посвященная 400-летию Бабиновской 
дороги, которая почти полтора столетия являлась единственной 
официальной государевой дорогой в Сибирь [2]. 

По этой сухопутной дороге проезжали такие известные люди 
как Григорий Демидов, Витус Беринг, Людовиг Кройтер, Степан 
Крашенинников и другие интересные личности. Разумеется, по 
дороге, официально называвшейся Соликамско-Верхотурский 
тракт (простонародное имя – Бабиновка), шли в Сибирь каторж-
ники и ссыльные. Уже в год «открытия» дороги, в 1597 г., по ней 
прошли первые ссыльные в Сибирь – 50 угличан, обвиненных в 
убийстве царевича Дмитрия (были посланы на строительство и 
поселение в новый город Пелым). Затем прошли этим путем и 
другие именитые «государевы преступники» – идеолог и наибо-
лее видный деятель старообрядчества протопоп Аввакум (1620–
1682), прадед А. С. Пушкина Ганнибал (ок. 1696–1781) и даже 
«полудержавный властелин» Александр Данилович Меньшиков 
(1673–1729)… 

О Бабиновском тракте мы имеем значительное количество лите-
ратуры, о нем писали известные исследователи досоветского пе-
риода, такие как академик Г. Ф. Миллер (1705–1783), русский ис-
торик географических открытий В. Н. Берх (1781–1834/1835).  
Современные историки тоже часто пишут об этом значимом для 
России пути [3]. Есть сведения солидных историков и о самом ос-
нователе этой дороги, получившей неофициальное название по его 
фамилии, – Артемии Софроновиче Бабинове [4]. 

Справедливости ради следует заметить, что в истории этой до-
роги и в сведениях о ее основателе еще имеются белые пятна. Так, 
заведующая отделом истории Соликамского краеведческого музея 
Н. М. Савенкова на основе нового прочтения документов XVI–
XVII вв. восстанавливает последовательность событий, что позво-
ляет говорить о другой дате возникновения Бабиновской дороги. 
Кроме того, Н. М. Савенкова делает попытку узнать больше о лич-
ности Артемия Бабинова [5]. 
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Бабиновская дорога (тракт) – это дорога из Соликамска до Вер-
хотурья (из Европейской России в Сибирь через Урал), которая в 
конце XVI в. облегчила, по сравнению со старой Чердынской доро-
гой, этот путь, сократив его почти в семь раз. Эта новая дорога 
проходила реки Усолку, Сурмог, Яйву, Косьву, пос. Растесс (на 
берегу р. Кырьи в Свердловской области), д. Павдинскую, а также 
реки Мостовую, Туру и др. (одно время тракт пересекал 38 мостов), 
а нулевым километром этой важной в те времена дороги считается 
площадь перед Соборной колокольней в Соликамске, о чем сегодня 
говорит установленный здесь памятный верстовой столб (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Верстовой столб Государевой  

Бабиновской дороги – начало первой версты 
 
Бабиновская дорога от Соликамска прошла через Городище и 

Половодово (эти старинные села живы и в наши дни), а рядом с 
ними была и д. Верх-Усолка, в которой родился и жил основа-
тель дороги А. С. Бабинов. Сегодня, к сожалению, этой деревни 
нет, осталась только колокольня, но в районе старой церкви в 
бывшей Верх-Усолке в сентябре 2013 г. открыт Памятный ка 
мень Артемию Бабинову. На двух мощных камнях, стоящих друг 
на друге, прикреплена доска (на верхнем камне), на которой чи-
таем: «БАБИНОВУ А. С. ПЕРВОПРОХОДЦУ. УСТРОИТЕЛЮ 
ДОРОГИ». 
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Около Бабиновского тракта протекает живописная река Косьва 
(длина реки – 283 км) с не менее красивыми притоками. Это место 
является источником вдохновения для многих художников, писате-
лей и режиссеров, которые получают здесь творческую энергию 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Вид р. Косьвы около Бабиновского тракта  
в Кизеловском городском округе Пермского края 

 
Исторические города России Соликамск и Верхотурье соеди-

нила Бабиновская дорога (рис. 4); последний город имеет  
неофициальный статус духовной столицы Урала, и он единст-
венный на Среднем Урале имеет Кремль, хотя и самый малень-
кий в России. В наши дни эти два города во многом сохранили 
облик того времени, когда активно использовался Бабиновский 
тракт, и имеют значительное количество памятников архитекту-
ры XVII–XVIII вв.  

Несмотря на то, что в 1763 г. Верхотурская таможня была за-
крыта, а сам тракт официально упразднен, эта важная в истории 
России дорога местами все еще неплохо сохранилась, что позволя-
ет самодеятельным туристам (в том числе любителям путешествий 
по родному краю и из других регионов) совершать по ней свои не-
забываемые путешествия, [6; 7].  
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Рис. 4. Карта Бабиновского тракта от Соликамска до Верхотурья 

(Соликамский краеведческий музей) 
 

Надеемся, что Бабиновский тракт в скором времени будет при-
влекать не только одиночек-энтузиастов, любящих свой край [8], 
но – при создании должной инфраструктуры – многочисленные 
группы туристов, что будет способствовать инвестиционной при-
влекательности Верхнекамья [9; 10]. В частности, это очень сокра-
тит путь из Верхнекамья в Серов и другие города севера Свердлов-
ской области. В настоящее время приходится делать большой крюк 
на юг через окрестности городов Чусовой и Качканар, прямой путь 
не только позволил бы путешественникам насладиться первоздан-
ной природой и приобщиться к историко-культурному наследию, 
но и способствовал бы экономическому росту региона, включая 
возрождение древних заброшенных поселков [11]. 
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За последние 20 лет произошло немало ужасающих событий: 
массовые расстрелы в школах, теракты в общественных местах, 
внешние и внутренние военные конфликты и т. д. По этой при-
чине, а также благодаря доступности любой информации в наше 
время проявление думскроллинга становится все более частым. 
Сейчас любой человек может зайти на новостной сайт или телег-
рам-канал, где сразу же найдет немало информации о происхо-
дящих событиях. Так и начинает проявляться думскроллинг: че-
ловека затягивает во все новостные посты, и он просто не может 
оторваться от этого. 

Думскроллинг – это тенденция «продолжать просматривать или 
пролистывать плохие новости, даже если эти новости печалят, 
обескураживают или удручают» [1]; как обнаружили исследовате-
ли, подобный тип поведения получил широкое распространение 
особенно с начала пандемии. 

В 2020 г. Оксфордский словарь объявил «думскроллинг» одним 
из слов года [2]. На данный момент этот феномен наиболее распро-
странен среди подростков с еще не окрепшей психикой. 

Люди всегда предпочитают читать негативные новости, а не по-
зитивные. Наглядно это показал эксперимент «День хороших ново-
стей», его в 2014 г. устроило ростовское медиа «Городской репор-
тер» [3]. Редакция целый день не публиковала тексты об авариях, 
убийствах и других негативных событиях, вместо этого журналис-
ты сосредоточились исключительно на хорошем (например, писа-
ли, что пробок нет, хотя город засыпало снегом). Результат экспе-
римента – трафик сократился на две трети. 

В 2019 г. благодаря исследованию, в котором участвовало 
больше тысячи человек из 17 стран, существование феномена дум-
скроллинга признали ученые. Участники исследования смотрели 
позитивные, нейтральные и негативные сюжеты BBC World News, 
в свою очередь, ученые отслеживали физиологические реакции. 
Выяснилось, что негативные сюжеты привлекали намного больше 
внимания и сильнее влияли на психологическое состояние участ-
ников эксперимента, чем нейтральные и позитивные сюжеты. 

С помощью постоянного прочтения новостей на фоне событий, 
таких как пандемии, теракты, войны и т. д., люди пытаются успо-
коить себя и держать ситуацию под контролем. Однако не стоит 
забывать, что на каждого человека это влияет по-разному, 
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не нужно делать обобщающих выводов на основе состояния от-
дельного человека, подверженного думскроллингу; это все очень 
индивидуально.  

Сложности с регуляцией внимания могут быть признаком раз-
ных нарушений: депрессивных состояний, профессионального вы-
горания, тревожно-депрессивных или обсессивно-компульсивных 
расстройств, проблем с сенсорной перегрузкой. Погружение в он-
лайн может быть вызвано диссоциацией – психическим процессом, 
который защищает от избыточных эмоций, в результате человек 
начинает относиться к происходящему вокруг как к чему-то отст-
раненному, что не касается его напрямую, и погружается, напри-
мер, в непрерывное чтение новостей. Причин думскроллинга мно-
жество, и выявить их без помощи специалиста может быть затруд-
нительно. 

Чтение плохих новостей – порочный круг: человек пытается 
уменьшить тревогу, следя за ситуацией, но это дает обратный эф-
фект. К такому выводу пришел доцент Техасского технологическо-
го университета Б. Маклафлин, который в 2022 г. провел исследо-
вание по изучению данного феномена (опубликовано в журнале 
Health Communication). Он опросил более тысячи человек, которые 
активно следят за новостями, и оценил их состояние по пяти пара-
метрам: поглощенность человека новостями, озабоченность мыс-
лями о них, попытки уменьшить тревогу при помощи чтения, труд-
ности с избеганием чтения новостей и влияние чтения новостей на 
повседневную жизнь. Б. Маклафлин объяснил, что при частом 
скроллинге новостной ленты мозг постоянно находится в возбуж-
денном состоянии, это создает впечатление, что «мир – страшное и 
опасное место». Исследование показало, что 16,5 % опрошенных 
продемонстрировали признаки «крайне проблематичного» потреб-
ления новостей, что приводит к повышению уровня стресса, беспо-
койства и ухудшению состояния. 27,3 % опрошенных сообщили об 
«умеренно проблемном» уровне потребления новостей, 27,5 % по-
страдали минимально, а 28,7 % не испытали никаких проблем. Из 
тех, у кого уровень потребления был очень проблематичным, 
74,0 % сообщили о проблемах с психическим здоровьем, а 61,0 % – 
о физических проблемах, а также признали появившиеся проблемы 
с концентрацией внимания (для сравнения: 8,0 % и 6,1 % осталь-
ных участников исследования также говорили об этом) [1; 4].   
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Автором данной статьи также было проведено исследование за-
висимости от просмотра новостей. В нем участвовали молодые лю-
ди в возрасте от 18 до 22 лет (всего 25 человек). Около 40,0 % оп-
рошенных испытывали тревогу от негативных новостей, 24,0 % 
испытывали апатию, у них ухудшалось настроение, остальные 
36,0 % чувствовали себя нормально (рис. 1). 

 
Рис. 1. Степень тревожности от новостей (по результатам опроса) 

 

Кроме того, опрошенные ответили, что в связи с недавним те-
рактом в Москве испытывали: тревогу – 48,0 %, тревогу за своих 
родных и близких – 44,0 %, апатию и потерю настроения – 36,0 %, 
некоторые испытывали панику и боялись выйти из дома, даже если 
сами находились в другом городе (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Реакция на события в Москве 22 марта 2024 г.  

(по результатам опроса) 
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Из проведенного опроса следует, что многие следили за новос-
тями умеренно, но, как было сказано выше, даже умеренное по-
требление вызывало тревогу и стресс (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Особенности скроллинга (по результатам опроса) 

 
Итак, думскроллинг действительно негативно влияет на челове-

ка – его физическое и психическое состояние. Каждый, кто под-
вержен этому феномену, имеет риск развития более серьезных пси-
хических заболеваний: депрессии, тревожных расстройств и стрес-
совых состояний, которые могут воздействовать на человека в те-
чение долгого времени, даже спустя несколько лет после событий. 

В связи с вышесказанным интересен вопрос об ограничении 
(избегании) плохих новостей.  

Доктор К. Маннелл, проводившая медиаисследования в Уни-
верситете Дикина в австралийском штате Виктория, изучала влия-
ние потребления новостей на жителей штата Виктория, пострадав-
ших в 2020 г. от строгих ограничений, связанных с COVID-19 [5]. 
Она обнаружила, что частичное избегание новостей полезно для 
благополучия опрошенных участников, которые сообщили, что 
дома они меньше отвлекаются от текущих дел и поэтому становят-
ся спокойнее. Люди не могли избегать этого полностью, но пред-
принимали сознательные шаги, чтобы ограничить потребление но-
востей после того, как поняли, что это становится вредным для 
здоровья.  

Согласно результатам нашего исследования люди пытались от-
страниться от «потребления» новостей с помощью привычного им 
быта, а также простым ограничением прочтения новостей. Но в то 
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же время более 1/3 опрошенных не могли остановиться и обновля-
ли ленту, что говорит о существовании зависимости от негативных 
новостей (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Самоограничение в прочтении новостей  

(по результатам опроса) 
 
Можем сделать вывод, что стоит дозировать медиапотребление. 

Лучше всего читать новости днем, следить за пропорциональной 
подпиской на новостные паблики с позитивной подачей и негатив-
ными новостями – для уменьшения потребления последних. 

Таким образом, результаты исследований позволяют утверж-
дать, что явление думскроллинга имеет безусловное влияние на 
состояние человека, а также существует связь между думскроллин-
гом и вероятностью возникновения психических расстройств. По 
итогам проведенного опроса автор пришел к выводу: негативное 
влияние данного феномена на психическое и физическое здоровье 
людей однозначно присутствует, однако существует ряд способов 
ограничить влияние новостей. Каждый сам вправе решать, как ему 
обращаться с потоком новостей, но исследования показали, что это 
влияние зачастую негативно для людей. 
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THE WORK OF TEENAGERS DURING  
THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE CITY OF BEREZNIKI, 

MOLOTOV REGION 
 
Abstract. The difficult period of operation of industrial enterprises during 

the Great Patriotic War is considered, when, after men went to the front, there 
was a shortage of workers at Berezniki and evacuated to Berezniki enterprises 
that produced important products for the front and in military hospitals. For the 
continuous operation of important industries and the treatment of the wounded, 
minor youth were brought in, whose selfless work in the Ural rear during the 
difficult war years made a significant contribution to the victory of the Soviet 
people over fascism. 

Keywords: young socialist city, evacuation, labor resources, working condi-
tions, living conditions, treatment of the wounded, labor feat 

 
Молодой социалистический город Березники Пермского края, 

официально появившийся на политической карте СССР 20 марта 
1932 г., к началу Великой Отечественной войны уже был крупным 
центром советской химической промышленности (благодаря про-
дукции Березниковского химического комбината [1]) с населением 
более 65 тыс. жителей. 

С началом войны в г. Березники Молотовской области (с 1940 
по 1957 гг. Пермская область носила название Молотовская, 
с 2005 г. – Пермский край) были эвакуированы многие предпри-
ятия, часто со специалистами и членами их семей. В Березниках 
начали работать и эвакогоспитали. 

В годы войны в Березниках производилась важнейшая продук-
ция для фронта – «летучий металл» магний [2]. Березниковский 
содовый завод выпускал продукцию для 28 наркоматов СССР [3], и 
ряд других уникальных березниковских производств приближали 
победу советского народа в самой кровопролитной войне [4]. Вклад 
березниковцев в разгром фашизма значителен [см.: 5]. 

При этом бытовые условия для вновь прибывших были спартан-
ские. Бывший инженер Березниковского магниевого завода (БМЗ) 
А. И. Иванов после войны вспоминал: «Условия жизни в это время 
(начало 1942 г. – Прим. авт.) были очень трудными. Много людей 
еще жило в брезентовых палатках и лишь в самую студеную часть 
зимы, когда морозы достигли 35–50 °С, удалось большинство пере-
вести в землянки, строившиеся либо Севуралтяжстроем, либо си-
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лами собственной стройконторы, возглавляемой Г. А. Нурок, ныне 
профессором Московского горного института. Землянки были обо-
рудованы двухъярусными нарами вагонного типа. Но в них хоть 
было достаточно тепла. Из землянок в бараки удалось вывести лю-
дей лишь в сентябре 1945 года»1. 

Кадровые специалисты работали практически на износ, иногда 
по 18 часов в сутки, часто без выходных и отпусков. Ветеран труда, 
работник БМЗ Е. Д. Красиков, чьи воспоминания сегодня хранятся 
в производственно-историческом музее «АВИСМА», писал: «Во 
время войны никаких отпусков не было, поэтому к тому времени, 
когда я всё же смог взять отпуск, их накопилось семь! В отделе 
кадров так и сказали: “что с тобой делать, столько даже по КЗоТу 
нельзя, только два”»2. 

При этом в самом начале войны многие труженики Березников 
ушли на фронт, и проблема с трудовыми ресурсами встала очень 
остро. Выход был и такой – привлечение на прямое производство 
женщин и подростков.  

О своих подчиненных-девушках механик БМЗ А. М. Тарасевич 
рассказывал: «Под началом у меня было более десятка машин: от 
знаменитой полуторки до не менее знаменитых американских “фор-
да” и “студебеккера”. Машины возили стройматериал. Тяжело было: 
работали и ночью, а машинами управляли девушки, они приехали из 
Вологды, где только-только закончили курсы шоферов. 

Служба механика отвечала за то, чтобы все машины были на 
работе. Сами понимаете, как все переживали за каждую поломку. 
Работали, как правило, по 18 часов в сутки, а бывало и сутки “ба-
ранки не бросал шофер”. Менялись на ходу… 22 июня 1943 года 
получили первый магний. Мы, строители, ушли с площадки. Была 
сильная загазованность, душил хлор, он даже дерево разъедал. 
Производственникам выдавали противогазы, дополнительное пи-
тание, нам – ничего»3. 

                                                           
1 Березниковский производственно-исторический музей «АВИСМА» (БПИМА). 

Ф. «БМЗ в годы войны». Д. 3. Лекция А. И. Иванова «Самоотверженный труд совет-
ского народа в тылу для победы над немецким фашизмом». Л. 6.  

2 БПИМА. Ф. «Ветераны ВОВ (труженики тыла)». Инв. № 1445. Запись ветерана труда, 
работника Березниковского магниевого завода в годы Великой Отечественной войны 
Е. Д. Красикова.  

3 БПИМА. Ф. «Ветераны ВОВ (труженики тыла)». Д. 28. Воспоминания А. М. Тара-
севич.  
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Корпоративная газета Березниковского титано-магниевого ком-
бината (БТМК) «Металлург» 23 июня 1993 г. (отмечался 50-летний 
юбилей получения первого магния) в статье с красноречивым назва-
нием «Без скидки на возраст» писала: «А еще на стройке работали 
подростки – 15-, 17-летние мальчишки, закончившие школу ФЗО. 

Недоедавшие, плохо одетые, они, конечно, страдали и от холо-
да, и от голода, и от жары, и от дождя. Но терпели. Тем более что и 
скидку на возраст им не делали, спрашивали, как со взрослых… 

А Василий Матвеевич Токунов получил профессию каменщика, 
17-летним мальчишкой он выполнял на кладке цеха по 2–3 нор-
мы…» [6]. 

Начальник отделения карналлитового цеха Е. К. Энгель, при-
бывшая на БМЗ после окончания Ивановского химико-техниче-
ского института, впоследствии вспоминала: «В 1943–1944 годах на 
завод стали поступать рабочие из технических училищ, первые вы-
пускники. В основном это была несовершеннолетняя молодежь. 
Помню, как-то в мое дежурство погас в заводоуправлении свет. 
Вызвала я дежурного электрика. Вскоре появился небольшой маль-
чишка с мазками зеленки на лице. Спрашиваю: что тебе надо? А он 
отвечает: “Вы вызывали меня?!” Я была поражена. Оказывается, 
это и был электрик. Узнав, зачем его вызвали, он быстро ликвиди-
ровал повреждение. Звали его Паша Степанов. Сейчас он работает 
мастером на ТЭЦ. И такой молодежи на заводе было много. Впо-
следствии они стали квалифицированными рабочими, ведущей си-
лой комбината» [7]. 

В фондах музея Березниковского филиала «АЗОТ» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» имеются интересные воспоминания о росте передо-
виков производства даже в самые тяжелые годы Великой Отечест-
венной войны. «На первое января 1942 года в коллективе завода 
насчитывалось 748 стахановцев и 620 ударников, к 1 мая 1943 года 
стахановцами были уже 1 377 человек, а ударниками – 1 025» [8]. 
При этом только в цехе азотной кислоты треть коллектива состав-
ляли девушки (выпускницы ремесленного училища), которым было 
по 16–17 лет (многие из них были эвакуированы в Березники, у 
многих погибли родные и близкие). 

Жили эти молодые работницы в общежитии по 30–40 человек в 
одной комнате и работали, как правило, по 12 часов. В нарративных 
источниках, хранящихся в архиве Березниковского музея филиала 
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«АЗОТ» ОАО «ОХК “УРАЛХИМ”», – в воспоминаниях ветеранов 
тыла, тех самых девчонок, освещаются многие страницы того труд-
ного времени. Работавшая во время войны начальником смены на 
аммиачном производстве Нина Алексеевна Гущина после войны 
вспоминала: «Особенно тяжелыми и трудными были военные зимы. 
Одежонка была плохонькая, не грела, в голове мутилось от недоеда-
ния и недосыпания. Иногда казалось, что сил не хватит, что вот-вот 
упадешь от усталости и слабости – и уже никогда не поднимешься. 

А тут еще случалось, что на ТЭЦ не оказывалось угля. А за ок-
нами цеха сорокаградусный мороз с ветерком во все щели. Обо-
рудование аммиачного производства работает вполсилы – 60–
100 оборотов. Чтобы не разморозить аппараты, мы раскладывали 
на полу “жаровни” из листовой стали с коптящим на них коксом – 
согревали себя и оборудование. 

А в цехе сплошь и рядом мальчонки да девчушки, эвакуирован-
ные из западных областей, приехавшие к нам, можно сказать, в чем 
мать родила. У многих к тому же неизгладимые душевные травмы: 
война уже лишила их не только крова, но и родителей. Помнится 
такой случай. Поступил сигнал снижения нагрузки по аммиачному 
производству. Я в ту же секунду отправилась на водную станцию, 
чтобы проверить, как машинист отреагировал на этот сигнал. Ви-
жу, стоит мой машинист, тринадцатилетняя Верочка Подельнюк 
(ныне Титова), и понурив голову, горько плачет. Оказывается, Вера 
шла на работу без чулок и поморозила ноги. На следующий день я 
принесла ей свои чулки, и девушка воспрянула духом…»1. 

Тем не менее при помощи этих девчонок только за первые ме-
сяцы войны на заводе было выпущено нескольких новых продук-
тов, в том числе окись кобальта. Ветераны тыла, бывшие юные 
труженицы завода, вспоминают, как страшно им было стоять на 
вибрирующей от работы насоса крышке огромной емкости с гипо-
хлоридом и следить за уровнем жидкости, чтобы во вовремя от-
ключить насос. Как от вредных испарений, недосыпания и недо-
едания болела и кружилась голова. Как тяжело было бегать по ле-
стницам в огромной телогрейке и обуви (размеров на пять больше 
необходимого) с факелом, чтобы поддерживать в рабочем состоя-
нии коммуникации в зимние холода [9]. 
                                                           
1 Музей Березниковского филиала «АЗОТ» ОАО «ОХК “УРАЛХИМ”». Фонд «Воспо-

минания ветеранов труда». Воспоминания Н. А. Гущиной. 
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Жители Березников, в том числе и подростки, в годы Великой 
Отечественной войны, помимо своей основной работы, учебы, де-
журили в госпиталях. 9 августа 1941 г. из районов военных дейст-
вий в Березники начали поступать первые раненые, а еще ранее, 
14 июля 1941 г. в Березниках был сформирован первый головной 
госпиталь № 3143. Прибывших для лечения красноармейцев раз-
мещали в больнице, Дворце культуры им. В. И. Ленина, пяти шко-
лах города, из которых ученики были переведены в оставшиеся 
школы.  

Поэтому школа № 1 им. А. С. Пушкина, в которой в годы войны 
учился будущий Президент РФ Б. Н. Ельцин, работала в три смены, 
а учителя и школьники не только ухаживали за ранеными, но и са-
ми готовили школы к зиме, делали ремонт, заготовляли дрова, ра-
ботали на подсобных школьных участках, площадь которых со-
ставляла до 28 га (несмотря на все трудности, в 1944 г. было введе-
но обязательное обучение детей с семилетнего возраста). 

В Березниках большая помощь оказывалась прибывшим ране-
ным, а медперсоналу помогали и березниковские подростки, кото-
рые не только читали и писали письма для тяжелораненых бойцов, 
готовили номера «самодеятельности», но и стирали бинты, дежу-
рили в палатах и даже делали перевязки. К сожалению, не всех 
удалось спасти, многие умерли от тяжелых ран и похоронены на 
березниковской земле (в мае 1958 г. на березниковском кладбище 
был открыт памятник погибшим от ран в госпиталях города), но, 
как отмечали специалисты, работавшие в Березниках эвакогоспи-
тали добились неплохих результатов: до 65 % всех раненых воз-
вращались в строй. 

Жители Березников внесли огромный вклад в Победу над гер-
манским фашизмом [10], несомненно, в этом есть заслуга и юных 
березниковцев. 
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«Самая солнечная, самая праздничная, самая бескровная русская 
революция», – именно так писал французский министр и социалист 
А. Тома о Февральской революции 1917 г. [цит. по: 1]. Именно фев-
ральские выступления, которые продолжались всего девять дней 
(с 23 февраля по 3 марта по старому стилю), изменили всю судьбу 
Российской империи. Причиной переворота стало множество факто-
ров: недовольство народа политикой императора Николая II, а также 
вмешательством императрицы Александры Федоровны в дела госу-
дарства, «распутинщина», социально-экономический кризис из-за 
затяжной Первой мировой войны, поражения на фронте, политиче-
ское бесправие большинства населения и множество других про-
блем, которые накопились к 1917 г. Итогами революции стали паде-
ние российской монархии, установление системы двоевластия и 
провозглашение свободы, равенства и социальной справедливости. 

Одним из важнейших политических деятелей того времени стал 
Михаил Владимирович Родзянко (1859–1924). Он родился 21 фев-
раля 1859 г. в с. Попасном Новомосковского уезда Екатеринослав-
ской губернии. В 1905 г. Михаил Владимирович стал одним из ос-
новоположников партии октябристов. В 1906 г. его избрали депу-
татом Государственной думы, и впоследствии он стал ее председа-
телем после отставки А. И. Гучкова. В этом качестве М. В. Родзян-
ко поддерживал курс П. А. Столыпина, был нетерпим к Г. Е. Распу-
тину, который смог повлиять на императрицу и приблизился к цар-
ской семье, и пытался «открыть глаза» Николаю II на деяния Рас-
путина. Перед переворотом Михаил Владимирович умолял импе-
ратора отстранить от дел императрицу, чтобы успокоить народ, но, 
поняв, что это не получится, начал настаивать на отречении импе-
ратора от престола, а позже и его брата. После революции 
М. В. Родзянко возглавил Временное правительство [2]. 

Предпосылками революции, по словам М. В. Родзянко, являлись 
недоверие народа к верховной власти, постоянная смена минист-
ров, лживое окружение императора (одной из причин этого был 
Г. Е. Распутин и его сильное влияние на Александру Федоровну), 
вмешательство императрицы в государственные дела, отклонение 
создания «ответственного министерства» и неудачи армии под ко-
мандованием Николая II.  

Михаил Владимирович в 1915 г. предупреждал императора 
не брать на себя командование армией: «Не заставляйте, ваше ве-
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личество, – сказал я, – чтобы народ выбирал между вами и благом 
родины. До сих пор понятие царь и родина – были неразрывны, а в 
последнее время их начинают разделять…» [3]. 

Михаил Владимирович чтил и уважал правящую династию, осоз-
навал их важность для истории страны и даже защищал императора 
на допросе в верховной комиссии: «Я говорил в течение пяти часов 
подряд, показывая, что криминала в действиях царя не было, а была 
только неправильная и путаная политика, пагубная для страны, но 
отнюдь не преднамеренное желание вреда стране» [3]. 

В конце 1916 – начале 1917 г. все чаще можно было слышать 
разговоры о том, чтобы принудить царя отречься от престола. Мно-
гие предполагали, что именно М. В. Родзянко устроит переворот, 
но у того было свое мнение на этот счет: «Я ни на какую авантюру 
не пойду, как по убеждению, так и в силу невозможности впуты-
вать Думу в неизбежную смуту. Дворцовые перевороты – не дело 
законодательных палат, а поднимать народ против царя у меня нет 
ни охоты, ни возможности» [3]. 

Хоть он и критиковал царскую чету, идти против монархии не соби-
рался даже после поддержки революции армией: «Вы не учитываете, 
что будет после отречения царя… Я никогда не пойду на переворот… Я 
присягал… Прошу вас в моем доме об этом не говорить. Если армия 
может добиться отречения – пусть она это делает через своих начальни-
ков, а я до последней минуты буду действовать убеждениями, но 
не насилием…» [3]. Но все же с каждым днем чувствовалось напряже-
ние в воздухе и приближение чего-то неминуемого, страшного. 

10 февраля 1917 г. М. В. Родзянко была дана высочайшая ауди-
енция, на которой он еще раз попросил императора создать ответ-
ственное перед палатами правительство, а также предупредил о 
революции и анархии, которая произойдет в случае отказа.  

Открытие Государственной думы состоялось спокойно, но наст-
роение было подавленное, все чувствовали бессилие. 

После отъезда императора в Ставку М. В. Родзянко не бросал по-
пыток уговорить Николая II назначить главой правительства лицо, 
«пользующееся доверием страны» для успокоения взбунтовавшегося 
Петрограда. Но император издал указ и приостановке работы Госу-
дарственной думы. Родзянко не знал, что делать. Однако 27 февраля 
возглавил Временный комитет Государственной думы, который до 
создания Временного правительства взял на себя верховную власть. 
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Но уже 28 февраля власть начала уходить от Михаила Владими-
ровича, т. к. он не смог управлять процессами создания нового пра-
вительства. 1 марта его не выпустили из Петрограда на встречу с 
Николаем II в Псков по требованию Исполкома Совета рабочих и 
солдатских депутатов. 

2 марта Родзянко заявил Н. В. Рузскому: «Ненависть к династии 
дошла до крайних пределов, …и грозные требования отречения в 
пользу сына, при регентстве Михаила Александровича, становятся 
определенным требованием» [4]. Но пришел Манифест об отрече-
нии императора от престола не только за себя, но и за своего сына 
Алексея в пользу брата Михаила. Поэтому рано утром 3 марта все 
собрались у великого князя Михаила. От членов Временного пра-
вительства говорили Г. Е. Львов и М. В. Родзянко. В конце концов 
им удалось уговорить Михаила отказаться от престола [5].  

Исследование роли М. В. Родзянко в тех событиях 1917 г. показыва-
ет, что его участие в Февральской революции было значительным и 
оказало влияние на их ход и итоги. Родзянко выступал важным фигу-
рантом либеральной оппозиции, способствуя укреплению революцион-
ного движения и становлению нового политического порядка в стране. 

Таким образом, Михаил Владимирович Родзянко занимает за-
служенное место среди ключевых деятелей Февральской револю-
ции 1917 г., оказав значительное влияние на исторические события 
того времени и дальнейшее политическое развитие Российской им-
перии. 
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Аннотация. Рассматриваются памятники истории и культуры, их роль 

в организации взаимовыгодного сотрудничества промышленности, бизне-
са и культуры, способствующего созданию новых рабочих мест, пополне-
нию местного бюджета, рекреации населения, формированию уважитель-
ного отношения к региональному наследию, которое является важным 
фактором в процессе патриотического воспитания. 
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Границы нашего исследования – территория двух существую-

щих административных образований: города краевого значения 
Березники (административный центр) и Усольского района Перм-
ского края, которые в 2018 г. стали единым муниципальным обра-
зованием – Березниковским городским округом1, в состав которого 
входят 72 населенных пункта, расположенных на площади 
5 068,6 км, что в два раза больше площади самого крупного города 
Европы, города федерального значения Москвы (2 561,5 кв. км). 

                                                           
1 В результате принятого Законодательным собранием Пермского края закона Пермско-

го края «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального 
района, путем объединения с муниципальным образованием “Город Березники”» от 
21 июня 2018 г. № 252-ПК (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губер-
натора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов го-
сударственной власти Пермского края. 2018. № 24). 
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На Березниковско-Усольской агропромышленной территории 
исследователи выделяют уникальные памятники истории, культу-
ры и природы. Большое их количество расположено на территории 
бывшего Усольского муниципального района.  

Из 49 поставленных на учет памятников архитектуры только в 
исторической части Усолья семь имеют статус федерального значе-
ния, а Огурдинская мезолитическая стоянка отмечена в Британской 
королевской энциклопедии (поселение, памятник эпохи мезолита 
VIII–VII тыс. до н. э., 6 км к югу от г. Усолье, площадь 5 га [1; 2]). 

Даже крупный индустриальный центр Пермского Прикамья г. Бе-
резники (второй по численности и социально-экономическому по-
тенциалу город в Пермском крае после Перми), который официально 
возник как «молодой социалистический город» только в 1932 г. (по-
становление Президиума ВЦИК РСФСР от 20 марта 1932 г. об обра-
зовании г. Березники) тоже имеет интересные памятники историко-
культурного наследия (см. рис. 1, 2), уникальные экспозиции в Бе-
резниковском историко-художественном музее имени И. Ф. Конова-
лова и корпоративных музеях предприятий города. 

Классификация и учет этих памятников позволили прийти к выво-
ду, что памятники археологии, архитектуры, истории и культуры (в 
том числе и хранящиеся в музеях) имеют не только региональную и 
всероссийскую значимость, но и всемирную. Прежде всего это такие 
памятники, как пермская деревянная скульптура, меднолитная плас-
тика (пермский звериный стиль), произведения «забытых» крепост-
ных художников, культовые произведения искусства (строгановская 
школа иконописи, строгановское золотое шитье и др.). 

 
Рис. 1. Памятники историко-культурного наследия г. Березники  

в начале XXI в. 
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Рис. 2. Памятник Первостроителям города Березники.  

Автор проекта Л. А. Мартынов (исполнители скульптурной  
группы – Л. А. Мартынов, В. В. Овчинников, Л. П. Дружинин).  

Памятник местного значения г. Березники (постановление  
администрации г. Березники от 17 июня 1999 г. № 712  

«О памятниках местного значения г. Березники»).  
Открыт 29 октября 1968 г. На снимке – участники  
Всероссийской научно-практической конференции  

«Регионы в современном мире – 2014» (на базе БФ ПНИПУ)  
24–25 апреля 2014 г. Фото С. О. Русских 

 
В исторической (островной) части г. Усолья расположены два 

«золотых века» архитектурного ансамбля: Московское (нарышкин-
ское) барокко первой трети XVIII в. и русский классицизм первой 
четверти XIX в. (еще в 1970 г. постановлением Министров РСФСР 
г. Усолье включен в список исторических городов России, всего в 
списке было 116 городов).  

В центре г. Березники можно наблюдать известный «сталинский 
ампир», причем постройки жилых зданий не единичные (как в 
Перми), а составляют практически единый квартал.  

На территории Березниковского содового завода и ООО «Сода-
хлорат» сохранился архитектурный комплекс «маленькая Бельгия» 
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(так назвал административные и промышленные здания нобелев-
ский лауреат Б. Л. Пастернак, посетивший Березниковский содо-
вый завод по служебным делам в 1916 г.). 

Форсированное строительство с конца 1920-х гг. Березников-
ского химического комбината (БХК), в годы войны – Березников-
ского магниевого завода (БМЗ), в послевоенный период создание 
мощнейшей калийной отрасли и титаномагниевого производства во 
многом, разумеется, помогли сделать СССР ведущей державой на 
мировой арене, но при этом, к сожалению, часть нашего историко-
культурно-природного наследия была утрачена. 

Большой урон нанесен историческим памятникам культового на-
значения, что было вызвано политикой атеистического государства, а 
традиционная и профессиональная культура, субкультура различных 
социальных общностей досоветского периода рассматривалась в со-
ветское время в основном через призму классового подхода.  

В советский период нанесен значительный ущерб и природному 
ландшафту: солеотвалы калийных комбинатов, отходы содового, 
азотно-тукового, магниевого заводов, а также создание Камского 
водохранилища в середине 1950-х гг. (площадь последнего 
1 910 кв. км, объем 12,2 куб. км, наибольшая глубина 30 м). Было 
утрачено очень много памятников природы, археологии и архитек-
туры именно во время строительства и пуска в 50-е гг. XX в. Кам-
ской ГЭС. Тогда большая прибрежная часть жилых строений, преж-
де всего г. Усолья, попала в зону затопления, и после образования 
«камского моря» и пуска КамГЭС в 1954 г. многие жилые дома бы-
ли разобраны и перенесены ближе к центру г. Усолья. Но историче-
ская часть г. Усолья (островная) с находящимися там памятниками 
архитектуры, в том числе и федерального значения, в зону затопле-
ния почти не попала, благодаря чему данная территория является 
привлекательной для развития туризма и по сей день [3]. 

Образовавшееся Камское водохранилище поглотило и продол-
жает ежегодно уничтожать (обвал берегов) большое количество 
прежде всего памятников археологии. Поэтому археологические 
экспедиции в первую очередь должны исследовать разрушающиеся 
памятники, особенно вдоль правого берега р. Камы бывшего 
Усольского района и правобережного березниковского микрорай-
она «Усольский», а также на территориях бывшего с. Лёнва и горного 
г. Дедюхина (осталась часть территории в виде небольших островов). 
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Самая дорогостоящая задача – это берегоукрепление в истори-
ческой части г. Усолья протяженностью почти 1 км. Берегоукреп-
ление необходимо в первую очередь в пределах Усольского архи-
тектурного комплекса, т. к. у памятников архитектуры XVII–
XIX вв. «гуляют фундаменты», что может в XXI в. привести к их 
утрате. Продолжать исследование исторической части Усолья сле-
дует и археологам [4]. 

В концепции развития туризма должно превалировать именно 
историко-культурно-природное наследие. Памятники археологии 
(мы выделяем шесть групп общим количеством около 50), а также 
памятники архитектуры Березниковско-Усольской территории (та-
ких около 80) почти все связаны между собой дорогами с твердым 
покрытием, и вполне возможно уже сегодня включать их в объекты 
осмотра туристического маршрута. 

Учитывая сложную экологическую ситуацию в историческом 
ядре агломерации г. Березники (наличие крупных горно-химиче-
ских и металлургических производств), многочисленные памятни-
ки природы (особенно на территории бывшего Усольского муни-
ципального района) могут стать главными объектами при выборе 
мест рекреации жителей агломерации (тропы здоровья и т. п.). 

Кроме рекреационной, научно-педагогической и воспитатель-
ной функции, развитие туризма (местного, регионального, феде-
рального и всемирного) должно стать значительным финансовым 
источником наполнения местного и регионального бюджетов, т. к. 
с конца 1990-х гг. индустрия туризма вышла на первое место в ми-
ровом экспорте товаров и услуг (обогнав экспорт нефти и автомо-
билей). Здесь же заметим, что пермские ученые регулярно рассмат-
ривают проблемы развития туризма в Пермском регионе [7; 6; 7]. 

Отечественный и мировой опыт показывает большую роль ре-
лигиозных сооружений в сохранении, восстановлении и использо-
вании культового наследия. Любой культовый памятник – это 
не только сакральный объект для верующего человека, но и исто-
рический, архитектурный, художественный памятник, часто обла-
дающий региональной, федеральной или всемирной ценностью. 
Многие культовые памятники Березниковско-Усольской террито-
рии являются как религиозной ценностью, сакральными предмета-
ми для верующих, так и общенациональной гордостью для всех 
жителей региона [8].  
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Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» признает право передачи культового на-
следия религиозным объединениям, но передача должна проходить 
с соблюдением всех нормативно-правовых актов, предусматри-
вающих вопросы охраны, реставрации и эксплуатации1. Отрестав-
рированные культовые здания и рядом с ними восстановленные 
памятники, а также постройки соцкультбыта (рестораны, зоны от-
дыха и пр.) для обслуживания туристов должны использоваться 
так, чтобы это не оскорбляло чувств верующих.  

Расположенные на территории Березниковского городского 
округа памятники истории, культуры, природы, несомненно, об-
ладают общенациональной значимостью. Поэтому данная терри-
тория должна стать местом «воспитания историей», местом рек-
реации для жителей и гостей Верхнекамья, частью туристиче-
ских маршрутов, местом эстетического, этического и историче-
ского воспитания населения Прикамья, Урала, России (эту 
функцию территория частично уже выполняет, но пока не в пол-
ной мере).  

Березниковская агломерация в XXI в. имеет несколько уникаль-
ных «брендов», которые научное сообщество совместно с власт-
ными структурами, бизнесом и общественностью должно активно 
продвигать по всей территории России и за рубежом. Необходимо 
также создавать и развивать новые бренды территории. При этом 
историко-культурно-природные «бренды» Березниковско-Усоль-
ской агропромышленной территории (как и всей территории Се-
верного Прикамья) выявить не так просто, как кажется на первый 
взгляд. «Сильный бренд» обязательно включает в себя следующие 
составляющие: 

1) бренд должен быть широко известен на целевом рынке; 
2) бренд воспринимается как гарантия предоставления качест-

венного товара, обладающего специфическими характеристиками 
(реальными и символическими); 

3) бренд обладает цельным образом, выделяющим его в товар-
ной категории; 
                                                           
1 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации : федер. закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 19 окт. 2023 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 26. Ст. 2519. 
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4) бренд включает в себя материальные компоненты (сама про-
дукция, ее физические характеристики и качества, марочное назва-
ние, марка бренда выгоды) и нематериальные (доверие, надеж-
ность, психологическое вознаграждение пользователя, качество 
дифференциации). 

Многие объекты наследия Березниковской агломерации и Верх-
некамского региона (Соликамск – город церквей, Чердынь – город-
музей под открытым небом и др.) уже хорошо известны на россий-
ском рынке, но туристический поток (рекреационный, деловой, 
научный) пока еще незначителен. Поэтому «радиальные экскур-
сии» не только по бывшему Усольскому муниципальному району, 
но и по всему Верхнекамью удобнее всего проводить именно из 
Березников, где для туристов (и особенно интуристов) легче всего 
создать инфраструктуру и развивать действующую инфраструкту-
ру, которая будет отвечать самым высоким международным стан-
дартам сферы услуг и торговли [9]. 

Наследие Березниковского городского округа должно стать мес-
том «воспитания историей», местом рекреации для жителей Берез-
никовской агломерации, частью туристических маршрутов, терри-
торией эстетического, этического и исторического воспитания на-
селения Прикамья, Урала, России, и для этого у него есть все пред-
посылки. 
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Сложно переоценить значение социальной группы для форми-
рования и развития личности, т. к. индивид на протяжении всей 
своей жизни постоянно принадлежит к каким-либо группам. В дет-
стве главная социальная группа для индивида – семья, затем кол-
лективы детских садов, школ, кружков и спортивных секций, во 
взрослом возрасте это трудовые, общественные и прочие общнос-
ти, которые оказывают значимое влияние на формирование лич-
ности. Мысль «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты» применима 
к характеристике личности в любом возрасте и статусе. 

Одной из характеристик группы является сплоченность, являю-
щаяся предметом исследований последних полутора столетий. Как 
социально-психологический феномен группы сплоченность изуча-
ется широким кругом российских и зарубежных ученых, которые 
определили ее в качестве важного фактора профессионально-пред-
метной и социально-психологической эффективности группы [1]. В 
числе объективных оснований внимания к изучению сплоченности 
группы был практический интерес представителей промышленнос-
ти относительно повышения производительности труда. В резуль-
тате исследований различных авторов определена зависимость 
профессиональной идентификации, высокой производительности 
труда от такого фактора психологического климата трудового кол-
лектива, как сплоченность [2]. 

В «Большой российской энциклопедии» групповая сплочен-
ность характеризуется как процесс, способствующий удержанию 
членов группы вместе, создающий групповое единство. Зарубеж-
ные и российские ученые рассматривают групповую сплоченность 
как «результирующую всех сил, действующих на членов группы, 
чтобы они оставались в ней» (Л. Фестингер), как инструмент дос-
тижения целей и базовой потребности принадлежности (А. Кэррон 
и соавторы), как результат развития группы (Д. Р. Форсайт), как 
показатель «здоровья группы», групповой дух (П. Мадрак, 
Б. А. Пескосолидо), как фундаментальный вопрос возникновения и 
проявления социальной группы (А. И. Донцов), как межличност-
ную аттракцию (А. Лотт и Б. Лотт), как результат совместной дея-
тельности при совпадении ценностей (Г. М. Андреева, А. В. Пет-
ровский) [3]. Изучение сплоченности в образовательных, трудовых 
коллективах широко представлено в трудах современных авто-
ров [4]. 
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В качестве практического применения идеи совпадения ценнос-
тей членов группы как обязательного условия формирования груп-
повой сплоченности, выдвинутой Г. М. Андреевой, А. В. Петров-
ским, нами проведено собственное исследование.  

Предметом эмпирического исследования выступила сплочен-
ность одной группы – трудового коллектива торговой организации 
г. Перми. 

В исследовании приняли участие сотрудники, работающие в ор-
ганизации от 0,5 года до 2 лет. Выборка состояла из 32 человек, из 
них 31 девушка (продавцы, кассиры) и 1 мужчина (товаровед). 
Возраст испытуемых варьировался от 21 до 27 лет, среднее значе-
ние 24,09 года (стандартное отклонение = 2,1). 

Исследование носило групповой характер. Каждый участник 
получал индивидуальный пакет методик: 

1. «Методика определения ценностно-ориентационного единст-
ва» (ЦОЕ) (автор А. В. Петровский). 

2. «Методика определения индекса групповой сплоченности» 
(психометрический тест) (автор К. Э. Сишор) [5; 6]. 

В целях определения ценностно-ориентационного единства 
группы сотрудников торговой организации последовательно осу-
ществлены два собственно экспериментальных этапа: выявление 
личностных качеств лидера (каждый испытуемый составлял собст-
венный список качеств) и ранжирование обобщенного списка ка-
честв лидера. 

В результате первого этапа методики выделены 19 оригиналь-
ных ценностей, после объединения схожих по смыслу и удаления 
наименее популярных составлен список из 11 ценностей. 

На втором этапе испытуемым предъявлялся готовый список 
ценностей (обобщенный список из 11 ценностей) и предлагалось 
проранжировать ценности в порядке значимости для лидера данной 
группы. Результаты второго этапа представлены в таблице 1. 

Следующий этап обработки данных – вычисление отношения 
результатов каждого участника с общегрупповыми результатами 
с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Для 
каждого испытуемого отдельно вычислялся уровень корреляции 
личной системы ценностей с общегрупповой. В результате 
большинство установленных корреляций оказались значимыми 
(табл. 2). 
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Таблица 1. Среднеарифметическое значение  
и ранги для ценностей в группе 

Характеристики Среднеарифметическое значение Ранг 
Ответственность 1,38 1 
Целеустремленность  1,75 2 
Умение слышать 3,56 3 
Честность  4,25 4 
Работоспособность  5,06 5 
Умение договариваться 5,94 6 
Справедливость  7,06 7 
Харизма  7,13 8 
Широта взглядов 9,44 9 
Уверенность 9,93 10 
Общительность 10,63 11 

 
Таблица 2. Коэффициенты корреляций между  

каждым испытуемым и общими показателями в группе 
Номер испытуемого Коэффициент 

 корреляции Уровень значимости 

1 0,682 0,005 
2 0,700 0,004 
3 0,732 0,002 
4 0,771 0,001 
5 0,746 0,001 
6 0,718 0,003 
7 0,600 0,018 
8 0,661 0,007 
9 0,786 0,001 

10 0,696 0,004 
11 0,718 0,003 
12 0,682 0,005 
13 0,761 0,001 
14 0,632 0,011 
15 0,846 0,000 
16 0,968 0,000 
17 0,814 0,000 
18 0,771 0,001 
19 0,718 0,003 
20 0,929 0,000 
21 0,911 0,000 
22 0,846 0,000 
23 0,696 0,004 
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Номер испытуемого Коэффициент 
 корреляции Уровень значимости 

24 0,896 0,000 
25 0,682 0,005 
26 0,786 0,001 
27 0,764 0,001 
28 0,793 0,000 
29 0,832 0,000 
30 0,661 0,007 
31 0,732 0,002 
32 0,821 0,000 

 
На последнем этапе обработки данных вычислены средние по-

казатели корреляции в данной группе. Средняя корреляция равна 
0,760. Исходя из полученных результатов, следует вывод о том, что 
общая сплоченность достаточно высока. 

 
Таблица 3. Результаты определения индекса  

групповой сплоченности по методике К. Э. Сишора 
Номер  

испытуемого Баллы Номер  
испытуемого Баллы 

1 16 17 15 
2 12 18 12 
3 17 19 13 
4 15 20 13 
5 15 21 10 
6 14 22 16 
7 17 23 18 
8 16 24 17 
9 13 25 11 

10 13 26 12 
11 17 27 12 
12 12 28 16 
13 18 29 15 
14 11 30 15 
15 14 31 17 
16 15 32 13 

 
В целях определения индекса групповой сплоченности исполь-

зована методика К. Э. Сишора, предполагающая ответы на пять 
вопросов относительно ценности принадлежности к группе, сло-
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жившихся взаимоотношений в группе и с руководством. Результа-
ты данной методики позволяют оценить как индивидуальные 
(табл. 3), так и среднегрупповые показатели сплоченности.  

На основании таблицы 3 определены: наибольшее значение – 
18; наименьшее значение – 10; мода (наиболее часто встречаемое 
значение) – 15. Это свидетельствует о том, что индивидуальные 
показатели групповой сплоченности в данном коллективе в основ-
ном выше среднего. Средний балл сплоченности в группе – 14,375, 
т. е. находится на уровне выше среднего. 

Таким образом, по результатам обеих психодиагностических 
методик установлено, что в данной группе достаточно высокий 
уровень групповой сплоченности, определенный как в общем (ме-
тодика К. Э. Сишора), так и в частности (методика определения 
степени ценностно-ориентационного единства группы). Данный 
факт подтверждает значение сформированности ценностно-смыс-
ловых ориентаций сотрудников одной организации при развитии 
сплоченности коллектива. Результаты проведенного исследования 
можно использовать при управлении трудовыми коллективами. 
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Развитие экономических и социально-политических процессов 

во все большей степени требует успешных в профессиональной 
деятельности специалистов. Этим обусловлена актуальность темы 
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данного исследования. В любой сфере труда специалист – это че-
ловек, который может быть экспертом в выполнении конкретной 
задачи.  

Для достижения профессиональной успешности специалист 
должен обладать рядом профессионально важных и личностных 
качеств, которые выявляются в результате профессиографических 
исследований. Соответственно, для специалистов по бухгалтерско-
му учету также существует конкретный перечень профессионально 
важных качеств, обладая которыми человек гораздо быстрее смо-
жет адаптироваться в сфере бухгалтерского учета и достичь про-
фессиональной успешности. Высокий уровень профессионализма 
важен не только самому человеку для достижения моральной и ма-
териальной удовлетворенности от труда, но и для фирмы (компа-
нии) в целом. Успех коллектива складывается из успехов каждого 
его члена.  

Н. В. Самоукина в книге «Психология профессиональной дея-
тельности» вводит понятие «профессиональная пригодность» и 
характеризует ее как «совокупность психологических и психофи-
зиологических особенностей человека, необходимых и достаточ-
ных для достижения им заданной в профессии общественно прием-
лемой эффективности труда» [1]. 

Следовательно, чтобы быть успешным бухгалтером, т. е. дос-
тичь общественно приемлемой эффективности труда, человек дол-
жен обладать определенными качествами, которые делают его осо-
бенным специалистом и крайне важным сотрудником. К таким ка-
чествам относятся: 

1. Внимательность и усидчивость. Специалист по бухгалтер-
скому учету должен иметь способность сосредотачиваться, удер-
живать внимание на выбранном объекте или явлении в течение 
нужного времени. 

2. Умение работать с большими объемами данных – важная 
способность для бухгалтера: суметь выбрать из большого объема 
данных важные задачи и задачи, которые можно выполнить позд-
нее. 

3. Логическое мышление – мыслительный процесс, в котором 
бухгалтер оперирует имеющимися знаниями для получения конк-
ретного вывода и которому присущи такие признаки, как обосно-
ванность, последовательность и связность. 
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4. Аккуратность – способность делать что-либо качественно и 
организованно. 

5. Ответственность – способность принимать решения за себя 
и коллег, прогнозировать последствия, выбирать пути достижения 
поставленной цели. 

6. Хорошая память – способность быстро и много запоминать, 
точно и вовремя воспроизводить. 

7. Способность к организации. Работа бухгалтерии, независимо 
от конкретных обязанностей, включает в себя необходимость со-
поставления множества данных из различных подразделений или 
отделов. 

8. Коммуникативные качества (развитый навык общения) – это 
общая черта хороших бухгалтеров. 

9. Хорошие навыки счета и аналитические навыки. Специалист 
по бухгалтерскому учету должен быть человеком, который не бо-
ится чисел, потому что в его обязанности входит постоянная работа 
с ними. 

10. Способность быть командным игроком. Хороший бухгалтер 
должен быть командным игроком, т. к. его работа тесно связана с 
работой других сотрудников. 

11. Самообладание – умение демонстрировать выдержку и соб-
ранность, даже работая под прессом внешних обстоятельств. 

12. Честность – способность быть человеком, обладающим 
твердым характером. Бухгалтер должен быть кристально честным и 
заслуживающим доверия. 

13. Знания и опыт. Бухгалтер должен обладать обширными зна-
ниями в области принципов и практики российских стандартов 
бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой 
отчетности. 

14. Внимание к деталям. Небольшая ошибка в финансовом от-
чете или другом документе может оказаться очень значимой, даже 
критичной. 

15. Владение передовыми компьютерными знаниями – умение 
применять в работе современные компьютерные технологии, пото-
му что большая часть сопоставления и анализа данных выполняет-
ся с использованием компьютера и передового бухгалтерского про-
граммного обеспечения. 
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16. Подотчетность и ответственность. Независимо от того, 
насколько дотошным и внимательным будет бухгалтер, в его рабо-
те могут быть ошибки. Таким образом, он должен уметь ответить 
за свои ошибки и достойно принять возможные указания по их ис-
правлению. 

17. Энтузиазм – быть увлеченным своей работой, цифрами и, 
что более важно, быть в состоянии справиться со стрессом, кото-
рый возможен на работе. 

18. Обучаемость – иметь способность быстро учиться и адапти-
роваться к новым, более эффективным, чем старые, способам вы-
полнения своих обязанностей [2].  

Работа в бухгалтерии кипит каждый день: нужно все рассчитать, 
свести, все проверить, перепроверить, отправить и при этом ничего 
не забыть и не нарушить закон; необходимо следить за изменения-
ми налогового законодательства и иных государственных решений, 
напрямую связанных с отраслью и могущих влиять на ведение биз-
неса; требуется также своевременно сообщать актуальную инфор-
мацию руководству. 

Сторонний наблюдатель может сказать, что бухгалтер – это 
консервативный интроверт, который целыми днями сидит перед 
экраном монитора и вводит одну проводку за другой, совершает 
однообразные операции с цифрами и выгоняет из бухгалтерии до-
кучливых сотрудников. Для знающих бухгалтеров эта профессия 
отнюдь не кажется скучной. Учетная работа основана на использо-
вании логики и математики, она требует широкого кругозора и 
умения выявить причинно-следственные связи [3; 4; 5]. 

Для выявления коммуникативных и организаторских склоннос-
тей, определения предметно-деятельностных и коммуникативных 
аспектов темперамента бухгалтера, а также профессионального 
типа личности мы провели исследование. Выраженность перечис-
ленных свойств и качеств необходимо учитывать при выборе про-
фессии и наиболее подходящего рода деятельности или трудового 
поста. 

Исследование проводилось на базе организации, занимающейся 
бухгалтерской деятельностью. В исследовании приняли участие 
25 специалистов одного отдела, женского пола, в возрасте от 23 
до 53 лет.  
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В исследовании использованы следующие методики: 
1. «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС-2) 

(авторы В. В. Синявский, В. А. Федоришин). 
2. «Опросник структуры темперамента» (ОСТ) (автор В. М. Ру-

салов). 
3. «Методика изучения профессиональной направленности лич-

ности» (автор Дж. Голланд).  
В результате исследования выяснилось, что большинство испы-

туемых обладают достаточным уровнем выраженности профессио-
нально важных качеств (табл. 1). 

 
Таблица 1. Средние значения исследуемых показателей,  

характеризующих уровень профессионально важных качеств,  
в выборке специалистов по бухгалтерскому учету 

Показатели Выборка 
Коммуникативные склонности  8,5 
Организаторские склонности 11,7 
Эргичность 5,8 
Социальная эргичность 6,3 
Пластичность 6,4 
Социальная пластичность 4,6 
Темп 5,9 
Социальный темп 6,4 
Эмоциональность 8,2 
Социальная эмоциональность 8,1 
Корректировка 3,0 
Реалистический тип 6,7 
Интеллектуальный тип 7,0 
Социальный тип 7,0 
Конвенциональный тип 8,6 
Предприимчивый тип 8,6 

 
При этом следует отметить, что у испытуемых организаторские 

способности выражены более значимо, чем коммуникативные. Яр-
ко проявляются такие профессиональные типы личности, как кон-
венциональный и предприимчивый, они и составляют основу лич-
ностного профиля успешного в данной сфере специалиста (см. рис. 
на с. 366).  
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Средние значения изучаемых показателей  
Прим.: сокращения обозначают названия исследуемых показателей, 

характеризующих уровень профессионально важных качеств  
(расшифровка сокращений – см. табл. 1). 
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Показатели структуры темперамента позволяют предположить, 
что средний уровень таких свойств, как предметная эргичность, 
пластичность, темп, позволяют сохранять усидчивость и устойчи-
вость внимания. А их социальная направленность – поддерживать 
необходимый уровень контактов с клиентами. 

Особо следует отметить, что выявлены высокий уровень эмо-
циональности и социальной эмоциональности. Это говорит о том, 
что у испытуемых данной выборки проявляются эмоциональная 
зависимость от результатов своих действий, ощущение собствен-
ной неполноценности в случае собственной неудачи, беспокойство 
по поводу работы, концентрация внимания на проблемах и трудно-
стях. Кроме того, испытуемые чувствительны к мнению окружаю-
щих, зависят от их оценок, часто не уверены в себе в ситуациях 
общения. Возможно, обидчивость и излишнее переживание за вы-
полняемую работу могут снижать ее успешность. 

Интересны результаты корреляционного анализа по Пирсону. 
Из таблицы 2 видно, что коммуникативные способности имеют 
прямую корреляцию с социальной эргичностью, обратную кор-
реляцию – с эмоциональностью и социальной эмоционально-
стью. При этом организаторские склонности не имеют значимых 
взаимосвязей с данными свойствами. Можно предположить, что 
отрицательное эмоциональное состояние снижает уровень ус-
пешности работы и нарушает процесс общения с клиентами или 
партнерами. 

 
Таблица 2. Результаты корреляционного анализа  

(коэффициент Пирсона) показателей коммуникативных  
и организаторских склонностей со структурой  

темперамента (n = 25, p < 0.05) 
ОСТ КОС Эргич. СЭргич. Пласт. СПласт. Темп. СТемп Эмоц. СЭмоц. 

Ком. 
скл. –0.169 0.719 0.267 0.331 –0.004 0.152 –0.353 –0.274 

Ор-
ган. 
скл. 

0.239 0.127 0.311 0.212 0.091 –0.294 0.024 0.175 

Примечание: сокращения обозначают названия исследуемых показате-
лей, характеризующих уровень профессионально важных качеств (рас-
шифровка сокращений – см. табл. 1). 
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Рассмотрим таблицу 3, которая показывает, на наш взгляд, 
очень логичные взаимосвязи. Так, наиболее выраженные в данной 
выборке профессиональные типы личности – конвециональный и 
предприимчивый – имеют прямую корреляционную взаимосвязь с 
социальным темпом. А социальная эргичность отрицательно связа-
на с реалистичным и интеллектуальным типами личности. 

 
Таблица 3. Результаты корреляционного анализа  

(коэффициент Пирсона) показателей структуры темперамента  
с профессиональной направленностью личности (n = 25, p < 0.05) 

Методика Дж. Голланда 
ОСТ Реал. тип Интел. 

тип 
Социал. 

тип 
Конвен. 

тип 
Предп. 

тип 
Артист. 

тип 
СЭргич. –0.536 –0.489 0.346 0.107 0.088 0.289 
СТемп. 0.168 –0.53 0.217 0.439 0.454 –0.47 

 
В заключение представим некоторые рекомендации для успеш-

ного выполнения трудовых обязанностей специалистов по бухгал-
терскому учету: 

1. Станьте частью решения, а не частью проблемы. 
2. Несите ответственность за все результаты. 
3. Делегировать ответственность невозможно – можно делеги-

ровать только отчетность. 
4. Умение строить отношения столь же важны, как опыт и обра-

зование. 
5. Вопрос, который никогда не поднимался, никогда не разре-

шится. 
6. Любой анализ начинается с полной и точной информации. 
7. Уважение рождает уважение. 
8. Если что-то было сделано в прошлом году, то совсем не зна-

чит, что это было сделано правильно. 
9. Спросите «почему», а не «как». 
10. Не беритесь за задачу, которую вы не понимаете. 
11. Лучше вместо «я не знаю» сказать: «я выясню». 
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Разработкой и изучением категории «психологическое благополу-

чие» занимались многие зарубежные и отечественные ученые: 
Н. Брэдберн, А. С. Вотерман, Э. Динер, А. Райан, Э. Диси, К. Рифф, 



 
 

371 

А. В. Воронина, Л. В. Куликов, П. П. Фесенко, Р. М. Шамионов, 
Т. Д. Шевеленков и др. А. А. Скорынин отмечает, что психологиче-
ское благополучие может быть рассмотрено как «состояние психоло-
гического комфорта с преобладанием положительных эмоций», что 
«…условием психологического благополучия является активность 
личности, постоянное саморазвитие, раскрытие своих возможностей и 
способностей» [1, c. 92]. Я. И. Павлоцкая указывает, что одна из пер-
вых и известных концепций психологического благополучия, предло-
женная К. Рифф, объединяет разные подходы в общую структуру пси-
хологического благополучия, состоящую из шести характеристик: 
«1) внутренняя гармония (принятие себя), 2) позитивные отношения с 
другими людьми, 3) независимость, 4) контроль над обстоятельства-
ми, 5) наличие цели в жизни, 6) личностный рост» [2, c. 23]. 

В научной литературе имеется ряд публикаций (например, 
И. Ю. Галкиной, В. С. Собкина, Т. А. Лыковой, А. В. Петраковой, 
А. Н. Капустиной и др.), посвященных работникам и студентам 
творческих специальностей. Обзор литературы показал, что данная 
тематика актуальна и направлена на исследование вопросов взаи-
мосвязи и взаимовлияния личностных черт, специфического вос-
приятия мира людьми творческих специальностей, психологиче-
ских детерминант профессионального становления, в том числе и 
психологического благополучия.  

Так, в работе Е. В. Васьковой отмечено, что уровень психологи-
ческого благополучия студентов театральной студии имеет поло-
жительную корреляцию с эмоциональной осведомленностью, 
управлением своими эмоциями и самомотивацией [3, c. 344–346], 
однако «на начальном этапе включенности в театральную деятель-
ность наблюдаются средние и низкие значения по шкалам эмоцио-
нального интеллекта и психологического благополучия» [3, c. 349].  

Актерская игра дает возможность выражать на сцене эмоции, ко-
торые не всегда допустимо проявлять в жизни, через игру актер мо-
жет самовыражаться, перенаправлять напряжение, корректировать 
свое поведение и видеть варианты разрешения ситуаций, которые 
сложно реализовать в жизни здесь и сейчас. Приобретая опыт на сце-
не и проигрывая одни и те же сцены сотни, тысячи раз, актер может 
применять подобный навык в жизни уже автоматически. Это дает ему 
возможность менее эмоционально, без травм переживать шокирую-
щий опыт; такое поведение сходно с психологической защитой. 
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А. Ф. Крот пишет: «В настоящее время большинство авторов 
рассматривает психологические защиты как процессы внутрипси-
хической адаптации личности к травмирующей ситуации, способ 
взаимодействия с реальностью, позволяющий игнорировать ее, из-
бегать либо искажать» [4, c. 4]. Из самого определения психологи-
ческих защит мы видим следующее: 1) психологические защиты 
направлены на сохранение психологической целостности личности 
в моменте их использования; 2) психологические защиты искажают 
нежелательные импульсы и восприятие реальности. Б. Д. Карвасар-
ский считал, что «…повседневными, нормальными являются пси-
хологические адаптивные реакции, но не реакции психологической 
защиты» [цит. по: 5, c. 9]. 

Идею психологических защит ввел в психологию З. Фрейд, в 
дальнейшем А. Фрейд «…идентифицировала конкретные защитные 
механизмы, с помощью которых эго ослабляет тревогу» [6, c. 95] и 
создала список защит, которые в настоящее время известны в пси-
хологии: отрицание, замещение, интеллектуализация, проекция, 
рационализация, реактивное образование, регрессия, подавление, 
сублимация. 

С целью изучения уровня психологического благополучия лич-
ности и индекса жизненного стиля и их взаимосвязи у студентов 
творческих специальностей проведено эмпирическое исследование 
с помощью опросников «Шкалы психологического благополучия» 
(автор К. Рифф, адаптация А. М. Абдразяковой) и «Индекс жизнен-
ного стиля» (LSI) у студентов кафедры режиссуры и мастерства 
актера в ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культу-
ры». В исследовании приняли участие 30 девушек в возрасте от 18 
до 22 лет. 

На рисунке представлены средние значения шкал по методике 
«Индекс жизненного стиля» в исследуемой группе. По результатам 
выраженности психологических защит в группе студенток отмеча-
ется повышение показателей по шкалам «проекция» (65,6), «ком-
пенсация» (55,3), «интеллектуализация» (53,6), «отрицание» (52,3). 
Предполагаем, что для данной группы проективная защита означа-
ет локализацию неосознаваемых чувств и мыслей во внешнее ок-
ружение, их «приписывание» другим людям, возможно, через 
творческое воплощение в образе героя литературного произведе-
нии или театрального представления.  
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Средние значения по шкалам механизмов  
психологических защит в группе студентов  

творческих специальностей (n = 30) 
 

Полученные средние значения психологического благополучия 
в исследуемой группе по общему показателю в группе равны 369 и 
соответствуют высокому уровню. Шкала «личностный рост» у сту-
денток института культуры чуть выше, чем остальные шкалы, что 
свидетельствует о стремлении к развитию и самореализации в про-
фессии.  

Для проверки гипотезы о наличии связи между психологиче-
ским благополучием личности и психологическими защитами при-
менен статистический корреляционный анализ (коэффициент Пир-
сона). Анализ полученных данных выявил корреляционные связи, 
которые приведены в таблице 1. 

Показатель «индекс психологического благополучия» имеет до-
стоверные отрицательные связи со шкалами психологических за-
щит: «регрессия», «замещение» и «общая сумма психологических 
защит». Самой сильной отрицательной связью с суммой психоло-
гических защит является «управление средой» (p < 0.001). 

Наибольшее количество отрицательных статистически досто-
верных корреляционных связей обнаружено между шкалой «рег-
рессия» и пятью шкалами психологического благополучия. При 
этой форме защитной реакции личность, подвергающаяся дейст-
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вию фрустрирующих факторов, заменяет решение субъективно бо-
лее сложных задач на относительно более простые и доступные в 
сложившихся ситуациях. Использование более простых и привыч-
ных поведенческих стереотипов существенно обедняет возможнос-
ти личности к выстраиванию позитивных отношений, управлению 
средой и собственными целями и снижает самопринятие и общее 
психологическое благополучие.  

 
Таблица 1. Результаты корреляционного анализа шкал  

психологического благополучия и механизмов психологических 
защит у студентов института культуры (n = 30) 

Шкалы ПБ 

Шкалы 
МПЗ индекс 

ПБ 

пози-
тивные 
отноше-

ния 

управ-
ление 
средой 

лично-
стный 
рост 

цели в 
жизни 

само-
приня-

тие 

Вытеснение     –0.41*  
Регрессия –0.49*** –0.41* –0.55***  –0.42* –0.50*** 
Компенсация   –0.42*    
Проекция  –0.38* –0.41*    
Замещение –0.37*   –0.40* –0.39*  
Интеллек-
туализация  –0.383*    –0.40* 

Общая 
сумма ПЗ –0.56*** –0.52** –0.59*** –0.44* –0.49* –0.44* 

Условные обозначения: * р< 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
 
В целом общая сумма психологических защит (напряженность) 

отрицательно коррелирует на достоверном уровне со всеми шкала-
ми психологического благополучия, что подтверждает гипотезу 
исследования. 

Психодиагностическая система Келлермана – Плутчика опреде-
ляет, что в основе своей все защитные механизмы, несмотря на их 
полярность или дополнительность друг другу, выполняют в боль-
шинстве функцию снижения уровня тревоги. Возможно, что искус-
ство дает возможность самовыражаться, перенаправлять психиче-
ское напряжение на объекты творчества, прорабатывать разнооб-
разные жизненные ситуации на сцене. Е. В. Васькова отмечает, что 
«эмоции и их переживание позволяют человеку лучше понимать 
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персонажей, происходящее вокруг, и самое главное, понимать свои 
эмоции» [3, c. 339–340]. Важным составляющим психологического 
благополучия является понимание самого себя, а обучение творче-
ским профессиям способствует целостному пониманию себя и дру-
гих, плодотворной самореализации.  
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Abstract. The paper presents the results of an analysis of differences in per-
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severity of the use of coping humor. 
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Чувство юмора является социально желательным качеством че-

ловека. Много ли кто может признаться в том, что не обладает чув-
ством юмора? Юморист С. Ликок замечает: людям проще признать, 
что они не обладают способностями в сфере художественной лите-
ратуры или не имеют музыкального слуха, чем признать у себя от-
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сутствие чувства юмора [1]. Г. Олпорт обнаружил, что при оценке 
своего чувства юмора 94 % студентов указывали, что их чувство 
юмора среднее или выше среднего [2]. Замечание, что у человека 
нет чувства юмора, может задеть или глубоко оскорбить его. Чув-
ство юмора непосредственно связано с тем, как человек восприни-
мает, перерабатывает и создает юмористическую информацию. 
Чувство юмора – это сложное психическое явление, в результате 
которого человек взаимодействует с внешним и внутренним ми-
ром. М. В. Мусийчук определяет юмор как «форму отражения объ-
ективного мира, порождение и восприятие юмора является интел-
лектуальной деятельностью» [2, с. 50]. 

С помощью юмора человек способен оградить себя от проблем 
реального мира. Такое дистанцирование помогает посмотреть на 
проблему со стороны, увидеть положительные и отрицательные 
стороны [4]. Смеясь над чем-то, мы преуменьшаем значимость то-
го, что стало объектом смеха.    

Чувство юмора способно помочь справиться с психотравми-
рующими ситуациями, например, в лагерях для военнопленных 
люди рассказывали друг другу анекдоты и придумывали смешные 
прозвища охранникам. В. Франкл в книге «Сказать жизни “Да!”: 
психолог в концлагере» пишет, что одного из своих друзей, коллегу 
он целенаправленно тренировал юмору. Ежедневно они придумы-
вали шутливые истории о том, что может приключиться с ними 
после освобождения [5]. Юмор вызывает положительные эмоции и 
используется для выхода из сложной, стрессовой для человека си-
туации, сохраняя его психическое благополучие. Положительные 
эмоции, возникающие от использования юмора, снижают эмоцио-
нальное напряжение, способствуют переоценке ситуации и поиску 
путей ее разрешения. 

Использование юмора может иметь и обратный эффект. В одних 
ситуациях чувство юмора способствует успешному овладению 
проблемной ситуацией, а в других, наоборот, препятствует благо-
получному совладанию. Так, Д. Сэйер было проведено исследова-
ние на сотрудниках психиатрической клиники, в результате кото-
рого выдвинуто предположение, что мягкий юмор помогает справ-
ляться с тревогой наиболее социально приемлемыми способами, в 
то время как агрессивный юмор ведет к формированию циничных 
установок по отношению к больным, что влияет на эффективность 
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лечения [6]. Таким образом, использование юмора может как ос-
лаблять, смягчать воздействие стрессора, восстанавливать психиче-
ское благополучие, так и приводить к обратным последствиям.  

Научная новизна работы состоит в анализе различий характе-
ристик личности, копинг-стратегий и стилей юмора в зависимости 
от выраженности использования копинг-юмора. 

Цель данного исследования – установить и проанализировать 
значимые различия в использовании стратегий совладания, стилей 
юмора и характеристик личности в группах с высоким и низким 
уровнем выраженности использования копинг-юмора.  

Материалы и методы: «Шкала удовлетворенности жизнью» 
(авторы Э. Динер, Р. А. Эммонс, Р. Дж. Ларсон и Ш. Гриффин, 
адаптирована и валидизирована Д. А. Леонтьевым и Е. Н. Осиным, 
2003); «Тест жизнестойкости» (автор С. Мадди, в адаптации 
Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, 2006, краткая версия разрабо-
тана Е. Н. Осиным и Е. И. Рассказовой, 2013); «Опросник стилей 
юмора» (автор Р. Мартин, в адаптации С. Н. Ениколопова, 
Е. М. Ивановой, О. В. Митиной, А. С. Зайцевой, Е. А. Стефаненко, 
2013); Вig five inventory-2 (авторы К. Дж. Сото, О. П. Джон, в адап-
тации А. Ю. Калугинa, С. А. Щебетенко, А. М. Мишкевич, 2021); 
«Опросник совладания со стрессом COPE» (авторы К. Карвер, 
М. Шейер и Дж. Вейнтрауб, в адаптации Е. И. Рассказовой, 
Т. О. Гордеевой и Е. Н. Осина, 2013); «Тест диспозиционного оп-
тимизма» (авторы М. Шейер, Ч. Карвер, 1985, адаптирован 
Т. О. Гордеевой, О. А. Сычевым, Е. Н. Осиным, 2010). 

В исследовании приняли участие 150 человек в возрасте от 19 
до 62 лет, из них 81 женщина и 69 мужчин. С применением клас-
терного анализа (кластеризация методом К-средних) респонденты 
были разделены по уровню использования юмора (копинг и стили) 
на низкий (n = 60) и высокий (n = 56). Были убраны анкеты респон-
дентов, чья дистанция от центра кластера составила более 9, таким 
образом, выборка была уравновешена до примерно равнозначных 
друг другу по количеству респондентов групп.  

Сравнительный анализ двух выделенных кластерных групп про-
водился с помощью U-критерия Манна – Уитни. Результаты иссле-
дования обрабатывались на персональном компьютере с помощью 
программы IBM SPSS STATISTICS 23. 
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Результаты и их обсуждение. Статистически установлено, что 
в группе с низким уровнем выраженности копинг-юмора и стилей 
юмора в большей степени выражены добросовестность 
(U = 1 128,00; р = 0,002), вовлеченность (U = 1 131,50; р = 0,002), 
контроль (U = 1 273,00; р = 0,024), принятие риска (U = 1 212,00; 
р = 0,009). Таким образом, люди, меньше использующие копинг-
юмор и различные стили юмора, более ответственны, обязательны, 
точны и аккуратны в делах. Они настойчивы в деятельности и дос-
тигают поставленных целей, вовлечены в разрешение своих проб-
лем, управляют своей жизнью. Можно предположить, что это свя-
зано с теорией М. Аптера о сопоставлении двух состояний – тели-
ческого и парателического. Когда человек находится в телическом, 
серьезном, рабочем состоянии, он выполняет определенные задачи, 
нацелен на получение результата и ориентирован на будущее [7]. 
Возможно, люди с низким уровнем использования стилей юмора и 
совладания юмором чаще находятся в телическом состоянии, для 
них характерны серьезность и ответственность – в отличие от лю-
дей, чаще пребывающих в парателическом, игривом состоянии.  

Установлено, что в группе с высоким уровнем использования 
копинг-юмора и стилей юмора более выражены копинг-стратегии 
мысленного ухода от проблемы (U = 1 269,00; р = 0,022), позитив-
ного переформулирования и личностного роста (U = 1 237,50; 
р = 0,013), поведенческого ухода от проблемы (U = 1 315,50; 
р = 0,042) и принятия (U = 1 041,00; р = 0,000). Таким образом, ис-
пользование юмора помогает переосмыслить трудную ситуацию в 
позитивном ключе, принять ее за счет дистанцирования от пробле-
мы. Согласно экзистенциальному подходу, переживания человека 
проживаются эмоционально, т. к. задействуется «Я» человека [8]. 
Юмор помогает отделить проблему от «Я» и посмотреть на проис-
ходящее со стороны, под другим углом. Такое дистанцирование 
может повлечь как позитивное переформулирование проблемы, так 
и уход от проблемы в целом. В зависимости от выбора копинг-
стратегии запускается механизм саморегуляции посредством нахо-
ждения и мобилизации необходимых ресурсов [9]. 

Выводы. Таким образом, мы можем предположить, что люди, 
не использующие копинг-юмор и различные стили юмора, находят 
необходимые для совладания качества в своей индивидуальности, 
принимают ответственность на себя. Люди, прибегающие к страте-
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гии совладания юмором и использующие различные стили юмора, 
не находят в себе таких ресурсов для успешного копинга, еще 
больше дистанцируются от проблемы и не решают ее. Возможно, 
проблемная ситуация высмеивается и становится незначимой, сле-
довательно, не требует дальнейшего разрешения. Вероятно, высо-
кий уровень использования копинг-юмора и различных стилей 
юмора может приводить к обратному эффекту и рассматриваться 
как негативные последствия применения юмора.  

Данные нашего исследования могут способствовать дальней-
шему изучению чувства юмора как стратегии совладания со слож-
ными ситуациями.  
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Формирование безопасного образа жизни – это проблема госу-

дарственного значения, т. к. количество детей, подверженных 
опасности, постоянно возрастает. Это связано с тем, что ребенок, 
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получая информацию, не может самостоятельно приобрести и раз-
вить в себе навыки правильного, безопасного поведения в техно-
генной, криминогенной и природной средах, поэтому крайне важно 
как можно раньше помочь ему осознать всю опасность, которая его 
окружает. Дополнительное образование детей (секции, кружки) – 
один из способов решить этот вопрос. Учитывая то, что у нас нет 
стандартов в получении дополнительных знаний, мы можем проек-
тировать и отбирать те средства, которые способствуют воспита-
нию подрастающего поколения в области безопасности жизнедея-
тельности. Участники процесса образования – равноправные, ак-
тивные субъекты со своими ценностями, убеждениями и особенно-
стями [1]. 

Дополнительное образование – это процесс обучения, воспита-
ния и развития, направленный на удовлетворение интересов и по-
требностей детей, основанный на вариативности и постоянном об-
новлении содержания. Воспитательное воздействие дополнитель-
ного образования велико. Участие в коллективах по интересам по-
зволяет каждому ребенку найти себе занятие по душе, которое со-
ответствует его природным наклонностям, добиться успехов и на 
основе этого повысить свой статус в глазах педагогов, родителей, 
ближайшего окружения [2]. 

Занятость учащихся во внеучебное время способствует укреп-
лению самодисциплины, самоорганизованности, формированию 
умения планировать свое время. Разнообразие направлений допол-
нительного образования предоставляет широкие возможности для 
расширения и углубления знаний учащихся разных возрастов. В 
ходе реализации дополнительных образовательных программ дети 
получают практические навыки, необходимые для жизни, форми-
руют собственное мнение, развивают свою коммуникативную 
культуру, а значит, учатся сотрудничеству и сотворчеству. 

В результате заинтересованности ребенка в занятиях дополни-
тельного образования родители ограждают его от общественной 
повседневной опасности. Опасность для ребенка в школьные годы 
может быть разных видов, начиная с буллинга и заканчивая серьез-
ными уголовными преступлениями. 

В первую очередь, как сказано выше, дополнительное образова-
ние способствует развитию у ребенка конкурентоспособности, ко-
торая очень востребована в последнее время. Данное качество спо-
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собствует адекватному восприятию критики ребенком, дает ему 
толчок к совершенствованию, тем самым не становиться жертвой 
буллинга в различных случаях. 

Кроме того, рассмотрим вариант нахождения ребенка в плохой 
компании на фоне большого количества свободного времени. Не 
занимаясь делом, ребенок испытывает дискомфорт от отсутствия 
общения и движения. Он будет искать их «на стороне», и эта сто-
рона, вероятно, окажется не столь прекрасной, как изначально меч-
тал ребенок. Он может попасть в дурную компанию и навредить 
своему будущему. Однако ребенок способен и не осознавать, что 
его окружают далеко не самые хорошие для подражания личности.  

Находясь в подобном окружении, ребенок может пойти на раз-
личные преступления, среди которых воровство будет меньшим из 
зол. Стоит вспомнить о наркотиках, которые имеют огромную по-
пулярность среди молодежи. Все наркотические вещества опасны 
для здоровья, и в первую очередь для психики. Их употребление 
вызывает зависимость, затуманивается разум, и человек, а тем бо-
лее ребенок, не может действовать осмысленно. С их помощью ма-
нипулируют людьми. Данная проблема может появиться, когда 
ребенок не задумывается о будущем, у него нет жизненного приме-
ра последствий принятия наркотических веществ, он не осознает 
серьезность такого поступка, избегает ответственности за себя из-
за отсутствия дисциплины в расписании дня [3]. 

Эти и многие другие причины и последствия показывают, на-
сколько важно уделять внимание не только основному школьному 
образованию ребенка, но и дополнительным занятиям, поддержи-
вать его в любых начинаниях и стремиться отгородить его от зла. 
Но важно помнить: не стоит слишком усердствовать ни с чем, это 
может привести к тому, чего хотелось больше всего избежать. 
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Конфликт – феномен, носящий социальный характер, он может 
возникать как между отдельными людьми, так и между социаль-
ными группами. Выделяют сферы, в которых может протекать 
конфликт: политика, экономика, религия, образование, медицина 
и т. д. Объединяющим звеном всех перечисленных сфер является 
человек, точнее, его психология, следовательно, именно она со-
держит в себе потенциал разрешения или продолжения конфликта. 
Продолжительность конфликта или частое его появление нежела-
тельны для жизни общества [2], т. к. тормозят развитие человека. 
Особенно остро вопрос конфликтов стоит в подростковом и раннем 
юношеском возрасте. Исходя из этого, целью нашего исследования 
является теоретическая проверка гипотезы о влиянии осознанности 
на уровень конфликтности старшеклассников. 

В нашем исследовании конфликтность рассматривается с по-
мощью модели многомерно-функционального анализа личностных 
свойств, разработанной А. И. Крупновым. Модель включает в себя 
индивидуальные и личностные характеристики. Первые основаны 
на типе нервной системы, вторые – на социальном окружении. 
Элементами индивидуальных характеристик являются динамиче-
ские, эмоциональные и регуляторные, личностных – мотивацион-
ные, когнитивные и продуктивные [2]. 

Таким образом, конфликтность выступает некоторой системой, 
включающей разноуровневые компоненты (нервная система и лич-
ность), которые связаны между собой. 

Осознанность же будет отражена через пять факторов, выявлен-
ных Р. Байер совместно с соавторами: 

1. Описание – способность формулировать мысли, идеи, эмо-
циональные переживания в словесной форме. 

2. Безоценочность – жизненный опыт не рассматривается чело-
веком через призму «хорошо и плохо». 

3. Нереагирование – способность выбирать реакцию вместо 
бессознательного повиновения собственным эмоциям. 

4. Осознанность действий – внимательное выполнение актуаль-
ных задач в моменте здесь и сейчас. 

5. Наблюдение – управление вниманием с целью выявления 
внутренних и внешних стимулов [3, с. 106]. 

Осознанность несет в себе свободу выбора отклика на объек-
тивную и субъективную реальность. 
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Следующим теоретическим шагом является подтверждение или 
опровержение гипотезы о влиянии осознанности на уровень конф-
ликтности старшеклассников. Как отмечено в исследовании 
Е. С. Царевой [4], одним из факторов развития у школьников конф-
ликтологической компетентности, что противопоставляется конф-
ликтности, является осознанность. В данном случае рассматрива-
ются такие компоненты осознанности, как нереагирование, которое 
дает возможность эмоциональной невовлеченности, наблюдение, 
позволяющее благодаря вниманию зафиксировать вводные конф-
ликтной ситуации, и осознанность действий, открывающая способ-
ность действовать обдуманно, управляя ситуацией. 

Таким образом, осознанность имеет тенденцию быть противо-
положностью конфликтности, т. к. рассматривает события и ситуа-
ции объемно, разносторонне, не предполагая возвышения чьей-
либо позиции и продолжения конфликта. 
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Эффективное функционирование современного промышленного 
предприятия представляет собой многоаспектный процесс, вклю-
чающий сформированную корпоративную культуру и продуктив-
ные профессиональные межличностные отношения. Немаловаж-
ным условием деятельности предприятия, эффективности трудово-
го процесса является ответственное отношение работников к труду. 
Помимо различных внешних мотивационных факторов важным 
причинно-следственным фактором возникновения и развития соци-
альных отношений, в том числе отношения к труду, является внут-
реннее или психическое функционирование, принадлежащее лич-
ностному уровню [1]. 

Актуальность исследования психологических детерминант от-
ветственного отношения к работе определяется «разворотом» на-
учных исследований от технологического, функционального опре-
деления работника к личностной характеристике, акцентированию 
внимания на психологических причинах и факторах формирования 
отношения к труду. 

Целью нашего исследования является характеристика психоло-
гических причин и факторов, влияющих на ответственное отноше-
ние к труду работника промышленного предприятия. 

Психологическая категория «ответственность» рассматривается 
учеными как высшее личностное образование, сложный феномен, 
который характеризует личностную и социальную зрелость [2]. 

Характеризуя ответственность в качестве личностной особенно-
сти индивида, выделяют такие категории, как чувство ответствен-
ности, склонность и готовность взять на себя ответственность 
и т. д. Существуют различные классификации уровней ответствен-
ности; они могут быть связаны с конституциональными особеннос-
тями человека, индивидуальными характеристиками или же сфор-
мированы на основе личностных качеств [3]. 

Рассмотрение понятия ответственности тесно связано с изуче-
нием взаимоотношений личности и общества, формированием со-
циальной ответственности, которая характеризует поведение инди-
вида исходя не только из личных целей, но и с учетом интересов 
окружающих, различных социальных групп.  

Зарубежными социальными психологами (Д. Бем, М. Валлах, 
Б. Герин, Дж. Дарли, Н. Коган, Б. Латане, С. Рингер, Л. Фестингер 
и др.) описано такое социально-психологическое явление, как диффу-
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зия ответственности, подразумевающее снижение личной ответствен-
ности при нахождении в группе, что особенно актуально в трудовых 
коллективах и командах. Кроме того, учеными были описаны близкие 
по существу другие социально-психологические понятия: социальная 
леность, поляризация, эффект свидетеля, деиндивидуализация, груп-
повое принятие решения, отчуждение моральной ответственности, 
социальная ингибиция, теория социального воздействия [4]. 

Другой устойчивой личностной характеристикой является локус 
контроля, характеризующий объяснения индивида по поводу 
внешних и внутренних причин своего поведения, а именно, значе-
ние собственной воли и действий или внешних обстоятельств в ре-
зультатах своей деятельности [5]. 

Исследователи ответственности выделяют также атрибуцию от-
ветственности, представляющую собой процесс приписывания оп-
ределенных критериев ответственности за различные итоги и ре-
зультаты событий, состоящий из анализа и оценки социальных, 
психологических и культурных факторов, которые влияют на опре-
деление ответственности за происходящие события [6]. 

Являясь основным видом деятельности, труд современного 
взрослого человека представляет собой предмет исследования со-
циальных психологов.  

Вне зависимости от исторического периода, общественного 
строя, формы собственности предприятия экономический успех 
всего предприятия напрямую зависит от качества труда его работ-
ников. Считается, что одним из главных показателей качества вы-
полняемой работы является одновременно и экономическая, и эти-
ческая категория – это отношение работников к труду. Учеными 
определено, что отношение работников к труду характеризуется, с 
одной стороны, как объективное положение работников в произ-
водственном процессе, форма их участия в общественном труде, с 
другой стороны, как их субъективное отношение к своей трудовой 
деятельности. Исследование отношения работников к труду в нас-
тоящее время представляет собой актуальную задачу современного 
менеджмента, что обусловлено значимостью оценки отношения к 
труду работников при принятии управленческих решений [7]. 

Отношение работников к труду сложно переоценить, тем более 
если оно формируется на больших предприятиях промышленности. 
В последнее время в связи с социально-экономическими условиями 
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восстанавливается много предприятий, когда-то функционировав-
ших, а также создаются новые промышленные предприятия. Вне 
зависимости от времени создания одним из важных компонентов 
организационной культуры является ценностно-смысловая среда 
предприятия, каждого работника как члена трудового коллектива. 

В. В. Левченко проведен сравнительный анализ социально-пси-
хологических форм мотивации к труду (ориентация на стабиль-
ность и уверенность, доход, льготы, на сплоченный коллектив и 
хорошие отношения в нем, на семью, друзей и близкое окружение) 
в зависимости от возрастной группы работников [8]. 

Исследователи отношения к труду рабочих промышленных 
предприятий О. В. Шиняева и Т. В. Артемьева экспериментальным 
путем выявили иерархию ценностей труда: на первом месте – мате-
риальное поощрение; на втором месте – моральное поощрение; на 
третьем месте две ценности – «продукт труда» и «содержание тру-
да» (так ответила треть респондентов). Необходимо отметить, что 
для большей части респондентов ценны как материальное, так и 
моральное поощрение, ответственность за результаты труда и ста-
бильность предприятия, что дает основание для разработки моти-
вационных мероприятий на предприятии [9]. 

Учеными представлена классификация работников в зависимос-
ти от их отношения к труду: 

1) супернормативный тип – активные и добросовестные работ-
ники, выполняющие и перевыполняющие производственные зада-
ния, инициативные, участвующие в управлении своей трудовой 
организацией; 

2) нормативный тип – достаточно добросовестные работники, 
ориентированные на выполнение предъявляемых требований и норм; 

3) субнормативный тип – недостаточно добросовестные работ-
ники, но скрывающие свою недостаточную добросовестность; 

4) ненормативный тип – недобросовестные работники [10]. 
В течение трудовой деятельности работники могут перемещать-

ся из одного типа в другой при изменении каких-либо внутренних 
(личностных, субъективных) или внешних (объективных) условий. 
Более основательной базой формирования отношения к труду явля-
ется ценностно-смысловая сфера работников, которая не только 
формируется в условиях трудовой деятельности, но и имеет более 
широкий спектр оснований. 
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Таким образом, социально-психологический анализ и коррекция 
личностных и деловых качеств работников имеет большое значе-
ние при формировании отношения к труду на любом этапе работы 
от адаптации до профессиональной деформации и профессиональ-
ного выгорания. 
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В России 2024 год объявлен президентом годом семьи, что под-

черкивает важность и значимость этого института не только для 
человека, но и в целом для российского общества. В русской куль-
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туре и ментальности семья всегда была одним из важных для чело-
века институтов, укрепляющих уверенность в собственных силах, 
дающих веру и надежду на будущее. 

Именно в семье формируются психологические основы личнос-
ти, черты характера, мотивация, направленность, социально-психо-
логические установки. В семье происходит первое знакомство ре-
бенка с окружающим миром, возникает доверие к социуму, созда-
ются условия для полноценного развития личности.  

За прошедшие 30 лет отношение к семье изменилось. Особенно 
ярко эти изменения выражены у юношей и девушек, выросших в 
начале ХХI в., когда семейные ценности утратили свою прежнюю 
значимость. В последние годы значительно увеличилось количест-
во молодых пар, которые не спешат вступать в законный брак, но 
проживают вместе, ведут общий быт, даже воспитывают детей. На 
смену официальному браку в некоторых случаях приходит форма 
незарегистрированного сожительства – так называемые фактиче-
ские брачные отношения [1]. 

С точки зрения социальной психологии, брак – это исторически 
сложившаяся форма супружеских отношений, изменяющаяся под 
влиянием социальных, экономических, политических событий. Се-
мья рассматривается как малая социальная группа, имеющая свои 
функции, структуру, формы [2]. 

В психологической литературе существует множество подходов 
к исследованию брака и семьи.  

Идентификационная концепция брака З. Фрейда построена на 
базовых понятиях психоанализа – эдиповом комплексе и комплексе 
Электры. Согласно представлениям З. Фрейда, тип супружеских 
отношений определяется опытом, который получил ребенок в ро-
дительской семье [3]. 

Автор теории привязанности Д. Боулби считает, что человек, 
переживший в детском возрасте разрыв отношений, может опа-
саться вступать в брак и брать на себя официальные обязательст-
ва [4]. 

Психоаналитическая концепция К. Г. Юнга строится на том, что 
человек создает брак для реализации своих детских потребностей, 
но при этом Юнг отмечал, что в большинстве случаев брак имеет и 
негативные стороны: он вызывает невротические состояния, созда-
ет ощущение напряжения, безысходности, раздражения [5]. В рабо-
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те «Брак как психологическое отношение» К. Г. Юнг описывает 
брак как противоречивое явление. Суть противоречия заключается 
в том, что это должен быть осознанный поступок, который человек 
совершает, опираясь на желание заключить брак и создать се-
мью [6]. 

Проблема «гражданского» брака в психологии изучается в связи 
с неблагоприятной демографической ситуацией не только в нашей 
стране, но и в мире. Исследователи отмечают, что находящиеся в 
фактических брачных отношениях партнеры реже решаются на де-
тей, т. к. со стороны одного из партнеров всегда существует веро-
ятность разрыва отношений. 

Согласно статистическим данным, количество пар, предпочи-
тающих подобные отношения, растет. С психологической точки 
зрения это объясняется ростом инфантильности молодых людей и 
девушек, снижением количества людей с интернальным локусом 
контроля, а значит, ростом числа людей со сниженной ответствен-
ностью за свою жизнь и жизнь своих близких. 

Цель исследования – изучение типов и стилей отношения к се-
мье супругов, состоящих в зарегистрированном и «гражданском» 
браке. 

Гипотезы исследования: 
1. Существуют различия в отношении к семье супругов, со-

стоящих в зарегистрированном и «гражданском» браке, а именно: 
существуют различия в смысложизненных ориентациях, межлич-
ностных отношениях супругов. 

2. Эмпирические структуры отношения к семье супругов, со-
стоящих в законном и «гражданском» браке, будут иметь свою 
специфику. 

Методики исследования: «Тест смысложизненных ориента-
ций» (СЖО) (автор А. Н. Леонтьев); «Методика межличностных 
отношений» (автор Т. Лири); «Методика диагностики уровня субъ-
ективного контроля» (УСК) (автор Дж. Роттер, адаптация Е. Ф. Ба-
жина, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинда); «Методика изучения 
ценностных ориентаций» (автор М. Рокич); «Тест на изучение по-
ведения в конфликтных ситуациях» (автор К. Томас). 

Исследование проводилось с ноября 2023 г. по март 2024 г. на ба-
зе Пермского городского психологического центра и в режиме он-
лайн. Всего опрошено 42 супружеские пары, из них 21 пара состоит 
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в зарегистрированном браке, 21 – в «гражданском». Две пары по 
причине высоких баллов по шкале лжи были исключены из участ-
ников исследования, таким образом, к обработке и интерпретации 
были допущены результаты диагностики 40 супружеских пар.  

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ исходных 
результатов тестирования проведен по Т-критерию Стьюдента ме-
жду группами супругов, состоящих в законном и «гражданском» 
браке, а также между женщинами и мужчинами, различающимися 
типами партнерских отношений. Значимые различия между выбор-
ками супругов представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Значимые различия между изучаемыми параметрами  

в супружеских парах разного типа брака 
 
У респондентов первой группы получены более высокие значе-

ния по показателю «интернальность в области семейных отноше-
ний» (t = 2,424, р = 0,003). Супруги, состоящие в зарегистрирован-
ном браке, готовы взять на себя ответственность за свою семью, 
отношения с детьми, вопросы воспитания, семейный досуг и т. д.  

Для супругов, находящихся в «гражданском» браке, в большей 
степени характерна «интернальность в области производственных 
отношений» (t = –2,098, р = 0,039). 

По тесту межличностных отношений Т. Лири в выборке супру-
гов, состоящих в законном браке, наиболее высокие значения по-
лучены по переменной «великодушность» (t = 2,071, р = 0,004). 
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В выборке супругов, состоящих в фактических брачных отношени-
ях, наиболее высокие результаты получены по переменной «доми-
нантность» (t = –2,074, р = 0,001). Супруги стремятся к тому, чтобы 
испытывать превосходство друг над другом в конфликтных ситуа-
циях. 

Тест К. Томаса, направленный на изучение стратегий поведения 
в конфликтных ситуациях, показал в первой группе более высокие 
значения переменной «сотрудничество» (t = 2,366, р = 0,005). Это 
говорит о готовности супругов понимать проблемы семьи и конст-
руктивно их разрешать, учитывая при этом интересы всех членов 
семьи. 

Во второй группе наиболее высокие значения получены по пе-
ременным «соперничество» (t = –2,978, р = 0,004) и «компромисс» 
(t = –2,908, р = 0,005). Супруги, состоящие в гражданских отноше-
ниях, часто ведут себя как две противоречивые стороны, особенно 
в ситуации конфликта. 

По тесту М. Рокича в первой группе более высокие значения 
получены по переменной «ценность семейной жизни» (t = 2,105, 
р = 0,039). Для супругов второй выборки в большей степени харак-
терны «ценности достижений» (t = –2,191, р = 0,031) и «ценности 
сохранения собственной индивидуальности» (t = –2,253, р = 0,027). 
Супруги заняты собственным развитием, достижением профессио-
нального успеха, сохранением своей независимости. Данный вывод 
подтверждается переменными «собственный престиж» (t = –2,285, 
р = 0,025) и «материальное положение» (t = –2,958, р = 0,004). Это 
может быть причиной отказа от вступления в законные отношения. 

По тесту СЖО А. Н. Леонтьева в первой группе испытуемых 
выявлены более высокие значения по «целям в жизни» (t = 2,307, 
р = 0,000). У второй группы более высокие значения получены по 
«локус жизни» (t = –2,217, р = 0,030).  

Далее рассмотрим различия в отношении к семье женщин, со-
стоящих в законных и «гражданских» отношениях. Результаты 
представлены на рисунке 2. Сравнивая показатели женщин, со-
стоящих в законном и «гражданском» браке, мы выявили для пер-
вой группы женщин «интернальность в области межличностных 
отношений (t = 2,470, р = 0,042), для женщин, состоящих в «граж-
данских» отношениях, – «интернальность в области производст-
венных отношений» (t = –3,244, р = 0,004).  
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Рис. 2. Значимые различия между изучаемыми параметрами  

в выборках женщин 
 
Женщины, состоящие в законном браке, в конфликтных ситуа-

циях выбирают стратегию «компромисс» (t = 2,167, р = 0,030), а 
испытуемые второй группы – «соперничество» (t = –2,016, 
р = 0,044). По тесту М. Рокича различия выявлены по показателям 
«семейная жизнь» (t = 2,316, р = 0,002), «собственный престиж» 
(t = 2,583, р = 0,003), это характеристика женщин первой группы. В 
группе женщин, состоящих в «гражданских отношениях», выявле-
но больше ценностей: «активные социальные контакты» (t = –2,299, 
р = 0,022), «ценность достижений» (t = –2,035, р = 0,042), «сохра-
нение собственной индивидуальности» (t = –2,903, р = 0,006), 
«ценность профессиональной жизни» (t = –2,337, р = 0,025), «цен-
ность обучения и образования» (t = –3,724, р = 0,001). 

Результаты сравнительного анализа мужчин с разным семейным 
статусом представлены на рисунке 3. Для группы мужчин, состоящих 
в законном браке, в большей степени характерны «интернальность в 
области достижений» (t = 3,185, р = 0,001), «интернальность в области 
межличностных отношений (t = 2,544, р = 0,011) и «интернальность в 
области семейных отношений (t = 3,486, р = 0,000). Переменная «зави-
симость» характеризует испытуемых второй группы (t = 3,053, 
р = 0,002). Супруги боятся попасть в зависимость от своего партнера и 
поэтому официально не оформляют свои отношения. 
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Из стратегий поведения в конфликтных ситуациях в группе 
мужчин, состоящих в законных отношениях, выявлена стратегия 
«компромисс» (t = 2,676, р = 0,007); мужчины, состоящие в «граж-
данских отношениях», выбирают стратегии «избегание» (t = –2,317, 
р = 0,001), «приспособление» (t = –2,167, р = 0,030). 

Для мужчин второй группы характерны ценности «собственный 
престиж» (t = –2,205, р = 0,027), «достижения» (t = –2,280, 
р = 0,023), «духовное удовлетворение» (t = –2,732, р = 0,006).  

 
Рис. 3. Значимые различия между изучаемыми  

параметрами в выборках мужчин 
 
Интересными оказались результаты факторного анализа (см. 

табл.). В каждой выборке выявлено по три ведущих фактора.  
Первый ярко выраженный фактор супругов, состоящих в закон-

ном браке, – интернальность в большинстве вариантов жизненных 
проявлений, т. е. способность проявлять ответственное отношение, 
в то время как для выборки 2 важным является сохранение собст-
венной индивидуальности. 

Фактор 2 для выборки «законный брак» – выраженность уверенно-
сти и избегание при конфликтах, а для выборки «гражданский брак» – 
проявление доминантности и интереса к процессу жизни. 

Фактор 3 говорит о том, что для выборки «законный брак» це-
лью в жизни является креативность, творческий подход, а супруги 
второй выборки проявляют соперничество, отдают предпочтение 
собственным увлечениям. 
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Сравнительная характеристика эмпирических структур 
Факторы 

Выборка 1 (законный брак) Выборка 2 («гражданский» брак) 
1. Общая интернальность, интер-
нальность в области достижений, 
интернальность в области семей-
ных отношений, интернальность в 
отношении здоровья и болезни, 
сотрудничество 

Интернальность в области меж-
личностных отношений, общи-
тельность, великодушность, со-
хранение собственной индивиду-
альности 

2. Уверенность, избегание Доминантность, процесс жизни 
3. Креативность, цель в жизни Соперничество, увлечения 

  
Выводы. Гипотезы исследования подтвердились. Однако во-

прос о психологических особенностях супружеских пар, состоящих 
в разных типах брака, нуждается в дальнейшем изучении. 
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Abstract. The paper considers the definition of psychological protection and 

describes a group of adaptive psychological defenses, as well as presents the 
results of a correlation analysis of psychological defenses with temperament 
properties such as ergicity, plasticity, speed, emotionality. 
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Термин «психологические защиты» впервые представлен и раз-

рабатывался в классическом психоанализе З. Фрейдом, а позже 
А. Фрейд. На сегодня существует множество определений психо-



 
 

401 

логических защит, но, несмотря на их большое количество, можно 
выделить нечто общее в каждом: 1) действие происходит на бес-
сознательном уровне, т. е. субъект не понимает ни причин, ни мо-
тивов, ни целей, ни факта своего защитного поведения по отноше-
нию к определенному явлению или объекту; 2) они искажают и 
подменяют реальную действительность [1, с. 279]. 

От зарождения данного термина до сегодняшнего дня количество 
защитных механизмов растет, их по разным источникам насчитывается 
около 50 видов. Дж. Вейллант выделяет четыре группы защитных ме-
ханизмов и выстраивает их в иерархию: психотические, инфантильные, 
невротические, адаптивные. Наивысший уровень этой структуры – 
адаптивные механизмы защиты, они являются социально желательны-
ми, помогают личности более успешно справляться с психологически-
ми трудностями и адаптироваться. К таким защитам относятся: субли-
мация, альтруизм, подавление, предвосхищение и юмор [2, с. 273]. 

Темперамент – это стабильное объединение особенностей, ко-
торые связаны с динамическими аспектами деятельности и обус-
лавливают индивидуальный характер протекания психических 
процессов [3, с. 39]. В. М. Русалов выделяет четыре свойства тем-
перамента: эргичность – активность, выносливость; пластичность – 
способность психики легко приспосабливаться; скорость – темп 
реакций и поведения, в котором протекают психические процессы; 
эмоциональность – впечатлительность, импульсивность, чуткость к 
эмоциональным воздействиям и возможному несовпадению осу-
ществляемого действия с запланированным образцом [4, с. 156].    

Современные исследователи в области взаимосвязи психологи-
ческих защит и темперамента чаще занимаются изучением конкрет-
ных типов темперамента и реже акцентируют внимание на его свой-
ствах. В большинстве случаев исследования проводятся по опрос-
нику Г. Айзенка, где рассматриваются такие параметры, как нейро-
тизм и экстраверсия. Личность с экстравертивной направленностью 
предрасположена применять психологические защиты, которые фо-
кусируются на внешнем мире (отрицание, проекция, замещение). 
Эмоционально стабильным людям свойственно использовать такие 
механизмы защиты, как отрицание и подавление [5, с. 107]. 

Нами выдвинута гипотеза о том, что используемые человеком 
адаптивные механизмы психологических защит взаимосвязаны с 
особенностями темперамента. 
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Для исследования данного предположения использованы сле-
дующие методики: «Методика измерения психологической за-
щиты» (авторы Е. Р. Пилюгина, Р. Ф. Сулейманов); методика 
«Формально-динамические свойства индивидуальности» (автор 
В. М. Русалов) (краткая версия).  

В исследовании приняли участие студенты г. Перми в возрасте от 
20 до 23 лет. Общая выборка составила 32 человека, из них 16 женщин 
и 16 мужчин. Для проверки гипотезы проведен корреляционный ана-
лиз по Спирмену. Результаты исследования обрабатывались на персо-
нальном компьютере с помощью программы Jamovi 2.3.21. 

Обнаружены следующие взаимосвязи психологической защиты 
сублимация со свойствами темперамента: 

– слабые положительные взаимосвязи со шкалами: эргичность 
психомоторная (r = 0,465, p = 0,007), эргичность интеллектуаль-
ная (r = 0,434, p = 0,013), эргичность коммуникативная (r = 0,358, 
p = 0,044), скорость коммуникативная (r = 0,472, p = 0,006); 

– средние положительные взаимосвязи со шкалами: пластич-
ность коммуникативная (r = 0,534, p = 0,002), пластичность ин-
теллектуальная (r = 0,69, p < 0,001), скорость интеллектуальная 
(r = 0,519, p = 0,002). 

Вероятно лица, использующие сублимацию как психологиче-
скую защиту, т. е. трансформирующие свои неприемлемые жела-
ния в социально одобряемые, постоянно стремятся к физическому 
труду, интеллектуальной деятельности, лидерству и частому обще-
нию, имеют высокую скорость речевой активности и умственных 
процессов, гибкость мышления, а также легко вступают в социаль-
ный контакт. Физический труд и различные физические нагрузки 
непосредственно являются способом переработки агрессивных им-
пульсов, т. е. сублимацией. Кроме того, данный механизм позволя-
ет удовлетворять потребность в самоактуализации личности и пе-
ренаправлять свою энергию в «нужное русло», что может выра-
жаться в активности умственных процессов и гибкости мышления. 

Обнаружены следующие взаимосвязи психологической защиты 
альтруизм со свойствами темперамента: 

– слабая положительная взаимосвязь со шкалой скорость ком-
муникативная (r = 0,371, p = 0,037); 

– средняя положительная взаимосвязь со шкалой эмоциональ-
ность коммуникативная (r = 0,566, p < 0,001). 
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Альтруисты – люди, получающие опосредованное удовлетворе-
ние в результате оказания услуг другим. Чем легче и плавнее речь, 
выше вербализация, а также неуверенность и раздражительность от 
общения, тем чаще в качестве защиты применяется альтруизм. Та-
кое явление может быть связано с формированием данной защиты, 
т. к. ребенку как бы «прощалось его присутствие только тогда, ког-
да ему удавалось быть полезным своему значимому окружению», – 
отмечает Е. Р. Пилюгина [2, с. 275], а это значит, что общение ему 
приходилось как бы зарабатывать. 

Взаимосвязей подавления как психологической защиты с ис-
следуемыми особенностями темперамента не обнаружено, что мо-
жет быть связано с недостаточным количеством выборки. 

Кроме того, обнаружена слабая положительная взаимосвязь за-
щиты предвосхищение со шкалой эмоциональность коммуника-
тивная (r = 0,359, p = 0,043). 

Вероятность использования предвосхищения больше у людей, 
чувствительных к случаям неудач в общении. Иначе говоря, лица, 
которые склонны к планированию будущего, подготовке к непри-
ятным происшествиям, предусмотрительности во всем, ощущают 
постоянное беспокойство в процессе социального взаимодействия.  

Обнаружены следующие взаимосвязи психологической защиты 
юмор со свойствами темперамента: 

– слабые отрицательные взаимосвязи со шкалами: пластич-
ность психомоторная (r = –0,453, p = 0,009), эмоциональность ин-
теллектуальная (r = –0,362, p = 0,042). 

Вероятно, чем более человек склонен к монотонной физической 
работе, чувствителен к расхождению между реальным и ожидаемым 
результатом умственной работы, тем чаще он прибегает к использо-
ванию юмора, т. е. выражает чувства или снимает напряжение по-
средством трансформации отрицательного восприятия ситуации в 
положительное. Данную взаимосвязь можно объяснить самим за-
щитным механизмом юмор: во избежание неблагоприятного влия-
ния монотонной работы человек не уходит от травмирующей реаль-
ности, т. к. встречается с ней регулярно, но при этом ищет положи-
тельные моменты, позволяющие облегчить труд, особенно в ситуа-
циях, не соответствующих первоначальным ожиданиям.   

Таким образом, люди, использующие адаптивные психологиче-
ские защиты, имеют характерные темпераментальные свойства. 
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Лица, применяющие сублимацию, характеризуются постоянным 
стремлением к физическому труду, к деятельности, связанной с 
умственным напряжением, потребностью в общении, обладают 
высокой скоростью умственных процессов и речевой активности, 
высокой гибкостью мышления, легко вступают в новые социаль-
ные контакты. Для людей, проявляющих альтруизм, характерны 
чувствительность к неудачам в общении, быстрая вербализация и 
активность в речи. Личности, прибегающие к юмору, склонны к 
монотонной физической работе и используют шаблонные способы 
при ее выполнении, им присущи спокойствие и уверенность в себе 
в процессе умственной деятельности. Для людей, использующих 
предвосхищение, т. е. склонных к составлению планов на основе 
объективной информации для преодоления гипотетических непри-
ятных ситуаций в будущем, свойственно ощущение постоянного 
беспокойства в процессе социального взаимодействия. 
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Человеческое сознание – одновременно устойчивый и комп-
лексный механизм, не просто определяющий условия существова-
ния отдельной личности, но задающий вектор развития человечест-
ва в целом. Изучению вопросов построения математической систе-
мы, схожей по структуре с интеллектом человека, посвящено мно-
жество исследований [1; 2; 3; 4; 5]. Автору же эти наработки в об-
ласти искусственного интеллекта интересны возможностью взгля-
нуть на психику человека под другим углом – через призму конст-
руктора «Сделай сам». 

В идеале гиперцелью исследования можно назвать задачу «на-
щупать» истоки цифрового сознания. 

Исследование интересно специалистам в области педагогиче-
ской и когнитивной психологии, психолингвистики, математики и 
многих других. На практике будет возможным внедрить новые ме-
тоды в обучение или усовершенствовать уже существующие, а 
также научно доказать многие феномены работы человеческого 
мозга, такие как дежавю и др. 

Авторская модель искусственного интеллекта разработана с 
учетом особенностей интегративной деятельности головного мозга 
и включает в себя три основных блока. Первый – блок приема и 
переработки сенсорной информации. Второй – блок активации и 
модуляции нервной системы. Третий – блок программирования, 
запуска и контроля поведенческих актов. Исходя из этого, схему 
цифрового мозга можно представить следующим образом (рис. 1).  

В этой примитивной схеме можно увидеть первый блок приема 
и переработки сигналов из внешней среды, который представлен 
как периферическими сенсорами, так и самим сенсорным центром, 
тем самым обеспечивая иерархический принцип конструкции, 
свойственный сенсорной системе человека. Основанием служат 
рецепторы в органах чувств, с помощью которых происходит про-
цесс восприятия (на данной схеме в качестве органов чувств вы-
ступают датчик давления, видеокамера и микрофон), а верхушкой – 
проекционные первичные, вторичные зоны и третичные зоны ана-
лизаторных систем в коре головного мозга. На данной схеме про-
екционные центры были заменены одним сенсорным центром. Та-
кая конструкция анализаторной системы позволит принимать поток 
информации, который будет включать в себя различные типы сиг-
налов, отличающиеся по силе и модальности. 
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Рис. 1. Верхнеуровневая схема авторской  
архитектуры цифрового мозга 

 
Второй блок модуляции и активации нервной системы, который 

у человека играет роль регулятора тонуса коры и подкорковых об-
разований, оптимизирует уровень бодрствования для той или иной 
деятельности, а также обуславливает адекватный выбор поведения 
в соответствии с потребностью и включает в себя лимбико-
ретикулярный комплекс. Если говорить об основной функции дан-
ной системы, то она состоит в том, чтобы обеспечить достаточный 
уровень пластичности психики и организма в целом для успешного 
приспособления организма к изменениям внешней среды. На дан-
ной схеме лимбико-ретикулярный комплекс представлен центром 
безопасности, который выполняет функции контроля, а также слу-
жит для обеспечения неокортекса механизмом инстинктивной ре-
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гуляции поведения (подобный механизм у человека обеспечивает 
лимбическая система, в которой большая роль принадлежит гипо-
таламусу). Важной особенностью центра безопасности должна 
быть функциональная возможность обработки сигнала со скоро-
стью, превышающей обработку центра принятия решений и регу-
ляции поведения.   

Наконец, третий блок – блок программирования, запуска и конт-
роля поведенческих актов – на схеме представлен центром приня-
тия решений и регуляции поведения. Данной функцией у человека 
занимается двигательный анализатор. Двигательные области коры 
стоят на выходе интегрирующей и координирующей деятельности 
мозга, в связи с этим выполняют функцию запуска и контроля дви-
гательной деятельности и реализации поведения. Для двигательных 
центров прежде всего характерен синтез различных возбуждений, 
поступивших в мозг по афферентным путям от сенсорных датчи-
ков, затем дальнейший синтез и анализ поступившей информации, 
в результате которых создается условие для целенаправленного 
действия. На схеме представлен центр принятия решений, в кото-
рый поступает вся информация, на основании ее анализа искусст-
венный интеллект принимает соответствующее решение и реализу-
ет его через поведенческий акт.  

Механизм поведенческого акта искусственного интеллекта 
можно было бы представить с помощью схемы функциональной 
системы, которую предложил П. К. Анохин (рис. 2), где мотиваци-
онным возбуждением для искусственного интеллекта может по-
служить, например, потребность в обучении или желание обеспе-
чить собственную безопасность, что, в свою очередь, является со-
ставляющей афферентного синтеза, которая завершается перехо-
дом в стадию принятия решения, она реализуется через акцептор 
результата действия, который, в свою очередь, формирует пред-
ставление о будущем результате действия. Далее с помощью эффе-
рентного синтеза формируется уже сам поведенческий акт, в конце 
формирования которого реализуется сформировавшаяся стратегия 
поведения. После совершения действия происходит оценка резуль-
тата действия, которая с помощью обратной афферентации опреде-
ляет последующее построение поведенческого акта: оно либо кор-
ректируется, либо прекращается. 
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Рис. 2. Общая архитектура функциональной системы 

 по П. К. Анохину [6] 
 
Разрабатывая искусственный интеллект, подобный чистому ра-

зуму, невозможно обойти речевой центр. Еще И. П. Павлов считал, 
что специфика высшей нервной деятельности человека возникла в 
результате нового способа взаимодействия человека с внешней 
средой, который стал возможен благодаря развитию трудовой дея-
тельности в первобытном обществе и выразился в появлении речи. 
С появлением языка у человека возник новый раздражитель из 
внешней среды в виде слов. Слова обозначали предметы и явления, 
тем самым обеспечивая новую возможность отражения окружаю-
щей действительности. Слово, обозначающее предмет, не является 
результатом банальной ассоциации, а отличается тем, что в пред-
мете отражаются наиболее существенные и основные его свойства. 
В связи с этим человек, в отличие от животных, имеет две сигналь-
ные системы. Первая сигнальная система – деятельность мозга по 
превращению раздражителей в конкретные и чувственные сигналы 
для организма. Вторая сигнальная система – функция мозга, име-
ющая дело со словесными символами, с помощью которых проис-
ходит глубокое познание окружающего мира. Это связано с тем, 
что за каждым словом закреплено определенное значение, а любое 
значение слова – это обобщение. Если мы произнесем слово «ко-
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рабль», то это слово объединит в себе целую систему предметов, 
разного типа кораблей, различные механические устройства и мно-
гое другое. Автор придает речи огромное значение в развитии ис-
кусственного интеллекта. По нашему убеждению, искусственный 
интеллект никогда не сделает первый шаг к тому, чтобы стать по-
хожим на своего создателя. 

Благодаря приведенной выше небольшой схеме можно убедить-
ся в том, что основной набор функций для функционирования ки-
бернетического мозга мы имеем. У нас есть восприятие и обработ-
ка информации с помощью сенсорного центра. Есть центр обуче-
ния, с помощью которого искусственный интеллект сможет обу-
чаться самостоятельно. Есть речевой центр, с помощью которого 
искусственный интеллект получит образное восприятие не только 
речи, но и собственных мыслей. Кроме того, есть центр безопас-
ности, который обеспечит контроль поведения, а также будет вы-
полнять функцию примитивной рефлекторной деятельности. Нако-
нец, у нас есть центр принятия решений, механизм работы которо-
го схож с представлениями П. К. Анохина о структуре поведенче-
ского акта. Теперь осталось перевести эту схему на компьютерную 
архитектуру. 

Цифровая архитектура хоть и, безусловно, очень похожа на 
принципиальную схему, но воспринимается гораздо сложнее. 
Прежде всего, причиной является добавление промежуточных 
компонентов, называемых «брокеры сообщений» и «системы оче-
редей». Очевидно, что скорость обработки информации и скорость 
ее поступления могут не совпадать, при этом система не должна 
перманентно «зависать» в анализе прошлого опыта. Одна из задач 
системы – функционировать в режиме реального времени. Для 
того чтобы обеспечить эту способность, в техническую схему и 
были добавлены брокеры сообщений и системы очередей. Основ-
ная задача системы очереди: если в потоке поступает однотипная 
информация, требующая длительной обработки, уменьшить часто-
ту дискретизации и сохранить вычислительные ресурсы в выде-
ленных изначально диапазонах. Если в потоке информация часто 
меняется, то, напротив, увеличить частоту дискретизации, при не-
обходимости нарастить вычислительные ресурсы (например, уве-
личить квоту на обработчика модуля принятия решений и сокра-
тить ресурс на систему обучения). Кроме того, в системе заложена 
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принципиальная возможность открытия и закрытия задач в очере-
ди одного модуля через обработку события другим модулем. На-
пример, встреча с неизвестным объектом запускает модуль обуче-
ния из модуля принятия решений. Вся логика взаимодействия – 
это работа брокеров сообщений и очередей. Как легко заметить, 
брокеры сообщений и очереди событий – сугубо логические кон-
струкции, в основе их алгоритмики нет каких-то сложных методов 
и вычислений. 

Относительно простые с позиции алгоритмов блоки, отвечаю-
щие за обработку сигналов с одного сенсора. Зрительные и так-
тильные сенсоры посылают в каждый дискретный момент времени 
локальный шаблон данных, поэтому для их обработки можем ис-
пользовать сверхточные нейронные сети. Чуть сложнее с обработ-
кой звукового сигнала. В задаче предварительной обработки ау-
диоданных важен динамический контекст, т. е. способность работы 
с динамическим шаблоном. Следовательно, удовлетворит решению 
этой задачи рекуррентная архитектура нейронных сетей. 

Тогда задача сенсорного центра сводится к агрегации выходных 
данных промежуточных нейросетей и векторного преобразования 
над ними. Следовательно, сенсорный центр может быть основан на 
простых правилах векторной обработки и не содержать в своей 
структуре искусственных нейросетей. 

С позиции формирования ответных реакций наиболее интересна 
работа двух центров – центра принятия решений и центра безопас-
ности. При этом центр безопасности должен генерировать выход-
ной сигнал быстрее, чем центр принятия решений. При этом центр 
принятия решений должен более «осмысленно» формировать ответ 
на входящие сигналы. Кроме того, центр безопасности должен об-
рабатывать сигнал не по сложной логике, а по унаследованным 
правилам. Тогда целесообразно реализовать центр безопасности с 
помощью алгоритмов случайного леса, а центр принятия реше-
ний – с помощью сети LSTM. 

Речевой центр – самый сложный центр, состоящий из двух се-
тей, одна из которых – сеть, формирующая образы, причем образы 
должны иметь свойство забывания, поэтому в архитектуру заложе-
на LSTM-сеть, вторая сеть – сеть непосредственно генерации текс-
та на основе образа. Здесь может быть использована в качестве ос-
новы предобученная сеть с дополнительными слоями сверток. 
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Центр обучения – по сути своей не отдельная структура алго-
ритмов, а структура, запускающая процесс калибровки встроенных 
в систему сетей и лесов принятия решений. Ее задача – определить 
новые шаблоны и заставить систему определить, на что эти новые 
шаблоны похожи. 

Для систематизации опыта, в том числе образного опыта, в сис-
тему заложена структура, позволяющая хранить информацию об 
объектах, их свойствах и связях между ними. Очевидно, что это 
структура графового хранения данных, а значит, система должна 
поддерживать технологию GraphQL. 

Разработанная авторская архитектура (рис. 3) адаптирована 
не просто под восприятие информации, но поддерживает полный 
цикл самообучения, в том числе без учителя и с подкреплением. На 
уровне архитектуры заложена возможность восприятия информа-
ции по трем основным каналам – каналам поступления звуковой, 
зрительной, тактильной информации. Информация, поступающая 
по каналам, объединяется на уровне системы в единый контекст. 
Например, собака, которая говорит «мяу» и царапается, на уровне 
единого образа должна быть преобразована в кошку. Иначе говоря, 
сеть на уровне сенсорного центра объединяет входящие сигналы и 
формирует агрегированное представление о предмете и его свойст-
вах. При этом мы понимаем, что все, с чем мы сталкиваемся в про-
цессе взаимодействия с миром, должно быть не просто обработано 
системой, но и помещено в некую «коробочку» накопленного опы-
та. Для накопления опыта, причем опыта образного, ассоциативно-
го, в авторской архитектуре искусственного интеллекта присутст-
вует блок графовой базы данных. В графовую базу мы записываем 
цифровые слепки сигналов, результаты их обработки в сенсорном 
центре и сформированные характеристики объектов. Далее инфор-
мацию одновременно передаем в два центра – центр безопасности 
и центр принятия решений. Центр безопасности на сообщение, что 
рядом кошка, не отработал критическим образом, центр принятия 
решений подал команду «наблюдай».  

В описанном примере мы имеем противоречивую информацию, 
полученную с трех сенсорных источников и на уровне единого 
восприятия, поэтому исходная информация поступает в центр обу-
чения. Центр обучения обращается в систему накопленного опыта 
и с глубиной погружения, равной параметру памяти, достает из 
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хранилища образы, схожие с поступившим сигналом, сопоставляет 
их на уровне схожести – различий и понимает, что черный большой 
кот с развитыми когтями, пятнышками на голове, живущий в кон-
тексте предшествующих по времени событий нахождения объекта 
в дикой природе, может быть назван «детеныш черной пантеры». 

 

 
Рис. 3. Авторская архитектура искусственного интеллекта 

 
Характеристика образа объекта «дикая, опасная» включает пе-

редачу сигнала в центр безопасности, который дает команду «зам-
ри / мобилизуйся / притворись деревом / приготовься бежать / стре-
лять и т. п.». Обработка сигнала центром принятия решений забло-
кирована (для этого в том числе нам нужны очереди событий, мы 
закрываем события, открытые на обработку текущих задач, высво-
бождаем ресурсы вычислительной машины). 

Приоритетность обработки сигнала центром безопасности и 
«спрямление» связи между входным сигналом и центром безо-
пасности за счет закрытия очередей, безусловно, снижают отка-
зоустойчивость систем принятия решений, обучения, сохранения 
накопленного опыта, поскольку основная задача всей системы – 
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максимально поднять отказоустойчивость систем принятия сиг-
нала, обработки сенсоров и безопасности. Вследствие этого в 
системе искусственного интеллекта могут возникнуть ситуации 
неполноты хранения опыта, но это предполагается не сильно 
критичным явлением, поскольку случаи «амнезии» искусствен-
ного интеллекта не будут иметь массовый характер, а данные в 
целом будут сохранены, возможно, только с меньшей дискрети-
зацией. 

Наконец, речевой центр – центр про трансляцию и восприятие 
насмотренности, наслушанности, чувственного опыта. В широком 
смысле это центр, состоящий из двух частей; в первой из них син-
тезируется образ, во второй – генерируется сам текст. Синтезация 
образа – задача, в рамках которой объединяется опыт, полученный 
в процессе эволюции сети. Так, в примере встречи с пантерой ис-
кусственный интеллект достает из хранилища опыта GraphQL 
слепки истории поведения пантеры, характеристик ее внешнего 
вида, своих впечатлений и действий, связанных с впечатлениями 
впечатлений, связанных с характеристиками характеристик и т. д. 
до тех пор, пока схожесть полученных данных с исходными высока 
и пока объем не приблизится к порогу. 

Прочитав эту статью, многие зададутся вопросом: «Способна ли 
машина мыслить?» Если исходить из того, что мышление – психи-
ческий процесс обработки информации, а также процесс установ-
ления связей между объектами или явлениями окружающего мира, 
тогда машина обладает этим мышлением. Но похоже ли это мыш-
ление на мышление человека? С физиологической точки зрения 
мыслительная деятельность человека ничем не отличается от про-
текания электрического тока в процессоре компьютера. Однако на 
сегодня отличие мышления человека и машины все же есть и за-
ключается, на наш взгляд, в формировании мотива и цели позна-
ния. Правда, человек прошел долгий эволюционный путь в 2,6 млн 
лет, а искусственный интеллект только-только начал свой. Он 
пройдет эволюцию гораздо быстрее, и неудивительно, что через 
каких-то 10–20 лет искусственный интеллект будет обладать 
не только настоящим мышлением, но и «живым» эмоциональным 
интеллектом, ведь все для этого у него есть уже сейчас. Вы думае-
те, вряд ли? Поживем – увидим! 
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Проблема самооценки в психологической науке решается дале-

ко не однозначно. В разные времена и в разных странах ей прида-
валось различное значение, причем иногда полярное. Так, в начале 
и середине советского периода индивид характеризовался исклю-
чительно «коллективистскими» показателями; в конце 80-х гг. 
ХХ в. в Соединенных Штатах Америки значение самооценки в 
личностных достижениях преувеличивалось вплоть до возведения 
ее в статус панацеи от антисоциальных действий [1]. 
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Самооценка – это совокупность представлений человека о себе, 
сформированное на основе сравнения себя с окружающими, имеющая 
значение в формировании образа собственного «я» [2, с. 390]. Это од-
но из ключевых понятий в психологии личности. Исследованию само-
оценки посвящено большое количество работ отечественных и зару-
бежных ученых, которые сходятся во мнении, что самооценка имеет 
большое значение в регуляции поведения и деятельности человека. 

Представления о самооценке изложены в трудах классиков рос-
сийской психологии: Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, А. Н. Леонтье-
ва, С. Л. Рубинштейна и др., имеют продолжение в работах других 
отечественных авторов и раскрывают самооценку как совокупность 
когнитивного и эмоционального самопознания. Больший акцент на 
эмоциональном компоненте Я-концепции делают зарубежные ис-
следователи Р. Бернс, С. Куперсмит и др. [3]. 

Формирование самооценки как составляющей самосознания 
особенно актуально в подростковый период, отличающийся значи-
мостью для индивида социальной оценки сверстников, других ре-
ферентных людей и групп. Психологические особенности подрост-
кового возраста описаны в работах многих ученых. Так, С. Холл 
охарактеризовал подростковый возраст как «переходный, проме-
жуточный, период “бури и натиска”» [цит. по: 4].  

Нередко подростковый период называют переходным возрас-
том, который характеризуется неустойчивым настроением, разно-
полюсным общением – от открытости до замкнутости, контраст-
ным самоотношением – от самоуверенности до самоуничижения. 
Одновременно это возрастной период значимых социально-психо-
логических изменений подростка, закладывающих основу благо-
приятного перехода во взрослую жизнь. Несмотря на то, что под-
ростковый возраст относится к детству, подросток уже значимо 
отличается от ребенка: обладает собственными ценностными ори-
ентациями, убеждениями, мотивами, представлением о себе – в 
физическом, нравственном, поведенческом плане. 

Подростковый период отличается обострением взаимоотноше-
ний в семье – между родителями и взрослеющими детьми. Одно-
временно с личностными особенностями подростка на развитие 
самооценки влияет семейная обстановка: наличие членов семьи 
(отца, матери, других детей), изменение состава семьи, атмосферы 
взаимоотношений в семье и т. д.   
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Исследование Л. В. Осетровой, И. С. Новиковой, В. Ю. Никули-
ной, нацеленное на выявление связи самооценки подростка со ста-
тусом семьи (полная / неполная семья), показало, что «подростки из 
неполных семей имеют преимущественно низкий уровень само-
оценки, недооценивая собственные возможности и способности; 
подростки, воспитывающиеся в полной семье, имеют высокий уро-
вень [самооценки] и склонны к преувеличению важности своей 
личности. <…> …Дети из неполных семей завышают собственные 
ожидания и недостаточно довольны реальной ситуацией» [5, с. 334]. 

Проблема зависимости формирования и развития личности под-
ростка, его самооценки от семейного статуса предопределила цель 
нашего исследования. 

База исследования – муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Школа «ДИАЛОГ» г. Перми. Выборку соста-
вили учащиеся 8-го класса в количестве 80 человек в возрасте 14–
15 лет, из них 63 девушки и 17 юношей. 

С целью выявления влияния семьи на формирование самооцен-
ки подростка использованы две диагностические методики: 

1. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» (автор 
С. В. Ковалев). 

2. «Опросник для определения самооценки» (авторы Б. Уайн-
холд, Дж. Уайнхолд) [6; 7]. 

Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С. В. Ковале-
ва включает 32 суждения с пятью возможными вариантами ответа. 
Из 80 респондентов, принявших участие в диагностике, у 39 чело-
век (48,75 %) выявлен низкий уровень самооценки, из них 
50,00 % – это дети из полных семей и 48,00 % – из неполных. 
У 33 подростков (41,25 %) – средний уровень (40,00 % – дети из 
полных семей, 42,00 % – из неполных). У 8 подростков (10,00 %) 
выявлен высокий уровень самооценки (здесь 10,00 % – подростки 
из полных семей, 10,00 % – из неполных). 

Таким образом, при анализе результатов диагностики «Опреде-
ление уровня самооценки» нами выявлено, что уровень самооценки 
значимо не различается у подростков из полных семей и подрост-
ков из неполных семей. 

Опросник измерения самооценки Б. и Дж. Уайнхолд использо-
вался для определения специфических областей низкой самооценки. 
Опросник содержит четыре шкалы: умение устанавливать контакт; 
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искусство принимать себя; умение оказывать влияние; искусство 
постоянства. Общий уровень самооценки респондентов определяет-
ся путем сложения баллов по всем шкалам. По результатам диагно-
стики из 80 респондентов, принявших участие в диагностике: 

– у 6 подростков (7,50 %) выявлена низкая самооценка в боль-
шинстве областей (8,00 % из полных семей и 7,00 % – из непол-
ных); 

– у 55 подростков (68,75 %) низкая самооценка в нескольких 
областях (69,00 % из неполных семей и 68,00 % – из полных); 

– у 19 подростков (23,75 %) высокая самооценка в большинстве 
областей (23,00 % из полных семей, 25,00 % – из неполных). 

В обеих группах респондентов присутствуют как нормальные 
показатели самооценки, так и с тенденцией к завышению или за-
нижению. По результатам опросников видно, что разница состоя-
ния самооценки подростков практически незначительна, т. е. влия-
ния статуса семьи (полных и неполых семей) на формирование са-
мооценки в проведенном нами исследовании нет. 

Таким образом, самооценка подростка формируется под влия-
нием различных факторов, а количество родителей (статус полной / 
неполной семьи) не является основополагающим условием станов-
ления благоприятного отношения подростка к себе. Результаты 
нашего исследования обращают внимание на важность воспитания, 
создание таких детско-родительских отношений, которые позволя-
ют подросткам из любых семей формировать адекватную само-
оценку. 
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