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На обложке изображен персонаж американского ситкома 
про молодых американских ученых «Теория Большого взрыва» 
Эми Фарра Фаулер.

Актриса, которая сыграла Эми, Маим Бялик, присоединилась 
к актёрскому составу сериала в 2010 году, в конце третьего се-
зона шоу, в качестве потенциальной девушки Шелдона Купера. 
В сериале она играла нейробиолога, которым является и в ре-
альной жизни. В 2008 году Маим Бялик получила докторскую 
степень (PhD) по нейробиологии. Её диссертация была посвя-
щена синдрому Прадера — Вилли.

«Теория Большого взрыва» (2007–2019) — один из самых рей-
тинговых сериалов США. Всего за 12 сезонов было выпущено 
279 серий. Таким образом, «Теория Большого взрыва» стала 
самым длинным ситкомом в истории телевидения, обогнав по 
данному показателю комедийный сериал «Чирс» (275 серий).

В сериале Эми — нейробиолог и любовь одного из главных 
персонажей — Шелдона Купера. Она имеет докторскую степень 
по нейробиологии. Её исследования посвящены изучению зави-
симости у приматов и беспозвоночных; время от времени она 
упоминает о таких экспериментах, как приучение обезьяны ка-
пуцина к сигаретам или морской звезды — к кокаину.

Друзья Шелдона, Радж и Говард, нашли Эми через сайт зна-
комств, тайно создав аккаунт Шелдона. Сайт свел ее с Шел-
доном, и у этих двоих оказалось много общих черт. Как только 
они познакомились, она стала, по словам Шелдона, другом жен-
ского пола, но не «девушкой». Вначале они общались посред-
ством текстовых сообщений и видеозвонков, но по инициативе 
остальных друзей Шелдона она начала общаться со всеми лично.

В пятом сезоне, после того как Эми отправилась на сви-
дание с владельцем магазина комиксов Стюартом, Шелдон 
решил закрепить их отношения как парень и девушка с по-
мощью 31-страничного «Соглашения об отношениях». Позже 
в этом сезоне Эми начала кампанию по усилению чувств Шел-
дона к ней, принимая более активное участие в его интересах, 
включая видеоигры и «Стар Трек», и относясь к нему так же, 
как его мать. Во время свадебной церемонии Говарда и Берна-
детт Шелдон сказал, что надеется, что они будут так же счаст-
ливы вместе, как он один, что ранило чувства Эми, но позже он 

спонтанно взял ее за руку, чтобы утешить, когда Говард улетел в 
космос, и она его простила.

К началу шестого сезона Шелдон и Эми регулярно держа-
лись за руки по настоянию Эми, но ей этого было мало, она хо-
тела, чтобы ее отношения с сопротивляющимся Шелдоном раз-
вивались и включали сексуальную близость. К середине сезона 
у Шелдона произошло несколько интимных моментов с Эми, 
когда он ухаживал за ней во время гриппа, что подтолкнуло его 
к традиционным отношениям с ней.

Позже Эми предложили трехмесячный научный проект в 
Принстонском университете в Нью-Джерси, и она уехала с со-
гласия Шелдона. Она разозлилась, когда узнала, что Шелдон 
проводит время с Рамоной Новицки, которая, как Эми подо-
зревала, испытывала романтические чувства к Шелдону (так и 
оказалось). В финале сезона, после того как Рамона поцеловала 
Шелдона, он приехал к Эми и сделал ей предложение.

Эми склонна к музыке и на протяжении всего сериала играет 
на арфе, автоарфе и клавишных.

Первоначально Эми была показана как женская версия Шел-
дона. Эми была умна, малоэмоциональна и уверена в том, что 
всегда права. Во многом её поведение было связано с её одино-
чеством. По мере развития сюжета Эми стала гораздо более дру-
желюбной и ласковой. Поначалу она неоднозначно и часто снис-
ходительно относилась к Пенни и Бернадетт, но позже, проведя 
с ними больше времени, она стала более женственной и общи-
тельной, хотя и сохранила некоторую социальную неловкость.

В 22-й серии первого сезона сериала «Детство Шелдона» 
взрослый Шелдон говорит, что у него есть дети. В шестом сезоне 
этого сериала от закадрового голоса мы узнаем, что Эми полу-
чила Нобелевскую премию по нейробиологии.

В заключительном сезоне «Теории Большого взрыва» 
Шелдон и Эми опубликовали свою работу по суперасимметрии 
в теории струн и вместе получили Нобелевскую премию по фи-
зике. Таким образом, Эми Фарра Фаулер — обладательница двух 
Нобелевских премий.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Благоустройство как объект административно-правовой охраны 
в инструкции околоточным надзирателям 1867 года

Помелов Кирилл Павлович, аспирант
Вятский государственный университет (г. Киров)

В статье автор исследует специфику осуществления контроля за соблюдением требований правил благоустройства на тер-
ритории российских городов в  контексте издания инструкции околоточным надзирателям. Освещаются полномочия полиции 
в сфере благоустройства.

Ключевые слова: благоустройство, полиция, административная ответственность, контрольные функции, околоточный над-
зиратель.

По мере роста и  развития российских городов во-
просы по их благоустройству становился всё более 

актуальными и  острыми. Первые административная от-
ветственность за нарушение требований правил благо-
устройства была введена в период правления Петра I [1]. 
Также им было определено, что вопросами благоустрой-
ства городской территории должна заниматься полиция. 
Указом от 25  мая 1718 г. «Пункты, данные С. Петербург-
скому Генерал-полицмейстеру. — О  смотрении, чтобы 
строение домов производилось по указу; о  содержании 
улиц в  чистоте; о  допущении торговых шалашей в  ука-
занных местах; о  съестных припасах; о  подозрительных 
домах, о гулящих людях, о приезжих и отъезжающих; об 
определении с  дворов караульщиков, в  каждой слободе 
или улице старост и при каждых десяти дворах десятского 
и  о  распространении повинности постоя на людей вся-
кого чина и  звания» вводилась должность Генерала-по-
лицмейстера и  вменялся в  его полномочия контроль за 
соблюдением благоустройства, а также непосредственная 
реализация благоустроительных работ на территории 
российских городов [2, c. 569].

По мере проведения реформирования правовой системы 
Российской империи часть полномочий в сфере благоустрой-
ства была передана в  органы городской власти. По большей 
мере речь идёт о  полномочиях по проведению благоустрои-
тельных работ на территории общественного пространства 
в городах. Функционал контроля и надзора по-прежнему оста-
вался закреплен за полицией.

Вторая половина XIX  века выделилась большим количе-
ством реформ государственного и  социального устройства 
страны. Для сохранения правопорядка в  переходный период 
необходимо было менять действующий на тот момент подход 

к организации деятельности полиции. В том числе это обуслав-
ливаюсь с проведением крестьянской реформы и отменой кре-
постного права в  1861  году. Освобождение крестьян от ад-
министративно-полицейской и  судебной власти помещиков 
требовало проведения в жизнь целого комплекса мероприятий, 
направленных на организацию их быта в масштабах всей цен-
тральной части империи [3]. Необходимо было заменить кон-
троль за крестьянским населением со стороны помещиков на 
полицейский контроль. Кроме всего прочего такой контроль 
требовался и  в  сфере благоустройства городского простран-
ства.

Результатом этого стала полицейская реформа, начав-
шаяся с принятия Временных правил об устройстве полиции 
в  городах и  уездах губерний, по общему учреждению управ-
ляемых [4, с. 588]. Целями реформы было объединение всей су-
ществующей полиции в единую систему, а также сокращении 
полномочий хозяйственной, судебной и следственной направ-
ленности с перемещением вектора полицейской деятельности 
на охрану общественного правопорядка  [5]. На территории 
страны повсеместно создавались полицейские околотки, пред-
теча современным полицейским участкам.

Согласно инструкция околоточным надзирателям 1867  года 
для ближайшего полицейского наблюдения и исполнения поли-
цейских требований в каждом околотке назначались особые над-
зиратели — околоточные надзиратели  [6, с.  117]. Инструкцией 
околоточным надзирателям регламентировались полномочий, си-
стема иерархии, права и обязанности околоточных надзирателей.

Параграфом №  12 инструкции околоточным надзирателям 
устанавливалось наличие двух околоточных надзирателей. 
Один следил за соблюдением общественной безопасности 
и  пресечением преступлений, а  второй заведовал вопросами 
благоустройства и благочиния.
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Параграфом №  6 инструкции околоточным надзирателям 
предписывалось, что на территории околотка надзиратели 
должны были осуществлять надзор за соблюдением требо-
ваний правил благоустройства и  благочиния. В  случае выяв-
ления признаков возможного совершения нарушений прини-
мать меры по их предупреждению, а  в  случае неисполнения 
законных требований составлять административные прото-
колы в отношении правонарушителей.

Параграф №  10 наделял околоточных надзирателей пол-
номочием по задержанию при составлении протокола о  на-
рушении правил благоустройства и благочиния в случае, если 
лицо отказывалось представиться и  предоставить удостове-
рение личности.

Околоточные надзиратели, согласно параграфу №  16, 
должны были осуществлять контроль за работой дворников, 
соблюдаются ли требования о чистоте на территории улиц, со-
блюдались приказы о вывозе нечистот.

Таким образом, полицейская реформа, направленная на 
уменьшение количества полномочий в  хозяйственной сфере, 
отразилась и на её полномочиях по благоустройству. В отличие 
от предыдущих периодов, когда за полиций закреплялось про-
ведение непосредственно благоустроительных работ, таких 
как мощение улиц, инструкция околоточным надзирателям 
1867  года оставляла за полицией только надзорные функции 
в  данной сфере, что позволяла более эффективно подходить 
к решению поставленных задач.
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Информационные технологии и уголовный процесс
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В статье рассматриваются некоторые проблемы уголовного процесса, связанные с информационными технологиями. Объектом 
исследования являются общественные отношения, складывающиеся в уголовном процессе при использовании информационных тех-
нологий. Предметом исследования является уголовно-процессуальное законодательство России, а также работа государственных 
органов и должностных лиц. Целью исследования является анализ эффективности и выявление недостатков введенных в уголовный 
процесс информационных технологий, разработка на этой основе практических предложений по совершенствованию производства 
в уголовном процессе России. Практическая значимость работы заключается в том, что в ней выделены проблемы применения ин-
формационных технологий в уголовном процессе и предложены пути их решения.

Ключевые слова: уголовный процесс, правоохранительные органы, Российская Федерация, сотовый телефон, судебное разбира-
тельство, электронный документооборот, информационные технологии.

Современный этап развития отечественного уголовного 
процесса характеризуется поиском новых путей совершен-

ствования досудебного производства, оптимизации его форм 
и сроков. Не так давно в уголовный процесс начали внедряться 
информационные технологии, совершенствоваться весь про-
цесс. В связи с этим большой интерес вызывают новые методы 

и средства, работа с которыми ещё вызывает много вопросов 
и имеет трудности при применении на практике.

Начнем с  основного термина — с  разбора понятия инфор-
мационных технологий. Данное понятие следует рассматривать 
с разных сторон, и понимать в зависимости от стадии уголовного 
процесса.
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На досудебных стадиях под информационными техноло-
гиями следует понимать инновационные методы поиска, сбора 
и хранения доказательств.

На судебных стадиях это электронный документооборот, 
обработка доказательств, представленных суду, представление 
доказательств путем электронных систем.

На законодательном уровне данное понятие не закреплено, 
это вызывает трудности в понимании как для сотрудников пра-
воохранительных органов, так и для исследователей этой темы. 
К современным технологиям можно отнести и использование 
компьютера при фиксации доказательств, оформления прото-
колов, электронного внесения данных о сообщаемых преступ-
лениях, так и  инновационные ДНК — исследования в  рамках 
судебных экспертиз.

Разберем термин «электронные доказательства» как ос-
нову инновационных технологий в уголовном процессе. Элек-
тронные доказательства — это документы, файлы, содержащие 
как письменные, так и аудио и видео материалы, имеющие от-
ношение к уголовному делу, закрепленные в электронном фор-
мате. Это своеобразная основа технологического прогресса 
в уголовном процессе.

Интернет — также неотъемлемая часть не только современ-
ного общества, но и  уголовного процесса. О  совершенном пре-
ступлении люди узнают зачастую вместе с правоохранительными 
органами через Интернет, а затем могут проследить и ход судеб-
ного разбирательства, и ознакомиться с судебным решением тем 
же способом. Иногда это замедляет и  усложняет работу долж-
ностных лиц, но открытость всего уголовного процесса положи-
тельно сказывается на обществе и предупреждении преступности.

Российское законодательство нуждается в закреплении тер-
мина «информационные технологии» для всеобщего понимания 
и последующего развития уголовного процесса в этой сфере.

Право развивается вместе с общественными отношениями. 
Информационные технологии не стали исключением, они вне-
дряются по мере совершенствования.

Началось все с  появления компьютера. Он изменил и  уго-
ловный процесс, со временем он стал основой, ранее письменные 
документы превратились в печатные, даже формы документов, 
которые заполняются вручную, представляются печатными.

Развитие интернета послужило основой для развития элек-
тронного документооборота, а также публикации многих про-
цессуальных документов на официальных сайтах.

Большую роль сыграла возможность проведения аудио- и видео 
фиксации как на досудебных стадиях, так и в рамках судебного раз-
бирательства, особенно это было важно в период пандемии.

Стоит обратить внимание и на то, что законодатель также 
обращал внимание на информационные технологии, и в связи 
с этим выводил изменения в законодательства.

Термин «информация» был закреплен с принятием Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) [1]. Исходя из смысла ч. 2 ст. 84 УПК РФ информацией 
являются материалы фото- и  киносъемки, аудио- и  видеоза-
писи, а также закрепленные на иных носителях.

Особое место в истории занимает изобретение дактилоско-
пической системы в 2010 году, которая должна была облегчить 
работу правоохранительных органов. В этом же году на госу-

дарственном уровне решается вопрос о технологическом осна-
щении всех существующих программ.

В 2011 году был создан Департамент информационных тех-
нологий, связи и защиты информации МВД России, который 
играет важную роль в  оснащении Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, помогает в  эффективном выпол-
нении основных задач. Именно этот орган отвечает за вве-
дение инновационных технологий в уголовный процесс на до-
судебных стадиях.

По настоящее время происходит развитие инструментов не-
обходимых для эффективного осуществления уголовного про-
цесса. Необходимо обращать внимание и на совершенствование 
законодательства в этой сфере. Это все рассмотрим дальше.

Расследование преступления очень важная задача, ко-
торая стоит перед правоохранительными органами. Важная не 
только для должностных лиц, но и для всего общества. Именно 
поэтому внедрение инновационных технологий очень важно 
и служит основой для развития и более качественной работы.

Начнем с  рассмотрения действующего законодательства. 
На данный момент в УПК РФ уделено большое внимание элек-
тронным носителям, например, которые не так давно стали 
распространенными в  повседневной жизни. Зафиксирована 
возможность копирование информации с  таких источников, 
однако до сих пор не обозначено каким способом может осу-
ществляться копирование должностным лицом и в какой срок. 
Здесь стоит отметить, что электронные носители, например, 
самое распространенное, это сотовый телефон, может содер-
жать большой объем необходимых данных.

Изучение на практике данного вопроса показало, что долж-
ностные лица фиксируют информацию с  сотового телефона 
в форме: фотоэлементов, переписок, документов, данных, про-
исходит с помощью фотофиксации и приобщения в виде фото 
таблиц к материалам уголовного дела.

На данный момент требуется не только законодательное за-
крепление, но и решение вопроса на практике о фиксации необ-
ходимых материалов. Представители правоохранительных ор-
ганов думают об электроном документообороте, и облегчение 
и совершенствование всего процесса.

Следующий важный вопрос, который необходимо рассмо-
треть, это совершенствование способов фиксации в  рамках 
предварительного расследования.

На данный момент используется фото- и видеосъемка про-
цессуальных действий. Если провести анализ данных мате-
риалов, то можно увидеть плохую картинку, фотографии приоб-
щаются к материалам уголовного дела в черно-белом варианте, 
более того, техническое оснащение правоохранительных ор-
ганов на данный момент не на высшем уровне, в следствие чего, 
дефекты принтера отражаются на напечатанных изображе-
ниях. Хотя, это очень важные документы, на которых каждая 
мелочь может иметь значение.

Правоохранительные органы на данный момент нужда-
ются в качественных аппаратах фото и видео фиксации, в со-
временной технике для полноценного осуществления своих 
функций в век технологий. Более того, законодательство также 
нуждается в  совершенствование в  соответствии с  современ-
ными реалиями.



«Молодой учёный»  .  № 23 (522)   .  Июнь 2024  г.534 Юриспруденция

Литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №  174-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 
2001. 22 декабря. №  249.

Применение аналогии закона и права в уголовном процессе
Саломатин Михаил Александрович, бакалавр

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В данной статье рассматриваются основные аспекты и возможность применения аналогии закона и права в уголовном и уго-
ловно-процессуальном производстве. Обозначаются пробелы в правовом регулировании и практике применения закона по аналогии 
в  уголовном процессе. Рассматривается проблематика различного понимания абстрактной терминологии, необходимость рас-
крытия некоторых основных понятий для единообразного понимания базовых правовых принципов. Рассматривается фактиче-
ский пример необоснованного применения аналогии закона в уголовном процессе, при наличии норм, прямо регулирующих правоот-
ношения.

Ключевые слова: аналогия закона, аналогия права, отсутствие прямого правового регулирования, уголовный процесс, источник 
уголовного права.

Принимая во внимание практическую невозможность за-
конодательного регулирования всех возможных аспектов 

правоотношений, актуальным вопросом в современной право-
применительной практике является применение закона и права 
по аналогии. Применение аналогии права и  закона в  право-
применительной практике требует от правоприменителей об-
ращения к общим правовым понятиям справедливости и мо-
рали и  играет ключевую роль в  обеспечении справедливости 
и законности в случаях, когда правоотношения прямо не урегу-
лированы законом или соглашением сторон и отсутствует при-
менимый к ним обычай. При этом должны быть учтены прин-
ципы отраслевого права, применение аналогии ограничивается 
исключительно случаями отсутствия прямого правового ре-
гулирования и основано на рациональных и логических аргу-
ментах.

Гражданское, арбитражное и  административное законода-
тельство четко регламентирует возможность применения ана-
логии закона [1, ст. 6; 2, ст. 2, ч. 4]. В уголовном же праве си-
туация сложилась иным образом, учитывая положения [3, ст. 3, 
ч.  2] применение уголовного закона по аналогии не допуска-
ется. Кроме того, уголовное законодательство Российской Фе-
дерации состоит исключительно из Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации  [3, ст.  1, ч.  1], законы, устанавливающие 
преступность деяния и  ответственность за него подлежат 
включению в Уголовный кодекс Российской Федерации. Тем не 
менее, поскольку Уголовный кодекс Российской Федерации ос-
новывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах 
и нормах международного права, утверждать однозначно, что 
уголовный закон является единственным источником уголов-
ного права, не представляется возможным. Кроме того, в отече-
ственной правоприменительной практике значимую роль зани-
мают Постановления Пленумов Верховного Суда РФ.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не 
содержит каких-либо положений допускающих, либо разреша-

ющих применение аналогии закона или права. Однако несмотря 
на то, что порядок уголовного судопроизводства устанавлива-
ется Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в случаях, когда 
правила, установленные уголовно-процессуальным законом, 
противоречат правилам, установленным международным до-
говором, применяются правила, установленные междуна-
родным договором, при этом, не допускается применение ме-
ждународных правил в  их истолковании, противоречащем 
Конституции РФ.

Таким образом, учитывая, что применение уголовного за-
кона по аналогии не сводится исключительно к  привлечению 
к ответственности за деяние, наказуемость за которое прямо не 
предусмотрена уголовным кодексом, вопрос применения закона 
по аналогии в  уголовном праве остается открытым. Мнения 
ученых по этому поводу разделились. Так, Ю. В. Францифоров, 
Н. О. Овчинникова считают, что постановления КС РФ явля-
ются частными случаями применения закона по аналогии в уго-
ловном праве, то есть, такой пробел как признание неконститу-
ционными ряда положений УПК, восполняется интерпретацией 
общих положений и принципов, которые содержатся в Консти-
туции РФ и нормах международного права [4, с. 161].

В свою очередь, Т. Н. Добровольская, В. И. Каминская отме-
чают, что запрет применять нормы уголовного права по ана-
логии не может автоматически влечь за собой запрета приме-
нения по аналогии норм уголовно-процессуального права  [5, 
с. 157–158].

Напротив, А. В. Победкин считает, что поскольку законода-
тель прямо указал возможность применения аналогии закона 
и права в ГК, КАС и АПК, но не указал в УПК, это дает осно-
вания считать, что в уголовном праве она недопустима [6, с. 69], 
однако, это далеко не очевидно, данная позиция, по меньшей 
мере, является спорной, следуя основополагающему правовому 
принципу ubi jus incertum, ibi nullum, вывод скорее напрашива-
ется как раз обратный.
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Кроме того, несмотря на категорический запрет применения 
уголовного закона по аналогии [3, ст. 3, ч. 2], ни нормы матери-
ального права, ни процессуального не содержат каких бы то ни 
было запретов на применение аналогии закона из других от-
раслей права, например, применение по аналогии отдельных 
норм гражданского, либо гражданско-процессуального за-
кона при производстве по уголовному делу, что дает широкий 
простор для творчества, чем вполне пользуются правопри-
менители. Так, например, мировым судьей судебного участка 
№  270 г. Москвы была оставлена без движения апелляционная 
жалоба осужденной Ф. на приговор от 22.04.2024, ей был предо-
ставлен срок для устранения недостатков [7]. При этом, уголов-
но-процессуальный закон не содержит положений, допуска-
ющих оставление апелляционной жалобы без движения.

Очевидно, что оставляя апелляционную жалобу без дви-
жения, судья, фактически, применяет по аналогии положения 
гражданско-процессуального закона в уголовном процессе.

Однако, по смыслу закона, необходимым условием для при-
менения закона или права по аналогии является отсутствие по-
ложений, прямо регулирующих правоотношения. В  данном 
случае, это условие не соблюдено, данные правоотношения не-
двусмысленно урегулированы уголовным законом, поскольку, 
если жалоба не соответствует требованиям, установленным 
ч. ч. 1, 1.1, 2 ст. УПК, судья возвращает ее для пересоставления, 
предоставляя необходимый для этого срок  [8, ст.  389.6, ч.  4], 
в  случаях же оставления без движения сама жалоба остается 
в  суде и  возвращается заявителю только в  случаях невыпол-
нения указаний судьи в  назначенный срок. В  данном случае, 
поднимается вопрос о  применении закона, не подлежащего 
применению. Применение аналогии закона и права подобным 
образом искажает саму суть правосудия.

При таких обстоятельствах, отсутствие в  материальном 
и  процессуальном праве прямых указаний на возможность 
применения закона и  права по аналогии затрудняет обжало-
вание неправосудных решений, поскольку, указание на то, 
что закон применяется по аналоги лишь в случаях отсутствия 
нормы, прямо регламентирующей правоотношения — также 
отсутствует. Соответственно, в определенных ситуациях пра-
воприменитель может подпасть под соблазн довольно спорного 
вывода о том, что даже при наличии нормы, прямо регламен-
тирующей правоотношения, ее допустимо проигнорировать 
и применить по аналогии закон из другой отрасли права, руко-
водствуясь совестью и внутренним убеждением. Ввиду отсут-
ствия прямой нормы, запрещающей, либо регламентирующей 
порядок применения аналогии закона и права в уголовном про-
цессе, довольно сложно оспорить такой вывод без перехода на 
аргументы о компетентности спорящих, давления авторитетом 
и заслугами, что в любом случае существо спора не разрешает. 
Поскольку, аналогия затрагивает индивидуальные ассоциа-
тивные связи, иногда довольно сложно разграничить, какие 
правоотношения являются сходными, а какие таковыми не яв-
ляются, учитывая специфику и  особенности уголовного про-
цесса, данный вопрос нуждается в детальной проработке.

Рассматривая порядок применения аналогии закона 
и права, А. В. Победкин также утверждает, что такие понятия 
как справедливость, истина, добросовестность, разумный срок, 

уважение чести и достоинства, милосердие, гуманизм и др. по-
нимаются россиянами на генетическом уровне, точнее даже не 
понимаются, а  ощущаются и  никаким точным определениям 
вообще не поддаются.  [6, с.  71] С  данным утверждением до-
вольно сложно согласиться.

Несовпадение объема смысловых значений одних и тех же 
слов при их употреблении разными людьми заметно даже на 
бытовом уровне, что является одной из главных причин меж-
личностного недопонимания, соответственно, нет никаких ос-
нований утверждать, что подобные абстрактные понятия пони-
маются всеми россиянами одинаково.

Более того, сам факт наличия огромного количества культур 
и  коренных народов, проживающих на территории Россий-
ской Федерации, позволяет с  достаточной долей вероятности 
предполагать, что абстрактные понятия такого уровня носят 
различный смысл для представителей различных культур 
и этносов. Например, вопрос о справедливости кровной по-раз-
ному понимается представителями народов Кавказа и средней 
полосы России.

Потерпевший и обвиняемый зачастую по-разному смотрят 
на понятие справедливости, однако, при оправлении право-
судия, понятие справедливости не может являться неким ба-
лансом между чувствами потерпевшего и обвиняемого. Также 
очевидно, что восприятие этих понятий будет варьироваться 
у  людей с  различной профессиональной подготовкой и  раз-
личным образованием. Философы, юристы и  теологи по-раз-
ному понимают концепцию справедливости, однако, в целом, 
в силу специфичности своей подготовки, воспринимают ее на 
более профессиональном уровне, нежели медработники, инже-
неры, слесаря и плотники.

При этом, давать определение каждому абстрактному по-
нятию применяемому в юридической практике неразумно и, по 
сути, не имеет никакого смысла, поскольку судопроизводство 
ведется на русском языке. Кроме того, при необходимости, для 
разъяснения значений общеупотребительных лексических 
единиц русского языка, всегда есть возможность обратиться 
к  экспертному мнению. Решая вопрос о  необходимости дать 
определение тому или иному термину, следует дифференциро-
вать общеупотребительную лексику от юридической термино-
логии, применяемой для целей отдельных отраслевых законов.

В. М. Баранов [9, с. 78], указывает, что при наличии опреде-
ленного профессионализма и некой гражданской смелости, за-
частую решить дело можно нормами морали, обычаями, кор-
поративными и религиозными нормами. Нельзя не согласиться 
с технической стороной данного утверждения: в сложившейся 
правоприменительной практике правовые пробелы зачастую 
действительно устранимы аналогией закона и  права. Тем не 
менее, данный способ далеко не является панацеей, поскольку, 
практически любые аналогичные ситуации почти никогда не 
являются полностью идентичными. Кроме того, нормы мо-
рали разительно отличаются у представителей различных ре-
лигиозных и светских культур, затрагивая также широкий круг 
повседневных взаимоотношений, суровость наказаний, преду-
смотренных нормами большинства монотеистических религий, 
по современным меркам является несоразмерной характеру со-
вершенных противоправных деяний. Также, обычаи многих 
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народов нашей многонациональной родины вполне допускают 
кровную месть и такие пережитки как уплата «калыма» за не-
весту, вследствие чего, человек уплативший «калым» вправе 
считать своего брачного партнера своей собственностью. При 

таких обстоятельствах, сама возможность применения по ана-
логии обычаев и  религиозных норм в  уголовном праве свет-
ского государства требует детальной проработки и серьезного 
внимания законодателя.
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Совершенствование механизма степени процессуальной ответственности 
при исследовании соотношения трудового и гражданско-правового договоров

Самсонова Марина Анатольевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Маштаков Игорь Владимирович, кандидат юридических наук, доцент

Тольяттинский государственный университет

Актуальность исследований соотношения гражданско-право-
вого и трудового договора определяется особой ролью в си-

стеме юридической ответственности в правовой системе в целом. 
Без надлежащей защищенности различных участников юридиче-
ского процесса возникают проблемы с реализацией материально-
правовых видов юридической ответственности, что, в свою оче-
редь, может привести не только к нарушению баланса интересов 
сторон в различных спорах, но и к нарушению прав граждан, га-
рантированных им Конституцией Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации гарантирует право на 
свободный труд: «Труд свободен. Каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими способностями к  труду, выби-
рать род деятельности и профессию». Граждане Российской Фе-
дерации и иностранные граждане, осуществляющие трудовую 
деятельность в Российской Федерации свободны в выборе об-
ласти трудовой деятельности, профессии. Любой гражданин 
свободен в  выборе работодателя, или, в  планировании осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, например, по 
оказанию услуг, продаже различных товаров, получение при-
были от предоставления арендных услуг, в том числе, используя 
различные налоговые режимы, которые в равной степени, до-

ступны как гражданам Российской Федерации, так и  ино-
странным гражданам.

При осуществлении трудовой деятельности у  работода-
телей возникают правоотношения, регулируемые Трудовым ко-
дексом Российской Федерации. Такие правоотношения до не-
давнего времени были традиционно классическими и наиболее 
используемыми.

При таком взаимодействии в  рамках одного хозяйствен-
ного общества (организации), трудовая деятельность осущест-
вляется на основании трудовых договоров, в том числе, на ос-
новании локальных (внутренних) нормативных положений, 
актов, приказов и  т. д. Модель взаимодействия «Работник» — 
«Работодатель».

В то время как осуществление предпринимательской дея-
тельности, например, возмездное оказание услуг, регулируется, 
в  большей степени, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. В данном случае очевидна модель взаимодействия «За-
казчик» — «Подрядчик»/«Исполнитель». Правоотношения, 
которые возникают между сторонами, регулируются граждан-
ско-правовыми договорами, в  том числе с  использованием 
особых налоговых режимов.
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14 июля 2022 года Федеральный закон от 14.07.2022 №  237-ФЗ 
внес поправки в  Закон «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и, в связи 
с  материнством», тем самым повлияв на взаимоотношения 
между организациями, индивидуальными предпринимате-
лями, которые являются заказчиками по гражданско-правовым 
договорам и физическими лицами, гражданами Российской Фе-
дерации и иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность в Российской Федерации, с которыми за-
ключаются вышеуказанные договоры.

Разграничение применения норм трудового и гражданского 
законодательства в  правоотношениях с  Работником, в  случае 
возникновения трудовых правоотношений, или Подрядчиком, 
с  случае возникновения гражданско-правовых взаимоотно-
шений по соответствующему типу договоров, в  современных 
реалиях требует еще более тщательного анализа и закрепления 
прав и обязанностей по договорам различных типов.

Изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 ян-
варя 2023  года при работе с  гражданско-правовыми догово-
рами, в  части нового подхода к  договорам этой направлен-
ности, показали острую проблему в сфере, которая регулирует 
трудовые или возмездные гражданско-правовые отношения 
и вывели проблематику на новый уровень.

Период пандемии во время распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 показал гибкость различных 
договорных конструкций в сфере, регулирующей распростра-
ненные формы организации труда. Различные формы, ре-
гулирующие правоотношения с  работником в  современных 
реалиях, заставили потенциальных работодателей оптимизи-
ровать модели взаимодействия, как со штатными сотрудни-
ками с правоотношениями на основании трудовых договоров, 
так и с исполнителями (подрядчиками) по договорам возмезд-
ного оказания услуг, подряда и другими гражданско-правовым 
договорам.

Благодаря особым налоговым режимам, распространение 
получило направление регистрации физических лиц в качестве 
самозанятых. Малый и средний бизнес активно стал использо-
вать данную возможность для оптимизации расходов на пер-
сонал.

Одновременно с несомненными позитивными для бизнеса 
оптимизациями, был выявлен и ряд проблем. Например, воз-
можность экономии бизнеса в привлечении для оказания ряда 
услуг физических лиц, зарегистрированных в качестве самоза-
нятых граждан, дала возможность организациям и владельцам 
бизнеса минимизировать штат сотрудников с трудовыми пра-
воотношениями, что в  целом по стране, могло оказать нега-
тивное влияние на права работников, в том числе на получение 
социальных гарантий, которые защищены законодательно Кон-
ституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом и дру-
гими законодательными актами.

Государственными органами был сделан ряд публикаций, 
например, Минфин РФ в письме от 01.02.2019 №  03–11–11/5884 
дал разъяснения, о том, что хозяйственным обществам (орга-
низациям) возможно работать с бывшими сотрудниками, ко-
торые стали самозанятыми, но при условии, если с  момента 
увольнения прошло более двух лет. Данный шаг, это одна из по-

пыток регулировать правоотношения при взаимодействии за-
казчиков услуг при привлечении исполнителей, физических 
лиц, зарегистрированных в соответствии с новым налоговым 
режимом без ущерба для штатных сотрудников юридических 
лиц. Введение этой нормы не позволит повлечь за собой мас-
совых увольнений от организаций работодателей.

Разграничение сферы трудовых правоотношений, которые 
регулируются Трудовым кодексом, и,  соответственно, тру-
довым договором, и,  сфера гражданско-правовых договоров, 
в  том числе, договоры возмездного оказания услуг, договоры 
подряда, договор с самозанятыми гражданами на оказание раз-
личных услуг, крайне важны в  современных реалиях, для не-
допустимости дискредитации самой сущности правового го-
сударства, которым гарантированы свободный выбор труда, 
в том числе его достойная оплата труда.

Некоторые работодатели используют механизмы кон-
струкций гражданско-правовых договоров для оптимизации 
собственных затрат в ущерб штатным работникам. Работники, 
в свою очередь, могут быть лишены социальных гарантий, ко-
торые им гарантированы Конституцией Российской Феде-
рации. С  целью регулирования баланса интересов сторон 
и  соблюдения норм материального права, необходимо зако-
нодательно регламентировать степень процессуальной ответ-
ственности для недобросовестных работодателей с  целью из-
бегания корпоративных конфликтов внутри организации, 
в частности, и оздоровления экономики страны в целом.

Необходимость пересмотра степени процессуальной ответ-
ственности возрастает в  связи с  увеличением количества об-
ращений граждан в судебные и иные органы государственной 
власти для разрешения правовых конфликтов, за защитой прав 
и свобод в области трудового права.

Одновременно растет количество возбужденных уголовных 
и  административных дел, но недобросовестные работодатели 
часто уходят от ответственности по причине несовершен-
ства различных видов процессуальной ответственности и от-
сутствия нормативной и законодательной баз для участников 
этого сегмента правоотношений.

Основным признаком правового государства, является за-
щита прав и  свобод человека, что при несовершенном меха-
низме процессуальной ответственности в трудовой сфере, при 
несоблюдении соотношения трудового и  гражданско-право-
вого договора, может негативно сказаться на самой основе со-
блюдения гарантий прав и свобод в правовом государстве.

Дальнейшее изучение и совершенствование механизма ре-
гулирования соотношения трудовых и  гражданско-правовых 
взаимоотношений дает возможность более четкого понимания 
степени процессуальной ответственности при нарушениях, вы-
являющихся в вышеуказанных правоотношениях.

Необходимо дальнейшее совершенствование механизма 
правового регулирования степени процессуальной ответствен-
ности с  целью выработки законодательной базы для защиты 
законных интересов и  прав граждан Российской Федерации 
в части трудового права, что поможет не только соблюсти права 
и свободы человека в Российской Федерации, гарантированные 
им Конституцией, но и,  в  целом, привезти к  оздоровлению 
в различных сферах экономики.
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В России по данным регистрационных подразделений Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения количество автотранспортных средств с каждым годом 
увеличивается в среднем на два — два с половиной миллиона 
экземпляров. В основном это легковые автомобили. По стати-
стическим данным Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в  России на сегодняшний день зарегистрировано 
54,5  млн автотранспортных средств. В  связи с  увеличением 
количества автотранспорта, увеличивается и  количество со-
вершаемых неосторожных преступлений, а именно дорожно-
транспортных происшествий. Исходя из официальных данных 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, около 
трети всех смертей от несчастных случаев связано с дорожно-
транспортными происшествиями. Однако, согласно статисти-
ческим данным за последние 5 лет, количество ДТП на терри-
тории Российской Федерации значительно уменьшилось. Если 
в 2018 году произошло 168 099 дорожно-транспортных проис-
шествий (в  которых погибло 18 214 человек и  ранено 21 4853 
человек), то уже в  2023  году всего произошло 127 428 дорож-
но-транспортных происшествий (в которых погибло 13 938 че-
ловек и ранено 159 838 человек). Так, учитывая количество дел, 
возбужденных по факту нарушения правил движения и  экс-
плуатации транспорта, по отношению к числу населения в Рос-
сийской Федерации коэффициент преступности по делам 
данной категории в  2018  году составлял 69,2%, а  в  2023  году 
46,8%. Данные показатели являются результатом увеличения 
количества установленных на дорогах камер контроля ско-

рости, пересечения перекрестков и  разметок. Ужесточились 
и  меры наказания за совершение преступления против без-
опасности движения. С целью устранения обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступлений в  сфере безопас-
ности дорожного движения и повышения уровня безопасности 
на дорогах, в компетентные организации, а именно: ГКУ «Ди-
рекция по организации дорожного движения» и  балансодер-
жатели автомобильных дорог, направляются представления, 
в ответ на которые инспекторами ГИБДД принимаются меры 
по усилению контроля за соблюдением правил дорожного дви-
жения водителями. Руководителями служб рассматриваются 
места дислокаций патрулей и нарядов с целью их максималь-
ного приближения к  аварийно-опасным участкам дороги. По 
результатам анализа дорожно-транспортной обстановки на ме-
стах совершения ДТП, в связи с внесением представлений, ор-
ганами местного самоуправления вносятся предложения по 
устранению нарушений в  организации дорожного движения 
(неисправность светофорных постов, отсутствие постоянных 
и временных дорожных знаков и т. д.).

Зачастую, самыми распространенными дорожно-транс-
портными происшествиями, повлекшими по неосторожности 
тяжкий вред здоровью или смерть, является наезд на пешехода 
на нерегулируемом пешеходном переходе, а также наезд на транс-
портное средство или столкновение с транспортным средством. 
Так, изучением бесконтактных дорожно-транспортных про-
исшествий в  теории уголовного права занимались Н. С. Алек-
сеев [1], А. И. Коробеев [2], И. М. Тяжкова [4] и многие другие.
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Уголовные дела, возбужденные вследствие бесконтакт-
ного дорожно-транспортного происшествия, — это те дела, 
где установлена обоюдная вина участников дорожно-транс-
портных происшествий, когда действия каждого из водителей 
по управлению транспортным средством находятся в прямой 
причинной связи с  наступившими последствиями. В  боль-
шинстве случаев такие дорожно-транспортные происшествия 
имеют место при проезде перекрестков, либо при попутном пе-
рестроении, когда один из водителей создает помеху для дви-
жения второму участнику, вынудив последнего применить экс-
тренное торможение, либо необоснованный отворот рулевого 
колеса, в связи с чем, в действиях водителя, имеющего преиму-
щественное право проезда, имеются нарушения п. п.  8.1, 10.1 
ПДД РФ, а в действиях водителя, создающего помеху для дви-
жения, нарушение требований уступить дорогу (п. п. 8.4, 13.4 
Приложения №  1 к ПДД РФ, дорожного знака 2.4 «Уступите до-
рогу» Приложения №  1 к ПДД РФ).

Также, по факту бесконтактных дорожно-транспортных 
происшествий, возбуждаются уголовные дела, в  которых уста-
новлена вина одного из водителей, который создаёт помеху, со-
вершая маневр поворота (перестроения) в  непосредственной 
близости от попутно двигающихся транспортных средств, не 
убедившись в его безопасности в результате вынуждает второго 
участника применить экстренное торможение, из-за которого 
в салоне транспортного средства происходит падение пассажира.

В ходе расследования уголовных дел в сфере безопасности 
дорожного движения, где имеется обоюдная вина участников, 
следователями широко используются, в первую очередь, авто-
технические судебные экспертизы, судебно-медицинские экс-
пертизы, а также весь комплекс криминалистических судебных 
экспертиз, в том числе возможности генетической экспертизы 
для установления лица, которое управляло транспортным сред-
ством в момент дорожно-транспортного происшествия.

Распространено выполнение криминалистических экс-
пертиз видеозаписей. Широкое применение имеет использо-
вание данных видеонаблюдения в рамках системы аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город».

При обнаружении дефектов дорожного покрытия либо не-
надлежащей организации дорожного движения на участке со-
бытия дорожно-транспортного происшествия проводятся ав-
тодорожные экспертизы, по результатам которых вносятся 
представления об устранении нарушений в компетентные ор-
ганизации.

Сложность в  расследовании таких уголовных дел заклю-
чается в  том, что следователю при проведении следственных 
действий, таких как: осмотр места ДТП; установление обстоя-
тельств ДТП при допросе его участников и свидетелей; назна-

чение судебных экспертиз, необходимо правильно установить 
причинно-следственную связь между деянием и  наступив-
шими последствиями. Так, проблема квалификации заключа-
ется в  определении степени тяжести вреда, полученного при 
ДТП. Кроме того, необходимо установить посредством судеб-
но-медицинских экспертиз состояние водителя на момент со-
вершения ДТП, не находился ли он в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. Скорость автомобиля тоже яв-
ляется одним из основных критериев при квалификации пре-
ступления, было ли со стороны водителя превышение допу-
щенной нормы скоростного режима. Также, неправильный 
выбор дистанции автомобиля может являться ключевым фак-
тором при квалификации. Для решения данных проблем необ-
ходимо разработать более четкие нормы права, где будут рас-
смотрены все возможные варианты, ввиду которых произошло 
дорожно-транспортное происшествие. В частности, внести до-
полнения в  статью  264 УК РФ, а  именно добавить ещё один 
пункт в  часть  2, в  котором будет указана информация о  со-
путствующих факторах, повлекших наступление ДТП — нару-
шение скоростного режима и нарушение дистанции.

Как правило, в бесконтактном дорожно-транспортном про-
исшествии участвуют сразу несколько лиц. В таком случае, вина 
будет присуща каждому. Такой феномен обозначается, как «не-
осторожное сопричинение вреда» [3, с. 32].

Участник неосторожного преступления всегда будет нести 
наказание исходя из того, какие последствия наступили вслед-
ствие совершенного им преступного деяния [2, с. 131].

Таким образом, преступления, совершенные против без-
опасности движения, где присутствует обоюдная вина, явля-
ются распространенным феноменом в современном мире. Су-
ществует много причин дорожно-транспортных происшествий. 
Во-первых, это связано с тем, что у лиц, управляющих транс-
портным средством, имеется низкий уровень осведомленности 
о Правилах дорожного движения и отсутствует осознание про-
тивоправности своих деяний, а во-вторых, имеют место быть 
внешние факторы, такие как: громкая музыка в  автомобиле, 
телефонный разговор, зажигание сигареты и  курение, акцен-
тирование внимания на различную рекламу — чтение бил-
бордов и так далее. Также, стоит учитывать состояние дорож-
ного полотна на момент совершения дорожно-транспортных 
происшествий. Вместе с тем, часто возникают ситуации, когда 
происходит внезапное появление пешехода вблизи полосы до-
рожного движения, такая ситуация вынуждает водителя при-
менить экстренное торможение, тем самым, создавая угрозу 
для сзади идущего автомобиля. Изменения в законодательстве, 
в частности, предложенные выше, помогут улучшить ситуацию 
относительно дорожно-транспортных происшествий.
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В данной научной статье исследователь анализирует вопросы расследование преступлений против жизни и здоровья, явив-
шихся следствием оказания медицинских услуг. Автор отмечает, что в условиях ухудшения ситуации в здравоохранении и увели-
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следствием оказания медицинских услуг, а также необходимость специализированной подготовки следователей и внедрения новых 
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Проблема расследования преступлений против жизни 
и  здоровья, совершённых медицинскими работниками, 

приобретает особую актуальность в  условиях современного 
здравоохранения. Увеличение числа случаев медицинских 
ошибок и  ухудшение качества медицинских услуг вызывают 
озабоченность общества и требуют пристального внимания со 
стороны правоохранительных органов.

Современное здравоохранение сталкивается с  рядом вы-
зовов, например, нехватку кадров, устаревшую материально-
техническую базу и растущую нагрузку на медицинских работ-
ников. В таких условиях ошибки становятся более вероятными, 
а ответственность медицинских работников за свои действия 
требует тщательного контроля.

В то же время пациенты нуждаются в защите своих прав на 
качественную и  безопасную медицинскую помощь. Вопросы 
расследования преступлений, связанных с оказанием медицин-
ских услуг, актуализируются на фоне необходимости обеспе-
чения справедливости и законности в данной сфере [1, с. 220].

Особое значение имеет правовая и  криминалистиче-
ская оценка действий медицинских работников, выявление 
причин и  условий, способствующих совершению преступ-
лений, а  также разработка эффективных методик расследо-
вания. Актуальность темы также обусловлена необходимостью 
совершенствования нормативно-правовой базы и  практики 
правоприменения, чтобы предотвратить уклонение от ответ-

ственности и обеспечить объективное и полное расследование 
каждого случая.

Исследование данной проблемы направлено на выявление 
и анализ существующих трудностей в расследовании преступ-
лений медицинских работников, а  также на разработку реко-
мендаций по улучшению качества расследования и предотвра-
щению подобных преступлений в будущем.

В условиях роста числа случаев медицинских ошибок и ухуд-
шения качества медицинских услуг, проблема расследования 
преступлений против жизни и  здоровья, совершаемых меди-
цинскими работниками, становится все более актуальной  [2, 
с. 21]. Важность этой темы обусловлена необходимостью обес-
печения справедливости и  защиты прав как пациентов, так 
и медицинских работников.

На сегодняшний день в  криминалистике отсутствует ме-
тодика, специально предназначенная для расследования пре-
ступлений, совершаемых медицинскими работниками, хотя 
очевидно, что такие дела обладают специфическими особен-
ностями. Необходимо разработать криминалистические под-
ходы, охватывающие как тактику проведения следственных 
действий, так и другие аспекты, связанные с преступлениями 
данной категории.

На практике сотрудники правоохранительных органов, за-
нимающиеся проверками сообщений  [3, с.  121] о  профессио-
нальных преступлениях медицинских работников, в  одних 
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случаях применяют элементы методики расследования неосто-
рожных преступлений, затрагивающих жизнь и здоровье гра-
ждан, в других — пытаются, опираясь на личные знания и опыт, 
самостоятельно разобраться в  сути происшедшего  [4, с.  39]. 
Иногда сотрудники правоохранительных структур, избегая 
усилий по глубокому изучению и  пониманию происшествий, 
принимают решение назначить судебно-медицинскую экс-
пертизу и, основываясь на её результатах, делают выводы. Со-
здание благоприятных условий для затруднения расследования 
преступлений в сфере здравоохранения обусловлено тем, что 
медицинская документация часто не изымается вовремя, что 
дает подозреваемым возможность её фальсификации, внесения 
недостоверных данных.

Методы расследования преступлений, связанных с  оказа-
нием медицинских услуг, отражают в себе анализ криминали-
стической характеристики таких преступлений, взаимодей-
ствие с экспертными учреждениями и применение специальных 
судебно-медицинских знаний.

Расследование преступлений, совершаемых медицинскими 
работниками, требует специальной подготовки следователей. 
Включение в  учебные программы юридических вузов дисци-

плин по медицинскому праву и  криминалистике, связанных 
с  медицинскими преступлениями, является важным шагом 
для повышения квалификации следователей. Включение спе-
циальных курсов по медицинскому праву и  криминалистике 
в  учебные программы юридических вузов. Расширение фор-
мата взаимодействия следователей и медицинских работников, 
включая участие последних не только в  производстве экс-
пертиз, но и в других следственных действиях [5, с. 2].

Таким образом, при расследовании преступлений в  сфере 
медицинских услуг выявляются серьезные проблемы в системе 
здравоохранения, связанные с нарушением норм и стандартов 
оказания медицинской помощи. Разработка и  внедрение спе-
циализированных методик расследования преступлений, со-
вершаемых медицинскими работниками, являются важными 
шагами для обеспечения защиты прав всех участников меди-
цинских отношений. Специализированное обучение следо-
вателей, участие судебно-медицинских экспертов в  процессе 
расследования и  межведомственное взаимодействие способ-
ствуют не только эффективному расследованию уже совер-
шенных преступлений, но и предупреждению потенциальных 
угроз в сфере здравоохранения.
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Правовые и социальные факторы дисбаланса в гендерном составе кадров 
государственной службы и законодательные меры их преодоления

Смирнова Екатерина Игоревна, студент
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

В современном мире во многих странах проводится мас-
штабная государственная политика, направленная на за-

крепление и развитие концепции равенства мужчин и женщин 
не только на уровне государства, но и на уровне сознания об-
щества. Нормы, провозглашающие равноправный статус 
мужчин и женщин отражены как в международных правовых 
актах, так и в национальных, что подчеркивает актуальность 
представленного вопроса повсеместно, на разных уровнях 
правовых систем, однако подобные правовые положения тре-
буют не только их провозглашения, но и конкретной детали-

зации, реализации в  современном российском законодатель-
стве и практике.

Международным нормам корреспондирует ст. 19 Основного 
закона Российской Федерации — Конституции РФ, гарантиру-
ющая равенство прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, имущественного и долж-
ностного положения, а также других обстоятельств; мужчина 
и женщина имеют равные права и свободы и равные возмож-
ности для их реализации, а  также ст.  32 в  части гарантии на 
равный доступ к государственной службе [1].
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Заслуживает внимания вывод Н. А. Шведовой о том, что на-
циональный механизм гендерного равенства имеет четыре ос-
новных компонента:

– правовой;
– организационный;
– содержательный
– образовательно-просветительский [2, с. 6].
Грамотное сочетание всех компонентов свидетельствует об 

эффективной реализации задач гендерной политики. Однако 
вопрос дискриминации женщин на государственной службе 
более узок и в силу своей специфики не может рассматриваться 
исключительно в общей форме разрешения проблемы гендер-
ного неравенства или в сфере гендерного неравенства области 
трудовых правоотношений.

Уровень и  факторы гендерного неравенства на госслужбе 
в России изучены менее подробно, чем на рынке труда в целом. 
Это обуславливается, в  частности, труднодоступностью 
данных, с  использованием которых можно проводить более 
точные статистические оценки, а также отсутствием практиче-
ского опыта в вопросе своеобразия и уникальности системы го-
сударственной службы, что ярко выявляет проблемы неравен-
ства женщин и мужчин в рамках такой системы.

Согласно исследованиям с середины 2000-х гг. одним из важ-
нейших факторов, формирующих гендерный разрыв в оплате 
труда в России, является именно профессиональная сегрегация. 
Горизонтальная профессиональная сегрегация («стеклянные 
стены») проявляется в  том, что женщины концентрируются 
в отраслях, где средняя зарплата ниже, но эти сферы более со-
ответствуют социальным представлениям о «женских» профес-
сиях, в то же время в более высокооплачиваемых сферах преоб-
ладают в основном мужчины. На государственной службе это 
проявляется в том, что женщины отчетливо меньше представ-
лены в министерствах, традиционно ассоциирующихся с муж-
ской работой: энергетика, транспорт, связь, промышленность, 
природные ресурсы. Вертикальная профессиональная сегре-
гация («стеклянный потолок») в России выражена в виде недо-
представленности женщин на руководящих позициях в суще-
ственном количестве отраслей экономики, но не столько из-за 
формальных ограничений, сколько из-за сложившихся нефор-
мальных установок. Например, для продвижения в  карьере 
могут требоваться качества, которые более ожидаемы от 
мужчин: готовность к  конкуренции и  риску, настойчивость 
и  т. д. Если такие качества начнет демонстрировать женщина, 
то это может восприниматься социальным окружением как де-
виация и негативно маркироваться. Кроме того, женщина сама 
может быть не готова проявлять подобные качества из-за усво-
енной гендерной социализации, задающей ей рамки более спо-
койного и  ориентированного на стабильность и  компромисс 
человека. Наличие «стеклянного потолка» приводит к тому, что 
женщины имеют ограниченный доступ к  управлению и  наи-
более престижным должностям, связанным с  ответственно-
стью, принятием решений, к власти и более высоким доходам.

Несмотря на высокий процент представленности женщин 
на должностях государственной службы (более 70%), резуль-
таты предыдущих исследований гендерного дисбаланса в гос-
органах демонстрируют, что вклад профессиональной сегре-

гации в гендерное неравенство на госслужбе даже более весом, 
чем на остальном рынке труда. Так, например, исследование 
С. Ю. Рощина и  Н. К. Емелиной показывает, что женщины 
устойчиво преобладают на должностях, не предполагающих 
принятия ответственных решений, а  на высших позициях 
во властной иерархии представлены крайне ограниченно  [3, 
с. 217]. М. А. Кашина, изучая данные официальной статистики 
и  результаты опроса региональных госслужащих в  СЗФО 
в 2009 г., утверждала, что «стеклянный потолок» на госслужбе 
значительно крепче, чем в любой другой сфере занятости, по-
тому что «на высших и главных должностях речь идет не просто 
о престиже и доходах, но о государственной власти, о доступе 
к разработке и принятию политических решений» [4, с. 218].

Еще одним важным фактором, объясняющим гендерный 
разрыв в оплате труда, является возраст. Для женщин в районе 
25–30 лет наиболее высока вероятность рождения детей и даль-
нейшего ухода за ними, что приводит к  тому, что, находясь 
в одной и той же возрастной группе с мужчинами, женщины 
оказываются менее оплачиваемыми специалистами из-за «вы-
павшего» периода, в течение которого они не могли двигаться 
по карьерной лестнице. Кроме того, сам факт наличия несовер-
шеннолетних детей увеличивает шансы на больший гендерный 
разрыв в оплате труда. Этот феномен известен как «штраф за 
материнство» [5]. Существует и обратный эффект — «премия 
за отцовство», которая тесно связана с семейным статусом: до-
ходы женатых мужчин с детьми выше, чем неженатых мужчин, 
и выше, чем замужних женщин с детьми и без детей [6].

Представленная проблема наиболее остро стоит именно 
в  рамках государственной службы, поскольку для государ-
ственной службы характерны: процедура аттестации, система 
классных чинов, осуществление поступления гражданина на 
службу по результатам конкурса, заключающимся в  оценке 
профессионального уровня, соответствия установленным ква-
лификационным требованиям. Женщина, пребывающая в от-
пуске по уходу за ребенком, теряет время и возможности для 
профессионального роста при отсутствии государственных 
мер по поддержке профессиональной квалификации или рав-
номерного распределения родительских обязанностей между 
отцами и матерями.

Отцы нечасто уходят в отпуск по уходу за ребенком (не более 
2%), поскольку традиционно именно женщинам предписыва-
ется роль матери, роль родителя, а  также это невыгодно для 
мужчин, поскольку семья рискует остаться менее материально 
защищенной [7].

По результатам проведенной оценки была обнаружена про-
фессиональная гендерная сегрегация, свойственная россий-
ской госслужбе.

При достижении численного равенства в России значимой 
проблемой становится вертикальная и горизонтальная профес-
сиональная сегрегация, то есть неравномерное распределение 
женщин и мужчин по должностям и отраслям в ведомствах, что 
обуславливается социальными факторами при формальном со-
блюдении правовых норм.

Исследования по вопросам гендерного неравенства на тер-
ритории Российской Федерации проводятся, проблемы про-
фессионально прорабатываются, однако без должного учета 
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и  углубления в  специфику работы государственного служа-
щего.

Среди возможных путей решения проблемы гендерной дис-
пропорции в составе кадров государственной службы можно 
отметить:

– разработка государственных программных документов, 
ориентированных на достижение гендерного паритета на всех 
уровнях общественного взаимодействия (Национальная стра-
тегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы);

– мониторинг уровня гендерного равенства по отдельным 
сферам деятельности для выявления характерных особенно-
стей регулирования конкретной области (в  данном случае — 
в области государственной службы);

– установление отчетности о гендерном разрыве в оплате 
труда, как следствие — установление ответственности за грубое 
несоблюдение гендерного баланса работодателем;

– увеличение женского представительства в органах власти 
на основании технологии квотирования (гендерная квота) (Так, 
в Норвегии и Швеции реализован механизм «составления вну-
трипартийных списков кандидатов на руководящие должности 
на муниципальном, региональном и  национальном уровнях, 
согласно которым представительство каждого пола не должно 
составлять менее 40% и выше 60%»);

– реализация конституционной обязанности по заботе 
о детях, как следствие — популяризация роли отца, его участия 
в воспитании детей (Указ Президента РФ от 04.10.2021 №  573 
«О Дне отца»);

– развитие гендерной культуры. Как один из вариантов 
подобного развития — создание женских общественных ор-
ганизаций и  школ женского политического лидерства («Де-
вочки в  лидеры» — новый проект «Женского движения 

Единой России» в  Челябинской области. Встречи старше-
классниц и  первокурсниц вузов с  женщинами-депутатами 
и  предпринимателями (мотивация активной общественной 
деятельности).

Таким образом, проявления гендерного неравенства в  со-
временной России следствие не столько проявления явной 
дискриминации, сколько следствие сложившихся практик 
и ценностных установок, что само по себе также является дис-
криминацией, но выраженной менее явно. Стереотипизиро-
ванное восприятие гендерных ролей может приводить к тому, 
что в  каждом конкретном случае человек совершает выбор 
карьерной траектории не свободно, а  именно под влиянием 
этих стереотипов, поддерживая их. Данный процесс опасен 
своей неявностью, латентностью и приводит к возникновению 
одного из ключевых факторов гендерного неравенства на 
рынке труда — профессиональной сегрегации, то есть к асим-
метричному распределению мужчин и женщин по различным 
отраслям, профессиям и должностям.

Изучение статистики показывает, что в системе органов го-
сударственной законодательной, исполнительной, судебной 
власти, властных органов Российской Федерации наблюдается 
процесс феминизации кадрового состава. Причины данного 
явления связаны с рядом факторов: государственная служба — 
привлекательное место работы для женщин. Их мотивы по-
ступления на государственную службу связаны с гарантиями, 
предоставляемых законодательством государственным слу-
жащим: стабильность, социальная защищенность и др. В то же 
время нельзя не отметить противоречие между высоким об-
разовательным, профессиональным, организаторским потен-
циалом женщин и  их низкой востребованностью на уровне 
принятия государственных решений.
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Проблемы определения правового статуса виртуальных предметов в видеоиграх
Смирнова Екатерина Игоревна, студент

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Стремительное развитие информационных технологий, 
приводит к  появлению новых объектов имущества, не 

имеющих материального выражения, но в то же время облада-
ющих ценностью, в связи с чем возникает правовая неурегули-
рованность целого ряда вопросов, связанных с оборотом вир-
туальных предметов в видеоиграх.

Игровое имущество является одним из видов виртуального 
имущества. В процессе игровых отношений геймеры обменива-
ются, покупают, дарят друг другу или иным образом осущест-
вляют оборот внутриигровых предметов.

Гаразовская Н. В. предлагает следующее определение игро-
вого имущества: «это нематериальные объекты, которыми иг-
роки посредством своих персонажей могут владеть, пользоваться 
и распоряжаться в MMORPG, по поводу которых возникают от-
ношения в компьютерной игре и взаимосвязанные с ними отно-
шения» [1, с. 279]. Автор характеризирует виртуальное имущество 
игроков через категории вещного права, мнение о применении 
норм вещного права к отношениям оборота виртуального иму-
щества встречается в научной литературе, однако нам представ-
ляется, что есть более обоснованные точки зрения. Также следует 

отметить, что возможность иметь виртуальные предметы, обме-
ниваться ими представлена не только в MMORPG, но и во мно-
жестве видеоигр других жанров, что формирует более широкий 
предмет правового регулирования внутриигрового имущества.

Мы полагаем, что виртуальному внутриигровому имуще-
ству присущи такие признаки, как: неовеществленность; нераз-
рывная связь игрового имущества с видеоиграми и невозмож-
ность его существования извне; индивидуализация на основе 
учетной записи; возможность перехода виртуальных объектов 
от одного лица к другому.

На основании вышеизложенного, нам представляется наи-
более подходящим следующее определение игрового имуще-
ства: игровое имущество является одним из видов виртуаль-
ного имущества, представляющее собой неовеществленные 
предметы, существующие и  используемые игроком исключи-
тельно в  рамках внутриигрового пространства посредством 
учетной записи, по поводу которых могут складываться отно-
шения в виртуальном мире.

Классификацию игровых объектов можно представить сле-
дующим образом (рис. 1).

Рис. 1
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Они могут иметь различные функции и  ценности для иг-
рока. Категория объекта предопределяет вариант правового ре-
гулирования [2, с. 442].

Внутриигровые объекты выступают предметом сделок за 
реальные деньги, а не виртуальные, хотя в большинстве игр это 
прямо запрещено. Например, абз. 1 п. 5, абз. 4 п. 6 пользователь-
ского соглашения многопользовательской командной видео-
игры «Mobile Legends: Bang Bang» устанавливает запрет на по-
купку и продажу внутриигровых объектов за реальные деньги: 
виртуальные предметы и валюта могут использоваться только 
для личных целей в рамках игры, они не имеют денежной цен-
ности и не могут быть обменены на наличные средства, про-
даны или переданы каким-либо иным образом. У  пользова-
телей нет права собственности и иных имущественных прав на 
такие виртуальные предметы ввиду того, что все виртуальные 
предметы предоставляются по лицензии, а не продаются поль-
зователям.

Ценность виртуальной собственности отражается в сумме 
денег, которую люди готовы заплатить за приобретение опре-
деленных игровых активов либо внутри игры, либо через сайты 
онлайн-аукционов. Часть пользователей видеоигр считает, что 
время и  деньги, потраченные на приобретение виртуальной 
собственности, достаточно значительны, чтобы гарантировать 
юридическую защиту этих предметов.

Современная отечественная правоприменительная прак-
тика по вопросам регулирования споров в области видеоигр не 
является единообразной (рис. 2).

Примером первого подхода из судебной практики явля-
ется известное дело по иску ООО Мейл.Ру Геймз к Инспекции 
федеральной налоговой службы. Сторона истца представила 
позицию, в  соответствии с  которой деятельность компании 
в  рамках отношений по предоставлению игрокам дополни-
тельного игрового имущества за плату предлагалось рассма-
тривать в качестве передачи ограниченных договором прав на 
программу для ЭВМ. Налоговый орган ссылался на тот факт, 
что в рамках рассматриваемых отношений Мейл.РуГеймз ока-
зывает услуги по организации игрового процесса посредством 
предоставления дополнительного игрового функционала. Суд 
установил, что пробная версия программы для ЭВМ не явля-

ется ограниченной, поскольку включает в себя те же функцио-
нальные возможности, что и полная версия программы, а от-
личие заключается лишь в сроке пользования, соответственно, 
продажа виртуального имущества и сервисов в компьютерной 
игре является договором оказания платных услуг [3]. Известны 
случаи применения судами норм Закона РФ «О защите прав по-
требителей»  [4] ввиду утраты игроком возможности пользо-
вания оплаченными игровыми атрибутами из-за блокировки 
учетной записи разработчиком. Блокировку учетной записи 
суд определил как отказ ответчика от исполнения обязательств 
по оказанию платной услуги [5].

Согласно второму подходу, игровое имущество — это часть 
программы для ЭВМ. Согласно Письму Федеральной налоговой 
службы от 23  января 2017 г: «игра является программой для 
ЭВМ и представляет собой совокупность данных, команд и по-
рождаемых ею аудиовизуальных отображений»  [6]. Игровое 
имущество приравнивается к  «данным и  командам», доступ 
к  которым возникает после внесения платы игроком, т. е. иг-
ровые объекты — это часть программного кода. Следовательно, 
приобретение виртуальных объектов в игре за реальные деньги 
является предоставлением пользователям на условиях простой 
неисключительной лицензии права использования игрой. По 
нашему мнению, видеоигры нельзя рассматривать как разно-
видность программы для ЭВМ. Более того, конкретную про-
грамму для ЭВМ стоит считать частью конкретной видеоигры, 
поскольку видеоигра является сложным объектом граждан-
ского права и может представлять собой несколько охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых ав-
торским правом, и иных объектов гражданского права, образу-
ющих единое целое. Видеоигры — это сложные произведения, 
содержащие множество художественных форм: музыка, тексты 
песен, сценарии, видео, изображения и персонажи, предпола-
гающие взаимодействие человека с целью игры через компью-
терную программу на определенном оборудовании. По этой 
причине видеоигры создаются не как единое, как правило, про-
изведение, а представляют собой совокупность отдельных эле-
ментов, каждый из которых охраняется авторским правом.

Третий и наиболее распространенный подход — отнесение 
видеоигр к играм и пари в соответствии со ст. 1062 ГК РФ. Мо-

Рис. 2
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сковский городской суд при разрешении спора по поводу вир-
туального имущества определил, что к  отношениям между 
истцом и ответчиком не применимы нормы Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», поскольку игра предоставляется 
пользователям бесплатно. Платный функционал был отнесен 
судом к  программе для ЭВМ. Применение внутриигровых 
санкций к  персонажам за нарушения внутренних правил ре-
гулируются внутренними правилами правообладателя и  не 
подлежат судебной защите. Золотые монеты в силу нематери-
ального характера, ограниченных способов использования 
и  условий их получения являются виртуальной валютой, ко-
торая не может выступать в качестве средства платежа вне игры 
или внутриигрового сайта, обратной конвертации не подлежит 
и  не предназначена для проведения расчетов с  третьими ли-
цами [7].

В 2011 году гражданин Е. И. Шевченко подал жалобу на на-
рушение его прав статьями  1062 и  1063 ГК РФ. Конституци-
онный Суд РФ отказал в удовлетворении жалобы по причине 
того, что проверка законности и обоснованности принятых по 
конкретному делу правоприменительных решений не входит 
в его компетенцию [8].

Отечественный законодатель не устанавливает дефиниции 
никаких игр, кроме азартных. В  соответствии со ст.  4 Феде-
рального закона от 29.12.2006 №  244-ФЗ «азартная игра — ос-
нованное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя 
или несколькими участниками такого соглашения между собой 
либо с  организатором азартной игры по правилам, установ-

ленным организатором азартной игры»  [9]. Квалифициру-
ющим азартные игры признаком является соглашение о  вы-
игрыше, однако в  отношениях, складывающихся по поводу 
игровых предметов в  видеоиграх оно отсутствует, поскольку 
пользователей в первую очередь привлекает сюжет, геймплей, 
локации. Некоторые видеоигры в принципе не подразумевают 
наличие выигрыша или окончания игры. Таким образом, с упо-
мянутыми в законе критериями видеоигру сложно сопоставить.

Следует упомянуть иностранную концепцию «тест ма-
гического круга» Б. Т. Дюранске, согласно которой действия 
внутри игрового пространства должны регулироваться 
правом только в  случае осознания и  предположения поль-
зователем наступления возможных последствий в  реальном 
мире. Дж. Фэрфилд выдвинул иную концепцию, опреде-
ляемую в  качестве теории «консенсуса магического круга»: 
ключевой вопрос заключается не в том, является ли имуще-
ство реальным или кража имущества является реальной или 
виртуальной, а  в  том, находится ли конкретное поведение, 
связанное с имуществом, в пределах или за пределами рамок, 
согласованных сторонами [10, с. 83]. В лицензионном согла-
шении может быть четко указано, что разработчик может из-
менять или удалять цифровой объект по своему желанию, но 
между игроками кража имущества другого игрока одним иг-
роком может выходить за рамки согласия.

Таким образом, отечественное гражданское право предла-
гает разрешение подобных проблем в соответствии со следую-
щими правовыми механизмами (рис. 3).

Рис. 3
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В играх, где игроки вкладывают время, усилия и  даже ре-
альные деньги в приобретение внутриигровой собственности, 
правовые нормы могут помочь защитить их права и  предот-
вратить недобросовестное поведение разработчиков игр (на-
пример, разработчики будут вынуждены нести имущественную 
ответственность при закрытии игры или ограничения доступа 
к ней), поддерживать справедливый и прозрачный рынок вну-

триигровых товаров, предотвращая мошенничество. Правила 
могут помочь предотвратить споры между игроками и разра-
ботчиками относительно владения, стоимости и торговли вну-
триигровым имуществом. Необходимо разработать правовые 
нормы, определяющие права и обязанности игроков, разработ-
чиков и иных лиц, участвующих в создании и использовании 
виртуальных объектов в видеоиграх.
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Меры предупреждения коррупционных преступлений
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В статье на основе анализа различных подходов к понятию «предупреждение преступлений» автором сформулировано опреде-
ление «предупреждение коррупционных преступлений», раскрыты и проанализированы ключевые факторы, способствующие воз-
никновению и распространению коррупционных преступлений, предложены меры устранения этих факторов.

Ключевые слова: коррупционные преступления, предупреждение коррупционных преступлений, факторы, способствующие кор-
рупционным преступлениям, уровень коррупционной преступности, формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпи-
мость к коррупции.

Коррупция — одно из наиболее серьезных явлений совре-
менного общества, которое приводит к  разрушительным 

последствиям для экономики и  политической стабильности. 
Для борьбы с  коррупционными преступлениями необходимо 
применять комплекс мер, включая и  предупреждение таких 
преступлений. Борьба с  коррупционной преступностью не 
должна ограничиваться только лишь выявлением и  наказа-
нием лиц, совершивших преступления данного характера. На-
ряду с этим необходимо постоянно разрабатывать и применять 
систему мер предупреждения коррупционных преступлений. 
В  данной статье рассмотрены меры предупреждения корруп-

ционных преступлений, направленных на снижение возмож-
ности их совершения и установление жесткой нулевой терпи-
мости к ним.

В отношении понятия «предупреждение преступлений» 
(в  целом) существуют различные подходы. По мнению 
М. А. Коржева, это «деятельность, направленная на недопу-
щение их совершения путем выявления и устранения причин 
преступлений, условий, способствующих их совершению, ока-
зания предупредительного воздействия на лиц с  противо-
правным поведением» [11, с. 77]. Г. Г. Смирнов определяет пред-
упреждение преступлений как «совокупность экономических, 
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социальных, политических, идеологических, правовых и иных 
мер, осуществляемых на общесоциальном и  специально-кри-
минологическом уровнях, путем профилактики, предотвра-
щения и пресечения преступлений в целях их недопущения» [20, 
с. 52]. В. Д. Малков утверждает, что «предупреждение преступ-
ности, отражая весь комплекс мер по недопущению преступ-
лений, предохранению от них людей, общества, государства, 
выступает как родовое по отношению ко всем иным видам пре-
венции понятие» [13, с. 80]. На основании приведенных опреде-
лений И. В. Хоменко, Ю. В. Деришев выводят следующее: «пред-
упреждение преступности — это комплексная деятельность, 
которая включает в  себя различные меры, направленные на 
недопущение совершения преступлений» [23, с. 110]. Видится 
возможным применить это понятие и к предупреждению кор-
рупционных преступлений. Таким образом, предупреждение 
коррупционных преступлений — это деятельность, направ-
ленная на недопущение их совершения. Она включает в  себя 
выявление и  устранение причин и  условий, способствующих 
их совершению и оказание предупредительного воздействия на 
лиц с противоправным поведением.

Широкомасштабная антикоррупционная политика, реали-
зуемая в Российской Федерации в последние годы, не оставила 
без внимания меры предупреждения коррупционных преступ-
лений.

Анализ специальной литературы, проведенный А. И. Лай-
пановым и  Л. А. Зиминым, позволил указанным авторам вы-
делить факторы экономического, правового, социально-нрав-
ственного и  организационного характера, способствующие 
коррупционным преступлениям. Учитывать данные факторы 
необходимо для устранения причин условий, способствующих 
совершению коррупционных преступлений [12, с. 51]. Данные 
авторы также отмечают необходимость предупреждения на 
трех уровнях: общем, специальном и индивидуальном.

Для устранения первой группы факторов необходимо си-
стематически применять следующие меры: проводить стабили-
зационную экономическую политику, направленную на сдер-
живание инфляции и  повышение уровня жизни населения, 
повышать уровень оплаты труда государственных и  муни-
ципальных служащих и  лиц, замещающих государственные 
и  муниципальные должности, до уровня, соответствующего 
их квалификации и ответственности, развивать конкуренцию 
и совершенствовать антимонопольное законодательство, упро-
щать лицензионно-разрешительные процедуры, внедрять элек-
тронные сервисы и повышать прозрачность процесса выдачи 
лицензий и разрешений.

На экономические факторы в  предупреждении коррупци-
онных преступлений делает упор и Е. О. Филиппова [22, с. 45], 
которая предлагает в  качестве соответствующих мер ликви-
дацию социального неравенства, минимизацию бедности, по-
вышение оплаты труда сотрудников, вовлеченных в  борьбу 
с коррупцией, усиление поддержки малого и среднего бизнеса.

Необходимо отметить, что российское государство не без-
действует в данном направлении. Темпы роста российской эко-
номики в  2023  году были выше мирового и  позволяют про-
гнозировать в ближайшей перспективе четвертое место среди 
экономик мира [18]. Реже, чем хотелось бы, но все же увеличи-

вается денежное содержание госслужащих [1]. Разрешительную 
документацию ряда ведомств можно оформить в электронном 
виде на Едином портале государственных и  муниципальных 
услуг, что сокращает сроки получения разрешений [15].

Для устранения группы факторов правового характера не-
обходимо повышать качество принимаемых нормативных 
правовых актов, проводить их антикоррупционную экспер-
тизу и устранять пробелы и коллизии в законодательстве, уси-
ливать ответственность за коррупционные преступления 
и  повышать эффективность правоохранительных органов 
в борьбе с ними. Предложения ученых в данной сфере внедря-
ются слишком медленно либо вообще остаются без внимания. 
В  частности, О. В. Журкина и  Е. О. Филиппова обращают вни-
мание на такие системные противоречия, как невозможность 
стоимостной оценки, рекомендованной Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации в п. 9 постановления от 09.07.2013 
№  24  [4], предметов коррупционных преступлений, таких как 
наркотики, оружие, сексуальные услуги ввиду их запрещен-
ности [10, с. 28]. Кроме того, данные авторы считают спорными 
нормы статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» 
в части несоразмерности наказания за посредничество как та-
ковое и обещание посредничества: за первое наказание жестче, 
чем за второе, что представляется нелогичным. Также указанные 
авторы обращают внимание на порождение искусственной ла-
тентности коррупционных преступлений при реализации п.  4 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №  24 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях», в котором рекомендовано вне за-
висимости от наличия или отсутствия вышеуказанных отягча-
ющих признаков квалифицировать действия виновного только 
по ст. 291.2 УК РФ, обоснованием этой позиции являются пра-
вила квалификации общей и специальной нормы [4].

Специальная литература содержит и  множество других 
примеров дефектов законодательства, помимо названных.

Отдельно А. И. Лайпановым и  Л. А. Зиминым выделяется 
несовершенство налогового законодательства  [12, с.  51], где 
следует устранять лазейки, позволяющие уклоняться от уплаты 
налогов, и усиливать контроль за соблюдением налогового за-
конодательства.

В данном направлении на федеральном уровне также прово-
дится работа. В частности, в реализацию предложения Прези-
дента Российской Федерации о модернизации фискальной си-
стемы [18] в настоящее время на федеральном уровне ведется 
работа по выстраиванию справедливой налоговой системы: 
многоступенчатой шкалы налогообложения физических лиц 
и оптимизация сбора налогов с крупных компаний [19]. Кроме 
того, в  юридической литературе в  качестве предупреждения 
коррупционных преступлений имеются предложения по совер-
шенствованию уголовного законодательства в  части его уже-
сточения. Так, Н. С. Гончарук указывает на «дисбаланс в мерах 
наказания» за взятку и растрату и предлагает сделать их сопо-
ставимыми [9, с. 49].

Также указанный автор отмечает негативную роль условных 
осуждений при назначении наказаний за коррупционные пре-
ступления: преступник, оставаясь на свободе, может продол-
жить свою противоправную деятельность.
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А. А. Тихонов, рассматривая правовые меры предупре-
ждения такого коррупционного преступления, как взяточни-
чество, предлагает проводить криминологическую экспертизу 
всех законов, в том числе региональных [21, с. 350].

Таким образом, реализация мер предупреждения корруп-
ционных преступлений правового характера позволит снизить 
уровень коррупционной преступности.

Следующая группа факторов — социально-нравствен-
ного характера — включает в  себя, по мнению А. И. Лайпа-
нова и  Л. А. Зимина, исторически сложившуюся традицию 
взяточничества, отсутствие правовых знаний о  коррупции 
у граждан РФ, неосознание общественной опасности корруп-
ционных преступлений, обоюдная вина взяткодателя и  взят-
кополучателя, недостатки проводимой профилактики по ан-
тикоррупционному воспитанию граждан [12, с. 51]. Работа по 
устранению данной группы факторов тоже проводится на го-
сударственном уровне. В  Национальном плане противодей-
ствия коррупции  [2] сохранено такое направление антикор-
рупционной деятельности как повышение эффективности 
образовательных и  иных мероприятий, направленных на ан-
тикоррупционное просвещение (по сравнению с предыдущим 
Национальным планом дополнено популяризацией в  обще-
стве антикоррупционных стандартов). Правительством РФ 
принята Программа антикоррупционного просвещения, вклю-
чающая комплекс мероприятий в  образовательных организа-
циях, охватывающих традиционные (лекции, семинары) и ин-
новационные формы (квест-игры) [3], Всероссийский конкурс 
сочинений, конкурсы педагогического мастерства и  цикл от-
крытых уроков дополнены номинациями и  тематикой анти-
коррупционной направленности. В. Е. Шорохов подчеркивает 
значимость довузовской антикоррупционной подготовки на 
основании успешного опыта развитых стран, при этом отмечая 
отсутствие нормативно закрепленного понятия антикорруп-
ционной подготовки государственных и муниципальных слу-
жащих, что препятствует формированию антикоррупцион-
ного сознания у представителей публичной власти  [25, с. 68]. 
По мнению В. Е. Шорохова, систематическая правовая подго-
товка государственных и муниципальных служащих позволит 
снизить коррупционные риски, учитывая их специфический 
статус и ограничения.

М. М. Поляков и  Ю. И. Мигачев акцентируют внимание на 
необходимости антикоррупционной подготовки педагогиче-
ских работников ввиду их роли в  формировании мировоз-
зрения молодежи и социального статуса. Они также выделяют 
антикоррупционную пропаганду как метод борьбы с  корруп-
цией, направленный на распространение антикоррупционных 
идей среди населения [17, с. 65].

Антикоррупционное образование и пропаганда находят от-
ражение в  региональном законодательстве. Так, в  Амурской 
области к  образовательным методам отнесена экспертиза ан-
тикоррупционных мер, а к пропаганде — публикация инфор-
мации о деятельности органов власти в сфере противодействия 
коррупции [5]. В Республике Татарстан антикоррупционное об-
разование включает обучение по дополнительным программам 
и  формирование нетерпимости к  коррупции, а  пропаганда 
определяется как деятельность СМИ за счет государственных 

средств. В Ивановской области и образование, и пропаганда на-
правлены на формирование неприятия коррупционного пове-
дения [6].

А. А. Тихонов считает важным бороться со взяточниче-
ством идеологическими мерами, в частности, не допускать к из-
данию и  показу произведения, демонстрирующие неуязви-
мость взяточников [21, с. 351]. Одно из предложений данного 
автора — создать реестр взяточников — реализовано: создан 
и функционирует реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия, предусмотренный ст. 15 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции». Интересным представляется еще одно 
его предложение: создание базы данных коррупционных схем 
для облегчения работы правоохранительных органов.

Таким образом, устранение факторов социально-нравствен-
ного характера также значимо для предупреждения коррупци-
онных преступлений, так как способствует повысить уровень 
правосознания граждан и сформировать в обществе атмосферу 
нетерпимости к коррупционным преступлениям.

Для устранения группы факторов организационного ха-
рактера, к которым А. И. Лайпанов и Л. А. Зимин относят «не-
эффективность контроля за действиями (бездействием) долж-
ностных лиц органов государственной власти и  местного 
самоуправления»  [12, с.  53] и  слабую координацию государ-
ственных органов по вопросам борьбы с коррупционной пре-
ступностью, а  также недостаточную подготовку лиц, рабо-
тающих в  сфере противодействия коррупции, принимаются 
следующие меры. Национальным планом противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы предложено внедрение программ 
дополнительного профессионального образования в  области 
противодействия коррупции и открытие в высших учебных за-
ведениях программы магистратуры «Антикоррупционная дея-
тельность». Указанное направление по программе магистра-
туры открылось, в  частности, в  Амурском государственном 
университете.

В части оказания предупредительного воздействия на лиц 
с  противоправным поведением считаем, что одной из дей-
ственных мер может стать подробное освещение в средствах 
массовой информации выявленных фактов коррупционных 
преступлений, в  том числе среди высокопоставленных чи-
новников. В  качестве примера можно привести аресты вы-
сокопоставленных военных чинов Министерства обороны 
Российской Федерации, которым инкриминируют полу-
чение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), 
в 2024 году [24].

Активно обсуждалось в прессе дело бывшего мэра г. Влади-
востока И. Пушкарева, виновного в получении взятки в особо 
крупном размере, злоупотреблении должностными полномо-
чиями и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, п. «а» 
ч. 3 ст. 204 УК РФ) и получившего наказание в виде лишения 
свободы на 15 лет в колонии строгого режима и штрафа в раз-
мере 500  млн рублей с  лишением права занимать должности 
в госорганах 10 лет [14]. Подобных примеров гласности можно 
привести множество.

Широкий общественный резонанс таких преступлений 
может остановить потенциальных коррупционных преступ-
ников, продемонстрировав такой важный принцип, как не-
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отвратимость уголовной ответственности, и  таким образом 
предотвратить новые преступления. По справедливому заме-
чанию профессора Г. А. Аванесова, принцип неотвратимости 
ответственности получит полную реализацию при сочетании 
ответственности как субъектов, так и объектов профилакти-
ческого воздействия, то есть лиц, осуществляющих профилак-
тику, и лиц, в отношении кого она осуществляется [8, с. 491]. 
Это мнение разделяют и современные юристы [16, с. 44].

Кроме того, публичное освещение преступлений данной 
группы повышает уровень информированности граждан о спо-
собах совершения и  последствиях коррупционных преступ-
лений. Это способствует формированию у населения антикор-
рупционного мировоззрения и готовности сообщать о фактах 
коррупции компетентным органам. Как отмечает Е. О. Филип-
пова, публичное освещение коррупционных преступлений 
«должно благоприятно сказываться на правосознании лиц, 
имеющих помыслы на совершение таких преступлений»  [22, 
с. 43].

Таким образом, широкое и  подробное освещение в  СМИ 
выявленных коррупционных преступлений является важной 
профилактической мерой, которая может эффективно сдержи-

вать потенциальных коррупционеров и  способствовать фор-
мированию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.

Однако сложившаяся на сегодняшний день ситуация демон-
стрирует, что принимаемых мер для предупреждения корруп-
ционных преступлений недостаточно, а  антикоррупционная 
политика требует серьезной модернизации.

В результате анализа и исследования мер предупреждения 
коррупционных преступлений, учитывающих различные ас-
пекты и факторы, можно сделать вывод о необходимости ком-
плексного подхода к проблеме коррупции. Эффективные меры, 
основанные на экономических, правовых, социально-нрав-
ственных и  организационных принципах, способны снизить 
риск возникновения коррупционных преступлений и создать 
благоприятные условия для развития честного и прозрачного 
общества. Реализация таких мер требует согласованных дей-
ствий всех сторон — государства, общества и бизнеса, и стро-
гого соблюдения принципов ответственности, прозрачности 
и  этичности. Дальнейшие исследования и  практические ме-
роприятия в этом направлении могут способствовать эффек-
тивной борьбе с  коррупционными преступлениями и  укреп-
лению институтов правопорядка в обществе.

Литература:

1. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 №  478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021–2024 годы» // Собрание законодательства РФ. — 2021. — №  12. — Ст. 1345.

2. Указ Президента Российской Федерации от 23.09.2022 №  657 «О повышении окладов месячного денежного содержания 
лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы» // Собрание законодательства РФ. — 
2023. — №  40. — Ст. 7205.

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 №  98-р «Об утверждении Программы по антикорруп-
ционному просвещению обучающихся на 2019 год» // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим до-
ступа: http://www.pravo.gov.ru. — 31.01.2019.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №  24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. — 2013. — №  154.

5. Закон Амурской области от 08.04.2009 №  191-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Амурской области» (в ре-
дакции Закона Амурской области от 03.12.2020 №  640-ОЗ) // Амурская правда. — 2009. — №  65.

6. Закон Республики Татарстан от 04.05.2006 №  34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» (в редакции 
Закона Республики Татарстан от 06.04.2023 №  24-ЗРТ) // Ведомости Государственного Совета Татарстана. — 2006. — №  5. — 
Ст. 1464.

7. Закон Ивановской области от 18.06.2009 №  61-ОЗ «О противодействии коррупции в Ивановской области» (в редакции За-
кона Ивановской области от 03.05.2023 №  25-ОЗ) // Ивановская газета. — 2009. — №  108.

8. Аванесов, Г. А. Криминология и социальная профилактика: учебник / Г. А. Аванесов // М.: Академия МВД СССР, 1980. — 526 с.
9. Гончарук, Н. с. О необходимости дальнейшего совершенствования правовой системы в области противодействия пре-

ступлениям коррупционной направленности, совершаемым государственными служащими в Российской Федерации  / 
Н. С. Гончарук // Безопасность бизнеса. — 2022. — №  1. — С. 49–55.

10. Журкина О. В. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции / О. В. Журкина, Е. О Филиппова. // Российский 
следователь. — 2023. — №  8. — С. 24–28.

11. Коржев М. А. Понятие и система предупреждения преступности // Инновационная наука. — 2015. — №  7–2 (7). — С. 76–78.
12. Лайпанов, А. И. Понятие и  современное состояние преступлений коррупционной направленности  / А. И. Лайпанов, 

Л. А. Зимин // Российский следователь. — 2023. — №  2. — С. 49–53.
13. Малков, В. Д. Предупреждение и профилактика преступлений и иных правонарушений в системе борьбы с преступно-

стью / В. Д. Малков // Вестник Московского государственного лингвистического университета. — 2014. — №  22. — С. 78–88.
14. Методические рекомендации об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными 

органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 
Уголовного кодекса Российской Федерации), утвержденные приказом ФАС России от 08.08.2019 №  1073/19 [Электронный 
ресурс]: Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



“Young Scientist”  .  # 23 (522)  .  June 2024 551Jurisprudence

15. На Госуслугах стало возможно оформить разрешительные документы. Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации: офиц. сайт. 08.02.2021. Электронный ресурс. Режим доступа: https://digital.
gov.ru/ru/events/40362/ — 27.05.2024.

16. Орлов, В. Н. Криминолого-правовые основы предупреждения коррупционных преступлений / В. Н. Орлов // Российский 
следователь. — 2019. — №  7. — С. 47–52.

17. Поляков, М. М. Антикоррупционное просвещение и пропаганда в сфере высшего образования Российской Федерации / 
М. М. Поляков, Ю. И. Мигачев // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — №  12. — С. 65.

18. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29.02.2024  // Российская газета. — 2024. — 
№  46. — Ст. 1.

19. Прыжок через две ступени. В Госдуме подвели итоги слушаний по совершенствованию налогового законодательства. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://www.rbc.ru/newspaper/2024/05/27/6650b1d19a79473322b01022–27.05.2024.

20. Смирнов, Г. Г. Проблемы развития и реализации криминологического учения о предупреждении преступности: автореф. 
дис… д-ра юрид. наук. М., 2005. — 52 с.

21. Тихонов, А. А. Общесоциальные меры предупреждения взяточничества в сфере медицинских услуг / А. А. Тихонов // По-
литематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. — 2011. — 
№  72. — С. 348–360.

22. Филиппова, Е. О. Факторы, детерминирующие совершение преступлений коррупционной направленности, в условиях со-
временной реальности / Е. О. Филиппова // Российский следователь. — 2023. — №  6. — С. 43–47.

23. Хоменко, И. В. Понятия и соотношение функций профилактики и предупреждения преступлений следователем / И. В. Хо-
менко, Ю. В. Деришев // Сибирское юридическое обозрение. — 2024. — №  1. — С. 107–120.

24. Четырех генералов Минобороны арестовали в России. В чем их обвиняют? // Лента.ру [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: https://lenta.ru/brief/2024/05/23/minoborony/. — 27.05.2024.

25. Шорохов, В. Е. Перспективы антикоррупционной политики в современной России / В. Е. Шорохов // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета. — 2019. — №  1(37). — С. 68.

Социальные регуляторы: от морали к праву
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В данной статье исследуются социальные регуляторы, их разнообразие и взаимосвязь, а также их развитие в рамках истории 
человеческого общества. Предметом исследования являются конкретные социальные регуляторы, такие как: мораль, обычаи, тра-
диции, религия, мононормы и право. В данной статье будут представлены формы выражения этих социальных регуляторов и опре-
делена их роль в современном обществе.

Ключевые слова: социальные регуляторы, мораль, обычаи, традиции, религия, мононормы, право.

Социальные регуляторы в самом общем виде представляли 
собой определенные нормы поведения, с  помощью ко-

торых в разные исторические эпохи в рамках различных обще-
ственных групп поддерживался определенный порядок управ-
ления группой, а также общежитие ее членов.

Исторически первым социальным регулятором можно на-
звать мораль  [1]. Мораль — изначально наиболее благопри-
ятный для выживания родовой общины вариант адаптивного 
поведения. По мере развития общества моралью стали назы-
вать представление общественной организации о должном по-
ведении в целом, основанное на понятиях о добре, зле и других 
умозрительных категориях, отражающих характер тех или 
иных общественных отношений. Впоследствии из морали воз-
никали обычаи — формы повседневного поведения членов со-
циальных групп, основанные на благоприятном поведении для 
выживания. Нормы морали — самые изменчивые нормы среди 
всех социальных регуляторов (как в пространстве, так и во вре-

мени), так как отражают представления о должном поведении, 
основываясь на умозрительных субъективно выраженных ка-
тегориях, которые достаточно трудно контролировать, да и ис-
торически не сложилось какого-то конкретного механизма 
контроля и  санкционирования чисто моральных норм, ко-
торые в рамках исторического процесса нашли свое отражение 
в нормах других регуляторов (что и говорит о первичности мо-
рали) в разных формах.

Следующим регулятором в рамках истории стали обычаи 
(родовые обычаи), которые представляли собой исторически 
сложившиеся правила поведения людей в  обществе, которые 
передавались из поколения в поколение, в результате чего ста-
новились для родовых общин привычными [2]. Обычаи были 
придуманы для определения наиболее комфортного способа 
повседневного поведения, с  возможностью более мобиль-
ного видоизменения под нужды данных обстоятельств (вре-
мени, места, в  которых существует социальная группа), по-
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тому обычаи достаточно динамичны в  своем состоянии, так 
как определяют порядок ведения бытовой жизни, которая за-
висит во многом от объективных условий — климата, геогра-
фических и биологических условий (рельеф, почва, сколько во-
доемов, какие животные вокруг водятся), что также влияет на 
складывающиеся общ отношения.

Традиции — регуляторы общественного поведения менее 
подверженные к  изменениям общественной организации 
в  силу устойчивости в  сознании членов социальной группы, 
которые уверены в  пользе, безусловности выполнения опре-
деленных норм во многом из-за их «торжественного» харак-
тера, влияния на какие-то важные аспекты, события в жизни 
людей (как правило — повторяющиеся события — свадьбы, 
дни рождения, совершеннолетия, посвящения во взрослую 
жизнь и т. д.). Традиции — нормы, наиболее устойчивые и пе-
редающиеся с наименьшими изменениями в течении времени 
из поколения в поколение, регулирующие какие-то важные со-
бытия в жизни общины, или каждого из его членов (вступление 
в брак, наступление совершеннолетия, различные обряды по-
священия). Как правило, сопровождались определенными об-
рядами, знаменующими воплощение в жизнь самой сути тра-
диции, что также может рассматриваться как определенное 
подспорье для возникновения религии. Традиции более устой-
чивы во времени, так как не связаны напрямую с  объектив-
ными условиями, а больше именно с ролью традиционных уста-
новок в сознании общества [3].

Религия — это вера в  сверхъестественное, сопровождаю-
щаяся определенными действиями и  формирующая у  верую-
щего определенную парадигму мышления — мировоззрение, 
которое определяется нормами данной религии. Корни возник-
новения любой религии, любой веры, можно усмотреть в том 
числе и  в  возникновении морали (если кто-то усомнится, то 
есть не доверится сразу советам старших членов племени о том, 
что лучше с  другими делится, он может долго не прожить), 
и в функционировании обычаев. На данный же момент можно 

говорить о  том, что религия — достаточно эффективный со-
циальный регулятор (сглаживает социальные противоречия, 
выполняет компенсаторную функцию) именно на каком-то 
определенном этапе развития общества, так как с  развитием 
общества развивается и  наука, совершенствующая знания 
о мире и человеке, что неизбежно приводит к такому неглас-
ному столкновению научной парадигмы мышления и религи-
озной (религия рассматривается и как средство объясняющее 
происхождения человека, всего мироздания, тогда она будет 
выполнять познавательную функцию) — что ведет к снижению 
роли религии в процессах социального регулирования [4].

Помимо общеизвестных социальных регуляторов суще-
ствуют так называемые мононормы, которые представляют 
собой особую форму нормативных установок, включающая 
элементы морали, обычаев, религии, и зарождающегося права, 
выступавших в качестве единого регулятора (в силу существо-
вания в обществе неразветвленной системы общ отношений). 
Являются промежуточной стадией между моралью вместе 
с обычаями и религией и возникновением права, как отдельного 
социального регулятора, включающего по сути нормативные 
положения из всех предыдущих социальных регуляторов 
(только в разном соотношении). Возникают и функционируют, 
по существу, лишь в обществе с родовой организацией [5].

На данный же момент трудно спорить с тем, что основным 
социальным регулятором большинства стран и  междуна-
родного сообщества в  целом является право — система нор-
мативных установок, опирающихся на идеи человеческой 
справедливости и свободы, выраженных большей частью в за-
конодательстве и  регулирующих общественные отношения. 
Возникают из мононорм, но в целом охватывают и отражают 
все социальные регуляторы в какой-то степени. Если следовать 
потестарной теории, то право возникает вместе с государством 
и,  таким образом, можно сказать, что именно государство 
и определяет, в какой степени нормы того или иного социаль-
ного регулятора будут отражены в праве.
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В данной статье исследуются вопросы применения искусственного интеллекта и его технологии в сферу отправления право-
судия, насколько это этично и способствует ли действительной эффективности работы правоохранительных органов, и снизит 
ли это нагрузку судов, как это предполагается.
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Легальное определение понятия «искусственный интеллект» 
в российском праве впервые было сформулировано в Указе 

Президента РФ от 10 октября 2019 года №  490 «О развитии ис-
кусственного интеллекта в Российской Федерации». Таким об-
разом, юридически искусственный интеллект определяется, как 
«комплекс технологических решений, позволяющий имитиро-
вать когнитивные функции человека (включая самообучение 
и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 
при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, 
как минимум, с  результатами интеллектуальной деятельности 
человека. Комплекс технологических решений включает в себя 
информационно-коммуникационную инфраструктуру, про-
граммное обеспечение (в том числе в котором используются ме-
тоды машинного обучения), процессы и сервисы по обработке 
данных и поиску решений» [1]. Специалисты Ксения Даньшина 
и  Ирина Шурмина отмечают следующие важные характери-
стики из вышеуказанного правового определения:

— это комплекс технологий, а не одна технология;
— искусственный интеллект может самообучаться и искать 

решения без заранее заданных алгоритмов — это принципи-
альное его отличие от других технологий;

— искусственный интеллект может получать результаты, 
сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 
деятельности человека — то есть в определении заложено, что 
потенциально искусственный интеллект может получать более 
совершенные результаты, чем получаемые человеком [2].

На данный момент точных пределов применения подобных 
технологий нет, кроме тех, что прямо или косвенно установлены 
законодательством, в частности Уголовным кодексом РФ (Глава 
28. Преступления в  сфере компьютерной информации)  [3], 
а также в целом правонарушения, совершенные с использова-
нием технологий на основе искусственного интеллекта.

В настоящее время технологии искусственного интеллекта 
начинают применятся в  сфере транспорта — использование 
беспилотных автомобилей. Что в перспективе может облегчить 
проблему городских пробок и устранение большого количества 
несчастных случаев и аварий на дорогах. Но в то же время на 
данный момент вопрос об использовании беспилотного транс-
порта остается дискуссионным, так как не совсем понятно, как 
будет налагаться юридическая ответственность и на кого, если 
случится авария и пассажиры понесут физический и (или) ма-
териальный ущерб. В данном случае остается проблема опре-
деления правосубъектности искусственного интеллекта и вы-
текающей из нее юридической ответственности, которая на 
данный момент в  силу строгой формальности российского 
уголовного законодательства не может быть однозначно ре-
шена, что в свою очередь способствует торможению введения 
данной технологии в сфере транспорта. Особенно ярые споры 

вызывает вопрос о введении ИИ в процесс отправления право-
судия, которое по существу определяет судьбы людей, от чего 
у одних исследователей данная идея вызывает сочувствие (так 
как это способствует устранению «человеческого фактора» при 
вынесении решений), а другим кажется крайне сомнительной 
(в  силу сложности самих общественных отношений, регули-
руемых судебным производством).

Для непосредственно решения судебных дел в России тех-
нологии ИИ пока не применяются, но в  зарубежных странах 
есть примеры подобного внедрения в судебную практику: в Ар-
гентине в течении 2018 года использовался робот-судья Prom-
etea, который на основе актуальных судебных актов, выносил 
и  оформлял решения по ряду гражданских и  администра-
тивных дел, которые, что примечательно, были одобрены мест-
ными судьями [4].

Помимо этого в  США активно занимаются разработкой 
такой системы, которая потенциально может с помощью специ-
альных алгоритмов определять желательную меру пресечения, 
основываясь на загруженной в нее информации по конкретным 
делам за последние несколько лет, которая может включать 
в себя не только всю информацию про самих задержанных (пол, 
раса, возраст, национальность, место жительство и др. данные), 
но и сразу все преступления, в которых они когда-либо подо-
зревались. Данная программа разрабатывается с целью умень-
шения нагрузки на работников правоохранительных органов, 
ресурсы которых так необходимы обществу для постоянного 
поддержания правопорядка. Результаты же воплощения вы-
шеупомянутой инициативы оказались на практике весьма не-
однозначными. В 2014 году в соседнем штате Нью-Джерси был 
запущен пилотный проект, благодаря которому нагрузка на 
тюрьмы действительно сократилась почти наполовину. Однако 
проблему расового неравенства эта система не смогла решить: 
как и раньше, меру пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении чернокожих применяли заметно чаще, чем в отно-
шении белых (50% против 30% соответственно) [5].

Таким образом, искусственный интеллект, несомненно, не-
обходим обществу, в том числе и при разрешении социальных 
конфликтов в  виде судопроизводства, но при ее непосред-
ственном применении в определении судеб людей стоит учиты-
вать все особенности и специфику не только процессуального 
порядка, но и в целом характер регулируемых отношений (что 
зависит от сложности дела, тяжести правонарушения, обстоя-
тельств его совершения и т. д.), ведь в силу данных и еще многих 
других факторов профессия юриста в целом достаточно сложна 
и  многогранна, требует серьезной подготовки (не  только ум-
ственной, но и моральной), и всегда сопряжена с большой от-
ветственностью, которую он должен будет нести, в отличие от 
робота, самостоятельно и сознательно.
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Институт исключения участника из хозяйственного об-
щества является одной из самых широко применимых 

и  вместе с  тем сложных способов защиты гражданских прав, 
предусмотренных законодателем. Сложность объясняется 
тем, что исключение сопряжено одновременно с  принуди-
тельным лишением статуса участника общества, прекращения 
связанного с участием комплекса имущественных и неимуще-
ственных прав и лишения участника права собственности на 
имущество, а именно доли в уставном капитале.

Исключение участника из общества понимается как «при-
нудительное, осуществляемое в  судебном порядке прекра-
щение корпоративных прав между участником общества 
с  ограниченной ответственностью, другими его участниками 
и самим обществом, сопряженное для данного участника с од-
новременной утратой корпоративного статуса и права на долю 
в уставном капитале общества» [1, с. 61].

В отличии от иных способов прекращения и ограничения 
корпоративных прав, например, наиболее близкому по содер-
жанию последствий — выхода участника из общества, исклю-
чение опосредуется наличием корпоративного конфликта, не-
обходимостью судебной защиты прав как участников, так 
и самой корпорации.

Неоднозначен вопрос о правовой природе данного инсти-
тута: в силу абз. 4 п. 1 ст. 67 Гражданского кодекса РФ участник 
общества вправе требовать исключения другого участника 
в случае его виновных действий — причинения существенного 
вреда обществу, затруднения его деятельности, воспрепятство-
вания достижению учредительных целей, грубого нарушения 
обязанностей, предусмотренных законом или учредительными 
документами. На основании содержания данной нормы на се-
годняшний день в  доктрине сложилось три позиции относи-
тельно правовой природы института исключения участника 
из общества. Первая позиция характеризует данный институт 
в  качестве меры ответственности. Согласно второй позиции, 
исключение является специальным корпоративным способом 
защиты. Третья позиция сводится к признанию двойственной 

природы исключения и  является наиболее распространенной 
в научном сообществе [2, с. 170].

В поддержку третьей позиции О. В. Гутников указывает, что 
по своей сути любое исключение участника из корпоративной 
организации представляет собой не только меру защиты, но 
и  санкцию в  виде лишения участника корпоративных прав 
против его воли. Такая санкция может рассматриваться лишь 
в  порядке применения мер ответственности за допущенные 
участником серьезные нарушения своих корпоративных обя-
занностей [3, с. 101].

По нашему мнению, исключение участника из общества не 
может рассматриваться в качестве классической санкции, так 
как исключаемый участник не претерпевает негативные ма-
териальные последствия, предусмотренные гражданским за-
конодательством (выплата штрафа, процентов, исполнение 
обязанностей в натуре и т. д.). Напротив, как и в случае с добро-
вольным выходом из общества, выбывший участник получает 
действительную стоимость своей доли. Единственным нега-
тивным последствием для исключенного лица является утрата 
возможности осуществления в полном объеме корпоративных 
прав в конкретном хозяйственном обществе, и, как следствие, 
невозможность получения материальной выгоды от дальней-
шего участия в деятельности общества. В этом контексте явно 
прослеживается желание законодателя обеспечить защиту ин-
тересов общества и создать гарантии защиты имущественных 
прав законного обладателя доли.

Следовательно, исключение участника не схоже по своей 
природе с иными санкциями, предусмотренными гражданским 
законодательством, где основная цель применения направлена 
на восстановление имущественного положения претерпева-
ющей стороны за счет нарушившего права такой стороны лица. 
Исключение участника, в понимании автора, имеет иную цель, 
а  именно вычленить из корпоративных отношений препят-
ствующий дальнейшей эффективной деятельности элемент — 
участника, причиняющего вред обществу, тем самым разре-
шить корпоративный конфликт, но в то же время оставить как 



“Young Scientist”  .  # 23 (522)  .  June 2024 555Jurisprudence

общество, так и  исключенного участника в  ныне существу-
ющем имущественном положении.

Несмотря на указанные различия института исключения 
участника от «классических» гражданско-правовых санкций, 
не признавать исключение в  качестве санкции как таковой 
будет, по нашему мнению, неверно ввиду следующего.

Во-первых, применение исключения как неблагоприятного 
правового воздействия на участника общества допускается 
в качестве ответной меры лишь при осуществлении защиты ин-
тересов общества, что аналогично применению санкций в от-
ношении лица, причинившего вред.

Во-вторых, из самого содержания корпоративных отно-
шений следует, что основной ценностью является именно уча-
стие в организации. Исключенный участник лишается большей 
части корпоративных прав, а значит выбывает из данных пра-
воотношений.

В-третьих, как пишет О. В. Гутников, выплата действи-
тельной стоимости доли не компенсирует участнику всех до-
полнительных имущественных потерь, таких, как утрата 
корпоративного контроля, ведь «корпоративный контроль 
представляет собой отдельную ценность, напрямую не свя-

занную с номинальным размером стоимости соответствующей 
доли участия» [3].

В-четвертых, участие лица в обществе с ограниченной от-
ветственностью или непубличном акционерном обществе, из 
которых допускается исключение участников в силу п. 1 ст. 67 
Гражданского кодекса РФ, в любом случае преследует цель — 
получение дивидендов. В контексте корпоративного права ли-
шение исключенного участника дальнейшей возможности до-
стижения цели участия также представляется негативным 
имущественным последствием.

Таким образом, институт исключения участника из об-
щества является неклассической гражданско-правовой санк-
цией, применяемой в  случае причинения вреда интересам 
общества, а также воспрепятствования его деятельности. Осо-
бенность санкции заключается в том, что данной мерой зако-
нодатель обеспечивает защиту интересов претерпевающей сто-
роны — общества, в дальнейшем ведении своей деятельности, 
и не ухудшает имущественное положение причинившего вред 
лица — исключенного участника, путем закрепления обя-
занности претерпевающей стороны выплатить ему действи-
тельную стоимость доли.
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В статье рассматриваются проблемы участия понятых в следственных действиях, вопрос возможности привлечения в каче-
стве понятых сотрудников правоохранительных органов, в частности сотрудников патрульно-постовой службы. Предлагаются 
и обосновываются дополнения в статью 60 УПК РФ.

Ключевые слова: понятые, следственные действия, разглашение личной тайны

Как и  многие другие правовые институты, институт по-
нятых не лишён недостатков. Одной из самых острых 

проблем является привлечение так называемых «штатных по-
нятых», то есть лиц, которые на регулярной основе, в том числе 
за плату, сотрудничают с правоохранительными органами, вы-
полняя при необходимости роль понятых для придания закон-
ности проведению следственного действия. Верховный суд РФ 
в  одном из своих апелляционных определений сделал вывод 
о  том, что само по себе неоднократное привлечение в  каче-

стве понятых одних и тех же лиц не является нарушением уго-
ловно-процессуального закона, поскольку статья 60 Уголовно-
процессуального Кодекса Российской Федерации [1] (далее по 
тексту — УПК РФ) не содержит упоминаний о данном запрете. 
Юридически важным является именно доказательство факта 
заинтересованности лица в исходе уголовного дела [5]. Суще-
ствуют случаи, когда одни и те же лица сначала участвовали при 
предъявлении лица для опознания в качестве статиста, а затем 
по тому же уголовному делу привлекались в качестве понятых 
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для проведения иных следственных действий. Судами общей 
юрисдикции такое многократное участие также не восприни-
мается, как нарушение УПК РФ [6].

В качестве понятых привлекаются и иные категории лиц, бес-
пристрастность и независимость которых вызывает сомнения: 
студенты-практиканты, стажёры, общественные помощники, 
сотрудники правоохранительных органов, не наделенные пол-
номочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятель-
ности и  (или) предварительного расследования. Верховный 
Суд РФ неоднократно подчёркивал, что привлечение сту-
дентов, проходящих практику в следственных органах, не на-
рушает нормы ст. 60 УПК. В данном случае, высшая судебная 
инстанция также указывает на отсутствие в статье 60 УПК РФ 
запрета на возможность таких лиц выступать в  качестве по-
нятых, а  также отсутствие доказательств в  их беспристраст-
ности применительно к исходу уголовного дела [7].

Также возникает вопрос о возможности привлечения в ка-
честве понятых сотрудников правоохранительных органов, не 
наделённых полномочиями по осуществлению оперативно-ро-
зыскной деятельности и (или) предварительного расследования. 
К  таковым можно отнести сотрудников патрульно-постовой 
службы, бойцов спецподразделений, полицейских-водителей 
и  т. д. В  этом отношении справедливым является мнение Со-
боль А. Н., который отмечает, что сотрудники патрульно-по-
стовой службы, участковые уполномоченные, инспекторы по 
делам несовершеннолетних имеют служебные связи со следо-
вателями и дознавателями, обладают чувством служебной со-
лидарности, что ставит под сомнение их незаинтересованность 
в результатах расследования [4, 357]. Конечно, у каждого под-
разделения имеется свой начальник, и  формально все струк-
турные подразделения МВД действуют достаточно автономно, 
выполняя свои задачи. Но все они подчиняются одному че-
ловеку — начальнику отдела МВД. Учитывая факт того, что 
и у следователя, и у сотрудника ППС один и тот же руководи-
тель, пусть и не непосредственный, незаинтересованность и не-
зависимость сотрудника патрульно-постовой службы ставится 
под большое сомнение.

Указанные выше проблемы привели к тому, что в научном 
сообществе высказываются за отмену института понятых, осо-
бенно в связи с развитием видеофиксации. По данным исследо-
вания, которое проводили Власова Н. А. и Власова В. С. «боль-
шинство опрошенных следователей и  дознавателей (83,6%), 
отметили, что испытывают значительные трудности при при-
глашении понятых». [2]

Привлечение понятых на возмездной основе недопустимо, 
даже если в условия оплаты входит лишь добросовестное уча-
стие в следственном действии без заранее оговорённого резуль-

тата и  необходимости участвовать в  махинациях и  подделке 
доказательств. Выплата денежного вознаграждения часто рас-
ценивается как некая плата за совершение определенных дей-
ствий, а критика действий лица, который эти услуги оплатил, 
воспринимается понятыми, как неисполнение заключённого 
«контракта». В  таком случае вероятность того, что понятой, 
даже заметив незаконные действия следователя, зафиксирует 
данный факт в протоколе, заметно снижается.

В качестве решения вышеобозначенных проблем необхо-
димо дополнить статью  60 УПК РФ положением, напрямую 
запрещающим возмездное участие понятых в  следственных 
действиях: «Участие понятых в  следственных действиях про-
изводится исключительно на безвозмездной основе. Предо-
ставление понятому в  качестве вознаграждения за участие 
в  следственном действии денежных средств, иного имуще-
ства, оказания ему услуг имущественного характера, предо-
ставления иных имущественных прав является основанием для 
признания протокола следственного действия недопустимым 
доказательством».

Кроме того, часть вторую статьи  60 УПК РФ необходимо 
дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Лица, находя-
щиеся в служебной или иной зависимости от лиц, указанных 
в пункте 3 части второй настоящей статьи».

Некоторые авторы также выделяют проблемы, связанные 
с  моральным аспектом. В  частности, Загвоздкин Н. Н. зада-
ётся вопросом: «Нравственно ли заставлять обыкновенных 
граждан разглядывать во всех подробностях истерзанный 
труп, вид которого вызывает брезгливость даже у закалённых 
профессионалов?»  [3; 38–59]. Кроме того, при проведении 
обыска или выемки, когда государство не просто вторгается 
на частную территорию, но в личную жизнь, присутствие по-
сторонних лиц вызывает вопросы с  точки зрения морали. 
Личная и  семейная тайна в  таких случаях практически пе-
рестают соблюдаться. Даже несмотря на то, что следователь 
вправе запретить понятым разглашать информацию, по-
лученную ими в ходе предварительного расследования, сам 
факт получения информации о личной жизни третьими ли-
цами является негативной издержкой проведения подобных 
мероприятий.

Указанные выше проблемы, связанные с  низкой мотива-
цией лиц в  участии в  следственных действиях в  качестве по-
нятых, недостаточной правовой грамотностью понятых, их 
объективной невозможностью осуществлять контроль за про-
ведением длительных следственных действий на всём их про-
тяжении, а также проблемы, связанные с нарушением личной 
и  семейной тайны вряд ли возможно устранить законода-
тельно, поскольку они носят объективный характер.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, посвященные современному правовому регулированию деятельности биб-
лиотек на территории Российской Федерации. Автор выявляет особенности правового механизма регулирования библиотечной 
деятельности в России, рассматривая становление и развитие правового регулирования информационно-библиотечной деятель-
ности в России, выявления ее основных этапов и осуществляя информационно-правовой анализ библиотечного и информационного 
отечественного законодательства Это позволило установить отличительные признаки правового регулирования деятельности 
библиотек в России и осуществить исследование организационной структуры институтов регулирования библиотечной деятель-
ности в России, с выявлением специфически средств и методов, которые они используют.
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Legal regulation of library activities

The article deals with topical issues related to the modern legal regulation of libraries in the territory of the Russian Federation. The author identi-
fies the features of the legal mechanism for regulating library activities in Russia, considering the formation and development of legal regulation of in-
formation and library activities in Russia, identifying its main stages and carrying out an information and legal analysis of library and information 
legislation in Russia. This allowed us to establish the distinctive features of legal regulation of library activities in Russia and to carry out a study of the 
organizational structure of institutions regulating library activities in Russia. Russia, with the identification of specific tools and methods that they use.

Keywords: mechanism of legal regulation, librarianship, information law.

Задачу хранения и передачи научного и общечеловеческого 
знания, на протяжении культурного существования чело-

вечества решали библиотеки, как хранилища и  место работы 
с письменными текстами, содержащими такое знание.

Изучение правового регулирования деятельности биб-
лиотек по законодательству России важно, во-первых, с точки 
зрения формирования и  практической реализации регули-
рования совершенно особого вида социальных отношений, 
в условиях все большей интеграции правовых, экономических 
и социокультурных систем.

Во-вторых, это изучение важно в контексте влияния на куль-
турные и информационные процессы в русле создания единого 
информационного пространства на территории всей Россий-
ской Федерации.

В-третьих, в  контексте создания единого, глобального ин-
формационного и  культурного пространства России и  госу-
дарств, поддерживающих цивилизационную политику России 
на международной арене, создающего правовое обеспечение 
международного сотрудничества в  области информационно-
библиотечной деятельности.

Изучение правового регулирования деятельности биб-
лиотек, как в предметном поле юриспруденции, так и в пред-

метном поле библиотековедения предполагает рассмотрение 
в качестве объекта общественных отношений в информацион-
но-библиотечной сфере Российской Федерации.

Нам представляется особенно актуальным, выявление осо-
бенностей правового механизма регулирования библиотечной 
деятельности в  России, что предполагает, во-первых, рассмо-
трение становления и развития правового регулирования ин-
формационно-библиотечной деятельности в России, выявление 
ее основных этапов (имперский, советский и постсоветский), 
информационно-правовой анализ библиотечного и информа-
ционного отечественного законодательства; во-вторых, выяв-
ление, обоснование и раскрытие принципов правового регули-
рования информационно-библиотечной деятельности в России 
с установлением его отличительных признаков; в-третьих, ис-
следование организационной структуры институтов регулиро-
вания библиотечной деятельности в России, с выявлением спе-
цифически средств и методов, которые они используют.

На сегодняшний день в  российских электронных архивах 
и  библиотеках хранится, действительно, очень большое коли-
чество разнообразных документов, среди которых есть и  ру-
кописи, и современные мультимедийные продукты. Новейшие 
электронные носители документов значительно увеличили до-
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ступность информации, расширили горизонт ее получения, 
однако, стихийность процессов в  накоплении и  распростра-
нении информации, когда используются различные форматы 
хранимых данных, дублирование информации, зачастую, без 
указания первоисточников, плагиат, копирование и  распро-
странение без разрешения правообладателей препятствуют по-
лучению качественной и достоверной информации гражданами 
России. В  этих условиях, особенно важно формирование еди-
ного, достоверного российского электронного пространства 
знаний, на что, по определению, всегда была направлена деятель-
ность отечественных библиотек. При этом, понятие «простран-
ство знаний», является новым для российской правовой теории 
и практики [4], несмотря на то, что право давно и прочно играет 
заметнейшую роль в формировании и использовании экономи-
ческого, энергетического, космического, наземного, воздушного 
и других пространств. Гораздо более классическим, является по-
нятие «информационного пространства», несмотря на то, что 
категории: «информация» и «знание», все еще остаются дискус-
сионными. Сложившаяся ситуации несколько упрощается, по-
тому что, в российском законодательстве достаточно четко обо-
значена основа российского единого электронного пространства 
знаний, что следует из буквального прочтения концептуальных 
программных документов, принимающихся на самом высоком 
уровне правового регулирования. В этих документах усматри-
вается единый подход к пониманию единого российского элек-
тронного информационного пространства знаний и  целей его 
формирования. Предполагается, что его корпус будут состав-
лять оцифрованные книжные, архивные и музейные фонды, то 
есть все информационные ресурсы, которые будут переведены 
и уже переводятся, в электронный формат. В вышеупомянутых 
программных документах есть указание и  на отдельные виды 
электронного объединения фондов, такие как: Национальную 
электронную библиотеку и  национальные электронные ар-
хивы по различным отраслям знаний и  сферам творческой 
культурной деятельности. В настоящее время продолжает реа-
лизовываться проект Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ), которому был дан старт в уже далеком 2004 году.

Современное правовое регулирование деятельности биб-
лиотек и оборот библиотечной информации позволяет, в целях 
нашего выпускного квалификационного исследования, условно 
«разбить» все правовые акты, регулирующие эту сферу обще-
ственных отношений на три группы.

В первую группу, актов регулирующих деятельность биб-
лиотек в России входят нормы Конституции Российской Феде-
рации, которые имеют базовое значение, международные акты, 
пакты и договоры, которые закрепляют право на информацию, 
сюда же входят акты правительства Российской Федерации, за-
нимающие подзаконное положение и принимаются во испол-
нение программно-доктринальных актов Президента Россий-
ской Федерации.

Значение информации в  современном мире трудно пере-
оценить. Во всех отраслях научного и  практического знания 
XXI  века значимость информации получило широкомас-
штабное признание в любых областях, форматах и сферах.

По этой причине, пропорционально значимости инфор-
мации, растет и значимость права на ее получение, права на ин-

формационное обслуживание, а также защиты людей от неже-
лательной информации.

К национальным интересам Российской Федерации, в  ка-
честве их составляющей, относятся конституционные права 
и свободы человека и гражданина в информационной сфере [9].

В это связи необходимо обратиться к  Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы [8] и Доктрине информационной безопасности Рос-
сийской Федерации [5].

В Стратегии развития информационного общества зало-
жены основные принципы получения информации, такие 
как, обеспечение свободы выбора средств получения знаний 
при работе с информацией, сохранение традиционных и при-
вычных для граждан, то есть, не цифровых, форм получения 
товаров и  услуг, в  том числе услуг библиотечного обслужи-
вания; приоритет традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей и соблюдение основанных не этих цен-
ностях норм поведения при использовании информационных 
и  коммуникационных технологий; обеспечение государ-
ственной защиты интересов российских граждан в информа-
ционной сфере.

В современных условиях, когда появляется множество ак-
торов, которые пытаются манипулировать общественным 
мнением в  самых различных целях, в  том числе на межгосу-
дарственном уровне, проблемой становится уже не обеспе-
чение максимально широкого доступа к информации, а о каче-
ственном отборе информации, с точки зрения объективности, 
достоверности и  безопасности. При этом необходимо учиты-
вать национальные и культурные традиции России и обеспе-
чить защиту нашей страны от информационных угроз стабиль-
ности жизнедеятельности государства и общества. Важнейшую 
роль в  обеспечении достоверной безопасной и  объективной 
информации, не несущей угрозы общественной устойчивости 
России принадлежит традиционным культурным институтам, 
и в первую очередь, институту библиотеки.

Итак, вернемся к первой группе правовых норм, регулиру-
ющих деятельность библиотек, и от конституционно-правовых 
ном, и норм определяющих общую государственную стратегию 
в  области оборота и  предоставления информации, перейдем 
к международным актам и договорам, закрепляющим право на 
информацию.

Международные принципы создания информационного 
общества и подход к его созданию, на международном уровне, 
были установлены Окинавской хартией глобального информа-
ционного общества 21 июля 2000 года [7], Декларацией прин-
ципов «Построение информационного общества — глобальная 
задача в новом тысячелетии» 12 декабря 2003 года [3], Планом 
действий Тунисского обязательства (Тунисская программа 
для информационного общества) от 15 ноября 2005 года [10]. 
В  России информационное общество имеет свою специфику 
и  характеризуется широким распространением и  доступно-
стью мобильных устройств, также беспроводных технологий, 
сетей связи. В стране создана система предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, к ко-
торой подключены более 34 миллионов россиян. Граждане 
имеют возможность электронного посещения российских биб-
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лиотек. По статистике, на каждого россиянина приходится два 
абонентских номера мобильной связи.

К группе международных актов и договоров, закрепляющим 
право на информацию также относятся признанные Россий-
ской Федерацией международные акт и договоры, относящиеся 
к праву на информацию в целом. В этой связи, необходимо на-
звать два основных документа: Всеобщую декларацию прав че-
ловека 1948 года [1] и Конвенцию о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года [6].

Во вторую группу, актов регулирующих деятельность биб-
лиотек в  России входят нормативно-правовые акты, непо-
средственно осуществляющие регуляцию библиотечной дея-
тельности, в  том числе регуляцию оборота библиотечной 
информации.

В эту группы входят несколько подгрупп. В начале, мы вы-
делим подгруппу федеральных законов и  законов субъектов 
Российской Федерации, которые в себе содержат профильные, 
системообразующие информационно-правовые нормы, ко-
торые относятся к библиотечному делу, об обязательном экзем-
пляре документов и другие.

В третью группу нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих деятельность библиотек Российской Федерации, входят 
отраслевые нормативные правовые акты, содержащие нормы, 
регулирующие оборот информации в библиотечной сфере.

В качестве подгруппы в этой группе нормативно-правовых 
правовых актов нужно выделить смежные акты, которые со-
держат нормы об обороте библиотечной информации, такие 
как, об информации, как таковой, об информационных техно-
логиях, о защите информации, об архивном фонде, об образо-
вании и  науке, о  защите персональных данных, о  стандарти-
зации и многие другие.

В качестве нормативных правовых актах второй подгруппы 
можно выделить акты различных отраслей права, регулиру-

ющих отдельные сферы общественной жизни, но при этом 
предусматривающие библиотечно-информационные нормы, 
касающиеся местного самоуправления, противодействии экс-
тремистской деятельности и других сфер.

И третью подгруппу составляют нормативно-правовые 
акты, имеющие комплексный характер, которые затрагивают 
библиотечную сферу, например, такие как Гражданский кодекс 
Российской Федерации [2], в части норм, регулирующих интел-
лектуальную собственность; нормы об административной, гра-
жданской, уголовной, дисциплинарной ответственности в ин-
формационной, в том числе и в библиотечной, сфере.

Основной задачей современного, действующего библиотеч-
ного законодательства становится не только обеспечение пере-
вода в цифровую форму всей информации библиотечных фондов, 
но и  поиск, и  нахождение оптимальных форм существования 
и развития, как традиционных, так и электронных библиотек.

На сегодняшний день стоит важная задача законодатель-
ного закрепления принципа максимальной открытости, досто-
верности и доступности для граждан России библиотечной ин-
формации.

Отсюда, мы констатируем необходимость, как теоретиче-
ских разработок научных подходов к регулированию деятель-
ности библиотек и оборота библиотечной информации в усло-
виях перехода к цифровому обществу, так и развития самого 
библиотечного законодательства в  Российской Федерации на 
федеральном, региональном, местном и локальном уровнях ре-
гулирования.

Таким образом, задачи, поставленные во введение вы-
пускной квалификационной работы, в ходе исследования были 
успешно нами решены, а  цель — определение современного 
правового статуса российской библиотечной системы и  пер-
спектив ее развития, как социокультурного института право-
вого государства в обновленной России, успешно достигнута.
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К числу актуальных, но при этом сложных вопросов в сфере 
имущественных отношений относится раздел бизнес-ак-

тивов супругов в  случае прекращения ими брачно-семейных 
отношений.

Причина возникновения трудностей заключается в  том, 
что при разделе бизнеса между бывшими супругами подлежат 
применению нормы не только семейного, но и корпоративного 
права, поскольку в данном случае речь идёт не просто о защите 
прав каждого из супругов, но и  прав иных лиц, в  частности, 
других участников бизнеса и самой компании в целом.

В законодательстве отсутствуют отдельные нормы права, 
разъясняющие порядок деления бизнеса супругов. Да и  само 
понятие «бизнес» также нормативно не закреплено. Соответ-
ственно, процесс раздела бизнеса после расторжения брака 
регулируется общими положениями семейного права о  раз-
деле совместного имущества, нормами корпоративного права, 
а также выработанной к настоящему моменту судебной прак-
тикой по данному вопросу.

Бизнес, созданный или приобретенный в браке, безусловно, 
относится к совместно нажитому имуществу.

Статья 34 Семейного кодекса РФ (СК РФ) раскрывает по-
нятие совместной собственности супругов. Так, к общему иму-
ществу супругов, относятся доходы каждого из супругов от 
трудовой, предпринимательской деятельности и  результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, по-
собия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специаль-
ного целевого назначения. Общим имуществом супругов яв-
ляются также приобретенные за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в  капитале, внесенные в  кредитные учреждения или 
в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое су-
пругами в период брака имущество независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные средства.

Таким образом, относится к общему имуществу и подлежит 
разделу бизнес, возникший или приобретенный в браке, неза-
висимо от того, на имя кого из супругов он зарегистрирован, 
а также доходы от предпринимательской деятельности.

Как верно указал Верховный суд РФ (ВС РФ) в своём Опре-
делении от 26.03.2019 №  81-КГ19–2, сам бизнес самостоя-
тельным объектом права, предусмотренным гражданским за-
конодательством (ст. 128 ГК РФ), не является, а представляет 
собой деятельность, ведение которой происходит в одной из 
организационно-правовых форм коммерческих организаций, 
а  также осуществляется индивидуальными предпринимате-
лями [11].

В этой связи по-разному осуществляется раздел бизнеса, 
принадлежащего супругу — индивидуальному предпринима-
телю (ИП), и  раздел бизнеса, зарегистрированного в  форме 
общества с  ограниченной ответственностью (ООО). Рассмо-
трим подробнее особенности раздела бизнеса в зависимости от 
формы, в которой он ведется.

Раздел ИП

Особенностью ведения предпринимательской деятель-
ности в форме ИП является неотрывность статуса ИП от ста-
туса физического лица. То есть, когда лицо регистрируется 
в качестве ИП, новый субъект гражданского оборота не появ-
ляется.

Согласно ст. 23 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), индиви-
дуальный предприниматель — это физическое лицо, занимаю-
щееся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, зарегистрированное в  качестве предпри-
нимателя в установленном законом порядке.

В 2019 г. ВС РФ рассмотрел дело супругов К. о разделе со-
вместно нажитого имущества, в том числе аптечного бизнеса, 
зарегистрированного на супругу, имеющую статус ИП  [11]. 
Высшая судебная инстанция отметила, что бизнес, осуще-
ствляемый в  форме индивидуальной предпринимательской 
деятельности по смыслу ст. 128 ГК РФ не является самостоя-
тельным объектом гражданских прав, а  значит, оценке и раз-
делу не подлежит.

Тем не менее, в  силу ст.  34 СК РФ, имущество, приобре-
таемое индивидуальным предпринимателем в  период брака 
в процессе предпринимательской деятельности, а также доходы 
от предпринимательской деятельности являются общим со-
вместным имуществом.

Соответственно, предметом раздела между супругами могут 
быть только доходы от предпринимательской деятельности 
и имущество, приобретенное индивидуальным предпринима-
телем во время брака.

С одной стороны, такая позиция представляется обосно-
ванной. Но с другой стороны, супруг, не имеющий статус ИП, 
может оказаться в  проигрышном положении, поскольку если 
у  супруга — ИП имеются лицензия, какие-то имущественные 
права (как право аренды, например), наработанная репутация, 
то они не будут браться в расчёт. То есть, если бы этот же бизнес 
осуществлялся как ООО, то супруг, не имеющий статуса ИП, 
мог бы претендовать на половину доли или компенсацию в раз-
мере её действительной стоимости, что, как представляется, 
было бы более выгодно.
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Раздел ООО

В силу п. 2 ст. 34 СК РФ, доли в уставном капитале коммер-
ческой организации, приобретенные за счет общих доходов су-
пругов, также относятся к имуществу, нажитому супругами во 
время брака.

Необходимо иметь в  виду, что право на долю в  обществе 
представляет собой совокупность имущественного права (по-
лучение дивидендов, распределение прибыли и  т. д.) и  обяза-
тельственного, корпоративного права (участвовать в  управ-
лении делами общества, знакомиться с  его документацией 
и  т. д.). Исходя из правовой природы корпоративной состав-
ляющей права на долю общества, это право может осущест-
вляться только самим участником общества. На это указывала 
Федеральная нотариальная палата ещё в 2009 году [9].

Из вышесказанного следует, что если состоящее в  браке 
лицо приобретает долю общества, то в силу положений ст. 34 
СК РФ, указанная доля поступает в  общую совместную соб-
ственность супругов, однако участником общества является 
только один супруг — тот, на чье имя оформлена доля общества.

Таким образом, супруг участника общества, являющийся 
сособственником доли общества в силу ст. 34 СК РФ, должен 
рассматриваться по отношению к самому обществу как третье 
лицо, а не как участник общества [9].

Правовое положение ООО  и  правовой статус его участ-
ников регулируются специальным нормативным актом — Фе-
деральным законом от 08.02.1998 №  14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью». Вопросы, связанные с воз-
можным изменением субъектного состава участников обще-
ства, в том числе с переходом доли к третьему лицу, подпадают 
под действие данного Федерального закона, в  соответствии 
с которым (п. 1 ст. 8), участник общества вправе осуществить 
отчуждение своей доли общества в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом и уставом общества. Следо-
вательно, разрешая вопрос о возможности перехода доли обще-
ства к супругу, не являющемуся участником данного общества, 
необходимо учитывать требования, установленные Феде-
ральным законом от 08.02.1998 №  14 (ст. 21) и уставом ООО.

Конституционный суд РФ в своем Определении от 03.07.2014 
№  1564-О справедливо указал, что Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» предполагается 
стабильный состав участников ООО, что обусловлено сочета-
нием личностного и материального элементов. Вследствие чего, 
нормативно-правовое регулирование организации и  деятель-
ности общества с ограниченной ответственностью, в отличие 
от норм акционерного законодательства, предоставляет участ-
никам таких хозяйственных обществ значительно более ши-
рокий выбор при определении их организационной структуры, 
формировании уставного капитала, установлении внутренних 
правил и процедур и решении других вопросов [10].

К аналогичному выводу пришел и Верховный суд РФ. Для 
такой организационно-правовой формы юридического лица 
как ООО, как правило, личность участников имеет весомое 
значение в силу наличия между ними лично-доверительных от-
ношений. Вот почему сохранение персонального состава участ-
ников ООО  рассматривается как одно из основных условий 

успешного ведения дела, фактически является средством до-
стижения коммерческих интересов самого предприятия [12].

Очень часто, чтобы исключить риск произвольного вмеша-
тельства третьих лиц в общее дело, участники ООО предусма-
тривают в уставе общества обязательное условие о необходи-
мости получения согласия других участников на отчуждение 
доли в организации.

Как неоднократно отмечалось в  судебной практике, сам по 
себе переход доли в уставном капитале ООО к одному из супругов 
в результате раздела совместно нажитого имущества не влечет ав-
томатически приобретение статуса участника общества [13–20].

Учитывая изложенное, следует различать сособственника — 
участника общества и сособственника, не являющегося участ-
ником общества. Различие проявляется в объеме их прав. Так, 
первый, в отличие от второго, обладает не только правом соб-
ственности на долю, но и обязательственными правами относи-
тельно общества. Другой же (супруг участника ООО), получив 
в совместную супружескую собственность долю общества, при-
обретает имущественные права, а не права участника общества.

Таким образом, при разделе доли в ООО, прежде всего, необ-
ходимо ознакомиться с содержанием учредительного документа 
общества — уставом, а именно, предусмотрена ли возможность 
отчуждения доли и каковы условия для её отчуждения.

Если устав организации предусматривает требование 
о  получении согласия участников общества на переход доли 
к третьему лицу, то бывший супруг участника общества может 
обратиться к другим участникам с требованием о вхождении 
в  его состав. В  случае отказа, такой супруг в  любом случае 
вправе рассчитывать на денежный эквивалент половины при-
читающейся ему доли.

Если в уставе нет положения, обязывающего заручиться со-
гласием остальных участников общества при приобретении 
доли новым лицом, то никакое одобрение не нужно.

Сразу внесем ясность относительно следующего нюанса. Как 
известно, действующее семейное законодательство РФ предусма-
тривает механизм, который может изменить законный режим 
имущества супругов — брачный договор. Бывают ситуации, 
когда супруги в брачном договоре прописывают, что в случае рас-
торжения брака, доля в обществе, зарегистрированная на одного 
супруга, переходит к другому супругу. В действительности, когда 
дело доходит до практической реализации положений такого 
брачного договора, возникают проблемы, поскольку положения 
брачного договора не могут иметь преимущественного значения 
перед положениями, содержащимися в  уставе организации. 
А соответственно, если устав предусматривает обязанность по-
лучить согласие других участников общества на изменение со-
става участников, то такое согласие должно быть получено, и из-
менить этого не сможет даже брачный договор.

Следующий закономерный вопрос, который возникает — 
это: как определить размер подлежащего выплате супругу участ-
ника общества денежного возмещения? Ответ на этот вопрос 
содержится в  Федеральном законе от 08.02.1998 №  14 и  в  су-
дебной практике.

Супругу должна быть выплачена компенсация исходя из 
действительной стоимости доли в уставном капитале общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности 
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общества за последний отчетный период, предшествующий 
предъявлению супругом требования о разделе имущества [21–
23]. В абз. 2 п. 2 ст. 14 Федерального закона №  14 закреплено, 
что действительная стоимость доли участника общества соот-
ветствует части стоимости чистых активов общества, пропор-
циональной размеру его доли.

Согласно Приказу Минфина России от 28.08.2014 №  84н «Об 
отверждении Порядка определения стоимости чистых активов», 
стоимость чистых активов определяется как разность между ве-
личиной принимаемых к расчету активов организации и вели-
чиной принимаемых к расчету обязательств организации.

При рассмотрении спора в суде, для определения действи-
тельной стоимости доли назначается финансово-экономиче-
ская экспертиза.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 
№  402-ФЗ «О  бухгалтерском учёте» экономический субъект 
должен составлять годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность за отчетный (календарный) год.

Соответственно, если требование о выплате действительной 
стоимости доли предъявлено, например, 15.06.2023, то её стои-
мость должна быть определена на основании данных бухгал-
терской отчетности исходя из стоимости чистых активов обще-
ства по состоянию на 31.12.2022.

В случае, если из закона, подзаконных актов или устава 
ООО  следует обязанность общества сдавать промежуточную 
бухгалтерскую отчетность, то действительная стоимость доли 
рассчитывается по промежуточному балансу [24–26].

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать сле-
дующие выводы. Процедура раздела бизнеса между бывшими 
супругами является достаточно трудоемкой и  требует учета 
различных факторов, поскольку данный процесс затрагивает 
права и интересы не только самих супругов, но и партнеров по 
бизнесу. И  хотя действующее законодательство не содержит 
подробной регламентации процедуры раздела бизнес-активов 
супругов, сформировавшаяся за много лет судебная практика 
в целом восполняет имеющиеся пробелы.
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Защита нарушенных гражданских прав производится судами 
общей юрисдикции на основе искового производства. До-

казательства в  гражданском судопроизводстве определяются 
ст. 55 ГПК РФ. В них включаются объяснения сторон и третьих 
лиц, показания свидетелей, вещественные и письменные дока-
зательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов после 
производства судебных экспертиз разных видов.

Особенность производства по гражданским делам со-
стоит в том, что, в отличие от уголовного судопроизводства, 
здесь отсутствует стадия предварительного расследования, 
а предмет доказывания определяют стороны и суд в соответ-
ствии с нормами ст. 56 ГПК РФ. Все доказательства сторона 
должна раскрыть перед судом и другими участвующими ли-
цами, как правило до начала судебного разбирательства по су-
ществу.

Судебный допрос используется в  гражданском судопро-
изводстве, чтобы получить от лица, обладающего сведениями 
о  значимых для установления обстоятельствах дела, прав-
дивые показания. Согласно положениям законодательства, вер-
бальные средства доказывания в  гражданском процессе могут 
быть получены в качестве объяснений от сторон и третьих лиц, 
допроса свидетелей или допроса экспертов, показаний специа-
листов, не участвовавших в исследовании вещественных дока-
зательств.

Допрос свидетелей в  гражданском судопроизводстве во 
многом схож с получением объяснений от лиц, участвующим 
в  деле. Оба процессуальных действия по своей тактической 
природе подразумевают вербальную деятельность, прово-
димую в устном порядке судоговорения, которая фиксируется 
посредством обязательной аудиозаписи и в письменном прото-
коле судебного заседания.

Одновременно с  этим, требование о  раскрытии доказа-
тельств перед судом и  сторонами лишает во многом тактику 
получения объяснений судом и допроса внезапности в поста-
новке вопросов. Однако невозможно полностью утверждать, 
что допрашиваемый свидетель, эксперт, специалист не со-
общит новые сведения, которые послужат основой проверки 
новых обстоятельств [1].

С позиции организации судебного заседания, вначале, 
после его открытия, свои объяснения представляют суду сто-
рона истца и ответчика лично или через представителей, затем 
третьи лица и представители органов государственной власти. 
Если лица не присутствуют в заседании, то суд вправе огласить 
их письменные объяснения.

Чтобы соблюсти процессуальную форму гражданского су-
допроизводства, следует обеспечить выполнение требований 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
в соответствии с выбранной судом и согласованной со сторо-
нами дела организацией процесса. Тактические приемы приме-
няются в рамках последовательности производимых процессу-
альных действий.

На этапе выбора судом последовательности исследования 
доказательств, как мы полагаем, сторона вправе завить и  об-
основать ходатайство о  порядке исследования доказательств. 
Мотивация для такого ходатайства представляет собой, по 
сути, тактический прием организационного характера, направ-
ленный на обеспечение полноты исследования доказательств 
сторон. Данный факт проявляется в  том, что сторона объяс-
няет суду и другим участникам важность первоочередного вы-
яснения обстоятельств определенными процессуальными сред-
ствами, чтобы не допустить существенного увеличения срока 
процесса, процессуальных издержек, применения мер обеспе-
чения иска в  отношении документов и  вещественных доказа-
тельств [2].

Допрос свидетеля в случае отложения судебного заседания 
тоже предполагает присутствие сторон гражданского дела. 
В данной ситуации, когда стороны и суд пришли к согласию от-
носительно допроса свидетеля, предполагается использование 
всех не запрещенных законом тактических средств, не проти-
воречащих гражданской процессуальной форме. В силу того, 
что допрос свидетеля проводит суд и стороны, тактически за-
труднительно применять приемы эмоционального воздей-
ствия, связанные с  повышением темпа допроса. Причиной 
такого положения служит то, что противоположная сторона 
дела, или суд, вправе прервать реализацию тактической линии 
стороны.

Особенности применения допроса заключаются в  исполь-
зовании состязательного подхода на всех этапах исследования 
доказательств. В  соответствии с  ним, вопросы относительно 
обстоятельств гражданского дела вправе задавать допрашивае-
мому не только суд, но и другие участники гражданского судо-
производства с разрешения суда.

М. В. Жижина тактическими приемами допроса в  гра-
жданском судопроизводстве считает «предложение допра-
шиваемому лицу остановиться на каких-то определенных мо-
ментах, относящихся к предмету допроса; разъяснение того, 
что непонятно допрашиваемому лицу в связи с его объясне-
ниями (показаниями); замечания или комментарии по ходу 
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допроса; реплики; обобщение, синтез, подведение итогов до-
проса» [3].

Задачами тактического воздействия на стороны являются, 
во-первых, получение инициативы судьей в  рамках допроса 
участника процесса, и, во-вторых, детализация и уточнение по-
казаний допрашиваемого. Если при этом допрашиваемый со-
общает новые сведения, которые относятся к рассматриваемым 
судом обстоятельствам, тогда уточнение его показаний и  до-
полнительные вопросы служат источником ценной доказатель-
ственной информации [4].

Мы полагаем, что следует выделить такой тактический 
прием судебного допроса в гражданском судопроизводстве, как 
предупреждение лица об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний. Он часто используется следова-
телями в уголовном судопроизводстве и судьями в стадии су-
дебного следствия, и позволяет судье в гражданском процессе 
акцентировать внимание допрашиваемого на существенном 
значении для доказывания сообщаемых сведений. Этот такти-
ческий прием призван скорректировать позицию свидетеля, 
эксперта, специалиста или дающего объяснения участника, 
если сообщаемая информация входит в противоречие с содер-
жанием других доказательств по гражданскому делу.

Существенный фактор любого судебного допроса в  гра-
жданском процессе — это право суда или других участвующих 
в заседании лиц задавать вопросы допрашиваемому или лицу, 
дающему объяснения своей позиции по гражданскому делу. 
Поддержание порядка в судебном заседании накладывает обя-
занность для участника процесса получить согласие суда на 
реализацию своего права задавать вопросы. В конечном счете, 
именно суд предлагает порядок исследования доказательств 
в рамках судебного разбирательства, и в дальнейшем суд при-
нимает меры по следованию установленному порядку.

Достижения криминалистической тактики, особенно свя-
занные с допросом, способствуют достижению целей получения 
показаний от допрашиваемых свидетелей, судебных экспертов, 
специалистов, а также от лиц, дающих суду объяснения по делу.

Здесь следует вспомнить о  средствах оказания помощи 
в  вспоминании забытого свидетелем, применяя метод ассо-
циативных связей. Задавая вопросы, относимые к изучаемому 
обстоятельству по схожести, контрастности, или в  хроноло-
гическом порядке, суд и  участники процесса реализуют свои 
процессуальные цели и приближаются к решению основной за-
дачи правосудия по гражданским делам — законному и обосно-
ванному судебному решению.

Важный тактический компонент судебного допроса и полу-
чения объяснений заключается в возможности осуществить пе-

рекрестный вид допроса [5]. Он возникает тогда, когда одному 
лицу поочередно задаются вопросы разными участниками су-
дебного заседания с разрешения председательствующего судьи.

Другой вид судебного допроса — шахматный, в рамках рас-
смотрения гражданского дела редко используется. Он заключа-
ется в постановке одного вопроса судом и ответе на него по оче-
реди присутствующих в зале судебного заседания свидетелях, 
показания которых противоречат друг другу. Шахматный вид 
судебного допроса более распространен в уголовном судопро-
изводстве, но при рассмотрении гражданских дел так же при-
меняется. Анализируя шахматный допрос стоит указать на его 
схожесть с очной ставкой. Будучи предупрежденными об уго-
ловной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, 
допрашиваемые свидетели понимают свою ответственность за 
сообщаемую суду информацию.

Условия гласного и публичного судебного заседания могут 
оказывать на часть свидетелей дисциплинирующую функцию, 
на другую — угнетающую функцию. Поэтому суду необходимо 
владеть приемами психодиагностики и  применять тактиче-
ские приемы по снятию эмоционального напряжения в  от-
ношении второй группы свидетелей. К ним могут быть отне-
сены вопросы и реплики, не затрагивающие свидетелей этой 
группы, или указание на правомерность поведения данных 
свидетелей, на соблюдение условий правдивости данных ими 
показаний.

Подводя итог, отметим, что судебный допрос в  граждан-
ском судопроизводстве — это регламентированный нормами 
ГПК РФ допрос лица, участвующего в разбирательстве по гра-
жданскому делу, которое обязано сообщить суду и  сторонам 
сведения, которыми оно обладает лично, или указать источник 
своей осведомленности. Тактическое обеспечение судебного 
допроса опосредуется гражданскими процессуальными нор-
мами и установленным судом порядком исследования доказа-
тельств.

Средства тактического воздействия на допрашиваемых лиц 
в рамках гражданского судопроизводства проявляются в при-
менении приемов детализации показаний, восстановлении 
в памяти забытой информации, приемов снятия эмоциональ-
ного напряжения.

Применение тактических приемов проходит в форме пере-
крестного допроса. Но если в показаниях ранее допрошенных 
есть значительные противоречия, то суд вправе осуществить 
шахматный допрос. Он позволит устранить противоречия 
в показаниях, поскольку перед его началом допрашиваемые до-
полнительно предупреждаются об уголовной ответственности 
за заведомо ложные показания.
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На современном этапе все большее число исследований посвящается тактике государственного обвинения с криминалистиче-
ской точки зрения. Дело в том, что ранее криминалистическая тактика государственного обвинения применялась больше к досу-
дебной стадии уголовного судопроизводства, то есть по сути, касалась больше предварительного расследования. Сейчас все большее 
число исследователей придерживается точке зрения, что криминалистическую тактику государственного обвинения необходимо 
расширять, более активно применять ее уже на судебных стадиях уголовного процесса, так как передачей дела в суд деятельность 
государственного обвинителя не заканчивается. В рамках данной статьи автор предлагает сделать акцент содержании кримина-
листической тактики поддержания государственного обвинения на судебной стадии уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: государственное обвинение, поддержание государственного обвинения, криминалистическая тактика, так-
тика, уголовный процесс.

Г. Э. Сафронский [1] пишет, что проблемы применения так-
тических средств и  методов поддержания государственного 
обвинения в  суде относится к  наименее исследованным и  из-
ученным вопросам криминалистики, что по мнению автора, ока-
зывает негативное воздействие на институт государственного 
обвинения в целом, с чем стоит согласиться. М. А. Долгушина [2] 
пишет, что особое место в  криминалистической тактике под-
держания обвинения на всех стадиях уголовного судопроизвод-
ства занимает планирование. На судебной стадии планирование 
особо важно, так как не следователь или иной государственный 
обвинитель уже «руководит процессом», направляет его, а суд 
(коллегия судей) в зависимости от инстанции.

А. А. Кириллова и Ю. П. Гармаев разработал и алгоритм из-
учения дел, который, по-нашему мнению, может применяться 
к различным категориям дел, а именно:

1) изучение обвинительного заключения;
2) изучение предъявленного обвинения;
3) проверка соблюдения права на защиту [3].
По нашему мнению, криминалистическая тактика поддер-

жания государственного обвинения должна включать в  себя 
следующие элементы:

Во-первых, субъект государственного обвинения, который 
является «профессиональным государственным обвини-
телем», имеющий опыт работы в уголовно-правовой сфере, об-
ладающий знаниями соответствующих отраслей российского 
права. На практике для реализации этого компонента факторы 
специализации имеют особое значение для поддержания обви-
нения прокуратурой в конкретной категории дел, а также для 
знания конкретного дела, которое должно быть рассмотрено 
в  суде. Эти знания могут быть получены на основе ознаком-
ления прокуроров материалов дела и беседы со следователем, 
который проводит предварительное расследование преступ-
ления, в связи с проблемными фактами в деле.

Во-вторых, знание государственным обвинителем и содержание 
конкретной криминалистической характеристики конкретного 
преступления, которое рассматривается в суде. Ведь каждое пре-
ступление обладает определенной спецификой, что оказывает непо-
средственное влияние на особенности его расследования, включая 
особенности судебного следствия. То есть государственный обви-
нитель должен обладать знаниями о криминалистических особен-
ностях отдельных групп и видов преступлений. На данный аспект, 
в частности, также обращает внимание Моисеенко Е. О. [4].

В-третьих, прокурор, как орган, поддерживающий государ-
ственное обвинение, должен планировать свою деятельность 
по подготовке к предварительному слушанию и судебному раз-
бирательству. На этапе судебного разбирательства особое вни-
мание следует уделить планированию судебного расследования 
в качестве ключевого компонента рассматриваемого этапа.

В-четвертых, система мер обеспечения информационной 
безопасности, подготовки к судебному заседанию, а также про-
ведению предварительного слушания.

В-пятых, оценка характера криминалистической ситуации 
при подготовке к  заседанию, к  предварительному слушанию 
и судебному разбирательству.

В-шестых, система уголовно-процессуальных средств и ме-
тодов проверки в ходе судебного разбирательства в суде первой 
инстанции доказательств, полученных следователем в ходе до-
судебного производства.

В-седьмых, система криминалистических и  уголовно-про-
цессуальных средств и методов получения в процессе судебного 
следствия новых доказательств, обосновывающих вину подсу-
димого. Стоит отметить, что одной из ключевых особенностей 
криминалистической тактики поддержания государственного 
обвинения на этапе судебного следствия является то, что пре-
валируют уголовно-процессуальные средства и методы, что не-
обходимо учитывать.
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В-восьмых, средства фиксации поддержания государствен-
ного обвинения в суде.

По нашему мнению, указанная нами структура криминали-
стической тактики поддержания государственного обвинения 
носит универсальный характер, позволяет разрешать задачи, 
стоящие перед государственным обвинителем.

Стоит отметить, что самый важный шаг в подготовке к за-
седанию — это определение возможных источников получения 
необходимой информации, которую нужно понять — «сово-
купность объектов (источников доказательств и носителей ин-
формации), иными словами реалий окружающего мира, ко-
торые опосредованно ил и непосредственно отражают процесс 
функционирования преступной деятельности и позволяют ее 
изучать»  [2]. Одним из способов обеспечения судебного пре-
следования в судах является использование метода прогнози-
рования, используемого прокурорами. Для эффективной под-
держки обвинения по делу в суде необходимо взаимодействие 
с органами предварительного следствия и с органами дознания.

Выводы

Таким образом, в рамках данной статьи автором было рас-
крыто содержание криминалистической тактики поддержания 

государственного обвинения. Анализ научной и учебной ли-
тературы показал, что на сегодняшний день в  литературе 
большее внимание среди исследователей уделяется деятель-
ности стороны обвинения на стадии предварительного рас-
следования, однако, направлением дела в суд деятельность по 
обвинению не заканчивается. Наоборот, судебное следствие 
можно по праву назвать кульминацией всего уголовного су-
допроизводства, вот почему так важно активно исследовать 
криминалистическую тактику, ее содержание применительно 
к институту государственного обвинения на стадии судебного 
следствия.

Мы поддерживаем точку зрения, что первостепенное зна-
чение имеет криминалистическое планирование и прогнозиро-
вание, которое должно опираться на знания о криминалисти-
ческих особенностях того преступления, в котором обвиняется 
подсудимый. Ошибочно было бы предполагать, что кримина-
листические особенности конкретного преступления оказы-
вают влияние только на его предварительное расследование, 
данные особенности проявляются также и  на этапе судеб-
ного следствия. Разумеется, что криминалистические приемы 
и  средства поддержания государственного обвинения также 
будут отличаться в зависимости от того, в какой инстанции рас-
сматривается уголовное дело.
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Статья представляет собой анализ текущего положения и возможного будущего банковского сектора. Она также освещает 
ключевые экономические и политические аспекты, которые непосредственно влияют на работу банков. К числу таких аспектов 
можно отнести общую экономическую обстановку, законодательные изменения и воздействие международных санкций. Автор 
подчеркивает значимость вклада Центрального банка России в поддержание финансовой устойчивости через регулирование и кон-
троль, а также через реализацию инициатив, направленных на сохранение ликвидности и укрепление капитала банков.

В дополнение, статья рассматривает проблемы, с которыми сталкивается российская банковская система, включая агрес-
сивное санкционное давление, ограничивающее доступ к глобальным финансовым рынкам и технологиям, сдвиг потребительских 
предпочтений в пользу цифровых услуг, а также необходимость соответствия новым нормативным требованиям и стандартам.

Автор статьи делает прогнозы касательно будущего российской банковской системы, уделяя особое внимание важности без-
остановочного реформирования для укрепления финансового положения банков. Также внимание концентрируется на увеличении 
прозрачности и четком разграничении ответственности банков, а также на применении новейших технологий для повышения ка-
чества обслуживания клиентов и операционной эффективности. В заключительной части статьи приводятся рекомендации, ко-
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торые помогут банковскому сектору адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и новым мировым трендам, обес-
печивая его устойчивость и гарантируя возможность составлять конкуренцию в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: банковский сектор, банковская система, банк, банковская деятельность, кредит, лицо, центральный банк 
России, проблема.

За последние несколько лет произошло заметное уменьшение 
количества финансовых институтов, в  том числе банков 

и  небанковских учреждений. По информации Центрального 
банка России, весной 2018 года их число составило чуть более 
900, в то время как в предыдущие годы их было больше: почти 
1000 в 2017 году, более 1013 в 2016 году и 1046 в 2015 году.

Несмотря на сокращение числа финансовых учреждений, 
основные показатели банковской деятельности, такие как 
объем кредитования и  привлечение средств, показали рост 
в  конце 2017 и  начале 2018  года. Указанные факты являются 
явным подтверждением высокой активности участников бан-
ковского сектора и интенсивного использования финансовых 
ресурсов, подчеркивая значимость социальных связей и необ-
ходимость их законодательного регулирования.

Для поддержания доверия между участниками рынка и об-
щества важно иметь надежное и стабильное правовое регулиро-
вание, затрагивающее в том числе и юридическую ответствен-
ность. Центральный банк России указывает, что уменьшение 
числа финансовых организаций направлено на улучшение ка-
чества банковской системы за счет исключения недобросо-
вестных участников. Это должно укрепить доверие клиентов 
к  банковскому сектору, поскольку в  результате останутся 
только проверенные и надежные организации, способные вы-
полнять свои обязательства [1, с. 125].

Эти изменения в банковском секторе также подчеркивают 
важность правового регулирования и  контроля со стороны 
Центрального банка России. Введение более строгих норма-
тивных требований и усиление надзора за деятельностью фи-
нансовых учреждений направлены на обеспечение стабиль-
ности и надежности банковской системы. Это включает в себя 
меры по предотвращению финансовых кризисов, защите инте-
ресов вкладчиков и инвесторов, а также борьбу с финансовыми 
преступлениями.

Таким образом, сокращение числа финансовых организаций 
и  усиление правового регулирования в  банковском секторе 
России направлены на создание более устойчивой и надежной 
финансовой системы. Это, в свою очередь, способствует укреп-
лению доверия со стороны клиентов и инвесторов, что явля-
ется важным фактором для стабильного экономического раз-
вития страны.

Сокращение числа кредитных учреждений и концентрация 
финансов в крупных банках, как и любой другой процесс, со-
пряжены с определенными трудностями. Одной из таких про-
блем является увеличение страховых выплат по депозитам, ко-
торые с 2013 года стабильно превышают взносы, уплачиваемые 
банками. В ответ на это, начиная с 2014 года, Центробанк и пра-
вительство РФ начали вносить дополнительные средства в со-
ответствующий фонд для его поддержания.

При анализе финансовых показателей банков особое вни-
мание уделяется росту банковских активов, которые в 2017 году 

увеличились на 6,4%. Также был зафиксирован небольшой рост 
собственного капитала банков на 0,1%.

В последние годы, после значительного снижения количе-
ства оформляемых кредитов, открытия вкладов и других фи-
нансовых операций в 2015–2017 годах, наблюдается рост этих 
показателей почти на четверть. В предыдущие годы показатели 
продолжали стремительно расти, за исключением последних 
двух лет, и пик пришелся на 2017 год, который прервал череду 
постоянного падения.

В 2017  году организации и  предприятия оформили кре-
диты на сумму почти в 25 триллионов рублей, в то время как 
граждане получили займы на общую сумму 12  триллионов 
рублей [2, с. 15].

Центральный Банк РФ считает, что основными факторами, 
способствовавшими росту указанных показателей, стали зна-
чительное улучшение условий выдачи кредитов, включая про-
граммы государственной поддержки системообразующих банков.

В современном мире крупные компании все чаще обраща-
ются за финансированием не к банкам, а к рынку ценных бумаг, 
выпуская корпоративные облигации. Это объясняется тем, что 
процентные ставки на рынке облигаций обычно колеблются 
в  пределах 6–8%, что делает их более привлекательными по 
сравнению с банковскими кредитами.

Высокие процентные ставки по кредитам ограничивают 
спрос на банковские займы. Кроме того, процесс одобрения 
кредитов для потребителей остается сложным, а  уверенность 
в платежеспособности заемщиков часто недостаточна.

Проблема платежеспособности затрагивает как бизнес, так 
и частных лиц. Статистика показывает, что в России наблюда-
ется значительное количество таких явлений, как банкротство. 
В  2017  году было ликвидировано 13,5  тысяч компаний из-за 
банкротства. Аналогичный показатель за период 2018 года со-
ставил чуть более 13 тысяч случаев, что почти на 3% меньше, 
чем годом ранее, однако, даже такие цифры являются довольно 
высокими.

В 2018 году произошло значительное увеличение количества 
банкротств среди частных лиц — до 44 тысяч случаев, что на 
50% больше, чем в предыдущем году. Этот рост отражает из-
менения в экономических условиях, влияющих на граждан и их 
возможность по исполнению принятых на себя финансовых 
обязательств. Несмотря на увеличение числа банкротств, воз-
врат долгов кредиторам остаётся на низком уровне как для фи-
зических, так и для юридических лиц.

Статистика 2018 года показывает, что при банкротстве фи-
зических лиц кредиторы в  среднем могли получить только 
около 1% денежных обязательств, что существенно меньше, чем 
в  случае банкротства юридических лиц, которые в  2017  году 
вернули 6,6% долгов, а в 2018–5,5%. Эти данные указывают на 
необходимость реформирования процесса банкротства, чтобы 
улучшить механизмы удовлетворения прав кредиторов.
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Текущая ситуация с банкротствами в России выявляет серь-
ёзные финансовые проблемы как у предприятий, так и у гра-
ждан. Указанные факты подчёркивают важность повышения 
финансовой осведомлённости населения и оптимизации про-
цедур банкротства для более эффективного и  справедливого 
удовлетворения требований кредиторов.

Анализ ситуации с  банкротством показал, что одной из 
главных причин финансовых неудач у  частных лиц является 
наличие непогашенных кредитов. Это выделяет важность тща-
тельного исследования основ финансовых проблем граждан 
и  создания рабочих стратегий для их предупреждения в  бу-
дущем.

В области финансового менеджмента для компаний кре-
дитные обязательства и  налоговые выплаты играют схожую 
роль. Это особенно заметно в  строительной отрасли, где, со-
гласно данным Центрального Банка на начало 2018 года, уро-
вень просроченных задолженностей достигал примерно 15%, 
что меньше показателей предыдущего года на 1,5%. Данные 
сведения указывают на положительные изменения в возврате 
кредитов в  этой сфере. В  то же время, производственным 
предприятиям, а также компаниям оптовой и розничной тор-
говли было предоставлено наибольшее количество кредитов — 
20,14% и 23,45% соответственно. Такие цифры в свою очередь 
отражают разнообразие финансовых подходов, адаптиро-
ванных к нуждам различных экономических секторов и их спо-
собности к обслуживанию кредитов.

Исследование банковской системы выявило ключевые тен-
денции её развития и препятствия, с которыми она сталкива-
ется. Одним из важных изменений стало увеличение количества 
выданных кредитов в  секторе добычи полезных ископаемых 
и  энергетики, что подтверждает изменение курса банковской 
кредитной политики [3, с. 256].

В процессе исследования деятельности кредитных органи-
заций были обнаружены следующие проблемы:

1. Степень заинтересованности юридических и  физиче-
ских лиц в получении займа для различных целей все еще до-
вольно низка. Это связано с  высокими процентными став-
ками, которые делают выплату кредитов непосильной задачей 
для многих заемщиков, а общие переплаты за весь срок кредита 
оказываются значительными.

2. Негативный опыт работы кредитных организаций 
в нашей стране порождает недоверие к банкам среди граждан 
и предприятий. Никто не может с уверенностью сказать, про-
должит ли банк свою деятельность или прекратит её. В  ре-
зультате банки не получают достаточного объема инвестиций 
и вкладов, необходимых для их развития.

3. Экономическая ситуация в стране, включая постоянный 
рост инфляции, безработицу и  падение курса валют, оказы-
вает значительное влияние на деятельность кредитных органи-
заций. Эти факторы создают определенные трудности и подры-
вают доверие потребителей к банкам.

Таким образом, для достижения необходимого уровня ста-
бильности и ускорения развития банковского сектора необхо-
димо принять меры по устранению или минимизации влияния 
вышеуказанных проблем на деятельность кредитных орга-
низаций. Это можно сделать как путем оказания непосред-
ственной помощи банкам, так и через стабилизацию экономи-
ческой ситуации в стране в целом.

Для решения обозначенных проблем требуется комплекс 
мер, направленных на улучшение работы банковской системы 
и  обновление законодательства, регулирующего банковский 
сектор:

1. Расширение доступа к  кредитам. Необходимо разрабо-
тать кредитные программы, более адаптированные к потребно-
стям клиентов, предложить решения для заемщиков, испыты-
вающих трудности с погашением задолженностей, и увеличить 
количество краткосрочных кредитов. Эти меры сделают креди-
тование более привлекательным и ориентированным на нужды 
потребителей.

2. Совершенствование банковского законодательства. 
Важно сосредоточиться на создании и  внедрении новых пра-
вовых инструментов, регулирующих банковский сектор, 
а также на обновлении существующих норм для защиты прав 
и интересов как кредитных организаций, так и потребителей. 
Законодательные инициативы должны быть тщательно раз-
работаны, изучены и  доработаны, чтобы предотвратить кон-
фликты между банками и их клиентами [4, с. 148].

Следуя этим рекомендациям, можно не только решить те-
кущие проблемы, но и подготовить банковскую систему к бу-
дущим вызовам, облегчая их преодоление.
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Зарубежный опыт правового регулирования электронных денежных средств
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В статье рассматривается опыт зарубежных стран в области правового регулирования электронных денежных средств. Автор 
анализирует законодательные акты и нормативные документы, принятые в различных государствах для регламентации исполь-
зования электронных денег.

Особое внимание уделяется подходам к определению правового статуса электронных денежных средств, требованиям к эми-
тентам и операторам платежных систем, а также механизмам защиты прав потребителей. Приводятся примеры успешных 
практик регулирования электронных денег в таких странах, как США, Япония, Сингапур и страны Европейского союза.

Автор приходит к выводу, что, несмотря на различия в подходах к правовому регулированию электронных денежных средств, 
в большинстве стран прослеживаются общие тенденции. К ним относятся: признание электронных денег в качестве законного 
средства платежа, установление требований к эмитентам и операторам платежных систем, обеспечение прозрачности и без-
опасности транзакций, а также защита прав потребителей.

Ключевые слова: деньги, деньга, Европейский Союз, минимальный капитал, Китай, Корея, Россия, Сингапур, Тайвань, Япония, 
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За последние десятилетия компьютеры и электронные ком-
муникации развивались быстрее всего. Интернет и инфор-

мационные технологии стали широко использоваться в  эко-
номике и денежном обращении, что привело к популярности 
электронных денег. Эти деньги выпускаются и  обращаются 
в  Интернете, число пользователей которого постоянно ра-
стет. Это неизбежно увеличит объемы электронной торговли, 
включая международную. Электронные деньги могут исполь-
зоваться в международной торговле, что в будущем позволит 
применять их в любой стране.

Хотя электронные деньги существуют относительно не-
долго, их финансово-правовая природа активно обсуждается 
в научных кругах и широко освещается в юридической лите-
ратуре. Правовые основы обращения электронных денег за-
креплены в  законодательстве и  нормативных актах многих 
стран, регулирующих деятельность банков. Однако, из-за 
многогранности феномена электронных денег, до сих пор нет 
единого научного мнения о их финансово-правовой природе, 
что усложняет регулирование денежного обращения. [1, 142–
154].

В современном мире, с отказом от золотого стандарта, уси-
лением глобализации и  развитием информационных техно-
логий, электронные деньги могут выполнять все функции 
обычных денег. Их можно рассматривать как новую форму 
денег, возникшую из-за утраты внутренней стоимости и  раз-
вития безналичных расчетов. Это переход от аналоговой к ци-
фровой форме денег на информационном этапе их развития.

Хедли (2017) отмечает, что с  юридической точки зрения 
электронные деньги являются обязательствами банка-эми-
тента, что дает держателю право требовать их обмена на на-
личные или безналичные деньги. Hewitt и Carlson (2019) под-
держивают эту точку зрения, указывая, что электронные деньги 
представляют собой денежное обязательство эмитента. В  по-
следнее время многие системы электронных денег работают 
по аналогии с  электронными системами депозитных средств, 
но с той разницей, что в первом случае деньги записываются 
на виртуальные счета эмитента, а во втором — на банковские 

счета (Какаванд и др., 2017). Таким образом, обязательства эми-
тента являются одной из особенностей электронных денег.

Правила использования электронных средств варьиру-
ются в  разных странах. Многие государства, включая страны 
Европейского Союза, приняли специальные законы для ре-
гулирования выпуска и  использования электронных средств. 
В ЕС, например, действует Директива об электронных деньгах 
(2009/110/ЕС), которая устанавливает правила для выпуска 
электронных средств, требования к  минимальному капиталу, 
обеспечению операционной безопасности и  защите прав по-
требителей. [2, 7–17].

Одним из главных преимуществ электронных средств яв-
ляется их способность к  мгновенным операциям, что значи-
тельно ускоряет процесс расчетов и снижает их стоимость по 
сравнению с обычными банковскими транзакциями. Это спо-
собствует развитию электронной торговли и цифровой эконо-
мики в целом.

Криптовалюты представляют собой особую форму элек-
тронных средств, так как они не контролируются центральным 
банком или государством. Они основаны на технологии блок-
чейн, которая обеспечивает децентрализацию и высокий уро-
вень безопасности при проведении операций.

Страны с  развитой экономикой особенно остро ощущали 
проблему отсутствия законодательных норм для регулиро-
вания электронных денег, так как у  них активно развивалась 
электронная коммерция. Это привело к  серьезным правовым 
проблемам, которые усугублялись по мере роста использо-
вания электронных денег. Поэтому многие страны начали раз-
рабатывать финансово-правовое регулирование для выпуска 
и  обращения электронных денег, чтобы устранить эти пра-
вовые пробелы.

Электронные средства становятся важной частью мировой 
финансовой системы, предлагая удобные, быстрые и инноваци-
онные решения для ежедневных платежей.

Азиатские страны были одними из первых, кто начал ре-
гулировать использование электронных денег через законы. 
В таких странах, как Япония, Сингапур, Китай и Тайвань, элек-
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тронные деньги считаются особым видом имущества с  опре-
деленной ценностью и  правами. В  других странах, например, 
в Корее, электронные деньги рассматриваются как часть дого-
вора на предоставление услуг, где оператор выступает в роли 
плательщика. [3, 187–191].

В странах Азии подход к  определению эмитентов элек-
тронных денег различается. В  некоторых странах, таких как 
Корея, Китай и Тайвань, только банки и кредитные компании 
могут выпускать электронные деньги. В  Японии это право 
имеют не только банки, но и другие организации, получившие 
соответствующую лицензию. В Сингапуре выпуск электронных 
денег находится исключительно под контролем государства.

В Европейском Союзе регулирование также претерпело 
изменения. Сравнение Директивы 2000/46/ЕС и  Директивы 
2009/110/ЕС показывает важные обновления:

1. Уставный капитал для институтов, выпускающих элек-
тронные деньги, был снижен с 1 миллиона евро до 350 тысяч 
евро.

2. Требования к  капиталу заменены новыми расчетными 
нормами, учитывающими вид деятельности и риски учрежде-
ний-эмитентов.

3. Учреждения, выпускающие электронные деньги, теперь 
могут предоставлять платежные услуги и  выдавать кредиты 
в рамках этих услуг.

4. Клиенты получили право на бесплатное возвращение 
средств в любой момент при возврате электронных денег.

5. Эмитенты могут взимать комиссию за транзакции в со-
ответствии с договором.

В странах Азии подход к выпуску электронных денег разли-
чается. В Корее, Китае и Тайване это право принадлежит только 
банкам и  кредитным компаниям. В  Японии электронные 
деньги могут выпускать не только банки, но и другие органи-
зации, имеющие соответствующую лицензию. В Сингапуре вы-
пуск электронных денег контролируется исключительно госу-
дарством.

Исторически регулирование в ЕС прошло через несколько 
этапов:

1994–1999 годы: В этот период была разработана общая кон-
цепция и теоретическая основа, которая предусматривала мо-
нополию банков на выпуск и обращение электронных денег.

2000–2008 годы: Введена Директива 2000/46/EC, которая 
стандартизировала понятие электронных денег как «ценности, 
которая сохраняется». Эта директива установила требования 
к  учреждениям, занимающимся обращением электронных 
денег, включая порядок лицензирования, получение европас-
порта, минимальный капитал и постоянные собственные сред-
ства. Также были определены правила пруденциального над-
зора и  меры по предотвращению отмывания денег, а  также 
порядок обналичивания электронных денег.

С 2009  года по настоящее время: Директива 2009/110/ЕС 
расширила круг лиц, имеющих право на выпуск электронных 
денег, снизила барьеры для учреждений и  разнообразила их 
деятельность в этой сфере.

Анализ финансово-правового регулирования электронных 
денег в Европейском Союзе показал, что слишком строгие нор-
мативные требования к  эмитентам могут замедлять развитие 

платежных систем. Важно найти баланс между законодатель-
ством и интересами всех участников рынка, чтобы поддержи-
вать инновации и рост в этой области [4, 313–317].

Хотя страны ЕС должны были включить положения Ди-
ректив 2009/110/EC и  2000/46/EC в  свое национальное зако-
нодательство к  апрелю 2011  года, некоторые из них столкну-
лись с  трудностями при их внедрении. Директива 2009/110/
EC, в  частности, устанавливала ограничения, такие как мак-
симальная номинальная стоимость электронных денег в  6 
миллионов евро, ограничения по числу предприятий, прини-
мающих такие деньги, и требования к географическому распо-
ложению эмитента.

В мире существуют два основных подхода к  регулиро-
ванию электронных денег. Первый подход, применяемый 
в Японии, Сингапуре, Китае, Тайване, США (на федеральном 
уровне), Казахстане, России и  Белоруссии, рассматривает 
электронные деньги как особый актив. Законодательство этих 
стран включает нормативную регуляцию, лицензирование, 
требования к минимальному капиталу и ограничения на тех-
нические средства для учета и хранения электронных денег [5, 
554–565].

В Корее, некоторых штатах США и Австралии электронные 
деньги рассматриваются как средство обмена. В этих странах 
регулирование носит рекомендательный характер и включает 
надзор за эмитентами, контроль за счетами и агентами, а также 
требования к раскрытию информации.

Выводы подчеркивают необходимость адаптации законода-
тельства для устойчивого развития рынка электронных денег. 
Это включает государственную регистрацию и  лицензиро-
вание эмитентов, установление требований к  минимальному 
капиталу, введение надзора и контроля, а также разработку мер 
ответственности за нарушения финансовых норм при выпуске 
и обращении электронных денег.

Аргументы приводят к  выводу, что хотя регулирование 
электронных денежных средств (ЭДС) в России начало разви-
ваться сравнительно недавно, сегодняшняя законодательная 
база демонстрирует высокий уровень правовой проработки. 
Это позволяет участникам экономического оборота полно-
ценно использовать возможности ЭДС, учитывая интересы го-
сударства в области национальной и экономической безопас-
ности. Особенностью российского подхода к  регулированию 
ЭДС является их рассмотрение как специфического типа пла-
тежей, аналогичных услугам, на которые распространяются 
строгие нормы банковского регулирования. В  Корее, неко-
торых штатах США и Австралии электронные деньги рассма-
триваются как средство обмена. В этих странах регулирование 
носит рекомендательный характер и включает надзор за эми-
тентами, контроль за счетами и агентами, а также требования 
к раскрытию информации.

Выводы подчеркивают необходимость адаптации законода-
тельства для устойчивого развития рынка электронных денег. 
Это включает государственную регистрацию и  лицензиро-
вание эмитентов, установление требований к  минимальному 
капиталу, введение надзора и контроля, а также разработку мер 
ответственности за нарушения финансовых норм при выпуске 
и обращении электронных денег.
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Аргументы приводят к  выводу, что хотя регулирование 
электронных денежных средств (ЭДС) в России начало разви-
ваться сравнительно недавно, сегодняшняя законодательная 
база демонстрирует высокий уровень правовой проработки. 
Это позволяет участникам экономического оборота полно-
ценно использовать возможности ЭДС, учитывая интересы 
государства в  области национальной и  экономической без-

опасности. Особенностью российского подхода к  регулиро-
ванию ЭДС является их рассмотрение как специфического 
типа платежей, аналогичных услугам, на которые распростра-
няются строгие нормы банковского регулирования. Это от-
личает Россию от мировой практики, предлагая уникальный 
взгляд на использование и  обращение электронных денег 
в экономике.
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Участие адвоката в  гражданском процессе играет важную 
роль в  обеспечении справедливости и  защите прав гра-

ждан. Однако существуют определенные проблемы, с  кото-
рыми сталкиваются адвокаты при участии в гражданских делах. 
В  данной статье мы рассмотрим основные проблемы, с  кото-
рыми сталкиваются адвокаты в гражданском процессе.

Первая проблема, с которой сталкиваются адвокаты в гра-
жданском процессе, это ограниченные ресурсы. Часто адво-
каты работают в  условиях ограниченного времени и  финан-
совых средств, что затрудняет выполнение своих обязанностей 
по защите интересов клиентов. Недостаток финансовых средств 
может привести к  тому, что адвокат не сможет провести не-
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обходимые исследования, нанять экспертов или обеспечить 
должную подготовку дела.

Вторая проблема связана с отсутствием равноправия сторон 
в гражданском процессе. Систематически бывает так, что одна 
из сторон имеет больше ресурсов и возможностей нанять более 
квалифицированных адвокатов, что создает дисбаланс в  воз-
можностях защиты прав и интересов сторон. Это может при-
вести к ситуации, когда одна сторона получает преимущество 
в процессе, что противоречит принципам справедливого судо-
производства.

При этом приведение всех сторон гражданского спора к его 
урегулированию посредством заключения мирового согла-
шения на практике возможно только при безусловном учете 
интересов противоположной стороны и  достижения баланса 
законных интересов сторон.

Так, например, по результатам анализа содержащегося в ад-
вокатском досье Филиала №  5 МКА «ЗАЩИТА» материалов 
гражданского дела №  02–0616/2024 (уникальный идентифи-
катор дела (далее — УИД) №  50RS0015–01–2023–007128–62), 
находившегося в  производстве Истринского городского суда 
Московской области (судья: Иванова Н. В.), было установлено, 
что сторонам гражданского спора (управляющей организации 
садоводческого некоммерческого товарищества, несущей рас-
ходы на содержание общей инфраструктуры товарищества, 
в качестве истца, и гражданину, ведущему индивидуальное хо-
зяйство на территории садоводческого некоммерческого това-
рищества, имеющему задолженность по уплате соответству-
ющих платежей, выступающего в деле в качестве ответчика), 
удалось согласовать условия мирового соглашения, в соответ-
ствии с  которыми ответчик погашал задолженность и  фик-
сированный размер пени в  течение трех календарных дней 
с момента подписания мирового соглашения, а истец, в свою 
очередь, отказывался от остальной части требований к  от-
ветчику (от  взыскания судебных расходов как в  части госу-
дарственной пошлины, так и в части расходов на оплату услуг 
представителей, а  также от неустойки (пени) в  оставшейся 
части) [3].

Достигнутый баланс интересов сторон при бесспорном ха-
рактере спора повышал скорость исполнения судебного по-
становления для истца и позволял ответчику минимизировать 
свои судебные расходы; при этом суд также руководствовался 
принципом процессуальной экономии.

Данное мировое соглашение было утверждено Определе-
нием Истринского городского суда Московской области от 
19.03.2024  года по гражданскому делу №  02–0616/2024 (УИД 
№  50RS0015–01–2023–007128–62) [3].

Еще одной распространенной проблемой является опре-
деление подсудности (подведомственности) гражданских 
дел с  участием граждан судам общей юрисдикции или арби-
тражным судам. Несоблюдение правил подсудности нарушает 
конституционное право на рассмотрение дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (часть 1 
статьи  47 Конституции РФ), влечет дополнительные и  ничем 
не обусловленные расходы на проезд лиц, участвующих в деле, 
вопреки установленной федеральными законами компетенции 
судов.

Так, в споре по установлению сервитута между садоводческим 
некоммерческим товариществом и индивидуальным предприни-
мателем, истец (садоводческое некоммерческое товарищество), 
чтобы избрать арбитражную подсудность дела, «забыл» указать 
соответчиков — граждан, не обладающих статусом индивиду-
альных предпринимателей, но при этом являющихся собственни-
ками земельных участков, в отношении которых было выдвинуто 
требование об установлении частного сервитута (дело №  А41–
77794/2022, первоначально было принято к производству Арби-
тражного суда Московской области (судья: Уваров А. О.)) [4].

Для исправления допущенной ошибки пришлось сначала 
привлечь к участию в деле третьих лиц — граждан, являющихся 
собственниками земельных участков, после чего уже от ука-
занных граждан заявлять ходатайство о передаче дела по под-
судности (подведомственности) в  другой суд — в  суд общей 
юрисдикции (Рузский районный суд Московской области) 
через Московский областной суд (в порядке ч. 1 ст. 41, ч. 4–5 
ст. 39 АПК РФ), поскольку в силу прямого указания федераль-
ного закона (ст. 22 ГПК РФ) и единообразной правопримени-
тельной практике указанный гражданский спор подлежал рас-
смотрению исключительно в судах общей юрисдикции и только 
по правилам, установленным ГПК РФ.

Данное ходатайство было удовлетворено Определением Ар-
битражного суда Московской области 28.11.2022 года по делу 
№  А41–77794/2022, в обоснование которого арбитражный суд 
привел развернутые правовые формулы, выработанные отече-
ственной правоприменительной практикой [4]:

— согласно правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенной в  Определении 
от 18.10.2012  года N1968-О, подведомственность дел арби-
тражным судам, по общему правилу, определяется на осно-
вании двух взаимосвязанных критериев: субъектный состав 
спора и характер спорных правоотношений;

— как следует из правовой позиции, высказанной Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации в Обзорах су-
дебной практики от 19.03.2014 года и Обзоре от 02.07.2014 года, 
основными критериями отнесения того или иного спора к под-
ведомственности арбитражного суда являются субъектный со-
став и экономический характер спора, применяемые в совокуп-
ности. (п. 5 Обзора от 20.11.2013 года, раздел «Процессуальные 
вопросы. Вопросы подведомственности споров»);

— в соответствии с  абз.  3 п.  13 совместного постанов-
ления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 
и  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №  6/8 
от 01.07.1996  года, учитывая, что гражданин, занимающийся 
предпринимательской деятельностью, но не прошедший госу-
дарственную регистрацию в  качестве индивидуального пред-
принимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятель-
ностью статуса предпринимателя, споры с участием таких лиц, 
в  том числе связанные с  осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности, в  соответствии с  ГПК РФ подведом-
ственны суду общей юрисдикции;

— ответчик не является индивидуальным предпринима-
телем, доказательств иного не представлено.

Еще одним примером ошибки с  подсудностью, но на этот 
раз уже с территориальной, может служить гражданское дело 
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№  02–3514/2022 (УИД №  77RS0006–02–2022–006810–73), нахо-
дившееся в  производстве Дорогомиловского районного суда 
города Москвы (судья: Александренко И. М.). Как следует их 
обстоятельств дела, при запросе судом общей юрисдикции све-
дений о  месте регистрационного учета ответчика — гражда-
нина Российской Федерации, от уполномоченных органов были 
получены сведения о том, что адресом места жительства ответ-
чика задолго до предъявления иска является иной адрес, отно-
сящийся к подсудности Хорошевского районного суда города 
Москвы, то есть истцом изначально были указаны недосто-
верные сведения об адресе места жительства ответчика. Данное 
обстоятельство также подтверждалось копией паспорта ответ-
чика, представленной в материалы дела, а также нотариально 
удостоверенной доверенностью, содержащей сведения о  дей-
ствительном адресе места жительства ответчика.

Поскольку данное гражданское дело не может быть рас-
смотрено в  Дорогомиловском районном суде города Москвы 
и подлежит рассмотрению в другом суде общей юрисдикции по 
месту жительства ответчика (статья 28 ГПК РФ), поскольку оно 
было принято к  производству Дорогомиловского районного 
суда города Москвы с нарушением правил подсудности, уста-
новленных статьей 28 ГПК РФ (пункт 3 части 2 статьи 33 ГПК 
РФ), Дорогомиловский районный суд города Москвы вынес 
Определение от 14.12.2022  года по гражданскому делу №  02–
3514/2022 (УИД №  77RS0006–02–2022–006810–73) о  передаче 
дела по подсудности [5].

Е. В. Ушакова в  своей статье отмечает, что «большой про-
блемой является осуществление правосудия, с которой сталки-
ваются граждане, потерпевшие от посягательства на их право, 
свободу и законные интересы в различных судах». «К данной 
проблеме необходимо отнести декларированное законода-
тельством равноправие сторон, то есть каждый имеет равную 
возможность осуществлять свои права. В  настоящее время 
достаточно часто такая правовая возможность вступает в  за-
висимость от материальных возможностей сторон. Чрезвы-
чайно показателен тот факт, что при довольно значительной 
загруженности судов, особенно арбитражных и  судов общей 
юрисдикции, повышается миссия представителей и адвокатов. 
В  этой связи исход судебного рассмотрения во многом опре-
деляется умением адвокатов и представителей обосновать от-
стаиваемую позицию. И  как следствие опыт и  квалификация 
представителей и  адвокатов повышают шансы вынесения 
судом положительного решения по делу, и тем дороже услуги 
и помощь адвокатов и представителей» [8, с. 192].

Для решения этих проблем необходимо развивать меха-
низмы государственной поддержки, улучшать профессионализм 
адвокатов, повышать правовую грамотность граждан, развивать 
альтернативные методы урегулирования споров и  усовершен-
ствовать механизмы исполнения судебных решений. Только при 
совместных усилиях государства, адвокатов и  общественных 
структур можно обеспечить эффективное участие адвоката 
в гражданском процессе и защитить права всех граждан.
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ИСТОРИЯ

Бронепоезда в Великой Отечественной войне
Александров Егор Михайлович, аспирант

Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)

Важным этапом в  истории развития железнодорожного 
транспорта является не только грузовые и пассажирские 

поезда, но и  поезда оборонного значения. Огромный опыт 
применения подвижных бронированных железнодорожных 
составов был накоплен Красной Армией как во время гра-
жданской, так и  Великой отечественной войнах. В  полосах 
железных дорог бронепоезда применялись для ведения ри-
скованных боевых действий, для огневой поддержки войск, 
а  также во всех сферах военной деятельности, включая эва-
куацию раненых, доставку важных грузов, таких как военная 
техника, оружия и гуманитарная помощь. Бронепоезда отли-
чались от обычных быстротой движения, маневренностью, 
мощной броней, силой огня. При этом также широко исполь-
зовалось такое качество бронепоезда как тяговая сила. Она по-
зволяла транспортировать от пятнадцати до двадцати вагонов 
с  особо важными грузом. В  составе броневых сил Красной 
Армии в начале 1920 года находилось 103 бронепоезда. В годы 
гражданской войны главное артиллерийской управление рас-
сматривало бронепоезда лишь как артиллерию на железно-
дорожных платформах. Передача бронепоездов в  данное ве-
домство в конце 1923 года по окончании войны привело к их 
разному сокращению. К началу Великой Отечественной войны 
большая часть бронепоездов была изготовлена на Брянском 
оборонном заводе. Главные составляющие бронепоезда — это 
боевая часть и  база. В  состав боевой части входил бронепа-
ровоз, бронеплощадки и контрольные платформы. Число бро-
неплощадок — до двух, а  контрольных платформ от двух до 
четырех. Контрольные платформы присоединялись к  броне-
поезду спереди и сзади. Они предназначались для транспор-
тировки деталей, когда был необходим ремонт железнодо-
рожного полотна, включающего в себя шпалы, рельсы и т. д., 
а также для защиты минных заграждений. Боевая часть нужна 
была для боевых действий, а база предназначалась для пере-
возки личного составе поезда, боеприпасов, военного имуще-
ства и часто как медсанчасть.

Анализ и сравнения — научные приемы и метод, использо-
ванные в данной статье. Она написана на основе исторической 
литературы, содержащей следующие источники данных: https://
topwar.ru, https://www.techinsider.ru, https://stalin-line.by, https://
fishki.net.

База следовала за боевой частью, стараясь во время боя на-
ходиться вне досягаемости огня артиллерии противника. Бла-
годаря базе бронепоезд был достаточно автономен в действиях. 
Ее состав включал в себя вагон для руководящего состава, вагон 
клуба, кухни и остальных вагонов для размещения личного со-
става бронепоезда.

Бронеплощадками назывались бронированные вагоны с от-
весными бортами. Борта были прямыми, с  высокими клепа-
ными прямыми башнями. В  башнях устанавливали коротко-
ствольные пушки 76,2  мм. На каждой бронеплощадке стояли 
две пушки и четыре станковых пулемета.

Бронепоезда делились на тяжелые и  легкие. Тяжелые бро-
непоезда были вооружены 107 мм пушками и имели дальность 
до 15  км. Легких бронепоездов было гораздо больше, чем тя-
желых. Они были вооружены 76,2 мм пушками. Защита жиз-
ненно важных узлов от бронебойных зарядов с калибром 75 мм 
обеспечивалось бронированием до 100 мм.

Максимальная скорость бронепоезда была 45  км ч. Он 
мог проехать до 120 км заправляясь водой и топливом только 
один раз. В бронепоездах использовались такие виды топлива, 
как уголь, дрова или мазут. Боевая часть бронепоезда весила 
400 500 г.

Состав экипажа боевой части включал в себя:
1) Штаб
2) Взвод обеспечения
3) 2 взвода броневагонов с башенными орудиями и расче-

тами станковых бортовых пулеметов
4) Взвод зенитных орудий и пулеметов
5) Взвод движения и тяги бронепоезда
6) Взвод бронеавтомобилей для железной дороги, включа-

ющий 2 легких бронеавтомобилей БА-10жд. Они были приспо-
соблены для движения по железнодорожным путем и исполь-
зовались для ведения разведки на удалении 10 15 км, а  также 
в составе дозора на марше до 3 стрелковых взводов десанта рас-
полагались на платформах прикрытия.

К 22  июня 1941  года в  состав вооруженных сил Красной 
Армии входила 53 бронепоезда из которых 19 относились 
к классу тяжелых, а 34 к классу легких. В составе бронепоездов 
находилось 53 бронепоезда, более 160 бронеавтомобилей для 
движения по железной дороге, а также 106 артиллерийских бро-
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неплощадок ПВО. Были также задействованы бронедрезины 
и моторные броневые вагоны.

Оперативные войска НКВД также использовали бронепо-
езда для своих действий.

В состав этих бронепоездов входили 25 бронепаровозов, 
36 броневых моторных вагонов, 32 артиллерийские бронепло-
щадки и 7 бронеавтомобилей.

В первые месяцы Великой Отечественной войны разверну-
лось строительство бронепоездов в  депо нескольких городов. 
Этому способствовало успешное их использование на про-

тяжении всех четырех лет военных действий. При этом кон-
структоры и проектировщики импровизировали в разработке, 
учитывая наличие броневой стали и технологических возмож-
ностей в депо.

Самая удачная конструкция получилось у  бронепоезда 
«Козьма Минин». Его построили в  вагонном депо в  начале 
1942 года в городе Горьком.

Боевая часть бронепоезда «Козьма Минин» состояла из:
1) Бронепаровоза
2) 2–х открытых артиллерийских бронеплощадок

Рис. 1
Источник: https://www.techinsider.ru

Рис. 2
Источник: https://fishki.net
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3) 2–х открытых бронеплощадок
4) 4–х двухосных контрольных платформ
Пушки (Л-11) 7,62–мм установленные в башнях от танков 

Т-34, вооружали каждую крытую бронеплощадку. Бронепло-
щадки имели по четыре 7,62–мм станковых пулемета «Максим» 
в шаровых опорах в бортах, а также 7,62 мм пулеметы ДТ, спа-
ренные с пушками.

Артиллерийские открытые площадки по длине разделялись 
на три отсека–передний, центральный и  задняя. В  переднем 
и  заднем отсеках устанавливались зенитные 37–мм пушки. 
Центральный отсек содержал пусковую установку с  реактив-
ными снарядами М-8.

Толщина верхней брони крытых бронеплощадок составляла 
20–мм, а боковая броня имела толщину 45 мм.

В боевых условиях бронепаровозы защищались броней 
с толщиной 30–40 мм и применялся только в боевых условиях 
в качестве тяги. Обычный или как его еще называли «черный» 
паровоз использовали на маневрах и в поездах.

Командирская рубка соединялась бронированной дверью 
с будкой машиниста и была оборудована на тендере бронепа-
ровоза. Из рубки с помощью телефонной связи командир бро-
непоезда управлял действиями на бронеплощадках. В его рас-
поряжении находилась радиостанции дальнего действия РСМ 
для внешней связи.

Бронепоезда могли обеспечить высокую концентрацию 
артиллерийского огня благодаря наличию четырех длинно-
ствольных 76,2 мм пушек Ф-32. Они могли вести прицельную 
стрельбу дальностью до 12 км. Пусковые установки М-8 на бро-
непоезде успешно поражали технику и  живую силу против-
ника.

В 1942  году военные конструкторы разработали броне-
поезд БП-43, так называемый бронепоезд образца 1943 года. Во 
второй половине Великой Отечественной войны он стал самым 
распространенным типом бронепоездов.

Бронепоезд БП-43 состоял из бронепаровоза ПР-43, ко-
торый размещался в середине состава, артиллерийских броне-

Рис. 3
Источник: https://stalin-line.by

Рис. 4
Источник: https://www.techinsider.ru
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площадок ПЛ-43 по две бронеплощадки с каждых сторон бро-
непаровоза, двух бронеплощадок с  зенитками ПВО-4 на двух 
концах бронепоезда, а  также двух или четырех контрольных 
платформ. На них перевозились материалы, предназначав-
шиеся для ремонта полотна железной дороги. Также в состав 
бронеплощадок входили приспособленные для передвижения 
по железнодорожному полотну бронеавтомобиля (1 или 3) 
БА-20 или БА-64.

Бронепоезда БП-43 получили в свое распоряжение как ос-
новные войска Советской Армии, так и войска НКВД. Всего на 
заводах было изготовлено 20 бронепоездов образца 1943 года.

За годы войны бронепоезда часто использовали в  составе 
дивизионов. Вместе с  примыкающей минометно–десантный 
ротой личный состав дивизиона составлял 335 человек.

Так бронепоезд «Илья Муромец» и  «Козьма Минин» вхо-
дили в состав 31–го отдельного особо Горьковского дивизиона, 
которому для обеспечения успешной боевой деятельности 
были переданы черный паровоз С-179, бронеавтомобиля БА-20, 
бронедрезина БД-39, мотоциклы и автомашины в качестве трех 

или десяти. Каждое подразделение состояла из одного офицера, 
старшины, 3–4 сержантов, 20–40 нижних чинов. Также в под-
разделение входили связисты, санитары, водители, автомеха-
ники, саперы, инженеры, интенданты. Еще в состав бронепо-
езда входили артиллерийские расчеты и экипажи танков.

Вооружение личного состава состояло из:
1) Винтовка Мосина
2) ППШ-41 (пистолет–пулемет Шпагина)
3) Пистолет ТТ (тульский Токарев)
4) Револьвер Наган
5) Ручной пулемет ДП-27 (Дегтярев пехотный)
6) Ручной пулемет ДТ (Дегтярев танковый)
На протяжении всей Великой Отечественной войны бро-

непоезда использовались Советской армией в различных сра-
жениях. Они поддерживали стрелковые части, которые дей-
ствовали в железнодорожной полосе, применялись в районах 
важных железнодорожных станций для поражения войск про-
тивника, защищая войска от вражеской артиллерии и броне-
техники. Важная роль в защите станций на железных дорогах 

Рис. 5
Источник: https://topwar.ru

Рис. 6
Источник: https://topwar.ru
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от ударов авиации противника принадлежит зенитным бро-
непоездам. Они были вооружены 12,7 мм зенитными пулеме-
тами ДШК калибром 12,7 мм, установками из 4 стволов пуле-
метов Максим калибром 7,62 мм и зенитными 25 мм и 37 мм 
пушками.

Бронепоезда участвовали в  военных действиях в  Великой 
Отечественной войне, таких, как оборона Севастополя и обо-
рона Ленинграда. Грамотные решения и действия военного ко-
мандования во время боев и  надежная броня бронепоездов 
спасли тысячи жизней бойцов Красной Армии.
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К вопросу об истории этнических процессов в населенных пунктах Узбекистана

В статье описывается история развития этнических отношений и хозяйственных укладов в культурно-экономических ре-
гионах Узбекистана в эпоху каменного века.
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In the historical and cultural regions of Central Asia, archaeological 
findings related to Neolithic settlements reveal the most remark-

able locations of ancient human communities. These settlements 
were documented in scholarly publications based on scientific anal-
ysis. The «Wise Mother» guidance highlights the emergence of new 
ethnic settlements in response to migration processes within newly 
established economic territories. While Neolithic settlements con-
tinued their activities in places where geographical features, natural 
conditions, and economic resources were sufficient for human needs, 
in some areas, migration occurred due to factors such as population 
density, ecological conditions, and water availability.

In the publications of researchers, it has been noted that during 
the Neolithic period, the ancient settlements did not extend to the 
distant foothills due to migration policies. For example, in terms of 
geography, the elevated slopes along the Oqchadaryo, Sariqamish-
bo’yi, and North-Eastern O’zboy riverbanks, as well as the terraced 
half-mountainous areas, were used for agriculture and pottery. Nu-

merous water reservoirs, formed as a result of river meandering and 
sedimentation, were also present in the foothill regions. These an-
thropogenic landscapes, along with the organic world of water ba-
sins, provided food resources due to the accumulation of food debris. 
Consequently, the expansion of new territories from the O’zboy-
Oqdaryo and Tuyamo’yin regions was not necessary [1,2].

The Neolithic period, characterized by significant changes in 
human lifestyle and economy, witnessed the emergence of new set-
tlements in the vicinity of the Zarafshon River basin. These settle-
ments were strategically located near the foothills of the Mohan-
daryo, Gujayli, Daryosoy rivers, where the water flow regime was 
favorable due to the higher water levels. Anthropogenic landscapes, 
shaped by practical knowledge and skills, played a crucial role in the 
daily lives of Neolithic communities [5]. Notably, the practical exper-
tise gained from archaeological findings in the Qizilqum region and 
other central areas contributed to the development of these settle-
ments. E. B. Bijanov’s research in the southern-eastern Ustyurt pla-
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teau highlighted the active presence of Neolithic communities in spe-
cific locations, where they played a significant role in shaping ethnic 
processes during this period [6].

According to information from scholarly publications based on 
archaeological findings from the central part of the Fergana Valley, 
Neolithic settlements were grouped and primarily engaged in an-
imal husbandry and pottery. These settlements were located near the 
foothills, extending from the mountainous areas to the plains. In the 
Tuyabo’g’iz water reservoir area in the Tashkent Valley, Neolithic set-
tlements were associated with pastoralism and pottery making [8]. 
Notably, during the transition from the Mesolithic period (Bo’zsuv 1, 
2, 3; Qo’shilish), the migration of semi-sedentary settlements led to 
the establishment of new generations of settlements.

The migration policy of Neolithic communities in the Hisor River 
basin did not always adhere to geographical convenience, anthropo-
genic landscapes, and ecological factors. In reality, during the Meso-
lithic period, the ovchis (shepherds) from the Boysun Mountains mi-
grated to the Hisor River basin, where they established settlements 
and increased population density. However, it is essential to note that 
these migrations sometimes led to interactions with other existing 
communities in the Hisor region [3].

During the Neolithic period in historical geographical regions, 
the collective efforts of Neolithic communities were instrumental 
in advancing social, economic, and cultural relations. These com-
munities adapted to the natural conditions and utilized geograph-
ical resources effectively, leading to new developments during the 
Eneolithic era. While central and northern regions excelled in crafts-
manship and pottery making, contributing to the socio-economic 
and cultural progress of their populations, the Kopetdag foothills 
and the Murgab River basin witnessed the emergence of a new era 
characterized by agricultural practices and knowledge of water man-
agement. The Neolithic settlements in the Kopetdag foothills and the 
Murgab River basin marked the initial steps toward urbanization, 
with subsequent innovations continuing into the Eneolithic period.

During the Neolithic period, settlements were primarily engaged 
in daily farming and craftsmanship. In the regions of Xorazm, Zaraf-
shon, Tashkent, and Fergana, Neolithic communities established set-
tlements that were not always visible due to their strategic locations 
near foothills and terraced areas [7]. Notably, in the Kopetdag foot-
hills and the Murgab River basin, settlements emerged with a focus 
on water management and marshland utilization. Understanding the 
specialized knowledge of these early inhabitants in marshland agri-
culture is essential. The Neolithic communities in the Kopetdag foot-
hills and the Murgab River basin were pioneers in creating settlements 
that prioritized water resources and sustainable living practices.

«In the Neolithic period, the economic and cultural character-
istics of settlements, as observed in the lifestyles and creative direc-
tions of the mentioned communities, can be summarized as follows:

– Improved Climate Conditions and Territorial Expansion: The 
Neolithic era witnessed favorable climate changes, allowing for the es-
tablishment of settlements in new regions. This expansion was facili-
tated by the adaptation of communities to their natural surroundings.

– Ethnic Group Diversification: Ethnic settlements expanded, 
leading to a diverse mix of cultures and traditions. Interaction be-
tween different ethnic groups contributed to the richness of Neolithic 
societies.

– Population Growth: The Neolithic communities experienced 
population growth due to improved living conditions, agricultural 
practices, and resource utilization.

– Early Agricultural Practices: The transition from hunting and 
gathering to settled agriculture marked a significant shift. Commu-
nities engaged in farming, animal husbandry, and pottery making.

– Emergence of Basic Social Structures: Neolithic societies de-
veloped rudimentary social organization, including craftsmanship, 
construction techniques, and communal living.

– Advancements in Defense Mechanisms: The knowledge of 
defense mechanisms and the creation of material technology for pro-
tection evolved during this period» [9].

In the southwestern and northern regions of Central Asia, various 
tribes engaged in daily activities, each developing their unique cul-
tural practices. While the Kopetdag, Tajan, and Murgab River basins 
witnessed economic development through diverse activities, these 
communities also flourished from a spiritual perspective [4]. Their ef-
forts contributed significantly to the advancement of Neolithic oci-
eties in terms of both material progress and cultural enrichment.

– When considering the water supply in the regions of south-
ern-western Kopetdag and the Murgab River basin, a noticeable 
contrast emerges in the irrigation conditions between the Lower 
Zarafshan, Xorazm, and Fergana regions. Initially, the Joytunlik 
communities diverted channels from the Geoksur River to the Tajan 
River basin, creating an opportunity to irrigate approximately 70–75 
hectares of land [10]. In Xorazm and the Lower Zarafshan regions, 
the dynamic movement of the Amu Darya and Zarafshan rivers re-
sulted in the transformation of sandy plains into water reservoirs. 
These reservoirs supported organic ecosystems, while their adjacent 
terraced areas remained arid and inhospitable. Consequently, the 
absence of food resources in these areas did not attract various bird 
and amphibian species. Despite this, the region consistently served 
as a hub for agricultural and cultural activities. Notably, these spe-
cific characteristics are not observed in the Kopetdag foothills and 
the Murgab River basin. Based on the information provided above, 
we can conclude as follows:

– Continuation of Socio-Economic and Ethno-Cultural Devel-
opment in the Neolithic Era in Central Asia: The Neolithic period in 
the Central Asian region witnessed ongoing socio-economic and eth-
no-cultural developments, which continued into the Eneolithic era;

– Technological Advancements among Small Tribes: Small 
tribal communities actively engaged in technological advancements. 
They extracted raw materials and crafted tools, utilizing them for 
practical purposes. This development marked the emergence of met-
allurgy as a significant field;

– Distinct Strata of Metalworking Proficiency: Within the pop-
ulation, distinct strata emerged based on their mastery of metal-
working techniques.;

– Local Innovations and Utilization of Crafted Tools: In regions 
such as the Kopetdag foothills, Geoksur, and the Murgab River basin, 
communities adapted to new territories by creating settlements. They 
developed irrigation channels, cultivated arable land, and utilized the 
resulting fertile areas for human benefit;

– Migration Patterns and Agricultural Expansion: As a conse-
quence of migration policies, geographical boundaries expanded, 
leading to the establishment of agricultural settlements.
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In recent times, the construction of rural settlements, agricul-
tural culture, and the arrangement of residential areas with mud-
brick walls, as well as the development of urbanization, religious 
sites, and general aspects of ethnic relations, has taken another step 

forward in the field of urban culture. During the Eneolithic period, 
tribal communities utilized the available opportunities for societal 
development in their daily lives, and this progress continued into the 
Bronze Age.
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В данной научной работе рассматривается важность ме-
ждународного сотрудничества в  противодействии авиа-

ционному терроризму и  его влияние на общую безопасность 
в авиационной отрасли. Она выделяет обмен информацией как 
ключевой аспект такого сотрудничества и подчеркивает необ-
ходимость эффективных механизмов обмена данными между 
странами. Отмечается, что государства должны создать спе-
циализированные агентства или службы, отвечающие за сбор 
и анализ информации об авиационной безопасности.

Для успешной борьбы с авиационным терроризмом также 
требуется координация усилий между странами. В статье под-
черкивается значение совместных операций, обучения и  тре-
нировок правоохранительных органов и специалистов по без-
опасности. Отмечается, что координация дает возможность 
выявлять и предотвращать террористические акты на ранних 
стадиях и реагировать на них согласованно.

Создание международных стандартов безопасности также 
имеет важное значение. Это включает разработку и внедрение 

общих норм и  правил, соблюдение которых обязательно для 
всех государств и авиационных организаций. Международные 
стандарты касаются различных аспектов, включая проверку 
пассажиров и  багажа, технические требования к  воздушным 
судам и меры безопасности на аэропортах.

Важной ролью в  содействии сотрудничества между стра-
нами играют международные организации, такие как Ме-
ждународная организация гражданской авиации (МОГА) 
и Интерпол. Они предоставляют платформу для обмена инфор-
мацией, согласования стандартов безопасности и координации 
совместных действий. Такие организации также оказывают 
техническую помощь и  консультации для разработки эффек-
тивных мер по противодействию авиационному терроризму.

Необходимость сотрудничества между государствами 
в  противодействии авиационному терроризму и  его воздей-
ствии на общую безопасность в авиационной сфере. Основной 
акцент делается на значимости обмена информацией и разра-
ботке эффективных механизмов для этого между странами. 
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Привлекается внимание к  значению специализированных 
агентств или служб, которые занимаются сбором и  анализом 
данных об авиационной безопасности.

Для эффективной борьбы с авиационным терроризмом тре-
буется также согласованная деятельность различных стран. 
Статья подчеркивает важность проведения совместных опе-
раций, обучения и  тренировок правоохранительных органов 
и специалистов по безопасности. Координация усилий между 
странами позволяет предотвращать террористические акты на 
ранних стадиях и реагировать на них согласованно.

Создание международных стандартов безопасности также 
играет важную роль в этом контексте. Это включает в себя раз-
работку общих норм и правил, которым должны соответство-
вать все государства и  авиационные организации. Междуна-
родные стандарты охватывают различные аспекты, начиная от 
проверки пассажиров и багажа и заканчивая мерами безопас-
ности на аэропортах.

В статье также отмечается важная роль международных ор-
ганизаций, таких как Международная организация граждан-
ской авиации (МОГА) и  Интерпол. Они обеспечивают плат-
форму для обмена информацией, согласования стандартов 
безопасности и координации действий. Кроме того, эти органи-
зации оказывают техническую помощь и консультации по про-
тиводействию авиационному терроризму [2].

Более тесное сотрудничество между странами требует раз-
работки и  согласования международных стандартов безопас-
ности в  авиации. Это содействует единому подходу к  без-
опасности и  уменьшению различий в  практиках и  политиках 
различных государств. Международные организации и  госу-
дарства должны взаимодействовать для создания стандартов, 
которые послужат основой для национальных законов и регу-
ляций.

В борьбе с  авиационным терроризмом сотрудничество 
между странами должно включать обучение и обмен опытом. 
Государства могут оказывать техническую и  профессио-
нальную поддержку друг другу в  области авиационной без-
опасности. Это может включать обмен специалистами, про-
ведение тренингов и  семинаров, а  также разработку общих 
образовательных программ. Обучение и  обмен опытом спо-
собствуют повышению уровня знаний и  компетенций в  об-
ласти безопасности авиации. Операция «Пейтенс» (Peyton) 
в 2014 году, проведенная Интерполом и Европолом, представ-
ляла собой координированное усилие правоохранительных 
органов 15 стран по задержанию террористов и  подозре-
ваемых в  авиационном терроризме. В  результате операции 
были арестованы десятки подозреваемых и  предотвращены 
возможные атаки.

Развитие технологий также играет ключевую роль в проти-
водействии авиационному терроризму. Сотрудничество между 
странами может включать совместные исследования и  разра-
ботку новых технологических решений, направленных на об-
наружение и  предотвращение угроз. Это может охватывать 
разработку более точных систем обнаружения взрывчатых ве-
ществ, использование биометрических технологий для иденти-
фикации пассажиров, а также создание более безопасных и за-
щищенных информационных систем [4].

Сотрудничество между государствами и  частным сек-
тором также является важным в борьбе с авиационным тер-
роризмом. Государства и  авиационные компании могут 
работать совместно над разработкой и внедрением мер без-
опасности. Это может включать совместные проекты, фи-
нансирование и техническую поддержку. Частные компании 
могут внести свой вклад в  область технологий, разработки 
безопасных процедур и систем, а также обучения персонала. 
Партнерство между государственными и  частными секто-
рами способствует более эффективному использованию 
ресурсов и  опыта, что способствует улучшению безопас-
ности в авиации. После террористических атак 11 сентября 
2001 года Международная организация гражданской авиации 
(ICAO) и Интерпол активизировали сотрудничество, предо-
ставляя техническую поддержку и проводя регулярные кон-
сультации по вопросам авиационной безопасности. Они 
разработали ряд инициатив, таких как использование базы 
данных Интерпола по утерянным и украденным документам 
для проверки пассажиров, что позволило повысить уровень 
безопасности.

Борьба с  авиационным терроризмом настаивает на не-
обходимости глубокого сотрудничества между государ-
ствами. Развитие технологий играет ключевую роль в  вы-
явлении и  предотвращении угроз, поэтому совместные 
исследования и разработка новых технологических решений 
становятся жизненно важными. Применение систем обнару-
жения взрывчатых веществ и биометрических методов иден-
тификации обещает существенно повысить безопасность 
в авиации [3].

Также значимым является партнерство между государ-
ствами и  частным сектором в  сфере обеспечения безопас-
ности авиации. Путем объединения ресурсов и опыта, государ-
ства и авиационные компании могут создать и внедрить меры 
безопасности более эффективно. Сотрудничество государ-
ственных и частных структур усиливает способность реагиро-
вать на угрозы и способствует разработке инновационных ре-
шений [5].

Обмен информацией и  координация усилий между стра-
нами также необходимы в борьбе с авиационным терроризмом. 
Установление международных стандартов безопасности и  со-
трудничество через международные организации играют клю-
чевую роль в этом процессе. Обмен опытом и передача лучших 
практик также способствуют повышению уровня безопасности 
в авиации [1]. В 2010 году раскрытие заговора Аль-Каиды, пла-
нировавшей взорвать самолеты с помощью посылочных бомб, 
стало возможным благодаря обмену разведданными между 
разведывательными агентствами Йемена, Саудовской Аравии, 
США и Великобритании. Информация о подозрительных по-
сылках позволила предотвратить теракты и  укрепить сотруд-
ничество между этими странами.

В целом, сотрудничество между странами в  противодей-
ствии авиационному терроризму является необходимым эле-
ментом общей стратегии обеспечения безопасности пасса-
жиров и предотвращения потенциальных угроз. Только через 
взаимодействие и  совместные усилия можно достичь макси-
мальных результатов в области авиационной безопасности.
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Сближение Российской Федерации с Африкой в 2010-х годах
Пачина Алёна Андреевна, студент
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Международное сотрудничество и  партнерство играют 
ключевую роль в  развитии отношений между стра-

нами. Одним из ярких примеров такого сотрудничества явля-
ется взаимодействие между Российской Федерацией и  афри-
канскими государствами, которое приобрело новый импульс 
в 2010-х гг. В этой связи следует обозначить ряд причин заинте-
ресованности России в сближении с Африкой.

В конце XX  века Российской Федерация вступает на путь 
выстраивания многополярного мира. Основные принципы 
нового миропорядка были заложены в «Российско-китайской 
совместной декларации о  многополярном мире и  формиро-
вании нового международного порядка»  [1], которая выдви-
нула условия, предполагающие, помимо прочего, выстраивание 
иного типа межгосударственной коммуникации — горизон-
тального, противопоставив его концепции американского ли-
дерства. Ранее Российская Федерация, стремясь выстроить 
партнёрские отношения с  западными странами  [2], столкну-
лась с  рядом препятствий и  начала искать пути диверсифи-
кации внешней политики.

Изменения во внешнеполитическом векторе России нача-
лись в результате ряда событий. Во-первых, произошёл провал 
политики «Перезагрузки», как попытки администрации пре-
зидента США Б. Обамы выстроить более конструктивную си-
стему отношений с  Россией в  период с  2009 по 2011 годы  [3, 
с. 346]. Неудачное завершение данной политики проявилось в:

– Продолжающемся споре о  противоракетной обороне, 
о третьем позиционном районе в Чехии и Польше, в частности. 
Он стал основным конфликтным моментом с начала 2000-х гг. 
Попытка найти компромисс на заседании Совета Россия–НАТО 
в 2011 году не увенчалась успехом. В ответ на развертывание 
американских ПРО в  Европе, президент России Д. Медведев 
предупредил о возможном выходе из Пражского договора. За-
явление госсекретаря США Х. Клинтон о  том, что Россия не 
имеет права вето на размещение американских ПРО в Европе 
в 2012 году, стало фактическим завершением политики «пере-
загрузки» в отношениях между РФ и США [4];

– Принятии акта Магнитского  [5] — законодательного 
акта, принятого в США в 2012 году, который отменил поправку 
Джексона-Вэника [6] и ввел персональные санкции против лиц, 

виновных в нарушениях прав человека и коррупции в России. 
Назван в честь правозащитника Сергея Магнитского, умершего 
в тюрьме в Москве [7]. Этот закон стал началом персональных 
санкций, включая визовые ограничения и замораживание фи-
нансовых активов в банках США [8] и т. д.

Во-вторых, произошло обострение соперничества между 
великими державами, причиной чего стало намерение России 
выстроить более справедливый миропорядок и  пересмотреть 
результаты Холодной войны. Это проявилось в  возвращении 
Крыма 18 марта 2014 г. и в последовавшей за этим санкционной 
войне западных стран против России. Важно отметить, что эти 
меры были предприняты без одобрения Совета Безопасности 
ООН и в обход принципов ВТО [9]. Данная обстановка не со-
действовала укреплению межгосударственных отношений. 
В октябре 2014 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев 
заявил, что «Перезагрузка» отношений с  США невозможна 
и что международные санкции против России, которые он на-
звал «деструктивными» и «глупыми», причинили ущерб отно-
шениям [10].

В-третьих, присутствовали и противоречия в региональных 
вопросах. Так, Россия выступила против военного вмешатель-
ства западных стран во внутренние дела в Ливии [11] и блоки-
ровала резолюцию о бесполетной зоне над Сирией [12]. Оба эти 
государства традиционно представляли собой зону стратегиче-
ского интереса России.

В целом, эти события показали, что Российская Феде-
рация была вынуждена пересмотреть свою внешнюю политику 
и найти новые стратегические партнёрства для защиты своих 
интересов. Отражение стремлений возможно увидеть в  Кон-
цепции внешней политики от 30  ноября 2016 г.  [13], где под-
черкивается важность Африки, как объекта потенциального 
сотрудничества. Согласно статье 99, Россия намеревалась нала-
живать контакты с африканскими странами как на многосто-
ронней, так и на двусторонней основе. Текст документа гласит: 
«Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с аф-
риканскими государствами на двусторонней и многосторонней 
основе посредством совершенствования политического диа-
лога и  развития взаимовыгодных торгово-экономических 
связей, наращивания всестороннего сотрудничества в  общих 
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интересах, содействовать предотвращению региональных кон-
фликтов и  кризисных ситуаций, а  также постконфликтному 
урегулированию в Африке. Важной составной частью продви-
жения по этому направлению является развитие партнёрских 
отношений с Африканским союзом и субрегиональными орга-
низациями».

Отдельного внимания заслуживает российский «поворот на 
Восток», который можно охарактеризовать как стратегический 
ход России для смягчения внешних рисков в условиях усили-
вающейся конфронтации с Западом после событий на Украине 
в  2014  году  [14]. Стремление к  многовекторной дипломатии 
и  разнообразному экономическому сотрудничеству опре-
деляет выбор России в  партнёрстве с  Глобальным Востоком 
и Африкой, который стал особенно значимым в контексте со-
бытий 2022 г. Эта политика по смещению внешнеполитиче-
ских и внешнеэкономических ориентиров России с Запада на 
глобальный Восток, к которому относится и африканский кон-
тинент, изначально была направлена на диверсификацию рос-
сийского экспорта углеводородов и укреплению внешнеполи-
тических связей, но по мере обострения отношений с  США, 
успешная реализация данной концепции приобрела стратеги-
ческий характер.

Таким образом, мы очертили причины сближения России 
с Африканским континентом. Теперь, стоит рассмотреть осно-
вания для расширенного взаимодействия с Россией со стороны 
африканских партнёров.

Сегодня Африка — это континент с широким спектром не-
решенных противоречий и  проблем. Их можно разделить на 
два вида: трудности, доставшиеся Африке в наследство от XX в. 
и  проблемы, ставшие актуальными только в  2010-х гг. XXI  в. 
К первому типу можно отнести войны, высокую зависимость 
от внерегиональных игроков, экономические трудности, в  то 
время как ко второму типу — терроризм, загрязнение окружа-
ющей среды [15, с. 87–107], обострившееся стремление к под-
линному суверенитету и самоопределению [16].

Одним из серьезнейших препятствий на пути устойчи-
вого развития континента являются высокая конфликтоген-
ность. Согласно исследованию программы Uppsala Conflict Data 
Program (UCDP) от 2018 г., за последние 25 лет в Африке про-
изошло более 630 вооруженных конфликтов как внутри, так 
и  между государствами, а  их результатом стала смерть более 
5 миллионов детей  [17]. Осознавая объективную необходи-
мость преодолеть эту сложность, африканские страны заин-
тересованы в сильном союзнике с развитым военно-промыш-
ленным комплексом, военными инструкторами и  высоким 
боевым опытом. Таким союзником могла и, как будет очевидно 
позднее, уже стала Россия, которая занимается «экспортом без-
опасности» на Африканском континенте [18].

Следующая существенная проблема африканских стран — 
высокий уровень зависимости от бывших метрополий. Хотя 
формальным освобождением Африки считается деколони-
зация 1950–1960-х гг., и  сегодня большинство африканских 
стран крепко связаны в культурной, экономической и военно-
политической сферах со «вчерашними» колонизаторами  [19, 
c. 202]. Последние являются ключевыми торговыми партнё-
рами  [20], главными гарантами военно-политической ста-

бильности с  правом проведения военных операций на тер-
ритории Африки  [21, с.  169–191], африканская политическая 
и  бизнес-элита до сих пор получает образование в  столицах 
бывших метрополий  [22, с.  6–15], а  государственными язы-
ками часто являются не местные, но европейские [23]. Случай 
с Францией особый — 15 стран Африки все еще входят в зону 
франка КФА  [24], основной валюты, используемой в  финан-
совой сфере этих государств, но эмитируемой Центральным 
Банком Франции, который и контролирует его обменный курс 
по отношению к евро [25]. Другим аспектом является военное 
вмешательство Франции в африканские дела. Только в XXI в. 
Франция провела на континенте около десяти военных опе-
раций [26], самой известной из которых является начавшаяся 
в 2014 г. «Бархан», в рамках которой Франция разместила свои 
воинские контингенты в  пяти государствах Сахеля — Мали, 
Чаде, Буркина-Фасо, Нигере, Мавритании [27]. Однако за более 
чем десятилетний промежуток, никаких результатов продемон-
стрировано не было [28], из-за чего как у внешних игроков, так 
и у самих стран резонно мог возникнуть вопрос, касательно ис-
тинных целей начала данной операции.

Военные перевороты, массово поддержанные обще-
ственным мнением в трех из пяти данных государств, направ-
ленные на избавление от французского военного присутствия 
в  регионе, являются иллюстрацией усталости африканцев от 
неоколониального гнёта европейских «старших братьев». Од-
нако секрет успеха заключается не в военных переворотах, но 
в умении выстраивать равноправное и взаимовыгодное дипло-
матическое и экономическое сотрудничество — то, что у афри-
канских стран на данный момент получается в ограниченном 
масштабе.

Россия может быть верным партнёром и союзником афри-
канских стран на их пути к  обретению действительной неза-
висимости. В то же время, даже если у африканских стран не 
получится выстроить с  Россией поистине равноправное со-
трудничество, сам факт присоединения Российской Феде-
рации к «драке за Африку XXI в». открывает африканцам воз-
можности более успешного маневрирования на противоречиях 
крупных внешних игроков и тем самым получать большие вы-
годы от дипломатической работы стран континента.

В этом контексте стоит упомянуть об экономических 
трудностях, которые преодолевает Африка. Согласно отчету 
швейцарского банковского холдинга UBS о  глобальном бла-
госостоянии от 2023 г., если в 2000 г. показатель медианы бла-
госостояния совершеннолетнего населения в Африке равнялся 
182 долл. США/человек, в  то время как в  Европе 7178 долл. 
США/человек, то в  2022 г. эти данные составляли 1398 долл. 
США/человек и 30509 долл. США/человек соответственно [29, 
с. 25]. Таким образом, несмотря на вступление многих африкан-
ских стран в  ВТО и  следование принципам «Вашингтонского 
консенсуса», разрыв между бедными африканцами и богатыми 
европейцами не прекращает оставаться недосягаемым для 
первых как в абсолютных, так и в относительных цифрах. Со-
трудничество с Россией и в данном аспекте является отличным 
способом для диверсификации внешнеэкономических кон-
тактов Африки, поскольку она обладает полным спектром фун-
даментальных наук, имеет возможность экспортировать техно-
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логии, а тесное сотрудничество с этой страной может сделать 
африканские экономики более конкурентоспособными и менее 
зависимыми от внешних игроков.

Помимо прочего, если в  XX  в. военно-политическая не-
стабильность в  Африке была обусловлена народно-освобо-
дительным движением, то в  текущем столетии — трансна-
циональным сетевым терроризмом. К  примеру, в  2016 г. Абу 
Бакр-аль-Багдади объявил, что Исламское государство Ирака 
и Леванта (ИГИЛ, запрещена в РФ) переместила часть командо-
вания в Африку [30], а в 2022 г. вышла информационный бюл-
летень ИГИЛ, согласно которому, его адепты должны отпра-
виться в Африку, как на землю хиджры и джихада [31]. Такие 
крупные террористические организации, как «Аль-Каида» 
и ИГИЛ так или иначе имеют влияние во всей Африке. «Велайят 
ИГ Западная Африка», «Боко Харам», Группа сторонников ис-
лама и мусульман (ГСИМ) активно борются против существу-
ющей светской власти таких стран, как Нигерия, Нигер, Мали, 
Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Мали, а  с  2022 г. террористиче-
ская активность распространилась на Того и Бенин [32]. «Ве-
лайят ИГ Центральная Африка» распространяет свою деятель-
ность в Демократической Республике Конго (ДРК), Мозамбике 
и  Уганде  [32]. «Аль-Шабаб» — самая влиятельная террори-
стическая группировка в  Сомали на сегодняшний день  [32]. 
Местные правительства не в состоянии справиться с таким на-
пором исламистских радикалов [33], из-за чего они вынуждены 
обращаться за помощью к  бывшим метрополиям, которые, 
в  свою очередь, вместо решения проблемы, используют свое 
положение для сохранения или увеличения своего влияния на 
континенте [34]. Во время проведения своей военной операции 
в Сирии, Российская Федерация зарекомендовала себя как ре-
шительный и  эффективный борец с  международным терро-
ризмом [35], из-за чего он может быть полезен Африке.

Не менее важный вызов — энергетический переход. Его 
можно охарактеризовать как глобальный переход от ископае-
мого топлива к  возобновляемым источникам энергии, спо-
собствующий более широкому переходу к безуглеродной эко-
номике [36, c. 4]. Хотя нынешняя климатическая ситуация на 
континенте по уровню загрязнения ненамного выше уровня 
XX  в., всерьез население Африки задумалось о  важности до-
стижения углеродной нейтральности лишь в  недавнем про-
шлом [37]. Сегодня в энергобалансе Африки доминируют уголь, 
нефть и биомасса [38], выбросы CO2 со сжигания которых одни 
из самых высоких в  мире на 1 КВатт/час, а  энергоэффектив-
ность низкая  [39]. Однако Африканский союз поддерживает 
повестку ООН по введению регулирующих мер для снижения 
содержания углекислого газа в атмосфере [40] — в своем про-

граммном документе он заявляет о  намерении достичь угле-
родной нейтральности к 2063 г. [41] — то есть такого состояния 
энергетики, при котором CO2 не вырабатывается. Однако в ны-
нешних условиях данные заявления выглядят неубедитель-
ными. Так, в ЮАР, одной из самых передовых стран Африки, 
энергобаланс на 72% состоит из угля [42, с. 125], самого низко-
эффективного и загрязняющего окружающую среду углеводо-
рода, а в целом на континенте энергобаланс и вовсе состоит на 
45,4% из биотоплива и отходов [43]. В такой ситуации, энерго-
переход практически недостижим. Однако Россия, как страна 
с одним из самых чистых энергетических балансов в мире [44], 
и как один из главных производителей и поставщиков природ-
ного газа  [45, с.  75], самого благоприятного для окружающей 
среды и эффективного органического топлива [46], а также как 
мировой лидер в ядерной энергетике [47], по сути самом чистом 
виде топлива  [48], является ценным партнёром, сотрудниче-
ство с которым может обеспечить население стабильной элек-
троэнергией, устойчивый рост экономики и увеличение конку-
рентоспособности африканской промышленности.

Также, Африка на протяжении десятилетий испыты-
вает проблемы с  достижением продовольственной безопас-
ности. До сих пор регион является вторым по количеству го-
лодающих на планете. В  2021 г. число людей, страдающих от 
голода, было равным 282  млн человек  [49], а  в  2011 г. засуха 
в одной Восточной Африке привела к смерти около 260 тыс. че-
ловек [50]. Россия, являющаяся четвертым крупнейшим произ-
водителем [51] и первым экспортером [52] зерновой продукции 
в мире, — один из главных кандидатов на роль стратегического 
партнёра континента, который в  теории своим агропромыш-
ленным комплексом может обеспечить продовольственную 
безопасность всему континенту.

Таким образом, можно сказать, что сложились наиболее бла-
гоприятные условия для сотрудничества между Россией и Аф-
рикой. Углубление взаимодействия с Африкой может стать для 
России важным источником доходов в бюджет благодаря про-
даже военной техники и вооружения, углеводородов, зерновой 
продукции, а  также инструментом политической диверсифи-
кации. Россия может быть для Африки экспортером безопас-
ности, военных инструкторов, продовольствия, углеводородов 
и партнёром, взаимодействие с которым так или иначе поможет 
обрести большую свободу рук в  международных делах. В  бу-
дущем эти факторы в том числе станут определяющими на пути 
российско-африканского сближения и  выстраивания отно-
шений на двусторонней и многосторонней основе. Во многом 
этот процесс будет происходить на такой платформе как Форум 
партнёрства Россия-Африка.
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В данной статье приводится гидрографическая характеристика реки Терек и рассматривается антропогенное воздействие на 
реку. Приводится характеристика качества поверхностных вод реки Терек по показателям индекса загрязнения воды (ИЗВ).
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Гидрографическая характеристика р. Терек

Река Терек — одна из крупнейших рек Северного Кавказа. 
Берёт начало на склоне Главного Кавказского хребта, из ледника 
горы Зилга-Хох на высоте 2713 м. над уровнем моря. Протекает 
по территориям Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края, Чечни и Дагестана. Длина реки — 623 км, 
площадь водосбора 43200 км². От Каргалинского гидроузла носит 
название Новый Терек. Впадает в Каспийское море, образуя об-
ширную дельту площадью около 4000 км2. Средний уклон 4.40 м/
км. Средний расход в низовьях (ст. Каргалинская) 265 м³/с.

Река Терек первые 30 км течёт между Главным и Боковым 
хребтами, затем поворачивает на север и  пересекает Боковой 
(в  Дарьяльском ущелье), Скалистый хребет и  Чёрные горы; 
у города Владикавказ выходит на предгорную равнину, где при-
нимает полноводные притоки Гизельдон, Ардон, Урух, Малку 
(с Баксаном). От устья Малки протекает в песчано-глинистом 
русле с многочисленными островами, косами и отмелями; ниже 
устья Сунжи разбивается на ряд рукавов и  протоков. Поло-
жение основного русла на участке дельты неоднократно меня-
лось. Старицами реки являются водотоки, ныне превращённые 
в каналы — Суллу-Чубутла, Старый Терек (канал Дельтовый), 
Средняя, Таловка, Куру-Терек, Кардонка и др. На Тереке распо-
ложены города Владикавказ, Беслан, Терек, Майский, Моздок, 
Кизляр (на рукаве Старый Терек) [1].

Бассейн реки Терек представляет собой хорошо развитую 
речную сеть. Большая часть притоков — 6260 или 94,5% имеют 
длину менее 10 км и сосредоточена в горной зоне. Рек длиной более 
10  км — 364. Вся речная сеть бассейна реки Терек практически 
полностью сосредоточена в горной зоне. Наиболее значительные 
притоки берут начало из ледников Бокового и Главного хребтов 
Большого Кавказа. В местах пересечения поперечных хребтов до-
лины рек представляют узкие и глубокие ущелья и щели со стре-
мительными потоками, изобилующими порогами и водопадами, 
а  при выходе в  продольные котловины и  междугорные пони-
жения они приобретают V-образную форму с небольшими участ-

ками каменистых пойм, чередующихся по берегам. Ширина долин 
колеблется от 0,2–0,6 до 2–3 км. Крупнейшими притоками реки 
Терек являются рр. Сунжа, Малка, Урух и Ардон [2].

Экологическое состояние и антропогенное воздействие 
на р. Терек

Экологическое состояние р. Терек обусловлено наличием 
источников природного и антропогенного воздействия. Прак-
тически на участках реки антропогенный фактор оказывает 
определяющее влияние на размер и  режим стока, а  также на 
экологическое состояние водных объектов.

Антропогенное воздействие выражается в загрязнение сточ-
ными водами, отбор воды на водоснабжение и  орошение зе-
мель, агротехнические мероприятия, строительство подпорных 
плотин и ГЭС. Всё это привело к тому, что река Терек испыты-
вает на себе антропогенное воздействие. В верховьях реки ан-
тропогенное воздействие выражено более слабо, а  в  среднем 
течении и  в  низовьях река испытывает на себе сильные ан-
тропогенные нагрузки. Изменения годового стока р. Терек под 
влиянием антропогенных воздействий отображены на рис. 2.

Главные факторы хозяйственной деятельности, влияющие 
на состояние качества воды в р. Терек являются сбросы сточных 
вод, как бытового характера, так и промышленного.

Характеристика состояния загрязненности воды р. Терек 
приводится по основным пунктам наблюдений за 2010 год [3]. 
Классификация качества воды водных объектов проведена по 
значению индекса загрязненности вод (ИЗВ) (табл. 1).

Согласно приводимой характеристике, качество воды в  р. 
Терек, в  различных пунктах наблюдений, соответствует 3,4 
и 6 классам, со средним значением 2,6 ИЗВ, что соответствует 
классу «загрязненные» (табл. 2).

Качество воды в р. Терек за последнее время практически не 
меняется и  позволяет оценить экологическую обстановку как 
стабильную. Результаты анализов показывают, что река Терек за-
грязнена металлами, нефтепродуктами и органическими веще-
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ствами. Повышенный уровень загрязненности прослеживается, 
начиная от пункта наблюдения головного водозабора Алхан-
чуртского канала, до границы с КБР. Основная масса загрязня-
ющих веществ поступает со сбросами недостаточно очищенных 
и неочищенных сточных вод канализационных хозяйств насе-
ленных пунктов, а также различного рода предприятий.

На берегах р. Терек, вблизи населенных пунктов, в  водо-
охранных зонах существуют свалки бытового мусора, живот-
новодческие стоки от частных хозяйств и т. д. В период поло-
водья и при паводках в реку вносится наибольшее количество 
загрязняющих веществ, при этом ежегодно в устьевой области 
р. Терек наблюдается массовая гибель рыб, а также в результате 

Рис. 1. Схема расположения бассейна р. Терек

Рис. 2. График изменения годового стока р. Терек под влиянием антропогенных воздействий за 1950–2010 гг. (млн м3) [3]

Таблица 1. Классификация качества воды по показателю ИЗВ

Класс качества вод Характеристика качества вод Диапазон значений ИЗВ
I очень чистые менее или равно 0.3
II чистые ИЗВ от 0.3 до 1
III умеренно загрязненные ИЗВ от 1 до 2.5
IV загрязненные ИЗВ от 2.5 до 4
V грязные ИЗВ от 4 до 6
VI очень грязные ИЗВ от 6 до 10
VII чрезвычайно грязные ИЗВ более 10
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загрязнения поверхностных вод объектов, создаются благопри-
ятные условия для ухудшения качества не только грунтовых, но 
и глубоких водоносных горизонтов [4].

Также большую антропогенную нагрузку вызывает добыча 
строительных материалов, таких как песок, галька и  гравий, 

в пойме р. Терек. В процессе добычи деформируется русло реки, 
что влияет на гидрологические характеристики: локальное сни-
жение стока, повышения мутности и  т. д. А  также разруша-
ются экосистемы, что ухудшает условия обитания водных орга-
низмов и может приводить к их гибели.
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В Париже в 2015 году в ходе Конференции по климату было 
принято соглашение, направленное на укрепление глобаль-

ного реагирования на угрозу изменения климата. Это первое 
глобальное соглашение, обязывающее как богатые, так и бедные 

Таблица 2. Характеристика состояния загрязненности воды р. Терек по основным пунктам наблюдений за 2010 год

Пункт наблюдения (км от устья, населенный пункт) ИЗВ
Класс качества 

воды
Характеристика качества вод

1 2 3 4
Выше с. В. Ларс 559,2 км 1.28 3 «умеренно-загрязненная»

 1.34 3 «умеренно-загрязненная»
Водозаборный узел Алханчуртского канала 515,0 км 3.99 4 «загрязненная»

Ниже очистных сооружений г. Беслан 502,4 км 6.06 6 «очень грязная»
с. Эльхотово 470,0 2.73 4 «загрязненная»

с. Плановское 2.72 4 «загрязненная»
с. Хамидие 2.95 4 «загрязненная»

с. Сухотское 391,2 км 2.02 3 «умеренно-загрязненная»
Гидроузел Терско-Кумского оросительного канала 384,0 км 2.05 3 «умеренно-загрязненная»

Ниже г. Моздок 366,0 км 2.14 4 «загрязненная»
ст. Червленная, до впадения р. Сунжа 1.58. 3 «умеренно-загрязненная»
с. Степное, ниже впадения р. Сунжа 1.63. 3 «умеренно загрязненная»

Мост Бабаюрт-Кизляр 3.50 4 «умеренно загрязненная»
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страны обуздать рост выбросов, вызывающих потепление на 
планете. «Мир объединился вокруг соглашения, которое даст 
нам возможность наметить новый путь для нашей планеты, ра-
зумный и ответственный путь, устойчивый путь», — заявил гос-
секретарь США Джон Керри, возглавлявший переговоры США 
в Париже [1]. Из соглашения понятно, что вопрос сохранения 
климата затрагивает энергетическую отрасль, ведь огромное 
количество антропогенных парниковых газов — это именно то, 
что является «побочным эффектом» работы большинства элек-
тростанций. Данное соглашение предусматривало начало акти-
визации мер по снижению содержания углекислого газа в ат-
мосфере с 2020 года, поэтому сейчас мы можем рассматривать 
первые результаты и процесс внедрения новейших концепций 
и разработок, созданных в его контексте.

Сегодня мировое научное сообщество работает над созда-
нием все более «дружелюбных» к окружающей среде методов 
добычи энергии, а  государства стараются внедрять их в свою 
энергетическую инфраструктуру. В России запросу современ-
ного мира в области энергопроизводства отвечает концепция 
«зеленого квадрата», предложенная генеральным директором 
госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым. Он пред-
ставил ее на саммите «Мировая энергетика будущего» в январе 
2018 года в городе Абу-Даби, ОАЭ. Концепция основана на идее 
о том, что для обеспечения устойчивого развития энергетики 
и снижения темпов глобального потепления необходимо раз-
вивать четыре вида энергетики: ветроэнергетику, гидроэнерге-
тику, солнечную и атомную энергетику. На саммите ежегодно 
принимают участие десятки тысяч участников из разных стран. 
Возможно, благодаря этому концепция «зелёного квадрата» по-
лучила широкое распространение в России и за рубежом [2].

На сегодняшний день энергетический сектор РФ по большей 
степени состоит из производства за счет ископаемого топ-
лива, 20% за счет ядерных реакторов, 17% за счет гидроэнерге-
тики. Производство возобновляемой энергии минимально [3]. 
Все это приводит к огромным объемам выбросов парниковых 
газов, на данный момент Россия занимает четвертое место 
в мире по объему выбросов парниковых газов [4], это говорит 
о том, что меры по снижению выбросов СО2 должны прохо-
дить незамедлительно.

С момента внедрения концепции все более активно идет 
процесс увеличения безуглеродных источников энергии в рос-
сийском энергопроизводстве. Сейчас наибольшим ресурсом 
обладает атомная энергетика. Российская Федерация занимает 
одну из лидирующих позиций в мире по мощности атомной ге-
нерации. На сегодняшний день в  стране на 11 атомных элек-
тростанциях, находящихся в эксплуатации, работают 37 энер-
гоблоков, установленной мощностью 29,5 ГВт [5]. АЭС России 
вносят заметный вклад в  борьбу с  глобальным потеплением. 
Благодаря их работе ежегодно предотвращается выброс в  ат-
мосферу свыше 100 млн тонн углекислого газа (СО2). Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом» сохраняет 
компетенции по надзору и работе на всех этапах ядерного топ-
ливного цикла и производственной цепочки, от добычи урана 
до вывода из эксплуатации ядерных установок или обращения 
с отработавшим ядерным топливом. В целом Росатом объеди-
няет около 400 предприятий и организаций, в том числе един-

ственный в мире атомный ледокольный флот. Это крупнейшая 
электрогенерирующая компания в  России, на долю которой 
приходится около 20,7% от общего объема производства элек-
троэнергии в стране [6]. Благодаря постоянному развитию и мо-
дернизации объектов ядерной энергетики, выработка атомной 
энергии в России растет с каждым годом, было установлено, что 
в 2022 году атомные электростанции России выработали свыше 
223,371 млрд кВт/ч электроэнергии по сравнению с более чем 
222,436 млрд кВт/ч в 2021 г. Это, во-первых, показало рост на 
0,4% по сравнению с  предыдущим годом. Во-вторых, как от-
метил гендиректор Росэнергоатома А. Петров, этот результат 
представляет собой отличные производственные показатели 
и является очередным рекордом. В 2022 г., как и в предыдущие 
годы, АЭС России работали надежно и безопасно. Росэнерго-
атом не только досрочно выполнил, но и  перевыполнил гос-
задание по выработке электроэнергии  [7]. В  2020  году доля 
атомной энергетики в  энергобалансе России превысила 20%, 
с каждым годом этот показатель увеличивается. Как подметил 
департамент коммуникаций АО  «Концерн Росэнергатом», се-
годня каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от 
энергии, выработанной атомными станциями [8].

В данный момент Россия входит в  лидирующую четверку 
стран мира по общей мощности реакторов, уступая США, 
Франции и  Китаю, демонстрируя результат, равный 27 727 
МВт. Помимо этого, Россия достигает колоссальных высот 
в сфере производства ядерных реакторов. В октябре 2022 года 
генеральный директор Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что первен-
ство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов пе-
решло от Соединенных Штатов к России [9].

Еще одной областью работы госкорпорации Росатом является 
ветроэнергетика. Чтобы консолидировать усилия предприятий 
госокропрации, был создан отдельный дивизион — «Нова-
Винд». Первый ветропарк Росатома — Адыгейская ветроэлек-
тростанция. Она начала поставлять электроэнергию и мощность 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности в марте 2020 года. 
С тех пор Росатом ввел в эксплуатацию еще восемь ветропарков. 
С  вводом в  строй последней ВЭС суммарная мощность вве-
денных ветроэнергетических мощностей компании достигла 1 
ГВт [10]. Но корпорация «НоваВинд» не является единственной 
на рынке ветроэнергетики. К 2024 году на нем образовалось еще 
два ключевых игрока: Фонд развития ветроэнергетики с установ-
ленной мощностью ветроэнергетических проектов до 2024 года 
1858,3 МВт и  ПАО «ЭЛ5-Энерго» с  установленной мощностью 
ветроэнергетических проектов до 2024 года 326,31 МВт.

Всего сейчас в России 37 действующих ВЭС, а также 7 нахо-
дятся в изолированных зонах энергоснабжения. Общая мощность 
ветроэнергетики страны по данным на 2022 год составляет 2 220 
МВт [11], но в последние годы увеличение мощностей происходит 
в основном за счет маломощных индивидуальных энергосистем. 
За развитие отрасли ветроэнергетики в России взялись сравни-
тельно недавно, поэтому, можно сказать, что мы находимся только 
в начале пути, и с учётом падения стоимости энергии ветра в по-
следние годы, отрасль будет развиваться активнее, чем раньше.

Гидроэнергетика занимает большую долю энергопроизвод-
ства страны, сейчас она находится в равном соотношении с про-
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изводством энергии путем сжигания угля, является важнейшей 
частью энергетического комплекса России. Общая мощность 
гидроэлектростанций Российской Федерации (сейчас в России 
эксплуатируется около 200 ГЭС и 3 ГАЭС) превышает 50 ГВт, что 
составляет около 20% общей мощности всех электростанций 
страны. Из пяти самых мощных электростанций России всех 
типов — три ГЭС: Саяно-Шушенская (6,4 ГВт), Красноярская 
(6 ГВт) и Братская (4,5 ГВт). Также важно отметить, что сейчас 
гидроэлектростанции вырабатывают 99% электроэнергии на 
базе возобновляемых источников в стране [12].

В ряде регионов России (Магаданской области, большин-
стве республик Северного Кавказа) гидроэнергетика обеспечи-
вает более 90% всей вырабатываемой электроэнергии. Около 
половины всех мощностей гидроэлектростанций России со-
средоточено на реках Сибири, в первую очередь на Енисее и его 
крупнейшем притоке — Ангаре. Концентрация мощных гидро-
электростанций позволила создать здесь крупные территориаль-
но-промышленные комплексы с энергоемкими предприятиями, 
такими как алюминиевые заводы, химические и горно-обогати-
тельные комбинаты и др. Развитие гидроэнергетики России имеет 
значительные перспективы — в  целом в  стране освоено около 
20% экономического гидроэнергетического потенциала [12].

Солнечная энергетика в  России — это быстро развиваю-
щаяся отрасль, которая имеет большой потенциал для развития. 
В  Россию солнечная энергетика пришла из космоса. Впервые 
фотогальванические элементы были установлены на искус-
ственном спутнике, выведенном на орбиту в  1957  году  [13]. 
Сейчас Россия обладает значительными солнечными ресур-
сами, особенно в  южных регионах страны. По оценкам, по-
тенциал солнечной энергии в  России составляет около 7000 

гигаватт. А  в  2022  году установленная мощность солнечных 
электростанций (СЭС) в России составила 1816 МВт. Это со-
ставляет около 0,7% от общей установленной мощности элек-
тростанций в  стране  [14]. Основная часть солнечных элек-
тростанций в России расположена в южных регионах страны, 
таких как Калмыкия, Астраханская область, Ставропольский 
край, Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская 
область.

В последние годы в  России наблюдается рост инвестиций 
в солнечную энергетику. В 2022 году объем инвестиций в сол-
нечную энергетику составил около 10 миллиардов рублей [15]. 
Правительство России поддерживает развитие солнечной энер-
гетики. В 2022 году был принят ряд мер, направленных на сти-
мулирование развития солнечной энергетики, в  том числе: 
снижение ставки налога на добавленную стоимость для СЭС 
с 20% до 10%, введение механизма аукционов для отбора про-
ектов СЭС, предоставление субсидий на строительство СЭС. 
Эти меры должны способствовать дальнейшему развитию сол-
нечной энергетики в России. Однако, стоимость ВИЭ в России 
все еще выше, чем стоимость ископаемого топлива. Также су-
ществует проблема неравномерности распределения возоб-
новляемых ресурсов. Например, гидроэнергия сосредоточена 
в Сибири, а солнечная и ветровая энергия — в южных регионах 
страны. Это затрудняет создание сбалансированной системы 
энергоснабжения, основанной на ВИЭ.

В целом, перспективы развития безуглеродной энергетики 
в  России являются позитивными. Правительство поддержи-
вает развитие безуглеродной энергетики, однако, необходимо 
преодолеть некоторые трудности, чтобы обеспечить ее даль-
нейшее развитие.
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В статье автор проводит рассмотрение методологии многокритериального анализа для оценки ядерных энергетических блоков 
малой мощности. Описывается методология метода анализа иерархий, которая легла в основу исследования. Рассматриваются 
различные составляющие конкурентоспособности источников генерации электроэнергии с малым углеродным следом. Определя-
ются основные единицы измерения критериев. Показано, что экономический критерий, экологический критерий, критерий надеж-
ности поставки электроэнергии, критерий безопасности, социальный критерий и критерий уровня зрелости технологии явля-
ются основополагающими для анализа.
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жающая среда.

В настоящее время решения о строительстве электростанций 
оказывает влияние на различные аспекты общественной 

жизни. Поэтому при строительстве любой энергетической 
установки и  её эксплуатации в  энергетической системе сле-
дует принимать решения с учетом большого количества фак-
торов влияния. К ним относятся экономические, нормативные, 
экологические, социальные и  другие факторы. Это особенно 
актуально, когда принимаются решения об эксплуатации ис-
точников электроэнергии с малым углеродным следом по срав-
нению с традиционными.

Экспертное сообщество использует широкий перечень ме-
тодологий для сравнения параметров различных энергетиче-
ских установок. Одной из них для оценки потенциала конкурен-
тоспособности производства электроэнергии генерирующей 
установки и её поведения в энергосистеме является многокри-
териальный анализ решений (MCDM) [1, c. 56].

Не существует такой задачи, для которой необходимо сфор-
мировать выводы, не обращаясь к  процессу принятия ре-
шений. Принятие решений, как сложный процесс, представ-
ляет собой программу решения проблем, которая направлена 
на определение желаемого результата с учетом различных ас-
пектов. Многокритериальное принятие решений (MCDM) или 
многокритериальный анализ решений является одним из наи-
более точных методов принятия решений, и его можно назвать 
революцией в этой области. Одно из первых исследований по 
многокритериальному принятию решений было разработано 
Бенджамином Франклином, когда он опубликовал свое иссле-
дование концепции «моральной алгебры». В 1772 году коллега 
Бенджамина Франклина обратился за советом с целью решить 
проблему. Франклин предложил ему разделить лист пополам 
и вписать в одну колонку — плюсы, а в другую — минусы. В те-

чение нескольких дней он добавлял различные аргументы за 
и против. На основе анализа критериев оценивалась их весо-
мость. Если в  последующие дни он не придумывал соответ-
ствующих аргументов, то делался вывод на основе оставшихся 
данных. Именно такой подход Франклин назвал «моральной 
алгеброй» [1, c. 57].

Этот метод учитывает различные качественные и  количе-
ственные критерии, которые необходимо зафиксировать, чтобы 
найти наилучшее решение. Например, стоимость или цена и ка-
чество процессов являются одними из наиболее распростра-
ненных критериев во многих задачах принятия решений. Кроме 
того, в этих задачах экспертные группы назначают различные 
весовые коэффициенты критериям, основанным на важности 
каждого критерия в данном конкретном случае [2, с. 77]

Процесс поддержки принятия решений начинается с опре-
деления проблемы директивного органа, принимающего ре-
шение, и группы экспертов в соответствующей области и лиц, 
заинтересованных в определенном решении, а затем последова-
тельно проходит следующие этапы [3, с. 25]:

a) Формулировка проблемы и установление целей.
b) Формулирование альтернатив.
c) Определение показателей (требований к наборам пока-

зателей).
d) Оценка показателей (включая неопределенности) и фор-

мирование таблицы результатов.
e) Выбор метода из множества MCDM.
f) Построение дерева целей или матрицы и  присвоение 

весов (включая неопределенности).
g) Определение альтернативного рейтинга на основе вы-

бранного метода MCDM.
h) Анализ чувствительности и неопределенности.
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i) Формирование выводов.
Существуют различные способы интерпретации решения 

задачи MCDM. Примечательно, что этот процесс можно рас-
сматривать как выбор наиболее предпочтительной альтерна-
тивы из множества альтернатив. Это также можно объяснить 
как группировку альтернатив в  многообразные наборы пред-
почтений с последующим выбором небольшого множества из 
них. Кроме того, эти проблемы направлены на определение 

альтернатив, которые не являются доминирующими или эф-
фективными. Невозможно перейти от не доминирующего ре-
шения к другому, не исключив хотя бы одного из критериев, по 
которым этот пункт может помочь директивным органам или 
лицам, принимающим решения, выбрать набор решений из 
множества не доминирующих [2, с. 78].

При использовании MCDM полученная информация струк-
турируется в виде матрицы, показанной на рисунке 1.

Рис. 1. Матрица MCDM [2, с. 79]

В матрице 𝑥𝑖𝑗 представляет значение 𝐴𝑖, связанное с 𝐶𝑗, а ма-
трица и вектор весов являются основными входными данными 
для задач MCDM. Фактически, MCDM оценивает альтернативы 
и упорядочивает их в зависимости от лучшего к наименее со-
путствующему варианту [2, с. 79].

Для решения различных проблем было разработано 
большое количество различных методов MCDM. До настоя-
щего времени было предложено несколько подходов, которые 
могли бы помочь в выборе методики, адаптированной к кон-
кретной ситуации. Одним из таких методов является методо-
логия анализа иерархий.

В широком смысле МАИ — это теория и методология от-
носительных измерений. При относительном измерении лиц, 
принимающих решения, интересует не точное измерение не-
которых величин, а пропорции между ними. МАИ подходит 
для задач, в которых необходимо выбрать лучшую альтерна-
тиву. Фактически, во многих случаях лиц, принимающих ре-
шения, не интересуют точные оценки альтернатив, но доста-
точно знать их относительные измерения, чтобы знать, какая 
альтернатива является наиболее лучшей. Более того, когда 
свойства альтернатив нематериальны, трудно разработать 
шкалу измерения, а использование относительных измерений 
упрощает анализ. Конечная цель МАИ заключается в исполь-
зовании парных сравнений между альтернативами в качестве 
исходных данных для получения рейтинга альтернатив, со-
вместимого с  теорией относительного измерения. МАИ сле-
дует поставить на стыке анализа решений и исследования опе-
раций [4, с. 7].

МАИ имеет несколько основных преимуществ [4, с. 8]:
— Проста в использовании;
— Масштабируема;

— Её иерархическую структуру можно легко адаптировать 
для решения задач многих масштабов;

— Не требует больших объемов данных.
МАИ может применяться к множеству задач принятия ре-

шений, включающих конечное число альтернатив. Формально 
в этом случае в процессе принятия решения имеется одна цель 
и конечное множество альтернатив, которое описывается урав-
нением, из которых лицу, принимающему решение, обычно 
предлагается выбрать лучшую. Также в процессах принятия ре-
шений лицо, принимающее решения, просят присвоить балл 
каждой альтернативе, а затем выбрать ту, которая имеет мак-
симальное значение. То есть, учитывая набор альтернатив, 
лицо, принимающее решение, должно предоставить весовой 
вектор [4, с. 10].

Таким образом, МАИ — это принципиально простой метод, 
который в простейших реализациях состоит из трех этапов [4, 
с. 14]:

1. Структурирование задачи и определение иерархии.
2. Выявление парных сравнений.
3. Вывод векторов приоритетов, т. е. весов альтернатив и их 

линейных комбинаций.
Данная методология подходит для исследований в области 

оценки конкурентоспособности различных составляющих, 
в том числе факторов конкурентоспособности источников ге-
нерации электроэнергии с малым углеродным следом.

С каждым годом на фоне энергетического перехода к энер-
гетическим системам с малым углеродным следом рынки элек-
троэнергии демонстрируют значительный рост конкуренции 
различных типов генераций. Вместе с  тем, сегодня принято 
рассматривать не только экономические аспекты конкурен-
тоспособности, но и  такие её составляющие как социальные 
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и экологические. Они включают в себя воздействие на климат, 
безопасность и  надежность. Часть из этих нефинансовых со-
ставляющих можно перевести в  денежную форму, например, 
в виде экологического налога, и учесть их при расчётах эконо-
мических параметров конкретного источника генерации элек-
троэнергии в виде внешних затрат. Другая часть может оцени-
ваться с использование экспертных методов.

В то же время невозможно дать четкий ответ, например, на 
вопрос о  том, какой источник электроэнергии является наи-
лучшим с  экологической точки зрения, из-за сложности про-
изводства электроэнергии и  различий между различными 
технологиями. Все технологии, так или иначе, влияют на окру-
жающую среду. Однако такое воздействие не всегда проис-
ходит во время эксплуатации электростанции. Другие стадии 
жизненного цикла источника генерации электроэнергии, на-
пример, этап строительства, могут иметь решающее значение 
для одних технологий, в то время как для других производство 
топлива может являться преобладающим источником воздей-
ствия на окружающую среду.

Сегодня существует достаточно много подходов поддержки 
принятия решений по вопросам окружающей среды и энерге-
тики. Наиболее распространенными и общепринятыми явля-
ются те, которые основаны на оценке жизненного цикла (Life 
Cycle Assessment) (ОЖЦ) и  на оценке внешних затрат (ОВЗ), 
связанных с затратами на компенсацию ущерба, который при-
чиняется деятельностью человека окружающей среде и  соб-
ственно здоровью человека, не включенные в цену энергии. Оба 
метода отвечают требованию оценки воздействия на окружа-
ющую среду с глобальной точки зрения [5, с. 8].

Метод ОЖЦ позволяет получить оценки воздействия на 
окружающую среду, в то время как методы ОВЗ оценивают воз-
действие на окружающую среду в денежном выражении.

Результаты, полученные с  помощью ОЖЦ, в  оценке боль-
шого числа воздействий на окружающую среду, возника-
ющих в  результате различных вариантов производства и  ис-
пользования электроэнергии. Целью ОЖЦ является описание 
и оценка общего воздействия продукта или операции на окру-
жающую среду путем анализа всех этапов всей технологиче-
ской цепочки, от добычи сырья, производства, транспорти-
ровки и  выработки электроэнергии до этапов переработки, 
и утилизации после использования [5, с. 9].

Рассматривая экономическую конкурентоспособность ис-
точника генерации электроэнергии, экспертное сообщество 
используют для оценки нормированную стоимость электро-
энергии (LCOE), которая является важным ориентиром для 
разработки политики и моделирования.

Исторически сложилось так, что концепция LCOE была 
разработана для того, чтобы помочь выбрать между различ-
ными управляемыми технологиями базовой нагрузки в  регу-
лируемых системах. LCOE, как и другие показатели, обладает 
определенными сильными сторонами и  ограничениями, как 
показатель конкурентоспособности на современных рынках 
электроэнергии [6, с. 33].

Приведенная стоимость энергии является очень важным 
показателем при определении того, следует ли продвигать 
проект. LCOE определит, будет ли проект безубыточным или 

прибыльным. Если нет, то фирма не будет продолжать строи-
тельство генерирующего актива, и будет искать альтернативу. 
Использование LCOE для оценки проекта является одним из 
первых фундаментальных шагов при анализе проектов такого 
рода [6, с. 35].

Более того, одним из наиболее важных параметров, влия-
ющих на время и  трудозатраты энергетических установок на 
лицензирование, является уровень готовности технологии 
(TRL). TRL — это оценка, которая показывает, насколько зрелой 
является технология, используя временные рамки для коммер-
ческого развертывания, потребности в инвестициях и риск тех-
нологического сбоя. Существует 11 различных уровней TRL, 
из которых 1 уровень показывает самую низкую зрелость, а 11 
уровень указывает на систему, достигшую наибольшей зре-
лости. Например, рассматривая ядерные ЭУ средней и большой 
мощности, стоит отметить, что данные технологии имеют вы-
сокий показатель уровня зрелости. Например, для реакторных 
установок типов PWR, BWR и  PWHR имеют одиннадцатый 
уровень, т. е. самый максимальный из возможных [7, с. 5].

Переход от генерации электроэнергии на ископаемом топ-
ливе к энергетическим системам с малым углеродным следом 
является ключевым элементом создания устойчивых энергети-
ческих систем в будущем. Правительства во всем мире реали-
зуют политику и механизмы, способствующие этому переходу 
на разных уровнях. Общественность также признает важность 
энергетического перехода и необходимость принятия решений 
проблемы изменения климата путем внедрения энергетических 
систем с малым углеродным следом.

В настоящее время существует индекс отношения населения 
к чистой энергии (РАСЕ). Он был создан для того, чтобы отсле-
живать поддержку или противодействие экологически чистым 
источникам генерации электроэнергии, а после выяснить, чем 
обусловлено такое отношение, и как правительственные инсти-
туты могут способствовать изменению отношения к  той или 
иной генерирующей установке. Например, в  Китае 15% насе-
ления выступают против использования ядерной энергии и 61% 
поддерживают ее, поэтому среднее значение общественного 
признания ядерной энергии составляет 46%. Также, в  Китае, 
России, ОАЭ и Индии общественная поддержка атомной энер-
гетики в 3 раза выше, чем оппозиция. Вместе на эти страны при-
ходится более 1/3 населения мира [8, с. 7].

Помимо вышеупомянутых критериев, безопасность явля-
ется одним из главных аргументов при выборе генерирующей 
установки. Однако ни один источник энергии не является пол-
ностью безопасным. Все они оказывают краткосрочное воздей-
ствие на здоровье человека, будь то загрязнение воздуха или не-
счастные случаи, и все они имеют долгосрочные последствия, 
способствуя изменению климата.

При рассмотрении вопросов безопасности с точки зрения 
конкурентных особенностей источников генерации электро-
энергии, стоит учитывать также статистические данные о не-
счастных случаях, которые происходят при добыче топлива 
(уголь, уран, редкие металлы, нефть и газ), а также в результате 
аварий, которые происходят при транспортировке сырья и ин-
фраструктуры, строительстве электростанции или ее эксплуа-
тации [9].
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Надежные энергетические системы могут способствовать 
прогрессу общества во всех сегментах, и  наоборот, отклю-
чения электроэнергии могут привести к  серьезным потерям. 
В  настоящее время функционирование современного обще-
ства полностью зависит от генерируемого электричества, по-
этому отключения могут повлиять на общество в  диапазоне 
кратковременных неудобств или очень серьезного ущерба. 
Для повышения надежности электросетей также очень важно 
уделять первоочередное внимание энергоэффективным прак-
тикам и  экологически чистым энергетическим технологиям. 
За последние годы достигнут заметный прогресс в повышении 
надежности возобновляемых источников энергии. Частные 
энергетические отрасли объединились с государственным сек-
тором, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию и повы-
сить надежность поставок возобновляемой электроэнергии. 
Тем не менее, вопрос о  стабильной генерации для возобнов-

ляемых источников электроэнергии остается открытым по сей 
день [10, с. 28].

В заключение отметим, что использование методов MCDM 
помогает директивному органу или лицу, принимающему ре-
шение, более тщательно понять и проанализировать проблему, 
добиться последовательности в суждениях и оценках и, наконец, 
получить стабильные и достоверные результаты ранжирования.

Основными критериями для оценки конкурентоспособности 
энергетической установки являются следующие критерии: эконо-
мический, экологический, критерий надёжности поставки элек-
троэнергии, критерий безопасности ЭУ, социальный критерий 
и критерий уровня зрелости технологии. Тем не менее, важно от-
метить, что показатель LCOE имеет превалирующее значение над 
остальными показателями, так как лицо, принимающее решение, 
в первую очередь обращает внимание на стоимость затрат, ко-
торые необходимо вложить в строительство ЭУ.
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Особенности продюсирования мероприятий в условиях 
учреждений культуры музейного типа

Винюкова Юлия Владимировна, студент магистратуры
Московский городской педагогический университет

В данной статье рассматриваются особенности и значение продюсирования мероприятий в рамках учреждений культуры му-
зейного типа. Как музеи превращаются в самые востребованные учреждения социально — культурной деятельности, культурно — 
досуговые мероприятия становятся неотъемлемой частью музейного бизнеса, почему продюсирование таких мероприятий явля-
ется сложным и многогранным процессом.
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Уже много лет музей считается одним из ключевых учре-
ждений по организации культурно — досуговой деятель-

ности. Согласно толковому словарю Ожегова, музей пред-
ставляет собой: «…учреждение, занимающееся собиранием, 
изучением, хранением и экспонированием предметов — памят-
ников естественной истории, материальной и духовной куль-
туры, а также просветительской и популяризаторской деятель-
ностью»  [6, 564с.]. В  современном мире все более значимой 
с каждым годом становится роль музея как центра организации 
и проведения досуга населения. Музеи в своей деятельности на-
чинают делать акцент не только на культуроохранной и эстети-
ческой функции, но все больше на образовательной, коммуни-
кативной и рекреационной.

Чтобы подчеркнуть актуальность использования музейных 
площадок как социально — культурных учреждений, постепенно 
создается наполнение музеев современными технологиями, 
в том числе мультимедиа, интерактивными зонами с использова-
нием сенсоров, зонами для развития творческих способностей 
у детей и взрослых, а также создаются информационно — образо-
вательные порталы, музейные центры переходят на автоматизи-
рованную систему управления. Во многих современных музеях 
нет принципа «руками не трогать», а наоборот проводятся му-
зыкальные и  художественные перформансы, используются ви-
деоинсталляции, выставки сопровождает световое и  лазерное 
дополнение. Отличительной чертой многих музеев является воз-
ведение на своей территории необычных скульптур, декораций, 
нестандартного дизайна. Это является хорошим показателем 
компетентности музея, его готовности следовать современным 
трендам и  создавать качественный контент для сформировав-
шейся и потенциальной аудитории.

Важно заметить, что в  процессе изменения общества 
музеи стали выстраивать свою политику для большей ком-
муникации с аудиторией. Люди нуждаются в культурном от-

дыхе и образовании, музей в современном мире становится 
местом для проведения свободного времени и  культурного 
досуга. Музей стал практиковать нестандартные методы ра-
боты с  обществом, организовывать не только выставки, но 
и  шоу — программы, концерты, ролевые игры, театрали-
зованные представления, а  также свадьбы. Набирает по-
пулярность проведение всевозможных праздников в музеях, 
включая корпоративные. Исходя из всего вышеперечислен-
ного, можно выделить проблему в необходимости грамотного 
продюсирования мероприятий и event — проектов в учрежде-
ниях культуры музейного типа, отвечающих запросам и по-
требностям современного человека.

Опираясь на мониторинг действующих вакансий в  учре-
ждениях культуры музейного типа, в штате учреждения event — 
продюсер или event — менеджер в большинстве случаев не чис-
лится. Как правило, он является приглашенным специалистом 
для организации специального проекта или досуговой про-
граммы. Профессиональные задачи такого специалиста яв-
ляются достаточно обширными и самыми значимыми из них 
являются: разработка концепции проекта, привлечение инве-
стиций в него и реализация проекта на информационно — раз-
влекательном рынке. Для создания и  проведения качествен-
ного мероприятия необходимо проработать и  уточнить все 
ключевые цели и  идеи мероприятия, его целевую аудиторию, 
финансовые, материальные и  человеческие ресурсы, наличие 
информационных ресурсов; а  также тематику музея, его по-
литику и на что она направлена. Кроме того, при продюсиро-
вании культурно — массового мероприятия в рамках музейной 
среды важно удачно определить форму данного события и ее 
органичное сочетание в музейное пространство. Также, необ-
ходимо грамотно использовать средства художественной выра-
зительности; подобрать и проработать оригинальные и нестан-
дартные сценарии, связанные с культурой и творчеством.
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Продюсирование мероприятий в музейной среде является 
довольно сложным процессом, так как нужно учитывать спе-
цифику данных учреждений культуры. Можно выделить ряд 
проблем и особенностей при организации мероприятий в му-
зейной сфере. Главной и  актуальной проблемой всегда явля-
ется нехватка финансирования, так как государственным му-
зеям зачастую хватает бюджетных средств только на закрытие 
общих нужд, тогда как у частных музеев государственное фи-
нансирование полностью отсутствует. Особенно данная про-
блема актуальна для регионов нашей страны и  небольших 
музеев в мегаполисах. В таких случаях музеям необходима под-
держка спонсоров или патронов, которых не всегда получается 
успешно привлечь в проект. В связи с этим возникает серьезная 
задача организации мероприятия в условиях низкого бюджета, 
из которой исходит другая проблема, а именно поддержка необ-
ходимого уровня качества проведения самого события. Доста-
точно непросто создать культурный продукт высокой степени 
качества при условиях значительных ограничений в  области 
финансового ресурса, материалов, технических устройств и т. д.

Следует отметить, что и кадровый вопрос является наиболее 
острым во многих музеях. Довольно часто можно столкнуться 
с проблемой, когда мероприятие было хорошо спродюсировано 
и  организовано, однако в  процессе реализации было допущено 
большое количество ошибок, связанных с нехваткой сотрудников 
или отсутствием должной подготовки у  них. Таким образом 
в больших городах особенно востребованной на культурных ме-
роприятиях становится помощь волонтеров и добровольцев.

Другой важной проблемой является выбор актуальной 
и  интересной тематики мероприятия, подходящей для дей-
ствующих выставок в  музее или связанной с  его деятельно-
стью. В настоящее время учреждения культуры музейного типа 
находятся на пике своей популярности и каждый музей стре-
миться создать что-либо новое и  уникальное, привлекающее 
различную аудиторию. Современные технологии, которые счи-
тались редкостью всего несколько лет назад, становятся повсе-
дневной реальностью, а  программы, разработанные три или 
два года назад, рассматриваются как устаревшие. В связи с этим 
у  музейной аудитории происходит перенасыщение различ-
ными образовательными и культурными программами, а также 
так называемое «приедание» к  повторяющимся в  музеях ме-
роприятиям. Исходя из этого, продюсеру необходимо про-
анализировать современный музейный рынок и  определить 

наиболее актуальные и популярные формы культурно — досу-
говых событий. К примеру, за последний год одними из самых 
посещаемых музейных мероприятий стали творческие квесты 
и перформансы в различных вариациях. Также, набирают по-
пулярность концерты и театрализованные представления.

Продвижение мероприятия на информационно — развлека-
тельном рынке также не всегда является достаточно простой за-
дачей. К настоящему времени еще существует учреждения куль-
туры музейного типа, не уделяющие достаточное внимание своему 
продвижению в более широкой аудитории и не использующие все 
SMM — инструменты. В таких случаях будет необходимо потра-
тить большее количество времени на раскрутку проекта в соци-
альных сетях и вложить больше денежных средств в рекламную 
кампанию, которая может быть представлена как в интернет-ре-
сурсах, так и на телевидении, в журналах и на стендах.

Однако, несмотря на ряд сложных проблем и  задач, про-
дюсирование проектов в  учреждениях культуры музейного 
типа имеет и положительные стороны. Такие мероприятия, как 
частные, так и общие, приносят значительные доходы как му-
зеям, так и продюсеру, в особенности если они оказались успеш-
ными и получили огласку и распространение среди аудитории. 
Кроме того, качественно спродюсированные мероприятия по-
вышают уровень престижности музеев на культурном рынке, 
способствуют популяризации культуры и  искусства в  обще-
стве, а также формированию личности и духовному развитию 
человека. Значимым моментом также является создание новых 
креативных проектов и  технологий их реализации, которые 
способствуют развитию и продвижению как одного музея, так 
и всей отрасли в целом. Появляется множество разнообразных 
проектов для всех категорий посетителей, в частности для детей 
и  подростков, количество которых с  каждым годом увеличи-
вается. В  современном мире особенно важно создавать куль-
турные программы полностью доступные и для людей с огра-
ниченными возможностями, исходя из этого многие музеи 
стараются обеспечить дружелюбную и  комфортную среду 
таким посетителей, а также периодично разрабатывать и реа-
лизовывать специальные события для них.

Продюсирование мероприятий в  учреждениях культуры 
музейного типа является важным и  сложнейшим процессом 
в  современном мире, способствующим развитию музейного 
бизнеса, а  также созданию, сохранению и  распространению 
культурных ценностей.
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В статье рассматривается инженерный труд в контексте информационного общества через призму социально-философского 
анализа. Исследуются социальное значение и философские аспекты инженерной деятельности. Особое внимание уделяется этиче-
ским аспектам инженерного труда, включая вопросы ответственности, конфиденциальности и защиты данных. Статья при-
звана способствовать более глубокому пониманию комплексной природы инженерного труда в информационном обществе.
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Shitov Sergey Borisovich, doctor of philosophical sciences, professor;
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The article examines engineering work in the context of the information society through the lens of socio-philosophical analysis. The social sig-
nificance and philosophical aspects of engineering activity are explored. Special attention is given to the ethical aspects of engineering work, in-
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В условиях глобализации и стремительного развития инфор-
мационных технологий, роль инженерного труда стано-

вится всё более значимой, поскольку именно инженеры стоят 
у истоков технологических инноваций, определяющих направ-
ление развития современного мира.

В эпоху трансформации к информационно-ориентирован-
ному обществу происходит кардинальное изменение в струк-
туре трудовых отношений, где инженерная деятельность ста-
новится доминирующей, что подчеркивает необходимость 
в  разработке и  внедрении инновационных технологий, охва-
тывающих все аспекты социального взаимодействия. След-
ствием таких трансформаций является возрастающая потреб-
ность в  осмыслении социального и  философского смыслов 
инженерного труда. Анализ влияния инженерной деятельности 
на общественные процессы, культурные практики и этические 
нормы становится неотъемлемой частью современных исследо-
ваний в данной области [3, с. 23].

Социально-философский анализ инженерного труда по-
зволяет оценить не только экономические и  технологиче-

ские, но и социальные изменения, вызванные новыми инфор-
мационными реалиями. Исследование вопросов, связанных 
с  ответственностью, этическими дилеммами и  воздействием 
технологий на человеческую идентичность и приватность, ста-
новится неотложным [6, с. 8].

Таким образом, данная статья не только отражает совре-
менные тренды, но и способствует формированию осознанного 
подхода к  инженерной деятельности в  информационном об-
ществе, что является важным вкладом в развитие социальных 
наук и философии техники [3, с. 24].

Инженерная деятельность является ключевым стимуля-
тором технического прогресса и оказывает глубокое влияние на 
трансформацию как социальных структур, так и материальной 
базы общества. Особенно это заметно в эпоху, отмеченную зна-
чительными технологическими инновациями, такими как раз-
витие информационных технологий и коммуникационных си-
стем, где роль инженерии становится ещё более актуальной.

Инженерная деятельность охватывает широкий спектр во-
просов, начиная от онтологических до гносеологических ас-
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пектов. Современные вызовы и новшества в технологическом 
мире способствуют переосмыслению и  обновлению научной 
картины мира, привнося в неё элементы синергетики и других 
междисциплинарных подходов. Важность изучения этих ас-
пектов возрастает в  контексте появления новых форм инже-
нерной практики и изменений в объектах инженерных иссле-
дований.

Современные инженерные задачи требуют совместной ра-
боты специалистов из различных научных областей. Эта муль-
тидисциплинарность не только усиливает сложность инже-
нерных проектов, но и  открывает новые возможности для 
интеграции знаний, что ведет к более эффективному и иннова-
ционному решению сложных технологических задач [3, с. 25].

Инженерия затрагивает не только технику, но и обширный 
спектр социальных вопросов. Чтобы действительно понять со-
циальные аспекты инженерной деятельности, важно изучить 
её историю, причины и ключевые этапы развития. Инженеры 
в  своей работе не только влияют на производственные про-
цессы, но и подвергаются воздействию множества социокуль-
турных факторов, включая экономические, политические, пси-
хологические, этические и эстетические.

С развитием информационных технологий профессия ин-
женера приобретает всеобъемлющий характер. В условиях со-
временной автоматизации создаётся впечатление, что человек 
отстранён от непосредственного управления техническими 
системами, однако реальность демонстрирует, что человече-
ский элемент остаётся неотъемлемым в разработке, внедрении 
и адаптации новых технологий. Важность человеческого фак-
тора особенно проявляется в  психологических и  социальных 
аспектах инженерной деятельности, что акцентирует значи-
мость направлений, таких как инженерно-психологическое 
и социальное проектирование.

Понимание инженерии в  этом контексте требует глубо-
кого анализа двух ключевых подходов к  технике: инструмен-
тального и  социально-детерминированного. Применение си-
стемного и деятельностного подходов раскрывает культурный 
контекст, в  котором техника и  технология взаимодействуют 
с  потребностями и  ценностями общества, обеспечивая более 
всесторонний анализ.

Кроме того, философское осмысление инженерной дея-
тельности приобретает актуальность в свете возможных нега-
тивных последствий, вызванных применением односторонне 
прагматического подхода к  технике. Рассмотрение диалекти-
ческой связи между целями, средствами и  результатами по-
зволяет прогнозировать последствия внедрения новых техни-
ческих объектов, ставя перед научным сообществом задачи по 
гуманизации техники и технологии. В этом контексте аксиоло-
гические и  мировоззренческие аспекты инженерной деятель-
ности занимают ключевое место, направленные на миними-
зацию вреда для человечества и природы.

Таким образом, инженерная деятельность представляет 
собой комплексный процесс, включающий проектирование, 
разработку и  производство технологических решений, при 
этом учитывающий не только технические, но и  экономиче-
ские, социальные и культурные аспекты. Этот процесс требует 
междисциплинарного подхода и интеграции знаний, что явля-

ется фундаментом для устойчивого развития и прогресса в со-
временной экономической системе.

Технические решения тогда зависели от ручного труда и ис-
пользования примитивных механизмов. Знания в этот период 
передавались через непосредственное участие в процессах, что 
обеспечивало накопление практического опыта, в  отличие от 
академической подготовки, что характерно для более поздних 
этапов. Инженеры этого времени, которых часто называли ма-
стерами или ремесленниками, фокусировались на разработке 
и усовершенствовании инструментов, машин и строительных 
конструкций с помощью доступных материалов, таких как де-
рево и металл. Технологии развивались медленно, и инновации 
распространялись в основном за счёт устного наследия и демон-
страции. Таким образом, доиндустриальная инженерия форми-
ровалась в условиях органичной передачи опыта и знаний, что 
создавало фундамент для будущих инноваций в области техно-
логий.

В индустриальную эпоху инженерные процессы, являю-
щиеся разновидностью технических работ, основываются на 
научных принципах. Эра промышленной революции, начав-
шаяся в конце 18 века, радикально изменила инженерную дея-
тельность. Введение таких изобретений, как паровая машина, 
и массовое производство начали требовать новых знаний и на-
выков. Инженеры начали применять научные методы для ре-
шения технических задач, что привело к стандартизации и ав-
томатизации процессов. Этот этап также ознаменовал начало 
широкомасштабного использования искусственных мате-
риалов, таких как сталь и бетон.

В постиндустриальном обществе, переход к  которому ак-
тивно начался в последние десятилетия XX века, инженерная 
деятельность все больше ориентируется на субъекта, отражая 
глубокую трансформацию в подходах к проектированию и ис-
пользованию технологий. В этот период ключевую роль начи-
нают играть информационные технологии, что существенно 
меняет ландшафт инженерной работы. Инженеры переори-
ентируются на разработку и поддержку сложных информаци-
онных систем, включая компьютерные сети, программное обес-
печение и интеллектуальные технологии.

Эта новая эра характеризуется усилением акцента на ско-
рость обработки информации и  её доступность, что транс-
формирует традиционные инженерные практики. Инженеры, 
которые ранее могли концентрироваться на узкоспециализиро-
ванных задачах, теперь вынуждены взаимодействовать с мно-
гочисленными информационными потоками и адаптироваться 
к динамично меняющимся технологическим и экономическим 
условиям.

Прогресс в информационных технологиях и автоматизации 
также существенно меняет профиль инженеров. Современные 
специалисты должны обладать знаниями в области программи-
рования, анализа больших данных и управления сложными си-
стемами. Это подчеркивает важность непрерывного профес-
сионального обучения и развития на протяжении всей карьеры.

Однако инженеры сталкиваются с рядом этических и соци-
альных проблем, связанных с  внедрением новых технологий. 
Вопросы конфиденциальности, безопасности данных и воздей-
ствие технологий на труд и занятость требуют тщательного ана-
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лиза и ответственного подхода к разработке и реализации про-
ектов. Это подразумевает, что инженеры должны учитывать 
не только техническую сторону своих проектов, но и потенци-
альные социальные последствия их реализации.

Глобализация и  межкультурное взаимодействие в  совре-
менном информационном обществе требуют от инженеров спо-
собности работать в  мультикультурных командах и  уважать 
различные культурные контексты и  ценности. Это становится 
ключевым фактором успешной адаптации и  внедрения техно-
логий в различных регионах мира. Инженеры, как ключевые фи-
гуры в  процессе создания, внедрения и  эксплуатации инфор-
мационно-коммуникационных технологий, непосредственно 
влияют на развитие многих сфер, включая связь, автоматизацию 
производства, разработку новых материалов и  технологий, 
а также биоинженерию. Таким образом, их труд приобретает не 
только техническую, но и значительную социальную значимость.

В информационном обществе инженерная деятельность все 
чаще связывается с понятием инноваций, становясь движущей 
силой экономического роста, устойчивого развития и  повы-
шения качества жизни. Эта динамика подчеркивает необхо-
димость комплексного подхода к  инженерному образованию 
и  практике, включающего техническую, этическую и  социо-
культурную подготовку.

В этом контексте инженеры выступают не просто исполни-
телями технических задач, но и активными участниками соци-
ального прогресса.

С философской точки зрения инженерный труд в инфор-
мационном обществе можно рассматривать через призму кон-
цепций технологического детерминизма и  социальной кон-
струированности технологий. Технологический детерминизм 
предполагает, что развитие технологий является главной дви-
жущей силой общественных изменений. В этом контексте ин-
женерный труд рассматривается как источник трансфор-
маций, определяющий структуру и  динамику социального 
развития.

Инженерный труд в информационном обществе сопряжен 
с рядом этических проблем. Одним из ключевых аспектов явля-
ется проблема ответственности инженеров за результаты своей 
деятельности. В  условиях глобализации и  широкого распро-
странения ИКТ даже незначительные ошибки или упущения 
могут иметь далеко идущие последствия для общества. Это тре-
бует от инженеров высокой степени профессиональной и эти-
ческой ответственности.

Инженерный труд в информационном обществе представ-
ляет собой многогранный феномен, который требует ком-
плексного социально-философского анализа. Это не просто 
техническая деятельность, но и социально значимый процесс, 
оказывающий глубокое влияние на общество. Понимание ин-
женерного труда в этом контексте позволяет более полно осо-
знать его роль в современном мире и адресовать вызовы, с ко-
торыми сталкиваются инженеры в  своей профессиональной 
деятельности.
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Пользовательский контент играет ключевую роль в совре-
менной онлайн-среде, где каждый человек имеет возмож-

ность стать создателем и  распространителем информации. 
Форматы пользовательского контента оказывают значительное 
влияние на восприятие, взаимодействие и распространение ин-
формации в цифровой среде.

Для начала определим, что же в  научном представлении 
означает термин формат. Формат – это стандарты организации 
информационного потока, которые оптимизируют процесс се-
рийного выпуска контента на определенной платформе для ко-
нечного потребителя  [1]. В  контексте журналистского твор-
чества, важно уточнить, что речь идет, прежде всего, о форме 
материала, о  том, как он выглядит, какой имеет вид. В  связи 
с  этим на первый план выходят не столько содержательные 
характеристики, сколько формальные, которые перманентно 
прослеживаются в материалах подобного вида [1].

Обратимся к понятию «пользовательский контент». Данный 
термин происходит от английского User-generated content, что 
в переводе с английского означает «контент, создаваемый поль-
зователями»  [2]. Он представляет собой оригинальный кон-
тент, который создается и  распространяется пользователями 
добровольно и безвозмездно. Также существует коммерческий 
(рекламный) контент, но на нем в данной статье подробно мы 
останавливаться не будем.

Объединив эти понятия, можно сделать вывод, что формат 
пользовательского контента — это совокупность набора крите-
риев, которые определяют вид материала, созданного пользо-
вателями интернет-площадок. Например, формат видео в поль-
зовательском контенте может быть дифференцирован на более 
конкретные форматы: летсплей, клип, шортс и  так далее. Так 
как каждому из этих форматов, помимо того, что в них заложен 
какой-либо видеоряд, присущи другие признаки, которые по-
могают их идентифицировать.

Данное исследование посвящено анализу форматов поль-
зовательского контента на примере таких медиаканалов, как 
Маша и Роберт | Thegerbers и MOLOTOWA.

Для анализа были выделили следующие критерии:
• тип контента (является ли контент текстовым, графиче-

ским, аудио, видео или комбинацией различных типов);
• площадка (социальные сети, веб-сайты, печатные из-

дания, стриминговые сервисы, видеохостинги);
• хронометраж (если это видео, аудио или мультимедиа);
• тип транслирования (прямой эфир, офлайн-публи-

кация);
• способ взаимодействия с  аудиторией (чаты, коммен-

тарии, любой другой вид обратной связи);
• функция подписки.
По данным критериям мы сможем проанализировать фор-

матные признаки того или иного вида пользовательского кон-
тента.

Проанализируем пользовательскую группу в  социальной 
сети «ВКонтакте» Маша и Роберт | Thegerbers.

Тип контента. В этой группе больше всего просмотров наби-
рает такой тип контента, как видео. Автор опубликовал в своей 
группе 519 видеоматериалов. Этот блок мы и будем рассматри-
вать для идентификации формата.

Площадка. Видео публикуются в  социальной сети «ВКон-
такте» в  специальном разделе «Клипы», в  котором автором 
опубликованно 511 клипов. Данный раздел сам по себе подра-
зумевает определенный формат, но мы рассмотрим его более 
детально, чтобы понять, какими характеристиками обладают 
видеоматериалы данного формата.

Хронометраж. Большинство роликов имеют продолжитель-
ность 10–20 секунд, что в целом подходит под характеристику 
формата клипов (коротких видео).

Тип транслирования. Автор выкладывает данные видео 
в заранее записанном виде. Клипы остаются в разделе, пользо-
ватели могут посмотреть их в любой момент.

Способ взаимодействия с  аудиторией. Автор оставил воз-
можность комментирования опубликованных клипов. Каждый 
пользователь может оставить обратную связь. Но среди ком-
ментариев не выявлено нецензурных или оскорбительных ком-
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ментариев, исходя из чего можно сделать вывод, что группа мо-
дерируется и нежелательные комментарии удаляются.

Функция подписки. Данная функция в информационном ка-
нале есть. На данный момент у автора 555 тысяч подписчиков.

Далее рассмотрим пользовательский канал MOLOTOWA.
Тип контента. На данном пользовательском канале присут-

ствует только видеоконтент.
Площадка. Видео публикуются на видеохостинговой пло-

щадке YouTube. Пользователь зарегистрирован и  ведет соб-
ственный канал. К просмотру доступно 204 видеоролика автора.

Хронометраж. Средняя продолжительность видео 40 минут. 
Но встречаются и ролики длительностью до 1.5 часов.

Тип транслирования. Автор выкладывает заранее запи-
санные видео. Но зачастую, видео выкладываются через пару 
часов после съемки, чтобы оперативно осветить произошедшие 
события. Видео остаются в  профиле, пользователи могут по-
смотреть их в любой момент.

Способ взаимодействие с аудиторией. Под видео автора есть 
возможность оставлять комментарии, но только зарегистриро-

ванным пользователям. Автор выборочно оставляет реакции 
на комментарии, таким образом взаимодействуя с аудиторией.

Функция подписки представлена на видеоканале. На данный 
момент у автора 234 тысячи подписчиков.

Таким образом, было проанализировано два формата поль-
зовательского контента, которые подготавливаются авторами 
для разных интернет-площадок. На основе выделенных кри-
териев можно понять, какие форматные характеристики вы-
деляются в  том или ином типе контента, в  чем сходства или 
различия этих форматов. Далее выделим ключевые различия 
форматных характеристик на данных площадках. Хрономе-
траж — на площадке «ВКонтакте» чаще публикуются ролики по 
15–20 секунд, на площадке YouTube — от 40 минут до 1.5 часов. 
Тип транслирования — обе площадки публикуют заранее запи-
санные видео, но на YouTube-канале пользователя они выходят 
оперативнее. Таким образом, при выборе площадки для публи-
кации контента автору необходимо определить, как много вре-
мени он готов выделить на создание контента и насколько опе-
ративно сможет публиковать создаваемый контент.
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