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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены сходства и различия правоприменительных систем в делах о банкротстве, 

в частности выявлены сходства в странах Великобритании, США и Франции с отечественным законодательством 

на предмет выделения отдельных категорий судов для ведения банкнотных дел, ввиду специфики, связанной с 

делами данной категории, а также в наличии управляющего, как надзорный орган в делах о банкротстве. 

Проведен анализ Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства 

гражданина" от 31.07.2020 N 289-ФЗ, практика право применения до опубликования ведения федерального 

закона и после, предложены пути усовершенствования законодательства в части введения обязательного 

гарантированного процента для должников третьей очереди из оставшейся конкурсной массы позволило бы 

кредиторам третьей очереди получить равное погашение в части их требований. 

 

Annotation. 

This article examines the similarities and differences in law enforcement systems in bankruptcy cases, in 

particular, similarities in the countries of Great Britain, the USA and France with domestic legislation in terms of the 

allocation of certain categories of courts for handling bankruptcy cases, due to the specifics associated with cases of this 

category, as well as the presence of a manager as a supervisory authority in bankruptcy cases. An analysis of the Federal 

Law "On Amendments to the Federal Law" On Insolvency (Bankruptcy) "and Certain Legislative Acts of the Russian 

Federation in Terms of Extrajudicial Bankruptcy of a Citizen "dated July 31, 2020 N 289-FZ, the practice of law 

enforcement before and after the publication of the federal law, are proposed ways to improve the legislation in terms of 

introducing a mandatory guaranteed percentage for third-priority debtors from the remaining bankruptcy estate, which 

would allow third-priority creditors to receive equal repayment of their claims. 

 

Ключевые слова: Несостоятельность (банкротство), реабилитационные процедуры, удовлетворение 

требований кредиторов. 

 

Key words: Insolvency (bankruptcy), rehabilitation procedures, satisfaction of creditors' claims. 

 

Банкротство юридических лиц актуально ввиду того, что экономическая ситуация на сегодняшний день 

подвержена крупным изменениям, вследствие чего, вопрос о банкротстве юридических лиц решается в судах 

все чаще. 

Во-первых, институт банкротства играет важную роль в экономике, позволяя освободиться от долгов и 

начать новый финансовый цикл.  

Во-вторых, в условиях быстро меняющейся экономической ситуации и глобализации, вопросы 

правового регулирования банкротства становятся все более сложными и требуют постоянного обновления и 

адаптации законодательства.  
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В-третьих, несмотря на наличие обширной правовой базы, практика показывает, что существуют 

значительные пробелы и противоречия в законодательстве, требующие глубокого анализа и разработки 

предложений по их устранению.  

Правоприменительная практика указывает на то, что процедура реструктуризации долга, приведенная в 

законе о банкротстве, не пользуется популярностью среди субъектов, находящихся в процедуре банкротства. 

Должник, в виду невозможности исполнить обязательства в полном объеме направлен на применение 

процедуры по реализации имущества, для освобождения от обязательств перед кредиторами[4]. 

Современное законодательство в сфере банкротства находится еще в стадии развития в виду своей 

молодости современной системы отечественного банкротства. Зарубежный процедуры несостоятельности имеют 

долгую историю по выработке соответствующего опыта.  

Отдельное внимание хочется уделить правовой позиции Великобритании в вопросах банкротства 

юридических лиц: В законодательстве Великобритании устанавливаются критерии, разделяющие банкротную 

отрасль на принудительное и добровольное банкротства. В первом случае основным критерием относимости 

является срок- по истечении одного года, на протяжении которого должник не исполняет обязательства перед 

кредиторами возможна подача заявления о признании должника банкротом в добровольном порядке. 

Принудительное банкротство наступает по критерию суммы долга- после того, как сумма долга должника 

переступает сумму в размере семисот пятидесяти фунтов стерлингов. 

Во Франции иной подход к процедурам, вводимым при банкротстве. Законодательством Франции 

предусмотрено и закреплено урегулирование и предотвращение банкротства должника при первых признаках 

невозможности исполнения обязательств. 

Выше были описаны отличительные черты банкротного законодательства в зарубежной 

законодательной базе. Что касается сходств с Российской законодательной системе, применяемой в делах о 

банкротстве, то хочется отметить, наличие схожих подходов:  

Подсудность в делах о банкротстве в Великобритании, Франции, США и России рассматриваются в 

судебном порядке. В данном вопросе рассматривается банкротство юридических лиц, так как банкротство 

физических лив в российском законодательстве может осуществляться вне судебном порядке по средствам 

обращения должника в местный многофункциональный центр[6]. В упомянутых выше странах прослеживается 

выделение специальных категорий судов для рассмотрения дел о банкротстве. Необходимость выделения 

отдельных категорий судов связана со спецификой делопроизводства при рассмотрении дел о несостоятельности.  

Рассмотрение дел о банкротстве юридического лица сопряжено с обстоятельствами, усложняющими 

нормальное течение судебного процесса. Дела осложнены большим количеством заинтересованных лиц, 

большим количеством доказательной базы, обилием документации и некоторых случая, выездными 

мероприятиями и экспертизами. Рассмотрение дела о банкротстве юридического лица представляет собой 

совокупность финансовых и экономических нюансов, рассматриваемых судом. Ввиду данных особенностей 

специализированному суду возможно рассматривать дела, связанные с несостоятельностью юридических лиц 

более детализировано, законно, непредвзято, а также сохраняя принцип процессуальной экономии.  

В частности, в США созданы специализированные суды, представленные на уровне федеральных судов. 

В Великобритании установлен дифференцированный подход, опирающийся на сумму неисполненных 

обязательств должника перед кредиторами. 

Во Франции и в Российской Федерации арбитражный суд наделен компетенцией по разрешению 

вопросов, связанных с несостоятельностью юридических лиц.  
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Также, в качестве сходств систем вышеупомянутых стран, следует отметить присудствие института 

управляющих: в отечественном законодательстве эта обязанность передана арбитражному управляющему, в 

США- федеральному управляющему, в Великобритании- администратору. Функция управляющих во всех 

приведенных примерах сводится к урегулированию и контролю хода дел о банкротстве. Основной задачей 

управляющего является способствование оздоровлению экономики по средствам применения реабилитационных 

процедур, и только после- проведение конкурса с целью реализации имущества должника для удовлетворения 

требований кредитора.  

Возвращаясь к вопросу о право применении законодательства о банкротстве в Российской Федерации, 

необходимо отметить изменения экономического характера, влияющие на ситуацию страны. В настоящее время 

экономическая ситуация осложнена секционной политикой, применяемой в отношении России. Следствием 

санкций является экономическая нестабильность, а также перестроение внутреннего рынка ввиду резкого 

отсутствия зарубежного влияния в сфере бизнеса. 

Таблица 1.  

Статистика по применению процедур в делах о банкротстве в России за 2019-2023 годы[7]. 

Количество 

судебных решений 
2019 2020 2021 2022 

Янв-июн 

2022 

Янв-июн 

2023 

о признании 

должника 

банкротом и 

открытии 

конкурсного 

производства 

12401 9931 10317 9055 5190 3115 

о введении 

наблюдения 
10134 7775 8575 5227 3527 3727 

о введении 

внешнего 

управления 

209 150 157 140 89 31 

о введении 

финансового 

оздоровления 

19 23 22 9 5 4 

доля 

реабилитационных 

процедур 

(внешуправлений 

и 

финоздоровлений) 

1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,1% 

 

Согласно вышеописанным данным, реабилитационные процедуры в делах о банкротстве юридических 

лиц имеют низкую эффективность. Количество дел, завершенных в связи с применением финансового 

оздоровления, внешнего управления составляет 1,1% по состоянии с января по июнь 2023 г.  

В 2020 году был разработан и опубликован Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

внесудебного банкротства гражданина" от 31.07.2020 N 289-ФЗ[2], с целью увеличения эффективности 

применения реабилитационных процедур в делах о банкротстве, однако, опираясь на статистику, однозначного 

вывода о работе данного закона сделать нельзя.  

Ранее низкая применимость реабилитационных процедур была обусловлена следующими причинами:  

1.Большие процессуальные сроки, выделенные под реабилитационные процедуры и предшествие 

процедурам наблюдения. Последнее обстоятельство не выгодно как должнику, таки и кредиторам- за время 

проведения процедуры наблюдения пропускается актуальное время[8]. 
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2. Ввиду длительности проведения процедур затрачиваются материальные ресурсы, такие как оплата 

деятельности арбитражного управляющего. 

3. В случае вывода о невозможности применения реабилитационных процедур про прошествии времени, 

начало конкурсного производства определяется существенно меньшей конкурсной массой. 

Вышеописанные факторы негативным образом окрашивали реабилитационные процедуры в глазах 

кредиторов, в связи с чем был вызван спад эффективности их применения.  

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина" от 

31.07.2020 N 289-ФЗ был призван актуализировать применимость реабилитационных процедур, сделать их 

применение бюджетнее, быстрее и эффективнее для предприятия-должника, что решало бы вышеописанные 

проблемы применения реабилитационных процедур в вопросах банкротства юридических лиц. Федеральный 

закон предлагал новые очереди должников, отмену процедуры наблюдения при банкротстве, а также закон 

предполагал введение новой реабилитационной процедуры в замен старых (внешнее управление и финансовое 

оздоровление) – реструктуризация долгов. Данный закон еще не показал результатов в правовом поле, в виду 

нестабильной экономической ситуации в Российской Федерации, однако при детальном рассотрении данного ый 

федерального закона, видны недостатки. В нем вводится пять новых категорий очередности кредиторов, три 

первых остаются в неизменном виде. Сложившаяся практика показывает, что удовлетворение требований 

третьей очереди кредиторов-основной массы кране мало, что ставит под сомнение целесообразность введения 

новых очередей, подчиняя очередности требования кредиторов - владельцев облигаций без срока погашения, 

учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия и других. 

Введение обязательного гарантированного процента для должников третьей очереди из конкурсной 

массы позволит кредиторам третьей очереди получить равное погашение в части их требований. Основное 

решение проблемы удовлетворения требований кредиторов является недопущение уменьшения конкурсной 

массы. 

На основании изложенного материала, можно сделать вывод:  

В результате проведения анализа зарубежного законодательства в части рассмотрения судами дел о 

банкротстве, выявлены разные подходы к рассмотрению дел о несостоятельности. Выявлены сходства в странах 

Великобритании, США и Франции с отечественным законодательством на предмет выделения отдельных 

категорий судов для рассмотрения дел о банкротстве юридических лиц, а также выделения управляющего, как 

неотъемлемого звена по работе в делах о несостоятельности. 

Относительно отечественного законодательства и подхода к рассмотрению дел о несостоятельности, 

сделан вывод на основании статистических данных, предоставленных федеральным статистическим сайтом, о 

низкой эффективности применения реабилитационных процедур в делах о банкротстве. С целью повышения 

эффективности, а как следствие - применимости реабилитационных процедур, законодателем был сформирован 

и опубликован Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства 

гражданина" от 31.07.2020 N 289-ФЗ, данный федеральный закон изменил отношения, связанные с банкротством, 

но в правоприменительной практике еще не сложилась тенденция роста или спада применения 

реабилитационных процедур после введения изменений в этой части, однако вышеназванный федеральный закон 

имеет правовой пробел в части распределения конкурсной массы между кредиторами, путем решения которого 

может стать введение обязательного гарантированного процента для должников третьей очереди из оставшейся 

конкурсной массы позволило бы кредиторам третьей очереди получить равное погашение в части их требований.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (96), август 2024  

10 

 

Список используемой литературы: 

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина: федер. закон от 

31.07.2020 N 289-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 06.02.2024). 

2. Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства: постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru (дата обращения: 06.02.2024). 

3. Арзякова И.В. Зарубежная практика в делах о банкротстве// Закон и право – 2011. – №14. – С.119-

125. 

4. Велиева, Б.Т. Основания освобождения предпринимателей от гражданско-правовой 

ответственности// Закон и право – 2019. – № 8. – С. 54-61. 

5. Официальный сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве// Электронный ресурс: 

http://bankrot. fedresurs.ru (Дата обращения 26.04.2022 г.). 

6. Клепицкий И. А. Новое экономическое уголовное право.// монография. М., 2021. – С. 205-211. 

7. Клещуков, В.И., Ляпина, Е.Г. Зарубежное право применение в сфере банкротства //Международный 

научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 2 – С. 104.  

8. Суворов Е.Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций за 2014 — 2018 гг.. М.: Статут, 

2019. – С. 23. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (96), август 2024  

11 

Анализ современного состояния товарного рынка в Российской Федерации 

 
Analysis of the current state of the commodity market in the Russian Federation 

 
Байгабилова Сарья Сагидулловна 

Студент 3 курса 

Факультет Юридический 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

460018, г. Оренбург, просп. Победы, д. 13 

e-mail: nurgaleeva.sarya@yandex.ru 
  

Baigabilova Sarya Sagidullovna 

Student 3 term 

Faculty of Law 

Orenburg State University 

460018, Orenburg, avenue. Victory, 13 

e-mail: nurgaleeva.sarya@yandex.ru 
  

Научный руководитель 
Ерохина Елена Васильевна 

доцент, кандидат юридических наук 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

460018, г. Оренбург, просп. Победы, д. 13 

  

Scientific adviser 
Erokhina Elena Vasilyevna 

Associate Professor, Candidate of Law 

Orenburg State University 

460018, Orenburg, avenue. Victory, 13 

  

Аннотация. 

В статье рассматривается современное состояние товарного рынка Российской Федерации, 

акцентируется внимание на его ключевых тенденциях, вызовах и возможностях. Кроме того, отмечена роль 

инновационных технологий и цифровизации в трансформации товарного рынка, рассматривается активное 

развитие электронной коммерции и его влияние на традиционные формы торговли. Таким образом, статья 

представляет собой всесторонний анализ, который способствует более глубокому пониманию текущих реалий и 

перспектив товарного рынка РФ в условиях нестабильной экономической среды. 

 

Annotation. 

The article examines the current state of the commodity market of the Russian Federation, focuses on its key 

trends, challenges and opportunities. In addition, the role of innovative technologies and digitalization in the 

transformation of the commodity market is noted, the active development of e-commerce and its impact on traditional 

forms of trade are considered. Thus, the article is a comprehensive analysis that contributes to a deeper understanding of 

the current realities and prospects of the Russian commodity market in an unstable economic environment. 

 

Ключевые слова: товарный рынок, конкурентное право, глобализация, технологические инновации, 

цифровизация, комплексный подход, тенденции, автоматизация. 

 

Key words: commodity market, competition law, globalization, technological innovations, digitalization, 

integrated approach, trends, automation. 

 

Современный товарный рынок представляет собой сложную и многоплановую систему, в которой 

взаимодействуют различные экономические субъекты, формируются спрос и предложение, а также происходят 

постоянные изменения под воздействием различных факторов. В условиях глобализации, стремительного 

научно-технического прогресса и динамичного изменения потребительских предпочтений, анализ состояния 

товарного рынка приобретает особую актуальность. Товарный рынок не только отражает текущее состояние 

экономики, но и служит индикатором ее будущих тенденций, что делает его изучение важным для 

предпринимателей, инвесторов, государственных органов и научного сообщества. 

mailto:nurgaleeva.sarya@yandex.ru
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В последние десятилетия мы наблюдаем значительные трансформации, которые влияют на структуру и 

функционирование товарного рынка. Одной из таких тенденций является глобализация, которая привела к 

углублению экономических связей между странами и регионами, расширению международной торговли и 

интеграции национальных экономик в единую мировую экономику. Глобализация создала новые возможности 

для производителей и потребителей, но также привнесла и ряд вызовов, таких как усиление конкуренции, 

необходимость адаптации к международным стандартам и требованиям, а также вопросы, связанные с 

устойчивым развитием экономики [1]. 

Значимым элементом глобализации выступает рост электронной коммерции, кардинально изменившим 

способы, которыми товары и услуги предлагаются и приобретаются. С развитием технологий и увеличением 

доступа к сети Интернет, особенно в развивающихся странах, онлайн-торговля стала неотъемлемой частью 

товарного рынка [2]. Потребители все чаще предпочитают делать покупки через сеть Интернет, что привело к 

изменению привычек потребления и форматов продаж. Розничные сети адаптируются к этим изменениям, 

внедряя маркетинговые стратегии, позволяющие им эффективно взаимодействовать с клиентами как в 

физическом, так и в виртуальном пространстве. Такой процесс, по мнению А.Г. Девяткина, создает  вызовы для 

традиционных компаний, которые должны пересматривать свои бизнес-модели и находить способы 

конкурировать с онлайн-платформами [3]. 

Анализируя ситуацию конкуренции на рынке владельцев агрегатора информации о товарах (услугах) 

(далее также – маркетплейсы), стоит отметить, что маркетплейс – это электронная площадка (сайт), которая 

соединяет покупателей и продавцов с целью купли-продажи товаров, и при этом обеспечивает возможность 

приобретения товара. Примеры маркетплейсов: «Яндекс.Маркет», Wildberries, Ozon. Ключевыми факторами, 

влияющими на выбор маркетплейса покупателями, являются ассортимент товаров, ценовая политика, а также 

удобство доставки заказов.  

Число продавцов на платформе напрямую влияет на разнообразие товаров и ценообразование, что важно 

для привлечения клиентов. Помимо этого, удобная система доставки является ключевым аспектом для 

потребителей. В свою очередь, для продавцов имеет большое значение более широкая аудитория покупателей, 

которая наличествует на самых крупных маркетплейсах, таких как OZON и Wildberries. 

На фоне небольшого количества участников на исследуемом рынке, основные доли контролируются 

двумя крупными игроками, охватывающими более 80% рыночной доли. Важно отметить, что за последние 8 лет 

(по данным АКИТ) объем онлайн-рынка вырос более чем в 10 раз, что свидетельствует о динамичном развитии 

интернет-торговли.  
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Рисунок 1: данные АКИТ о российском рынке интернет-торговли 

 

Расширение ассортимента товаров на маркетплейсах способствует росту торговли, увеличению 

предложений и спроса, а также делает товары более доступными для потребителей. 

Таким образом, электронные продажи на рынках маркетплейсов получат своё дальнейшее развитие.  

Технологические инновации также играют существенную роль в развитии товарного рынка. Применение 

искусственного интеллекта дает возможность компаниям более точно прогнозировать спрос, оптимизировать 

цепочки поставок и персонализировать предложения для клиентов. Автоматизация процессов и использование 

робототехники в производстве и логистике способствуют повышению эффективности и снижению затрат. 

Данные изменения открывают новые горизонты для бизнеса, но также требуют от работников дополнительных 

навыков и знаний, что формирует необходимость в постоянном обучении и переквалификации [6]. 

Социальные преобразования, такие как изменение потребительских предпочтений и повышение 

осведомленности о социальных и экологических вопросах, также оказывают значительное влияние на товарный 

рынок. Современные потребители все чаще ориентируются на этические аспекты при выборе товаров и услуг. 

Устойчивое развитие, экологическая ответственность и социальная справедливость становятся важными 

критериями для принятия решений о покупке. Бренды, которые демонстрируют свою приверженность этим 

принципам, могут рассчитывать на лояльность потребителей и конкурентные преимущества.  Как отмечает А.В. 

Моргунова, в настоящее время становятся популярными товары с экологической маркировкой, а также 

увеличивается спрос на продукты местного производства и органические продукты [7]. 

Не менее важной тенденцией выступает изменения демографической структуры населения. Старение 

населения и рост числа молодых потребителей создают разные рыночные сегменты с уникальными 

потребностями и предпочтениями. Компании должны учитывать эти перемены и адаптировать свои стратегии, 

чтобы эффективно обслуживать различные группы потребителей. Например, зачастую старшее поколение отдает 

предпочтение товарам, которые обеспечивают комфорт и безопасность, в то время как молодежь более 

заинтересована в инновационных продуктах и технологиях. Это требует от производителей гибкости и 

способности к быстрой адаптации к изменяющимся условиям. 

Кризисы, такие как пандемия COVID-19, также оказали влияние на товарный рынок, продемонстрировав 

его уязвимость. Пандемия привела к изменению потребительских привычек, увеличению спроса на 
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определенные товары (средства гигиены и продукты питания) и сокращению спроса на другие (например, на 

товары для путешествий и развлечений). В свою очередь возникли перспективы для развития определенных 

отраслей, таких как онлайн-торговля и доставка, и вызвало трудности для других [5]. 

Ключевым аспектом развития товарного рынка является внимание к вопросам устойчивого развития и 

социальной ответственности. Современные компании все чаще осознают свою роль в обществе и стремятся 

минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и общество в целом. Это может проявляться в 

виде внедрения экологически чистых технологий, ответственного управления ресурсами, поддержки местных 

сообществ и соблюдения этических норм в бизнесе. Потребители, в свою очередь, становятся более 

требовательными к брендам и ожидают от них прозрачности и честности в отношении своих практик [4]. Это 

создает дополнительные стимулы для компаний внедрять устойчивые практики и демонстрировать свою 

приверженность социальным и экологическим ценностям. 

Таким образом, основные тенденции развития товарного рынка в современном мире характеризуются 

сложным взаимодействием множества факторов. Глобализация, технологические инновации, изменения в 

потребительских предпочтениях, демографические изменения и вопросы устойчивого развития формируют 

новые реалии, с которыми компании должны справляться, чтобы оставаться конкурентоспособными. Стоит 

отметить, что эти тенденции не являются статичными, и компании должны быть готовы к постоянным 

изменениям и адаптации к новым условиям. Успех в современном товарном рынке требует от бизнеса гибкости, 

инновационного подхода и способности к быстрой реакции на изменения, что в конечном итоге определяет их 

конкурентоспособность и устойчивость в долгосрочной перспективе. 

Не менее важным является вопрос качества товаров и услуг, представленных на российском товарном 

рынке. В условиях глобализации и интеграции в мировую экономику потребители становятся все более 

требовательными к качеству продукции. Однако многие российские производители сталкиваются с трудностями 

в обеспечении высоких стандартов качества. Это связано как с устаревшими технологиями, так и с недостатком 

инвестиций в модернизацию производственных мощностей. В результате на рынке могут присутствовать товары 

низкого качества, что негативно сказывается на репутации отечественных производителей и приводит к 

снижению доверия со стороны потребителей. 

Другим аспектом функционирования товарного рынка является также вопрос ценовой политики. В 

рамках инфляции и экономической нестабильности многие потребители сталкиваются с ростом цен на товары и 

услуги, что ограничивает их покупательскую способность. В свою очередь, производители, стремясь сохранить 

свою прибыль, могут повышать цены, что создает дополнительное давление на потребителей. В таких условиях 

важно обеспечить адекватный контроль за ценообразованием, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны 

монополистов и защитить интересы потребителей. 

Также стоит отметить, что в последние годы в России наблюдается рост интереса к экологическим 

аспектам товарного рынка. Потребители становятся все более осведомленными о влиянии производственной 

деятельности на окружающую среду и предпочитают товары, произведенные с соблюдением экологических 

стандартов.  

В заключение, функционирование товарного рынка в России сталкивается с множеством проблем, 

которые требуют комплексного подхода к их решению. Необходимы меры по повышению конкуренции, 

улучшению прозрачности рынка, обеспечению высокого качества товаров и услуг, а также адекватному 

контролю за ценами. Важно также учитывать экологические аспекты, которые становятся все более значимыми 

для потребителей. Только комплексный подход к решению этих проблем позволит обеспечить устойчивое 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (96), август 2024  

15 

развитие товарного рынка и повысить его конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном 

уровне. 

Современное состояние товарного рынка характеризуется рядом ключевых тенденций, среди которых 

можно выделить рост глобализации, цифровизацию, изменение потребительских предпочтений и ускорение 

технологических процессов. Глобализация приводит к углублению взаимозависимости между странами, что 

влияет на структуру товарного обмена и создает новые возможности для бизнеса. Однако вместе с этим 

возникают и риски, связанные с экономической нестабильностью в отдельных регионах и странах. 

Цифровизация, в свою очередь, меняет не только сам процесс торговли, но и взаимодействие между 

производителями и потребителями, что требует от компаний внедрения новых технологий и стратегий. 

Проблемы и вызовы, с которыми сталкивается современный товарный рынок, разнообразны и 

многогранны. К числу наиболее значительных можно отнести нестабильность экономической ситуации, влияние 

пандемий и глобальных кризисов, а также вопросы экологии и устойчивого развития. Эти факторы требуют от 

компаний гибкости и способности быстро адаптироваться к новым условиям. Кроме того, социальные и 

культурные изменения, такие как рост интереса к этичному потреблению и локальным продуктам, также 

оказывают значительное влияние на товарный рынок, заставляя компании пересматривать свои стратегии и 

подходы. 

Перспективы развития товарного рынка в условиях быстро меняющегося мира связаны с дальнейшей 

интеграцией технологий, повышением уровня автоматизации и внедрением инновационных решений. 

Ожидается, что цифровизация продолжит оказывать значительное влияние на процессы производства и 

распределения товаров, что позволит компаниям более эффективно взаимодействовать с потребителями и 

оптимизировать свои бизнес-процессы.  

Таким образом, современное состояние товарного рынка является отражением сложного взаимодействия 

множества факторов, и его дальнейшее развитие будет зависеть от способности участников рынка 

адаптироваться к изменениям и использовать новые возможности. Важно, чтобы компании не только 

реагировали на вызовы, но и активно искали пути для инновационного развития, что позволит им не только 

выжить в условиях конкуренции, но и занять лидирующие позиции на рынке. Глубокий анализ товарного рынка 

и его состояния, а также понимание ключевых тенденций и факторов, влияющих на его развитие, являются 

необходимыми условиями для успешной  деятельности товарных рынков. 
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Аннотация. 

В статье проводится исследование понятия, структуры и эффективности действующего конституционно-

правового механизма обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду в акватории реки Волги 

(далее – р. Волга, Волга, река). Авторами провидится анализ понятия благоприятной окружающей среды, а также 

основных элементов рассматриваемого конституционно-правового механизма, включая конституционные 

гарантии, федеральное и региональное законодательство, принципы водопользования, деятельность 

государственных органов и общественных организаций, а также статус субъектов, участвующих в процессе 

обеспечения соблюдения экологических прав граждан в регионе акватории реки. Особое внимание уделяется 

проблемам и перспективам совершенствования действующего конституционно-правового механизма, таким как 

совершенствование законодательства, усиление контроля и надзора в сфере водопользования в бассейне р. Волги. 

Предлагаются рекомендации по повышению эффективности конституционно-правового механизма обеспечения 

реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду в бассейне Волги.  

 

Annotation. 

The article examines the concept, structure and effectiveness of the current constitutional and legal mechanism 

for ensuring citizens' rights to a favorable environment in the Volga River basin (hereinafter referred to as the Volga 

River, Volga River). The concept of a favorable environment is analyzed, as well as the main elements of the constitutional 

and legal mechanism under consideration, including constitutional guarantees, federal and regional legislation, principles 

of water use, the activities of state bodies and public organizations, as well as the status of entities involved in the process 

of ensuring compliance with the environmental rights of citizens in the river basin region. Special attention is paid to the 

problems and prospects of improving the current constitutional and legal mechanism, such as improving legislation, 

strengthening control and supervision in the field of water use in the Volga River basin, developing public participation 

mailto:nigeer1@mail.ru
mailto:sunny.kiryakova@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (96), август 2024  

18 

and improving the level of environmental culture of the population in matters of observance of environmental rights of 

citizens in the designated region. Recommendations are proposed to improve the effectiveness of the constitutional and 

legal mechanism for ensuring the realization of citizens' rights to a favorable environment in the Volga basin. 

 

Ключевые слова: река Волга, экологическое состояние, конституционно-правовой механизм, права 

граждан, экологическая безопасность, законодательство, эффективность, акватория, оздоровление р. Волги, 

бассейн, загрязнение, федеральный проект, благоприятная окружающая среда 

 

Key words: Volga River, ecological status, constitutional and legal mechanism, favorable environment, citizens' 

rights, environmental safety, legislation, efficiency, water area, improvement of the Volga River, basin, pollution, federal 

project. 

 

Экологическое состояние водоемов играет ключевую роль в поддержании жизни на Земле. Водные 

ресурсы являются основой для существования всех живых организмов. Однако в последние десятилетия 

наблюдается ухудшение экологического состояния водоемов, вызванное различными природными и 

антропогенными факторами. По данным Организации Объединенных Наций «…за последние 50 лет была 

утрачена треть мировых водно-болотных угодий», что ставит под угрозу устойчивое развитие всей цивилизации 

и отдельных государств [1].  

Приоритетное значение экологического состояния водных объектов для целей обеспечения 

национальной безопасности отражено в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 (далее – Указ). Согласно Указа «…сохранение 

качества водных объектов являются обязательными условиями для улучшения уровня жизни в Российской 

Федерации». В свою очередь «…предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение 

качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление водных экосистем» является одной из задач 

общества и государства» (п. 81 Указа).  

Не смотря на официальное признание стратегического значения качества водных экосистем, состояние 

водных объектов в России продолжают оставаться острой экологическое проблемой. В частности, по данным 

Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), в I полугодии 2020 года было зафиксировано 

1343 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения водных объектов. «...Данные Федерального 

агентства водных ресурсов (далее – Росводресурсы) подтверждают, что за период 2022 года общий сброс 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты по Российской Федерации составил 11325,77 млн. 

м. куб., из них непосредственно в русло реки Волги поступило - 4, 3 млн. м. куб.» [1]. 

Особое значение экологического состояния реки Волги оправлено тем, что Волга является одной из 

крупнейших рек в мире и самой большой по длине и площади водным бассейном Европы. Она обеспечивает 

водой более трети населения России и питает ценнейшие экосистемы центральной части страны. Волга служит 

важной транспортной артерией, на которую приходится более половины всех речных грузоперевозок. Кроме 

того, река является источником воды для населения и нужд промышленности и сельского хозяйства. В связи с 

чем, экологические проблемы акватории Волги остаются одними из наиболее острых в России.  

За последние 30 лет, начиная с 1993 года по 2022 годы в акваторию поверхностных вод Волги поступило 

207, 3 млн. куб. м. загрязненных сточных вод (см. рис. 1) [2]. Не смотря на положительную динамику снижения 

абсолютных показателей загрязнения водного бассейна Волги, проблема загрязнения ее акватории сохраняется 

и остается одной из наиболее актуальных для Российской Федерации. Проблема ухудшения состояния русла 

Волги проявляется в сокращении ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также в 

деградации водосборных бассейнов. Эти процессы приводят к снижению уровня воды в бассейне реки, что, в 

свою очередь, негативно сказывается на работе гидроэлектростанций, рыболовном хозяйстве, жизни населения 

и состоянии экосистем.  
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Рисунок 1. Объемы суммарного сброса загрязненных сточных вод по бассейнам рек и морей Российской 

Федерации, в том числе по бассейну реки Волга [3] 

 

Министерство природных ресурсов и экологии сообщает, что ежегодно в водоёмы Волжского бассейна 

попадает более 6 кубических километров сточных вод, из которых 90% не подвергаются очистке или очищаются 

недостаточно. Это становится причиной попадания в реку более 2,5 миллионов тонн вредных веществ. 

Основными причинами загрязнения Волги являются промышленные выбросы, канализационные и 

сельскохозяйственные сточные воды [4]. 

В этой ситуации объектом правовой защиты становятся конституционные экологические права граждан 

на здоровую окружающую среду в районе Волги, которые обеспечиваются системой специализированных 

юридических инструментов: правовыми гарантиями, охранительными нормами, запретами, ограничениями и 

другими элементами, формирующими правовую основу правового механизма обеспечения благоприятной 

окружающей среды в бассейне реки Волги. 

На современном этапе общественного развития именно конституционно-правовой механизм 

обеспечения прав на благоприятную окружающую среду выступает базовым юридическим инструментом 

обеспечения экологической безопасности общества и территорий. Представляя собой комплексом 

взаимосвязанных и взаимодополняющих специальных юридических средств, этот механизм играет важнейшую 

роль в создании условий для устойчивого развития общества в экологической сфере, формирования 

ответственного отношения к природе и сохранения природных ресурсов, включая национальные водные 

ресурсы, включающие «…поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и 

используются или могут быть использованы» (ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации).   

Обращаясь к данному понятию, следует отметить, что «…под конституционно-правовым механизмом 

обеспечения благоприятной окружающей среды в бассейне реки Волги следует понимать систему правовых 

норм, принципов и институтов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и развиваемых в 

законодательстве, направленных на защиту и реализацию права на благоприятную окружающую среду в регионе 

реки Волги, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и 

имуществу экологическим правонарушением в области водопользования. Функция конституционно-правового 

механизма охраны вод заключается в обеспечении рационального использования и сохранения водных ресурсов, 

а также в защите прав и законных интересов граждан и организаций в области водных отношений, связанных с 

использованием водного бассейна Волги и охраны ее экологического состояния» [5].   

Для рассмотрения вопросов эффективности рассматриваемого механизма решающее значение имеет его 

структура, так как для планирования результата правового регулирования необходимо выделить основные 
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элементы данного механизма, позволяющие достигнуть целевые установки, решить наиболее важные 

экологические задачи водопользования в регионе. Анализ специальной литературы позволяет следать вывод о 

том, что ученые предлагают различные подходы к пониманию структуры конституционно-правового механизма 

правового регулирования экологической безопасности [5].  

Некоторые исследователи выделяют следующие элементы: 1) нормативно-правовую базу, 2) 

институциональную основу, представленную институтами, осуществляющими деятельность в области 

экологической безопасности; 3) механизм реализации, включающий в себя процедуры, методы и средства 

обеспечения экологической безопасности [6]. Другие ученые предлагают более детализированную структуру, 

включающую 1) принципы экологической безопасности, 2) субъекты экологической безопасности, 3) объекты 

экологической безопасности (к которым относятся природные объекты, окружающая среда, здоровье человека и 

другие ценности, подлежащие защите), 4) меры по обеспечению экологической безопасности, включая 

законодательные, организационные, технические, экономические и другие меры [7]. 

Таким образом, руководствуясь существующими научными подходами конкретизировать структуру 

конституционно-правового механизма обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду в 

акватории реки Волги можно следующим образом: 

1) нормативную основу, включающую конституционные нормы, принципы и политико-целевые 

установления, определяющие направленность процесса конституционного регулирования в целях надлежащей 

реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду в бассейне реки Волги; 

2) возникающие на основе них конституционные отношения; 

3) акты реализации конституционных норм, направленной на удовлетворение разнообразных 

экологических интересов субъектов конституционных правоотношений в сфере реализации прав граждан на 

благоприятную окружающую среду в бассейне реки Волги [5]. 

Эти элементы обеспечивают регулятивное воздействие на четко определённый круг общественных 

экологических отношений, обеспечивая надлежащий уровень правопорядка в области установления, реализации 

и защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду в акватории реки Волги.  

Под правопорядком в области установления, реализации и защиты прав граждан на благоприятную 

окружающую среду в акватории реки Волги следует понимать состояние общественных отношений, при котором 

обеспечивается соблюдение соблюдения и защита прав граждан на здоровую и безопасную окружающую среду. 

Он предполагает формирование определенной модели экологического поведения, которая должна быть 

реализована через систему правовых норм и механизмов. Экологический правопорядок рассматривается как 

сфера взаимодействия общества и природы, в которой правовые нормы играют ключевую роль в поддержании и 

восстановлении благоприятного состояния окружающей среды [8]. 

Предметно механизм реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду в бассейне реки 

Волги включает в себя комплекс природоохранных мероприятий в регионе бассейна реки Волги; нормирование 

негативного воздействия на акваторию; установление нормативов качества окружающей среды; контроль 

соблюдения природоохранного законодательства; применение оперативных мер по предупреждению, 

пресечению и недопущению негативных воздействий на экосистему реки. Разработка и функционирование 

конституционно-правового механизма реализации права граждан на благоприятную окружающую среду в 

бассейне реки Волги предусматривает решение следующих актуальных задач: улучшение качества воды; 

восстановление водных объектов акватории реки Волги; развитие экологического туризма; сохранение 

биоразнообразия; повышение уровня жизни населения прибрежных территорий. 
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К основным элементам структуры действующего конституционно-правового механизма охраны вод в 

регионе относятся [9]: 

− государственное управление и контроль в области использования и охраны водных объектов бассейна 

реки Волги; 

− регламентация эколого-правового статуса водопользователей, предусматривающего права и 

обязанности в рамках осуществления охраны водных объектов акватории реки Волги; 

− создание сети особо-охраняемых природных территорий (ООПТ) - заповедников и национальные 

парков, сохраняющих наиболее ценные природные комплексы бассейна реки (Астраханский заповедник, 

Жигулевский заповедник, национальный парк «Самарская Лука», Хвалынский национальный парк, Дарвинский 

заповедник, национальный парк «Сенгилеевские горы», Волжско-Камский заповедник); 

− нормы водного законодательства; 

− установление нормативов предельно допустимых воздействий на водные объекты реки Волги; 

− нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде водоема; 

− развитие институтов гражданского общества в области обеспечения экологической безопасности реки 

Волги; 

− установление лимитов водопользования для водопользователей; 

− функционирование институтов международного сотрудничества по охране вод акватории реки Волги 

и т.д. 

Так как согласно ст. 72 Конституции РФ водные правоотношения находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, процессы и процедуры, связанные с формированием 

и функционированием конституционно-правового механизма реализации права граждан на благоприятную 

окружающую среду в бассейне реки Волги отнесены к компетенции, как федерального, так и регионального 

уровня. В охране экологического состояния реки Волги принимают участие 16 субъектов РФ.  

В основе конституционно-правового механизма обеспечения прав граждан на благоприятную 

окружающую среду в акватории реки Волги лежат три группы эколого-правовых принципов: 1) общие принципы 

водопользования ( ст. 3 Водного кодекса Российской Федерации); 2) принципы эколого-правовой охраны 

акватории реки Волга и 3) специальные принципы экологической охраны акватории и использования акватории 

реки Волги.  

К первой группе общих принципов водопользования относятся основополагающие идеи о рациональном 

использовании водных ресурсов и необходимости сохранения для будущих поколений; охране водных объектов 

в целях сохранения чистоты и биологического разнообразия водных объектов, предотвращения их загрязнения и 

истощения. Вторая группа принципов - принципы эколого-правовой охраны акватории реки Волга включает 

следующие основополагающие идеи, имеющие первостепенное значение для построения конституционно-

правового механизма обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду в пределах акватории 

реки Волги: 

− приоритет видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной социо-эколого-

экономической системы (далее - СЭЭС) Волжского бассейна; 

− учет комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную СЭЭС реки 

Волги, включая социальные и экономические факторы; 

− сбалансированность решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной 

экологической системы Волжского бассейна на принципах устойчивого развития. Этот принцип подчеркивает 
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необходимость поиска баланса между экономическим развитием и сохранением экологического равновесия в 

бассейне Волги; 

− обязательность государственной экологической экспертизы проектов, связанных с деятельностью в 

бассейне Волги; 

− запрет на виды деятельности, приводящие к биологическому загрязнению и предотвращение 

интродукции чужеродных видов, способных нарушить экологический баланс экосистем акватории реки Волги. 

Специальные принципы экологической охраны и использования акватории реки Волги (третья группа 

принципов) включает правила, предусматривающие целостность и неделимость экосистемы реки Волги,  

необходимость совместного сохранения всех ее компонентов; приоритет обеспечения права каждого на доступ 

к чистой воде и другим природным ресурсам; принцип единства интересов всех жителей Волжского бассейна в 

сохранении реки Волга и в её устойчивом развитии;  «…принцип сотрудничества и координации действий всех 

заинтересованных лиц в обеспечении экологической безопасности и сохранении ресурсов  реки Волги; принцип 

научности и необходимости проведения скоординированных фундаментальных и прикладных экологических 

исследований для решения экологических проблем» в акватории реки Волги; принцип образования и 

просвещения населения в вопросах экологии реки Волги; принцип реализация программ по сокращению 

антропогенного воздействия на водосборную площадь реки Волга и ликвидации накопленного экологического 

ущерба [10].   

В настоящий момент конституционно-правовой «механизм защиты прав граждан на благоприятную 

окружающую среду в пределах акватории реки Волги можно охарактеризовать как достаточно развитый, 

предоставляющий все необходимые гарантии и инструменты для реализации прав и свобод человека в области 

охраны окружающей среды и природопользования [6]. Нормативная основа конституционно-правового 

механизма реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду» в бассейне реки Волги, включающая 

основные конституционные гарантии основных экологических прав человека представлена на рис. 2.  

«Анализ конституционно-правового механизма обеспечения прав граждан на благоприятную 

окружающую среду в пределах акватории реки Волги показывает, что Конституция Российской Федерации 

предоставляет гражданам право участвовать в принятии решений, касающихся охраны окружающей среды» [11]. 

В соответствии со ст. 32 Конституции Российской Федерации, каждому человеку и гражданину предоставлено 

право участвовать в управлении делами государства и общества, в том числе принимать решения в области 

охраны окружающей среды. Данная конституционная гарантия предоставляет возможность гражданам 

применять свое право на участие в экологическом управлении в целях защиты водных объектов окружающей 

среды, например, присоединяясь к общественным объединениям, которые занимаются экологической 

деятельностью. Так, в улучшении экологического состояния акватории реки Волги участвуют следующие 

российские экологические организации: экоцентр «Зелёная орбита»; Общероссийская общественная 

экологическая организация «Подорожник»; Эко-проект «Российская сеть рек», объединяющая более 100 

общественных экологических организаций из разных регионов России; Центр «ЭКО-Согласие»; Движение 

дружин по охране природы (ДОП) и т.д. 

В улучшении экологического состояния акватории реки Волги участвуют отдельные международные 

организации: специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, 

науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия (ЮНЕСКО) в рамках у 

осуществления «Проекта ЮНЕСКО «Устойчивое развитие Волго-Каспийского региона» и Европейский союз 

(Евросоюз, ЕС) в рамках реализации Международного проекта Европейской Комиссии «CABRI – 
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Сотрудничество в бассейне крупной реки: институциональная координация партнеров по управлению 

экологическими рисками в бассейне Волги» («CABRI-Волга»)» [12]. 

 
Рисунок 2. Нормативная основа конституционно-правового механизма реализации прав граждан на 

благоприятную окружающую среду в бассейне реки Волги [10] 

 

Опираясь на вышесказанное, становится очевидным, что существующая система конституционного 

права, обеспечивающая гражданам право на благоприятную окружающую среду в «районе реки Волги, содержит 

все необходимые инструменты для эффективной защиты экологии и полноценной реализации прав граждан в 

этой сфере. Тем самым гражданам гарантировано право требования, адресованное публичной власти и субъектам 

хозяйственной деятельности, воздействующим на качество вод бассейна реки Волги по обязыванию их к 

принятию мер, направленных на обеспечение экологической безопасности вод региона (мер технических, 

информационных, организационных, финансовых и правовых)» [13]. 

Однако, анализ практической деятельности показывает, что, несмотря на явные достоинства 

действующего конституционно-правового механизма, фактическое положение дел в экосистеме реки 

характеризуется как «стабильно негативное», при этом в некоторых районах концентрация химических веществ 

в воде может возрастать в среднем до 3,3 раза [10]. Низкая результативность конституционно-правового 

механизма защиты экологических прав граждан в районе реки Волги обусловлена наличием ряда нерешенных 

вопросов юридического, теоретического и практического характера [14]. По мнению Е.В. Бутовой «…механизм 

административно-правового регулирования обеспечения экологической безопасности включает в себя 

организационную и правоохранительную составляющие экологического управления. Это делает 

Статья 42 устанавливает право каждого на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением

Статья 9. Земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории

Статья 72 определяет, что в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся 
вопросы природопользования, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности

Статья 71 относит к ведению Российской Федерации 
установление основ федеральной политики и федеральные 
программы в области экологического развития

Статья 41 поощряет деятельность, направленную на 
санитарное и экологическое благополучие населения

Статья 36 свободное владение землей гражданами, если это 
не наносит вред окружающей среде и не нарушает права и 
законные интересы других лиц
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конституционно-правовой механизм, который устанавливает права и обязанности, недостаточным для 

достижения управленческих целей» [15]. 

В настоящее время регионе бассейна р. Волги сохраняются экологические риски, вызванные 

неблагоприятной антропогенной деятельностью, препятствующие достижению экологической безопасности в 

акватории реки Волги:  

− загрязнение промышленными, сельскохозяйственными и коммунально-бытовыми стоками, что 

приводит к накоплению вредных веществ в воде, почве и донных отложениях; 

− бесконтрольный забор воды, что может привести к обмелению и нарушению экологического баланса; 

− вырубка лесов в бассейне реки Волги, которые выполняют важную роль в регулировании водного 

режима; 

− загрязнение нефтепродуктами, что приводит к гибели водных организмов и загрязнению берегов;  

− нарушение естественных мест нереста промысловых рыб в следствие строительства каскада 

электростанций, что затрудняет миграцию рыб вверх по течению, что может привести к сокращению 

численности некоторых видов рыб [16]. 

В правоотношениях по реализации конституционно-правового механизма обеспечения прав граждан на 

благоприятную окружающую среду участвуют различные категории субъекты, каждый из которых выполняет 

свои функции и обязанности. Субъектами правоотношений по реализации конституционно-правового механизма 

реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду являются граждане Российской Федерации, 

экологические обязанности которых включают сохранение природы и окружающей среды, бережное отношение 

к природным богатствам и соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды (ст. 58 

Конституции), органы государственной власти и местного самоуправления; юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, а также общественные организации и объединения. Формы деятельности и 

их эколого-правовой статус каждой категории вышеуказанных субъектов дифференцированы и определяются 

нормами действующего права. 

Так, формы участия государственных органов в улучшении экологического состояния Волги определены 

действующими нормами экологического права и включают: разработку и реализацию государственных 

программ и проектов; государственный экологический мониторинг и государственный экологический контроль 

прибрежных территорий и водных объектов р. Волги; привлечение инвестиций и финансирование проектов, 

направленных на оздоровление р. Волги; экологическое образование и просвещение, направленные на 

повышение экологической культуры населения и формирование ответственного отношения к состоянию водного 

бассейна р. Волги; развитие международного сотрудничества: обмениваются опытом и технологиями для 

совместного решения экологических проблем водных объектов бассейна р. Волги; законотворчество и 

нормотворчество, регулирующее вопросы охраны окружающей среды в бассейне р. Волги, установление 

стандартов и нормативов выбросов вредных веществ, определение мер ответственности за их нарушение; 

создание и поддержка особо охраняемых региональных природных территорий (ООПТ) [16].  

В свою очередь, формы участия хозяйствующих субъектов в улучшении экологического состояния 

Волги включают: разработку и внедрение технологий по очистке сточных вод и снижению уровня загрязнения; 

модернизацию очистных сооружений и систем водоотведения; осуществление ликвидации накопленного 

экологического ущерба; проведение научных исследований в области экологии и рационального использования 

водных ресурсов; участие в реализации государственных программ и проектов, направленных на улучшение 

экологического состояния Волги; организация мероприятий по повышению экологической культуры населения. 
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Роль общественности и граждан в охране экологии р. Волги не следует преуменьшать. Общественность 

может активно участвовать в мероприятиях, направленных на защиту реки Волги и её экосистемы [17]. Наиболее 

типичные формы участия данных субъектов в улучшении экологического состояния бассейна Волги включают 

следующие виды деятельности: участие в проектах и конкурсах, направленных на охрану окружающей среды и 

защиту животных, таких как проекты Фонда президентских грантов; вовлечение населения в систему 

экологического просвещения; привлечение средств массовой информации к освещению проблемы бережного 

отношения к воде; участие в экологических акциях и субботниках по очистке берегов р. Волги; общественный 

мониторинг состояния реки; повышение информированности населения через организацию цикла мероприятий 

по экологическому просвещению; поддержка законодательных инициатив по принятию законов и нормативных 

актов, направленных на охрану Волги и её бассейна; проведение круглых столов и конференций по вопросам 

экологии и охраны окружающей среды; сотрудничество с государственными органами при участии в различных 

инициативах, направленных на сохранение и восстановление экосистемы реки[18].  

К особенностям рассматриваемого конституционно-правового механизма следует отнести слабую 

востребованность современных научных разработок и отсутствие системного подхода к решению экологических 

проблем бассейна Волги; необходимость совершенствования законодательства для организационных и правовых 

мер, способствующих реальному улучшению экологического состояния р. Волги; пересечение отношений, 

регулируемых разными отраслями законодательства (природоохранное, водное, водоснабжение, водоотведение, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие), программно-целевой характер решения экологических проблем. 

Экологического неблагополучие в акватории р. Волги прежде всего обусловлено проблемами 

государственного экологического управления состоянием водного бассейна реки, в частности проблемой 

недостаточного контроля сброса сточных вод, отсутствием эффективных механизмов финансирования 

региональных и федеральных экологических программ, несовершенством законодательной базы, проблемами 

межведомственного взаимодействия уполномоченных органов, недостаточной экологической 

информированностью и низким уровнем экологической культуры населения и хозяйствующих субъектов, 

проблемой сохранения приоритета экономических интересов в принятии экологически значимых решений, а 

также проблемами международного экологического сотрудничества в данной сфере [19].   

Как следствие, разработка стратегий и мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и 

сохранение природных ресурсов реки Волги, является важной задачей в системе мер административно-правового 

регулирования. Приоритетным методом решения указанной экологической проблемы должен стать программно-

целевой метод, позволяющий разработать комплекс необходимых мер, сформировать организационный 

механизм, мобилизовать ресурсные возможности в интересах решения экологических проблем бассейна р. Волги 

[20]. Для решения сложных и масштабных экологических проблем в акватории реки Волги программно-целевой 

метод видится наиболее эффективным инструментом, так как в его основе лежит комплексный подход, принцип 

конкретности в установлении ответственных исполнителей и координации их усилий. Преимущество 

программно-целевого подхода к решению экологических проблем заключается в его способности интегрировать 

и координировать усилия различных уровней власти, коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

граждан. Это позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и достигать поставленных целей в 

области охраны окружающей среды. 
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Рисунок 3. Проектные показатели снижения объема отводимых в реку Волгу загрязнения сточных вод в рамках 

реализации Федерального Проекта «Оздоровление Волги» [17] 

 

Для целей решения экологических проблем и обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую 

среду в акватории реки Волги был в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

разработан и успешно реализован Федеральный проект «Оздоровление Волги» направлен на улучшение 

экологического состояния реки Волги «…за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и 

восстановления водных объектов низовьев реки. Проект реализуется с 2018 по 2024 год в рамках национального 

проекта «Экология». Основные цели проект - сокращение сброса неочищенных сточных вод на 2,8 куб. км/год, 

расчистку 330 км участков и экологическую реабилитацию 38 водных объектов в Астраханской и Волгоградской 

областях, а также строительство и реконструкцию 105 водопропускных сооружений» [18]. Проектные показатели 

снижения объема отводимых в реку Волгу загрязнения сточных вод в зависимости от количества построенных и 

реконструированных водопропускных сооружений в рамках реализации Федерального Проекта «Оздоровление 

Волги» представлены на рис. 3.  

Проект успешно реализован, достигнув значительных результатов в улучшении экологического 

состояния реки Волги: введено в эксплуатацию 93 очистных сооружения в сфере ЖКХ, что позволило сократить 

объем сброса загрязненных сточных вод с 3,17 куб. км в год до 2,20 куб. км в год. Также проведены работы по 

восстановлению Нижней Волги, включая расчистку 58,8 км водных объектов в Астраханской области и 

экологическую реабилитацию ериков и озер в Волгоградской области. В результате восстановлено более 260 

гектаров водных объектов. Проект также включает строительство и реконструкцию 48 водопропускных 

сооружений. 
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Рисунок 4. Основные направления стратегии совершенствования конституционно-правового механизма 

обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду реки Волги [19] 

 

По результатам представленного исследования следует заключить, что уровень эффективности 

действующего конституционно-правового механизма обеспечения прав граждан на благоприятную 

окружающую среду в бассейне р. Волги нельзя оценить как достаточный. С одной стороны, существует развитая 

нормативная база, определяющая содержание данного механизма. С другой стороны – сохраняются проблемы с 

реализацией этих мер на практике. По официальным данным Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромета), опубликованным в 2024 году, эксперты подтверждают 

негативную тенденцию увеличения уровня загрязненных водных объектов р. Волги с 82,3% (2018 г.) до 87,9% 

(2023 г.) [21]. Как следствие необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, усиление контроля 

за его исполнением и повышение экологической культуры населения. Стратегия совершенствования 

конституционно-правового механизма обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду 

включает в себя комплекс мер, направленных на развитие правовых и институциональных основ, 

обеспечивающих защиту и реализацию этих прав, что предполагает комплекс взаимосвязанных мер, требующих 

объединения усилий со стороны государства, хозяйствующих субъектов и общества в целом (см. рис. 4.) 

На современном этапе права граждан на благоприятную окружающую среду в акватории реки Волги 

обеспечивает развитый конституционно-правовой механизмом, включающий группы правовых норм и 

институтов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и развиваемых в федеральном 

законодательстве. По своей структуре и содержанию данный правовой механизм отвечает юридическим и 

практическим потребностям современного общества, являясь правовым и идейным фундаментом 

природоохранной деятельности в регионе. Однако, сохраняющееся экологическое неблагополучие в акватории 

Волги свидетельствует о том, что при наличии развернутых конституционных гарантий, обеспечивающих права 

граждан на благоприятную окружающую среду, имеются проблемы эффективности их надлежащей реализации. 

Для повышения эффективности уровня обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду в 

акватории реки Волги требуется комплексный подход, включающий законодательные, организационные и 

просветительские меры по оптимизации и совершенствованию действующего конституционно-правового 

механизма обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду в акватории Волги.  
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Аннотация. 

В статье проанализированы внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия 

пищевой промышленности. Автором предлагаются возможные пути минимизации угроз внутренней и внешней 

среды организации для удержания ее позиций на рынке и дальнейшего развития. 

 

Annotation. 

The article analyzes the external and internal threats to the economic security of a food industry enterprise. The 

author suggests possible ways to minimize threats to the internal and external environment of the organization. to maintain 

its position in the market and further develop. 

 

Ключевые слова: внутренние и внешние угрозы, экономическая безопасность предприятия. 

 

Key words: internal and external threats, economic security of the enterprise. 

 

Экономическая безопасность предприятия играет ключевую роль в его стабильном функционировании 

и успешной деятельности. Это понятие включает в себя способность предприятия противостоять внутренним и 

внешним угрозам, обеспечивать финансовую устойчивость, минимизировать риски и обеспечивать устойчивость 

в изменяющихся условиях рынка. Внутренние и внешние факторы оказывают значительное влияние на 

конкурентоспособность и устойчивое развитие предприятия. 

Внутренние факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность предприятия, включают в 

себя такие аспекты, как финансовое состояние компании, качество управления, производственные процессы, 

кадровый потенциал, инновационная активность. Недостатки в данных областях могут привести к ухудшению 

финансового положения предприятия, увеличению рисков, потере конкурентоспособности и даже к кризисным 
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ситуациям. Поэтому важно постоянно мониторить эти внутренние аспекты, чтобы обеспечить экономическую 

безопасность предприятия [6]. 

Внешние факторы также играют значительную роль в формировании экономической безопасности 

предприятия. Эти факторы включают в себя политическую и экономическую ситуацию в стране и мире, 

изменения законодательства, конкурентное окружение, рыночные тренды, климатические условия и другие [8]. 

Негативное воздействие внешних факторов может привести к потере заказчиков, значительным финансовым 

расходам, проблемам с поставками и иным неблагоприятным последствиям для предприятия. Поэтому 

необходимо анализировать внешнюю среду, прогнозировать возможные угрозы и риски, адаптировать стратегию 

деятельности предприятия под воздействие внешних факторов [5]. 

В работе проведена оценка уровня экономической безопасности предприятия пищевой промышленности 

по группам ресурсных, производственных, финансовых показателей и показателей развития по методике М.М. 

Гайфуллиной и Е.В. Костомаровой [2]. Кроме того, выявлены риски и дана оценка их влияния на уровень 

экономической безопасности организации с использованием методики Э.О. Козловой и А.Г. Печниковой [4]. 

В рамках анализа уровня экономической безопасности предприятия были использованы данные его 

хозяйственной деятельности за 2023 год и определен уровень безопасности как отдельных групп показателей, 

так и среднего показателя по всем 4-м группам (таблица 1). 

 

Таблица 1. Уровни безопасности по отдельным показателям хозяйственной деятельности и их группам 

 

Уровни безопасности распределяются по следующим критериям: 

- рейтинговая оценка экономической безопасности ниже 0,1 характеризует высокий уровень 
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безопасность предприятия;  

- рейтинговая оценка экономической безопасности от 0,11 до 0,3 – средний уровень безопасности;  

- рейтинговая оценка экономической безопасности от 0,31 до 0,9 – допустимый уровень безопасности;  

- рейтинговая оценка экономической безопасности от 0,91 и выше – кризисное состояние предприятия. 

Как видно из таблицы 1 наибольшие значения рейтинговой оценки экономической безопасности имеют 

следующие показатели: коэффициент устойчивости роста и коэффициент обновления технологий, что 

соответствует допустимому уровню безопасности. Самые низкие значения рейтинговой оценки экономической 

безопасности имеют такие показатели, как коэффициент сменности, затраты на 1 руб. выпуска продукции. Их 

значения соответствуют среднему уровню безопасности. 

По мнению авторов [6] при оценке угроз экономической безопасности предприятий пищевой 

промышленности необходимо учитывать отраслевую специфику предприятия по переработке 

сельскохозяйственного сырья. С учетом таких особенностей определены внутренние и внешние угрозы 

предприятия пищевой промышленности (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Качественная оценка угроз для организации  

Угроза  Последствия  

Вероятность 

возникновения 

угрозы 

Влияние на 

уровень ЭБ 

1. Недобросовестные 

действия конкурентов  

Возможность использования зарегистрированных 

товарных знаков конкурентами, потеря доли рынка и 

части потребителей, судебные издержки на 

восстановление нарушенных прав.  

Низкая Низкое 

2. Ужесточение валютного 

регулирования, налогового 

законодательства 

Введение жесткого ценового регулирования, а также 

налоговой нагрузки на предприятие; возможность 

противоречивого и/или произвольного толкования и 

применения законов и правил  

Средняя Высокое 

3. Нарушение 

технологического цикла на 

предприятии  

Возможность ущерба на уровне предприятия и 

невыполнение производственных планов, что может 

нарушить работу отраслевой кооперации  

Низкая Высокое 

4. Недобросовестность 

поставщиков сырья 

(наличие в готовой 

продукции ингредиентов 

плохого качества) и срыв 

сроков поставки  

Рост убытков от приобретения некачественного 

сырья; снижение качества продукции, нарушение 

предприятием сроков поставки готовой продукции, 

потеря деловой репутации  

Высокая 
Очень 

высокое 

5. Рост инфляции 

Опережающий рост цен на факторы производства; 

отсутствие возможности оперативно и в полном 

объеме увеличить цену производимой продукции; 

снижение потребительского спроса в связи с 

уменьшением реальных доходов населения  

Высокая Высокое 

6. Неверно выбранная 

стратегия развития 

предприятия 

Ошибки в маркетинговой деятельности или в 

прогнозировании; неверная организационная 

структура; недостатки в управлении ресурсами; 

неверная оценка стратегического потенциала; 

ошибочный выбор целей  

Высокая Низкое 

7. Снижение реальных 

доходов населения  
Снижение спроса и выручки  Средняя Низкое 

8. Сокращение кадрового 

потенциала  

Утечка конфиденциальной информации, утрата 

информационных ресурсов  
Средняя Среднее 

9. Конъюнктурные 

колебания цен на 

сырьевых рынках 

Снижение доходности предприятия и, 

соответственно, снижение его инвестиционной 

привлекательности  

Низкая Среднее 
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10.Риск снижения или 

потеря репутации 

предприятия 

Выпуск некачественной продукции, потеря 

лояльности потребителей, снижение спроса и 

выручки  
Низкая Среднее 

 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия позволил выявить ряд конкурентных преимуществ, а 

также те аспекты деятельности, по которым предприятие уступает конкурентам.   

Наиболее опасной угрозой для деятельности предприятия является недобросовестность поставщиков 

сырья, поскольку некачественное сырье приводит на стадии производства к выбраковке продукции и 

возникновению убытков, а также может негативно отразиться на репутации компании, позиционирующей себя 

как производителя высококачественной продукции.  

На предприятии осуществляют входной контроль сырья, который включает в себя несколько этапов, 

одним из которых является контроль засоренности различными сорными примесями как, например, частицы 

металлов, стекла и др. Несоответствие  требованиям нормативных документов в части содержания сорной 

примеси в растительном сырье не только снижает качество готовой продукции, но и делает ее опасной для 

употребления в пищу.  

Совершенствование процессов входного контроля качества сырья возможно посредством использования 

рентгеновской системы контроля для проверки сыпучих продуктов Меттлер Толедо Safeline.  Данная система 

позволяет осуществлять проверку качества перед распаковкой сырья или смешиванием с другими продуктами 

для дальнейшей переработки. Рентгеновская система производится в России на предприятиях АО «Меттлер-

Толедо Восток». 

Система, установленная в начале производственной линии, может проверять сырье на входе, благодаря 

чему инородные тела немедленно выявляются и определяется поставщик сырья низкого качества. Цена 

приобретения единицы оборудования составляет 4 900 тыс. руб. Применение данной технологии позволит 

сократить риски получения некачественного сырья примерно на 30%. Таким образом, оборудование для 

рентгеновского контроля качества сырья может помочь производителю повысить лояльность и доверие 

розничных торговцев за счёт предоставления более высоких стандартов качества конечному потребителю. 

Для реализации проекта на предприятии планируется привлечь денежные средства из фонда накопления, 

сформированного из отчислений от чистой прибыли. 

В результате внедрения в практику предложенного мероприятия определены прогнозные значения 

уровня экономической безопасности в сравнении с данными предыдущего года в таблице 3.   

Таблица 3. Прогнозный уровень экономической безопасности по отдельным показателям хозяйственной 

деятельности  

Показатель 

Рейтинговая 

оценка ЭБ 

2023 г. 

Уровень  

безопасности 

Прогнозная 

рейтинговая 

оценка ЭБ  

Уровень 

безопасности 

Группа ресурсных показателей 

Фондоотдача, руб./руб. 0,394 допустимый 0,295 средний 

Запасоотдача, руб./руб. 0,526 допустимый 0,355 допустимый 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 0,517 допустимый 0,395 допустимый 

Зарплатоотдача, руб./руб. 0,359 допустимый 0,359 допустимый 

Коэффициент сменности 0,202 средний 0,202 средний 

Среднее значение по группе ресурсных 

показателей 

0,420 допустимый 0,342 допустимый 

Группа производственных показателей 

Коэффициент использования 

производственных мощностей 

0,484 допустимый 0,327 допустимый 

Коэффициент автоматизации производства 0,578 допустимый 0,345 допустимый 

Доля сертифицированной продукции в общем 

объеме выпуска 

0,001 высокий 0,001 высокий 
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Доля затрат на маркетинговые исследования 0,459 допустимый 0,459 допустимый 

Затраты на 1 руб. выпуска продукции, коп. 0,256 средний 0,256 средний 

Среднее значение по группе производственных 

показателей 

0,379 допустимый 0,288 средний 

Группа финансовых показателей 

Коэффициент автономии 0,412 допустимый 0,412 допустимый 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами  

0,415 допустимый 0,415 допустимый 

Коэффициент текущей ликвидности 0,426 допустимый 0,426 допустимый 

Коэффициент рентабельности продаж 0,556 допустимый 0,412 допустимый 

Коэффициент рентабельности активов 0,613 допустимый 0,475 допустимый 

Среднее значение по группе финансовых 

показателей 

0,610 допустимый 0,417 допустимый 

Группа показателей развития 

Коэффициент роста продаж 0,650 допустимый 0,481 допустимый 

Коэффициент обновления продукции 0,490 допустимый 0,490 допустимый 

Коэффициент обновления технологий 0,730 допустимый 0,486 допустимый 

Коэффициент устойчивости роста 0,750 допустимый 0,463 допустимый 

Коэффициент роста инвестиций в обучение и 

повышение квалификации работников 

0,426 допустимый 0,426 допустимый 

Среднее значение по группе показателей 

развития 

0,594 допустимый 0,465 допустимый 

Среднее значение по всем показателям 0,510 допустимый 0,427 допустимый 

 

Как видно из таблицы 3, в результате внедрения предложенного мероприятия может повысится уровень 

экономической безопасности по группе. 

Несмотря на то, что большинство показателей остались в допустимой зоне, рейтинговая оценка данных 

показателей значительно улучшилась, что говорит о возможной положительной тенденции в следующем 

отчетном периоде. 

Таким образом, реализация предложенного мероприятия на предприятии пищевой промышленности 

может обеспечит повышение уровня экономической безопасности.  
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Аннотация. 

В данной статье исследуется влияние научно-технических достижений на экономическое развитие 

регионов, подчеркивая их критическую роль в повышении уровня жизни, производительности труда и 

улучшения инфраструктуры. Теоретические основы данного влияния рассматриваются в контексте глобальных 

технологических тенденций и постиндустриального развития, что требует адаптации стратегий научно-

технологического развития на уровне регионов. Анализируются результаты рейтинга научного-

технологического развития субъектов Российской Федерации за 2022 год, который выявляет значительные 

различия в потенциале и результативности регионов, что связано с их научно- технологическим уровнем. 

Установлено, что ключевые проблемы, препятствующие равномерному научно-технологическому развитию 

регионов РФ, включают недостаток квалифицированных кадров и неравномерное распределение ресурсов, что, 

в свою очередь, требует целенаправленных реформ для улучшения человеческого капитала и управления 

экономическими рисками. В статье предлагаются рекомендации для стимулирования экономического роста 

через активное внедрение инноваций и развитие наукоемкого бизнеса, что позволит повысить привлекательность 

регионов и способствовать их устойчивому развитию. Таким образом, научно-технологический прогресс 

рассматривается как основа социально-экономического развития, способствующая интеграции инноваций в 

производственные процессы, улучшению конкурентоспособности регионов на глобальном уровне и 

модернизации государства в целом. 

. 

Annotation. 

This article examines the impact of scientific and technological achievements on the economic development of 

regions, emphasizing their critical role in improving living standards, labor productivity and infrastructure improvements. 

The theoretical foundations of this influence are considered in the context of global technological trends and post-

industrial development, which requires the adaptation of strategies for scientific and technological development at the 

regional level. The results of the rating of scientific and technological development of the subjects of the Russian 

Federation for 2022 are analyzed, which reveals significant differences in the potential and effectiveness of the regions, 

which is associated with their scientific and technological level. It is established that the key problems hindering the 

uniform scientific and technological development of the regions include a lack of qualified personnel and an uneven 

distribution of resources, which, in turn, requires targeted reforms to improve human capital and economic risk 

management. The article offers recommendations for stimulating economic growth through the active introduction of 

innovations and the development of high-tech business, which will increase the attractiveness of the regions and contribute 

to their sustainable development. Thus, scientific and technological progress is considered as the basis of socio-economic 

development, contributing to the integration of innovations into production processes, improving the competitiveness of 

regions at the global level and modernizing the state as a whole. 

 

Ключевые слова: регионы; экономика; развитие; наука; достижения; инновации; отраслевое развитие; 

региональное развитие; инвестиции; модернизация. 
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Введение 

Актуальность исследования обуславливается тем, что научно-технический прогресс (далее – НТП) 

выступает в роли ключевого фактора социально-экономического развития как отдельных субъектов 

предпринимательства и регионов, так и всего государства в целом. Активное внедрение передовых технологий и 
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инноваций способствует существенной модернизации производительности труда, увеличению эффективности 

использования имеющихся ресурсов, а также повышению общего уровня конкурентоспособности региональной 

экономики. В качестве подтверждения актуальности целесообразно упомянуть про влияние НТП на создание 

новых рабочих мест и повышение квалификации рабочей силы, что, в свою очередь, существенным образом 

улучшает социальные условия жизни населения. 

Цель исследования заключается в анализе влияния научно-технических достижений на социально-

экономическое развитие регионов и выявление ключевых направлений реализации НТП на региональном уровне. 

Объектом исследования выступает процесс влияния научно-технического прогресса на развитие 

экономики регионов. 

Предметом исследования выступают закономерности и тенденции влияния достижений НТП на 

социально-экономические показатели развития региона, такие как, например, рост производительности труда, 

повышение эффективности использования ресурсов, внедрение инноваций и др. 

1. Методы и материалы 

Для достижения поставленной цели автором были использованы следующие методы: эмпирический 

метод, включающий наблюдение, сравнение, анализ данных; теоретический метод, предполагающий 

моделирование, абстрагирование, анализ и синтез. 

Перечень задач, способствующий достижению поставленной цели: 

− проанализировать теоретические основы влияния научно-технических достижений на развитие 

экономики регионов; 

− систематизировать факторы, влияющие на развитие экономики регионов; 

− предложить перечень мероприятий рекомендационного характера, направленный на развитие 

экономики регионов с помощью научно-технических достижений. 

Для достижения поставленной цели автором были изучены труды следующих авторов: Ануфриева В.П., 

Гудим Ю.В., Каминова А.А., Марсановой В.М., Коптюга В.А., Торгашева Р.Е., Ходжаевой М., Широковой Е.Ю., 

Леонидовой Е.Г.. 

2. Результаты и обсуждения 

Региональное развитие является основополагающим столпом модернизации любого государства, 

укрепления его экономики, финансовой системы, а также суверенитета в целом. Опираясь на труд В.М. 

Марсановой под названием «Региональная экономика и управление», в рамках данной статьи целесообразно 

отметить определение понятия «региональное развитие». По мнению автора, региональное развитие «это режим 

функционирования региональной системы, который ориентирован на позитивную динамику параметров уровня 

и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и многофакторным 

воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и экономического потенциала территорий» [2, С. 33]. 

Следовательно, целями социально-экономического развития региона являются: повышение доходов, 

улучшение качества образования, питания и здравоохранения, снижение уровня бедности, улучшение 

экологической обстановки, обеспечение равных возможностей, расширение личных свобод и обогащение 

культурной жизни. Перечисленные цели, как правило, могут подразделяться на долгосрочные, такие как 

формирование постиндустриального общества, создание высококвалифицированных рабочих мест для 

представителей будущего поколения и повышение уровня жизни всех жителей региона, а также краткосрочные, 

например, преодоление кризисных ситуаций и достижение конкретных показателей роста ВВП в ближайшие 

месяцы, кварталы или годы. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (96), август 2024  

37 

Р.Е. Торгашев считает, что существуют и тактические цели регионального развития, к которым относятся 

промежуточные задачи, играющие роль необходимых условий для успешного развития. Примером тактических 

целей регионального развития выступают следующие: формирование новых направлений предпринимательства; 

модернизация малого и среднего бизнеса; сохранение культурно-исторического наследия; развитие 

инфраструктуры и сферы услуг; повышение уровня занятости населения [4, С. 71]. 

Известно, что существуют различные типы регионального развития: ассиметричное, при котором 

усиливается какое-либо преимущество или отставание между регионами; гармоничное, предполагающее 

сокращение разрыва в уровне региональных показателей; нейтральное, когда соотношение показателей 

(индикаторов) сохраняется неизменным. 

Для определения степени социально-экономического развития регионов на практике используют 

традиционные показатели, такие как валовой национальный доход (далее – ВНП), валовой внутренний продукт 

(далее – ВВП), валовой региональный продукт (далее – ВРП), а также реальный ВНП на душу населения и темпы 

их роста. Упомянутые показатели играют важнейшую роль в определении уровня экономического развития 

региона, так как они отражают уровень производства и потребления благ на душу населения. 

Е.Ю. Широкова и Е.Г. Леонидова отмечают, что для анализа динамики развития региона «важно 

использовать показатели, отражающие темпы экономического роста: темпы увеличения доходов на душу 

населения, производительности труда, а также темпы структурных изменений в производстве и обществе» [6, С. 

123]. Исходя из этого можно сделать вывод, что влияние на темпы экономического роста является критически 

важным аспектом экономической политики как для государства в целом, так и для отдельных регионов. 

В рамках реализации программы «Региональное развитие» в Российской Федерации (далее – РФ) 

Министерство экономического развития РФ (далее – Минэкономразвития России) занимается выработкой 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в области социально-экономического 

развития субъектов РФ и муниципальных образований (далее – МО), а также в сфере территориального 

планирования [7]. 

Помимо социально-экономического развития в условиях появления глобальных проблем, связанных с 

изменениями климата, регионы стремятся к достижению устойчивого развития. На сегодняшний день 

существующие принципы устойчивого развития разрабатываются и декларируются при разработке 

стратегических и программных документов в некоторых городах и регионах РФ [1, С. 201]. По мнению авторов 

журнала «Стратегия», достижению устойчивого развития как регионов, так и государства в целом препятствует 

значительная дифференциация в уровнях экономического развития и качестве территориального планирования 

среди различных регионов и муниципалитетов [9]. 

Следовательно, достижение как социально-экономического, так и устойчивого развития регионов и 

государства в целом формируется из нескольких ключевых компонентов: 

− экономический рост, выражающийся повышением ВРП, созданием новых рабочих мест и 

привлечением инвестиций; 

− социальное развитие, заключающееся в улучшении уровня жизни населения, доступе к качественному 

образованию и здравоохранению, снижении уровня бедности и безработицы; 

− инфраструктурное развитие, обусловленное развитием транспортной, энергетической и 

коммуникационной инфраструктуры, которая, в свою очередь, обеспечивает доступность и связанность региона; 

− экологическая устойчивость, выражающаяся в рациональном использовании природных ресурсов и 

минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду; 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (96), август 2024  

38 

− институциональные изменения, такие как совершенствование системы управления, развитие 

гражданского общества и укрепление правопорядка. 

Перечислим ключевые факторы, которые способствую развитию регионов: 

− инвестиционная привлекательность, которая заключается в наличии благоприятных условий для 

инвесторов, включая налоговые льготы и стабильную правовую среду; 

− инновации и предпринимательство, выражающиеся в поддержке инновационного бизнеса и стартапов, 

развитии научно-технических парков и бизнес-инкубаторов; 

− трудовые ресурсы, такие как качественное образование и профессиональная подготовка, наличие 

квалифицированной рабочей силы; 

− природные ресурсы, а именно их эффективное использование властями регионов; 

− государственная поддержка, выражающаяся программами субсидирования и льготного кредитования, 

что, в конечном итоге, способствует развитию региональной экономики. 

В условиях XXI века эффективной реализации данных компонентов и факторов способствуют научно-

технические достижения. Теоретик В.А. Коптюг отметил, что НТР «представляет собой сложное социально-

экономическое явление, которое затрагивает различные стороны общественного развития и является его 

катализатором» [3, С. 47]. 

В свою очередь, научно-технические достижения играют важную, порой даже неотъемлемую роль в 

региональном развитии по следующим направлениям: 

− повышение производительности через внедрение новых технологий и автоматизации процессов, что, в 

конечном итоге, способствует снижению издержек; 

− развитие НТП позволяет регионам формировать и внедрять инновации, что, в конечном итоге, 

способствует экономическому росту и диверсификации экономики; 

− НТП также способствует стимулированию развития новых отраслей и модернизацию традиционных, 

что также способствует экономическому развитию регионов и государства в целом; 

− НТП провоцирует развитие профориентационных центров и образования, так как он требует наличия 

квалифицированных специалистов. 

Таким образом, региональное развитие является многогранным процессом, в котором научно-

технические достижения играют ключевую роль, способствуя экономическому росту, социальной стабильности 

и экологической устойчивости. 

Сформированный рейтинг российских регионов в области научно-технологического развития был создан 

с целью усиления технологического потенциала регионов и повышения эффективности его использования. 

Данный рейтинг основан на 33 показателях, распределенных по трем блокам, которые отражают как потенциал, 

так и результаты в сфере исследований и разработок субъектов. В связи с тем, что рейтинг совершенствуется на 

регулярной основе, с 2024 года дополнительно учитываются показатели реализации Стратегии научно-

технологического развития России, государственной программы «Научно-технологического развития России», 

национального проекта «Наука и университеты», а также показатели Десятилетия науки и технологий [8]. 

23 октября 2023 года был опубликован очередной рейтинг российских регионов по научно-

технологическому развитию в 2022 году, который возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан (см. рис. 1.). 
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Рисунок 1. Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию в 2022 году [8] 

 

Представим соотношение субъектов РФ в разрезе рейтинговых баллов за 2022 год (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию в 2022 году [8] 

 

Однако, замыкают данный рейтинг Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Республика 

Ингушетия, которые набрали 11,67, 1,30 и 8,13 баллов соответственно. Таким образом, можно наблюдать 

корреляцию уровня развития регионов/субъектов РФ с уровнем их научно-технологического развития, так как 

видно, что чем более развит регион с научно-технологической стороны, тем выше в нем уровень жизни, выше 

производительность труда и уровень инфраструктуры.  

Существенное различие в уровне научно-технологического развития российских регионов могут быть 

обусловлены рядом факторов, которые ограничивают или способствуют развитию в данной области. К основным 

проблемам, затрудняющим научно-технологическое развитие регионов, можно отнести: 

1. Инфраструктурные ограничения. Недостаточно развитая промышленная и технологическая 

инфраструктура ограничивает возможности для научно-технического роста некоторых субъектов РФ. 
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2. Финансовые ресурсы. Недостаток финансирования и инвестиционной поддержки является 

серьезным барьером для научно-технологического развития регионов, так как они необходимы для проведения 

исследований и внедрения инноваций, а также для поддержки стартапов и научных проектов. 

3. Кадровый голод. Отсутствие массива квалифицированных специалистов в научно-технической сфере 

также является значительной проблемой. Данная тенденция напрямую связана как с недостаточным уровнем 

подготовки в высших учебных заведениях РФ, так и оттоком квалифицированных кадров в другие страны. 

4. Экономические и социальные условия. Общие экономические условия и уровень жизни в регионе 

также влияют на научно-технологическое развитие. Те регионы, которые являются более «бедными» нередко 

испытывают трудности с привлечением инвестиций и специалистов, что также замедляет их развитие [10]. 

Следовательно, для улучшения ситуации предлагается разработать комплексные стратегии, которые 

будут учитывать уникальные особенности каждого региона и направлены на устранение указанных выше 

затруднений, например, развитие инфраструктуры, увеличение финансирования, повышение качества 

образовательных программ, активное стимулирование развития малого и среднего бизнеса путем формирования 

системы льгот и субсидий [5, С. 76]. 

Выводы 

В данном исследовании были рассмотрены теоретические основы влияния научно-технических 

достижений на развитие экономики регионов, систематизированы и детализированы факторы, влияющие на 

развитие экономики регионов, проанализированы результаты сформированного рейтинга научно-

технологического развития субъектов РФ за 2022 год, а также обобщены ключевые проблемы, препятствующие 

равноценному научно-технологическому развитию регионов и предложены рекомендации, направленные на 

развитие экономики регионов с помощью научно-технических достижений. Было сделано наблюдение, 

заключающееся в корреляции уровня развития регионов/субъектов РФ с уровнем их научно-технологического 

развития, так как, чем более развит регион с научно-технологической стороны, тем выше в нем уровень жизни, 

выше производительность труда и уровень инфраструктуры. 
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Аннотация. 

Инструменты мягкой силы в межгосударственных отношениях широко применялись на протяжении 

всей истории человечества. В современном мире они остаются актуальными для баланса с концепцией 

политического реализма, укреплением и борьбе за лидерство нескольких государств на мировой арене. Города 

побратимы являются значимым компонентом формирования положительного климата в обществе города, 

области, страны. Культурные, экономические мероприятия увеличивают потенциал городов и побратимских 

связей. Побратимство является ключевой составляющей кооперации субгосударственных акторов. В 1861 году 

были налажены отношения между Китаем и Россией. Этому предшествовало начало открытия портов после 

заключительного поражения в “опиумных войнах”. Количество и разнообразие товаров многократно 

увеличилось и популярность взаимодействия китайских и российских рынков увеличилось также. 

Международное сотрудничество Сыктывкара и Тайваня составляет 17 делегаций в области искусства, культуры, 

экономики, торговли. Богатая история и благоприятное стратегическое положение делает Тайюань наиболее 

развитым в культурном, экономическом, военном плане в области Северного Китая. Сотрудничество с 

Сыктывкаром увеличивает становление благоприятных связей между ведомствами культуры и искусства данных 

городов побратимов. 

 

Annotation. 

Instruments of soft power have been broadly spread throughout the whole history of mankind. In modern world 

they are highly important for co-existing with political realism theory, facilitating and domination of several countries at 

the global stage. Twin cities is a significant component for building optimistic climate in towns, districts, country. 

Cultural, economic events increase city’s potential and twin cities ties. Twin cities is the key for cooperation between 

sub-state actors. In 1861 relations between China and Russia were regulated after opening harbours in at last of opium 

wars. Count and variaty of goods increased dramatically and so as fame of  engagements within Russian-Chinese markets. 

International cooperation between Syktyvkar and Taiyuan is about 17 delegations in culture, economy, art, trade. Great 

history and beneficial strategy location make Taiyuan much developed in these spheres in North China. Cooperation with 

Syktyvkar increases foundation of beneficial ties between culture and art structures between twin cities. 

 

Ключевые слова: глобализация, символ единства и дружбы, побратимские отношения, культурное и 

экономическое развитие, побратимские связи, субгосударственные акторы, социокультурные связи, глобальная 

интеграция, экономические связи, парадипломатия, мягкая сила, экономические выгоды, торговые связи, 

гуманитарная политика.. 

 

Key words: globalization, figure of  unity and friendship, twin-city relations, cultural and economic 

development, twin-cities ties, sub-state actors, socio-cultural ties, global integrity, economic ties, paradiplomacy, soft 

power, economic benefits, trade ties, humanitarian policy. 

 

Отношения России и Китая стали перманентными лишь при необходимости ведения торговой 

деятельности. До подписания Нерчинского соглашения в 1689 г. связи находились на стадии свободного и 

произвольного обмена между пограничными территориями.  

Значимой фазой налаживания торговых отношений между Китаем эпохи Цинь и Россией берет свое 

начало в 1861 г. Когда Китай обозначил начало политики открытых портов после финального поражения в 
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«опиумных войнах». Спектр товаров торговли значительно расширился и освоение китайского рынка 

российскими торговцами увеличилось в несколько раз. 

История международного взаимодействия Тайваня и Сыктывкаром насчитывает 17 обменов 

делегациями в сферах культуры, искусства, здравоохранения, экономики, торговли и муниципального хозяйства.  

Успешное стратегическое положение и разнообразная история демонстрируют Тайвань одним из 

наиболее высокоразвитых в экономическом, военном, политическом и культурном плане центров Северного 

Китая. Взаимодействие с Сыктывкаром форсирует укрепление взаимовыгодных связей между учреждениями 

культуры и искусства этих городов-побратимов.  

С 1994 года Тайвань и Сыктывкар приобретали новые связи, стали друг для друга источником ресурсов 

развития. Увеличилось информационное поле, появилась возможность использовать опыт городов-побратимов 

в сфере экономики, политики, образования, культуры и др.  

Также, в 1994 году делегация Нижнего Новгорода во главе с администрацией города посетила город 

Цзинань с задачей выстраивания торговых связей между городами. Делегация ознакомилась с аспектами оптовой 

и розничной торговли, организацией административной работы по управлению потребительским рынком, 

ознакомилась с промышленными предприятиями. 

История международного взаимодействия Тайваня и Сыктывкаром насчитывает 17 обменов 

делегациями в сферах культуры, искусства, здравоохранения, экономики, торговли и муниципального хозяйства.  

Успешное стратегическое положение и разнообразная история демонстрируют Тайвань одним из 

наиболее высокоразвитых в экономическом, военном, политическом и культурном плане центров Северного 

Китая. Взаимодействие с Сыктывкаром форсирует укрепление взаимовыгодных связей между учреждениями 

культуры и искусства этих городов-побратимов. В современном мире в условиях глобализации большое значение 

приобретает взаимодействие между городами, называющими себя влиятельными участниками международных 

отношений. Движение городов-побратимов является первоначальным функционалом дипломатии для городов, 

создавших между собой прочные дружественные связи с целью взаимовыгодного сотрудничества. Множество 

иностранных туристов из разных частей планеты каждый год приезжают в российские города с задачей 

просвещения и получения знаний, навыков и информации. 

Данное соглашение 1942 года о побратимстве утверждает спортивное, экономическое, социальное, 

образовательное и культурное сотрудничество. Для формирования побратимских связей используется 

общественное согласие и схожесть городов. Наличие статуса города-побратимы обеспечивает успешное 

обращение в международные организации за помощью для ведения совместных проектов. Неповторимым 

свойством побратимского движения является его социальная приверженность и открытость. Граждане городов 

разных стран, без учета своего возраста, пола, профессии, социального статуса, религии осмысляют себя частью 

мировой группы и расширяют динамично взаимодействие на гражданском уровне. Они осуществляют политику 

толерантности и уважения к культурным различиям, особенностям других городов.  

Взаимодействие между городами определяется в обмене делегациями, культурными коллективами, 

выставками. Кроме того, побратимские связи также отвечают за помощь населенному пункту, который пострадал 

от природных катаклизмов или техногенных катастроф. Впервые термин возник в 1944 году, так были названы 

два города, которые были полностью разрушены во Второй мировой войне- Ковентри в Великобритании и 

советский Сталинград. Жители Ковентри показали жителям Сталинграда скатерть с вышитыми словами: «Лучше 

маленькая помощь, чем большое сожаление». Данное полотно стало символом единства и дружбы жителей 

городов и было передано вместе с деньгами в СССР. Сейчас скатерть находится в музее-панораме 

«Сталинградская битва». В 2008 году в Волгограде создали «Сталинградскую скатерть» для передачи ее в 
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Ковентри в честь 65-летия побратимских отношений между двумя поселениями. 28 апреля 1957 года была 

создана Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ), целью которой стало содействие дружественных 

связей между населенными пунктами различных стран областях образования, медицины, экономического и 

культурного развития. Всемирный день породненных городов отмечается каждый год с 1963 года в последнее 

воскресенье апреля. Статус города-побратимы обеспечивает обращение в международные и европейские 

организации за поддержкой совместных программ и начинаний. 

Значимость побратимства может показаться архаичной, так как распространение интернета и увеличение 

IT-технологий способствуют решению тех задач, которые ранее решались благодаря побратимским связям. Если 

брать во внимание в качестве задач побратимских отношений облегчение коммуникации обычных жителей 

города, развитие гражданского общества, то и в настоящее время люди могут общаться и высказывать свою точку 

зрения по тому или иному вопросу с кем хотят. Также, у них есть возможность объединяться в коллективы- 

экономические, культурные, политические. Однако это и повышает смелость и распространение больше 

анонимных высказываний по различным вопросам. 

Если брать во внимание разнообразные направления классической политической мысли, то основным 

источником агрессии является государство. Об этом говорят работы В.И. Ленина, Макса Вебера. Так, 

побратимские связи ассоциируются с ограничениями, рамками в противовес интернет-коммуникациям. 

Многолетняя практика коллективной работы в рамках побратимского движения, совместные 

социальные, культурные и экономические мероприятия обуславливают действительному развитию городов, 

дают новые импульсы в работу муниципальных образований. В вопросах глобальной интеграции побратимство 

является важным компонентом взаимодействия субгосударственных акторов. 

Феномен побратимства под наиболее пристальным вниманием находится у европейских исследователей. 

Для них характерно выделять следующие черты побратимства: 

• Развитие как социокультурных, так и экономических связей 

• Развитие социокультурных связей, однако, проходит лучше, чем экономических в аспекте 

побратимства 

• Междугородние связи форсируется благодаря побратимству 

• Побратимство городов есть один из эффективных материалов как парадипломатии, так и мягкой 

силы 

Континентальная школа побратимства объясняет данный феномен как прочное сотрудничество двух 

стран с задачей решения проблем и развития все более крепких между ними связей. В побратимском движении, 

характерном данной школе изучения побратимства, Джин Баррет обозначил основополагающие ценности, 

базирующиеся на сотрудничестве, дружбе, взаимопонимании между народами Европы. 

В существующей “Морской” школе стран Австралии, Новой Зеландии, Китая, приоритетное место 

побратимским связям отдается экономической стороне сотрудничества. Прослеживается это и в высказывании 

муниципальных властей, в частности, Федерации канадских муниципалитетов в 1988 г. о том, что 

взаимодействие между гражданами городов не может отдаляться от возможностей приобретения экономических 

выгод. 

С 1994 года Тайвань и Сыктывкар приобретали новые связи, стали друг для друга источником ресурсов 

развития. Увеличилось информационное поле, появилась возможность использовать опыт городов-побратимов 

в сфере экономики, политики, образования, культуры и др.  

Также, в 1994 году делегация Нижнего Новгорода во главе с администрацией города посетила город 

Цзинань с задачей выстраивания торговых связей между городами. Делегация ознакомилась с аспектами оптовой 
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и розничной торговли, организацией административной работы по управлению потребительским рынком, 

ознакомилась с промышленными предприятиями. 

Партнерство такого вида неповторимо- оно порождает большое количество инициатив и идей, участники 

делятся своими знаниями и опытом, знакомятся ближе и учатся друг у друга. Увеличение сотрудничества 

способствует развитию личных контактов в многочисленных аспектах общественной жизни, экономики, науки, 

политики и т.п.  

По сравнению с Тайванем Сыктывкар является молодым городом, однако традиции сотрудничества 

берут свое начало с древних времен, в настоящее время модифицируются и становятся все разнообразнее. 

Постоянные дружественные связи Сыктывкара и Тайваня очень знаменательны для ознакомления с жизнью, 

историей, культурой своих народов. 

Многие исследователи сходятся во мнении о том, что наиболее полная отдача от гуманитарной политики 

может происходить только при наличии инициативы на местах и построения определенных условий, в которых 

люди будут замотивированы в улучшении связей с представителями другого народа. 

Устройство благоприятной почвы для сотрудничества посредством распространения китайской 

культурной идентичности происходит за счет расширения дипломатических связей КНР. К 1989 отношения с 

КНР были установлены с 129 странами, а в 2014- со 172. Посольства КНР делают значимый вклад в развитие 

культурной дипломатии, организуя культурные ознакомительные мероприятия (выставки художественного 

искусства, открытые лекции по культуре Китая, бесплатные демонстрации современного китайского кино на 

языке страны нахождения). 

Одним из первых китайско-советских культурно-организационных мероприятий была советская 

художественная выставка в Пекине в октябре 1985 г. Далее связи становились все разнообразнее: успешно 

прошел фестиваль китайских фильмов в честь 40-1 годовщине образования КНР. Также, налаживались связи в 

профессиональной сфере благодаря обмену делегациями между городами-побратимами приграничных регионов. 

В 90-е годы российский Дальний Восток стал более открытым для иностранцев и тогда началось основательное 

развитие культурных связей. По Указу президента РСФСР от 20 сентября 1991 г. “Об открытии города 

Владивостока для посещения иностранными гражданами” этому городу было разрешено в получении 

возможности продемонстрировать свой потенциал международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Гуманитарное сотрудничество выполняет роль функционала утверждения взаимопонимания и доверия, 

обуславливает установление крепких добрососедских отношений между двумя странами и народами. 

Наибольшее значение оно приобретает в аспекте отношений России и Китая, которые объединяет общая 

протяженная граница и по географическим рамкам необходимость бесконфликтного соседского 

сосуществования. Последние годы характеризуются как позитивные для аспекта российско-китайских связей в 

гуманитарной сфере. Однако присутствует и нереализованный потенциал гуманитарных связей между странами, 

объясняющий неполное осуществление политики налаживания контактов. 
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Аннотация. 

Законодательством Российской Федерации сиротам гарантируется право на обеспечение 

благоустроенными жилыми помещениями. Одной из актуальных форм реализации указанного права является 

выдача сертификатов на жилье – практика, ранее внедренная в ряде субъектов страны, а с 2023 года, закрепленная 

на федеральном уровне. В статье рассматривается эволюция данной меры в России, особенности 

законодательного регулирования, а также, через призму изучения экспертных оценок (экспертный опрос – N=15) 

и мнения сирот как благополучателей (анкетный онлайн-опрос – N=1250), анализируются риски, преимущества 

и недостатки жилищных сертификатов, пути совершенствования имеющегося механизма.  

 

Annotation. 

The legislation of the Russian Federation guarantees orphans the right to be provided with comfortable living 

quarters. One of the most relevant forms of implementation of this right is the issuance of certificates for housing, a 

practice previously introduced in a number of regions of the country, and since 2023, fixed at the federal level. The article 

examines the evolution of this measure in Russia, the specifics of legislative regulation, as well as through the prism of 

studying expert assessments (expert survey – N=15) and the opinions of orphans as beneficiaries (online questionnaire 

survey – N=1250), analyzes the risks, advantages and disadvantages of housing certificates, a ways to improve the existing 

the mechanism. 

 

Ключевые слова: жилищные сертификаты, социальные жилищные гарантии, право социального 

обеспечения, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.  
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parental care. 

 

Введение 

Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (статья 8) гарантирует сиротам право на получение благоустроенного 

жилого помещения за счет средств бюджета[15]. В то же время на практике государство испытывает трудности 

при реализации взятых на себя обязательств. Наблюдается устойчивый дефицит специализированного 

жилищного фонда (за исключением нескольких регионов), сформировались многолетние очереди на получение 

жилья, ожидание в которых составляет от 5-7 до 20 лет[10]. Недостаточным также является объем выделяемого 

финансирования. Так, согласно данным Председателя Комиссии Общественного совета при Минстрое по 

регулированию вопросов обеспечения жильем детей-сирот А. Широкова, из 500 млрд. необходимых средств на 

указанные цели в год выделяется порядка 40 млрд. рублей[8]. Это позволяет покрывать только от 10 до 15% 

потребности, что, в целом, коррелирует с данными Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения, согласно которым в 2020-2022 гг. своим правом смогли воспользоваться ежегодно 

всего 12-13% сирот[5]. В абсолютных значениях очередь в начале 2024 года на предоставление жилья составила 

188,5 тыс. чел[20]. 
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Таким образом, дисфункции социального обеспечения благоустроенными жилыми помещениями 

приводят к неисполнению социальных обязательств со стороны государства в отношении сирот, что ставит их в 

уязвимое положение. Наличие жилища является одной из базовых потребностей человека, а его отсутствие и 

несвоевременное предоставление нуждающимся (в особенности при отсутствии компенсаторных механизмов 

финансовой помощи) несет в себе серьезные социальные риски и последствия, затрудняет полноценную 

интеграцию и адаптацию сирот в обществе, приводит к социальной эксклюзии, сжимает пространство 

реализации успешных жизненных сценариев детей-сирот, формирует риски аномии[22]. Помимо этого, 

отсутствие места жительства и регистрации препятствует трудоустройству, получению образования, 

медицинской помощи, ограничивает доступ к другим социальным благам, сводит на нет усилия специалистов по 

подготовке сирот к самостоятельной жизни и постинтернатному сопровождению.   

В качестве решения указанной проблемы эксперты и представители органов власти выдвигают 

различные альтернативные меры, в том числе предполагающие практику софинансирования и совместного 

участия средств государства и гражданина. В числе таковых можно назвать кредитование, льготную ипотеку, 

особые условия аренды, иные монетарные формы поддержки. Одной из подобных мер является практика 

предоставления жилищных сертификатов на приобретение жилья, анализу которой посвящено данное 

исследование.   

Проблематике обеспечения жилищных прав детей-сирот в Российской Федерации и трудностям, 

которые возникают на этом пути, в научной литературе посвящено большое количество работ. Тематика 

жилищных сертификатов, как относительно нового явления, пока изучена недостаточно. Тем не менее, отдельные 

вопросы нашли свое отражение в академической среде. Так, регуляторные возможности и ограничения 

результативности использования жилищных сертификатов исследованы в работе Гориной Е. А., Косиновой Л. 

В.[5], региональная практика освещена в тексте Ережипалиева Д. И., Огурцовой М. Л.[7], финансово-

экономические аспекты использования жилищных сертификатов на рынке недвижимости раскрыты у 

Кузнецовой П. Ю, Николаевой К. С.[9], проблемы и риски, связанные с реализацией данной меры поддержки 

обозначает Присяжнюк Ю. П.[19], исследование субъективного восприятия сертификатов со стороны самих 

сирот, а также изучение мнения представителей органов опеки и попечительства относительно данного 

инструмента представили Васильева Е. Ю., Фролова Е. В., Рогач О. В.[3] Несмотря на это, появление новых мер 

поддержки в части расширения форм обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот, установление практики 

сертификатов на федеральном уровне, а также наличие лакун в предыдущих работах требуют дополнительного 

осмысления и актуализации.   

Высокая роль жилья в жизненной траектории сирот, неблагоприятная ситуация с задолженностями перед 

сиротами в сфере его выдачи, необходимость сравнительного анализа и дополнения имеющейся информации 

новыми сведениями, динамичное изменение законодательства и иные вышеперечисленные факторы, говорят об 

актуальности рассматриваемой темы, а избранный автором подход и собранные эмпирические данные 

представляют научную новизну.   

Целью работы является рассмотрение жилищных сертификатов как формы реализации права детей-

сирот на жилье. 

В рамках выполнения поставленной цели предлагается решить следующие задачи: 

-представить эволюцию законодательства и практики применения жилищных сертификатов в России; 

-выявить преимущества и недостатки указанной меры; 

-выяснить отношение сирот как потенциальных благополучателей к данной форме поддержки; 

-определить мнение экспертного сообщества в отношении рассматриваемого вопроса;  
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-провести сравнительный анализ полученных эмпирических данных с имеющимися данными в научной 

литературе.   

Исходя из этого, структура работы выстроена следующим образом. В первой (теоретической) части 

автор в динамике рассматривает практику использования сертификатов в России и ее законодательное 

регулирование. Во второй (прикладной) части на основании собранных данных представлено восприятие 

подобной меры со стороны экспертного сообщества и детей-сирот, обозначены преимущества и недостатки 

указанной меры, произведен сравнительный анализ с предыдущими данными.  

Жилищные сертификаты: предыстория внедрения и эволюция дискурса в российской 

политической практике.  

Законодательство, связанное с реализацией права детей-сирот на получение жилья в Российской 

Федерации, претерпело ряд изменений с момента установления данной меры поддержки. Как отмечают в своей 

работе Горина Е. А., Косинова Л. В.: «монетарная форма реализации гарантий жилищных прав для сирот до 

настоящего времени прошла несколько этапов в своем развитии»[5], которые наглядно обобщены автором и 

представлены в Таблице 1.  

Таблица 1. Эволюция практики выплат на жилые помещения в качестве меры по обеспечению сирот жильем[5]   

Период  Наличие практики выплат на жилые помещения и особенности её регулирования 

1996-2005 безвозвратные ссуды на приобретение жилья как альтернативная мера 

2005-2013 исключение монетарных практик предоставления жилья на федеральном уровне, 

передача на усмотрение в регионы  

2013-2019 закреплен единственный способ обеспечения жильем – непосредственное 

предоставление жилого помещения, монетарные формы не предусмотрены 

2019-2023 возвращение практики выплат на приобретение жилья на региональном уровне в виде 

жилищных сертификатов 

2023-н. в. закрепление выдачи жилищных сертификатов на федеральном уровне 

 

Как видно из приведенной таблицы, практика выплат для приобретения сиротами жилья прошла в своей 

эволюции цикл. На первоначальном этапе с момента принятия закона и до 2005 года в случае отсутствия 

возможности предоставить жилое помещение в качестве альтернативы выплаты предусматривались, далее 

данная практика была исключена из федерального законодательства и передана на уровень регионов, где 

использовалась в 24 субъектах[5]. Как отмечается исследователями, сравнение показывает, что регионы, где 

выплаты присутствовали, не отличались ярко выраженными позитивными показателями по уровню 

обеспеченности сирот жильем с регионами, где подобные выплаты не предусматривались[5]. В 2013 году в 

результате существенного реформирования механизма обеспечения жильем, выдача квартиры «натурой» 

закреплена в качестве единственной меры. Но большие задолженности государства перед сиротами потребовали 

поиска дополнительных мер поддержки и вновь актуализировали возврат к монетарным практикам.  

С 2019 года были изменены правила формирования списка детей-сирот, нуждающихся в  жилом 

помещении, также  упразднен возрастной порог обеспечения жильем, и внесены иные изменения, в результате 

которых в части регионов стали внедряться сертификаты[5]. В 2021 г. они действовали в 16 регионах[5], 2022 г. 

в 42 регионах[3], к началу 2023 г. – в 55[5], а к моменту принятия практики на федеральном уровне в порядка 

70[21]. При этом если обратиться к статистике в количественном выражении, то, например, в 2021 г. было выдано 

2589 сертификатов, в 2022 г. – 5385[3]. В 2023 году был принят 461-ФЗ, который на федеральном уровне закрепил 

практику выдачи сертификатов сиротам[13].  
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Применительно к последним этапам, отдельно стоит обратить внимание на изменение дискурса органов 

власти в части отношения к введению данной меры. Так, еще в 2018 году в своем докладе от 26 июля 2018 г. № 

5814п-П8 Правительство РФ выдало отрицательное заключение по поводу введения выплат на покупку жилья, 

обосновав это риском утраты жилых помещений сиротами в результате злоупотреблений со стороны третьих 

лиц[17]. В 2020 году, когда практика уже была внедрена в ряде регионов, в отчете Счетной палаты мера не только 

признается эффективной, но и предлагается к тиражированию по всей стране[18]. В 2021 году Генеральный 

прокурор И. В. Краснов по результатам проверок по вопросам обеспечения жилищных прав также выступил с 

законодательной инициативой выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилье более 5 лет[4]. В этот период наблюдается и повышенное внимание со стороны 

законодательной власти, так в 2021 году было внесено сразу несколько аналогичных законопроектов в 

Государственную Думу по введению сертификатов, причем от разных субъектов законодательной инициативы. 

Например, проект федерального закона № 1181450-7, внесенный депутатами ГД РФ М. С. Зайцевым и И. С. 

Пиляевым[11] и законопроект № 1247651-7, внесенный Алтайским краевым Законодательным собранием[12] и 

др. На каждый из них в дальнейшем были выданы отрицательные заключения Комитета по социальной политике 

Совета Федерации и Счетной палаты, и как следствие, их не рекомендовал к принятию профильный Комитет 

Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей[11,12]. Но уже в конце 2022 года Правительством РФ был внесен 

соответствующий законопроект, который в итоге получил одобрение[14]. Это показательно в том отношении, 

что годами ранее, как было сказано выше, Правительство не поддерживало такую меру. При этом, отметим, что 

последний законопроект оказался гораздо более проработанным и детализированным в части требований к 

кандидатам, условий предоставления квартиры и процедурных аспектов приобретения жилого помещения по 

сравнению с предыдущими версиями.  

Перед рассмотрением основного содержания действующего закона о предоставлении жилищных 

сертификатов отметим, что, на этапе подготовки и обсуждения законопроекта, среди экспертного сообщества, 

общественных деятелей, представителей НКО высказывались опасения и критические оценки данной 

инициативы. В связи с этим, при обращении к тексту закона представляется актуальным проанализировать, 

насколько замечания были учтены, а потенциальные риски, озвучиваемые экспертами, были нивелированы 

законодательными нормами.  

Основные моменты на которые требовали обратить внимание эксперты (к примеру, С. Строганова, С. 

Белкова, А. Шишлов, А. Головань и др.) и учесть их при разработке законодательства по указанному вопросу 

можно кратко обобщить в следующих пунктах: 1)недостаточный уровень самостоятельности у сирот, нехватка 

компетенций и грамотности для приобретения жилья и другие причины связанные с особенностями адаптации и 

социализации сирот; 2)высокие риски мошенничества и нецелевого использования средств. Сложность 

процедуры, необходимость самостоятельного заключения сделок и процедурно-правовые вопросы, которые при 

отсутствии должного уровня юридической грамотности делают сирот уязвимой категорий для мошенников; 3) 

необходимость жесткого контроля за качеством жилья со стороны органов власти и сопровождения социальных 

служб.  

Обратимся к тексту закона (№461-ФЗ от 4 августа 2023 г.), чтобы рассмотреть, были ли учтены 

указанные замечания в итоговом документе. Так п. 5. закона предусмотрено, что выплата перечисляется на счет 

в кредитной организации, указанный продавцом жилого помещения[13]. Это позволяет обезопасить сделки, 

связанные с куплей-продажей. Помимо этого, жилое помещение, приобретенное за счет выплаты, не может быть 

отчуждено, передано в залог, аренду, наем, обременено иными правами в течение трех лет со дня 

государственной регистрации получателем выплаты прав собственности на жилое помещение в Едином 
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государственном реестре недвижимости[13, 16]. Тем самым, законодатель учел два ключевых риска, 

высказанных ранее, а именно риск нецелевого использования средств сиротой, а также мошенничества, 

связанного с куплей-продажей, отъемом и присвоением выплаты, квартиры.  

П. 7 наделил уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ или органы местного 

самоуправления функцией контроля за приобретением жилых помещений за счет выплаты, в том числе путем 

направления и получения межведомственных запросов о соответствии приобретаемого получателем выплаты 

жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства[13, 16]. 

Помимо этого, в качестве дополнительной меры, обеспечивающей более эффективное использование 

технологии, установлены требования к уровню адаптации сирот. Сертификаты выдаются не всем, а только 

наиболее социализированным и подготовленным к самостоятельной жизни.  

Отметим, что само по себе, наличие критериев к социальной адаптированности не является новацией. 

Подобная практика существовала практически во всех регионах, в которых действовала выдача сертификатов, за 

исключением 6 субъектов, при этом набор критериев не был единым и отличался от региона к региону[5]. 

Поэтому перечень условий получения сертификатов на федеральном уровне и критерии отбора кандидатов, на 

наш взгляд, представляется наглядным рассмотреть в сравнительной перспективе, с целью продемонстрировать 

эволюцию практики относительно регионального законодательства. Это позволяет не только проследить 

определенную преемственность, но и проанализировать как установленные критерии сказались на практике 

выдачи сертификатов с точки зрения расширения или наоборот сокращения возможностей их использования.  

В качестве требований к кандидату предъявляются следующие:  

1) достижение возраста 23 лет[13]; 

Как показывает практика субъектов, планка в 23 года являлась наиболее часто применимой. Так, по 

состоянию на 2023 год, аналогичный возраст был установлен в 46 регионах, и только в 5 выплаты 

предоставлялись с более старшего возраста (25 лет), в 4 для лиц, начиная с более младшей категории (с 18, 21 и 

22)[5].  

2) наличие не менее чем за двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения с 

заявлением, дохода не ниже минимального размера оплаты труда[13]. Требования к трудоустройству и наличие 

стабильного дохода являются одним из наиболее распространенных критериев и ключевых показателей.  Ранее 

подобный критерий применялся в 37 регионах, при этом во многих из них подобное требование ограничивалось 

сроком в полгода, в редакции на федеральном уровне оно было ужесточено[5].  

3) отсутствие задолженности по налогам и сборам[13]. Ранее применялось в 7 регионах[5].   

4) отсутствие психических заболеваний или расстройств, алкогольной или наркотической 

зависимости[13]. Данный показатель в схожих формулировках охватывал 47 регионов и наряду с требованием к 

трудоустройству являлся одним из важнейших с точки зрения адаптированности получателя социальных 

услуг[5].  

5) отсутствие судимости и (или) факта его уголовного преследования за умышленное преступление[13] 

– критерий, который был установлен в 40 регионах[5].  

6) отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания заявителю содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации[13]. 

Срок действия сертификата, в рамках которого необходимо распорядиться денежными средствами и 

приобрести квартиру, составляет один год[13]. Так, на региональном уровне в 37 из 55 регионов срок ранее 

составлял менее 1 года, из них в 12 – менее чем на 6 месяцев[5]. 
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Наличие ребенка, пункт, который ранее в 3 регионах применялся в качестве критерия для получения 

выплаты на жилье[5], на федеральном уровне перешел в разряд преимущественного права при формировании 

списка получателей выплаты.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при разработке законодатель во многом опирался на 

наиболее тиражированные и ранее апробированные практики, которые существенным образом не изменят 

положение для получателей в большинстве субъектов. Тем не менее, в ряде регионов, в которых условия 

получения были более лояльными относительно установленных федеральным законом, требования ужесточатся, 

в то время как для некоторых других, положение изменится в сторону упрощения процедуры и расширения 

возможностей. Субъекты Федерации в течение шести месяцев обязаны привести свои законы в соответствие с 

федеральным[13]. Но стоит отметить, что возможность конфликта между имеющимися региональными нормами 

и федеральными требованиями сглаживается за счет того, что в регионах, где  ранее законодательством субъекта 

были установлены дополнительные виды социальной поддержки не достигшим возраста 23 лет, они могут 

применяться и далее, но к лицам, достигшим возраста минимум 21 года[13]. 

Методы  

В ходе исследования была собрана первичная социологическая информация двух видов.   

Первая часть процедуры сбора эмпирических данных представляла собой серию экспертных 

полустандартизированных интервью со специалистами в рассматриваемой сфере. Выборка экспертов 

формировалась методом снежного кома. На начальном этапе таким способом был сформирован пул из 40 

потенциальных респондентов. Дальнейший выбор экспертов осуществлялся методом взаимного отбора. 

Каждому эксперту выдавался список из 40 имен, сформированный на первом этапе, предлагалось выбрать от 5 

до 10 специалистов, которые, по мнению опрошенного, представляются наибольшими экспертами в области и 

вызывают наибольшее доверие. На основании полученных результатов, был сформирован список из 20 

экспертов, набравших наивысшие оценки. В итоговую выборку вошло 15 экспертов  (с учетом корректировки со 

стороны автора для соблюдения репрезентативности и необходимости охватить акторов из разных сфер работы 

с детьми-сиротами и защиты их прав. Таким образом, итоговый круг экспертов составили: 3 специалиста центра 

содействия семейного воспитания, 3 представителя социально ориентированных НКО, работающих с детьми-

сиротами, 3 представителя органов власти, 3 сотрудника органов опеки и попечительства, 3 представителя 

научного сообщества. В целях соблюдения конфиденциальности исследования, данные представляются 

обезличенно и в обобщенном виде.  

Вторая часть исследования предполагала анкетный интернет-опрос лиц из числа детей-сирот. Выборка 

формировалась стихийным образом путем размещения анкеты в профильных сообществах выпускников детских 

домов, группах, посвященных проблематике детей-сирот, а также соответствующей рассылки в указанные 

сообщества, в том числе далее методом снежного кома сиротами между собой. Было собрано 1500 анкет сирот в 

возрасте от 18 до 30 лет из 76 регионов Российской Федерации. В результате отбраковки некачественно 

заполненных анкет, анкет, не вызывающих доверие, испорченных опросных листов, а также с учетом квотной 

корректировки и выравнивания для региональной представленности в конечную выборку вошли данные 1250 

респондентов.  

Выбор указанных методов обусловлен как непосредственными задачами текущего исследования, так и 

необходимостью сравнительного анализа с ранее проведенными исследованиями, в том числе задачей 

расширения имеющихся сведений и освещением ранее нераскрытых аспектов, что будет продемонстрировано 

при интерпретации данных.  

Результаты исследования  
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В ходе опроса экспертам предстояло ответить на вопросы полустандартизированного интервью, 

касающегося их отношения к жилищным сертификатам как мере обеспечения права сирот на жилье. Представим 

полученные данные, а также сравним их с мнением экспертного сообщества, ранее представленного в средствах 

массовой информации и научной среде. 

На первом этапе было выяснено отношение специалистов к самой практике выдачи жилищного 

сертификата. 6 (40%) экспертов выразили общее положительное отношение, 9 (60%) оценок окрашены в 

отрицательные тона. При этом наибольший скепсис присущ представителям центров содействия семейного 

воспитания и НКО, то есть лицам, непосредственно работающим с сиротами. Положительная оценка 

наблюдается в основном у сотрудников органов опеки и органов государственной власти, то есть представителей 

административного звена.  

Второй вопрос детализировал первый, предлагалось выразить отношение не к жилищным сертификатам 

как таковым, а обозначить позицию касаемо конкретного закона, принятого на федеральном уровне, со всеми его 

условиями и особенностями процедуры. 13 экспертов указали, что, в общих чертах, текущая версия исправила 

часть основных нареканий, а процедура представляется более проработанной по сравнению с имеющимися 

региональными практиками. 

Последующие вопросы касались недостатков и преимуществ, которые респонденты могут указать 

применительно к рассматриваемой мере поддержки. Наибольшая доля экспертов заявила о том, что 

предоставляемая сумма жилищного сертификата слишком мала, полностью не покрывает сумму жилья или не 

позволяет приобрести жилье достаточного качества и нужного метража. Эта оценка соотносится с иными 

экспертными мнениями, опубликованными в открытом доступе. Так А. Головань отмечает, что «сиротам 

придется добавлять собственные средства – получается замена государственной гарантии на частичное 

предоставление помощи»[8].  

С первым недостатком тесно связана проблематика обоснованности суммы сертификата и методики ее 

расчета, на что обратило внимание также большинство опрошенных. Схожую позицию ранее выразил и А. 

Шишлов, указав на то, что «сумма номинала сертификата устанавливается, исходя из средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, что не отражает реальную стоимость 

жилой недвижимости»[1]. Подобная оценка с примером расчета стоимости встречается и в научной литературе, 

например, в работе Присяжнюк Ю. П. (2022) на опыте Нижегородской области продемонстрировано, что на 

рынке практически отсутствуют предложения, которые соответствуют выделенной сумме и установленным 

требованиям[19]. При этом уточним, что в отличие от основной схемы обеспечения сирот жильем, сертификаты 

обеспечивается полностью из бюджетов субъектов Российской Федерации, что в условиях бюджетных 

дефицитов многих регионов позволяет охватить ими малую часть сирот. В целом, специалисты указывают на 

низкую покупательную способность выплаты на рынке недвижимости и ограниченность возможностей 

распоряжения средствами. 

Помимо этого, эксперты обратили внимание, что расчет стоимости осуществляется исключительно 

исходя из норматива общей площади жилого помещения 1 кв. м жилья (суммарно не менее 33) без учета 

количества комнат и других показателей, хотя при одинаковом объеме удельная стоимость малогабаритного 

жилья, как правило, выше. Среди респондентов половина выразила обеспокоенность в части контроля за 

большим количеством сертификатов. Если ранее данная практика реализовывалась в очень ограниченном 

количестве и в рамках одного региона, то с расширением практики на всю страну, возможностью использовать 

сертификат в любом регионе и ростом числа участников, становится сложнее процесс контроля. Как отмечает А. 
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Головань, ранее практика в регионах применялась в таких небольших объемах, что было возможно ручное 

управление по каждому случаю[2].  

Респонденты, которые изначально негативно оценивают практику сертификатов как эффективной меры, 

указывают, что выплаты на жилье вместо реального предоставления квартиры есть снятие государства с себя 

ответственности и перекладывание её на сирот. Ранее подобную оценку также озвучил А. Головань, который 

отметил, что весь механизм направлен на формальное решение проблемы. «Сертификаты освобождают 

чиновников от множества хлопотных обязанностей по организации конкурсов для приобретения жилья… А тут 

выдали сертификат – и всё, обязанность вроде как и выполнили»[6].  

Другой группой проблем, связанных с реализацией сертификатов, являются вопросы качества 

предоставляемого помещения, добросовестности подрядчиков и общего механизма закупок. Все эксперты 

указали на необходимость детальной проработки в законодательстве и правоприменительной практики  

процедуры контроля за качеством жилья, приобретаемого за счет средств жилищного сертификата, во избежание 

как случаев махинаций с сертификатом, так и недобросовестного исполнения обязательств со стороны продавца.  

Множество нареканий эксперты связывают с низким уровнем доверия к подобной практике, ее новизной 

и нежеланием продавцов вступать в дополнительные бюрократические процедуры. Продавцы часто с недоверием 

относятся к практике использования выплат, их отталкивает косвенный характер перевода средств – не 

непосредственно от покупателя, а через уполномоченные органы. Эксперты обратили внимание на ограничения, 

связанные со сроком реализации сертификата (12 месяцев), отметив, что за указанное время можно в силу ряда 

обстоятельств не найти подходящее предложение и оформить все процедуры вовремя, заключить сделку по 

покупке жилья. Более того, бюрократические препоны могут отрицательно сказываться на желании продавцов 

вторичного рынка недвижимости к покупателям, использующим сертификаты, так как высок риск того, что после 

проверок и согласований заключенная сделка не будет одобрена. 

Ввиду того, что практика пока в ряде регионов не опробована иди опробована в очень ограниченном 

размере, ряд представителей рынка недвижимости не знакомы с технологией. На низкий уровень доверия со 

стороны продавцов также указывает более половины (50,9%) опрошенных представителей органов опеки и 

попечительства, согласно опросу проведенному ранее коллегами[3].  

Также некоторые эксперты указали на ряд коррупциогенных факторов. Ввиду того, что данная мера 

предоставляется не всем, в ограниченном количестве, и существует ряд требований для её получения, то 

возможны махинации при формировании списка получателей, установления очередности, включение в список 

«по блату», коррупция при получении документов, например, связанных с трудоустройством и т. д. 

Отмечают эксперты и потенциальный конфликт между ранее существовавшими нормами в регионах и 

федеральным законом. Это признают и в аппарате Уполномоченного по правам ребенка: «Разница между 

региональными правилами выдачи сертификатов и федеральным законом может привести к судебным искам со 

стороны граждан»[21]. 

Наиболее дискуссионным вопросом выступает вопрос о том, кому предоставлять сертификаты и 

необходимы ли критерии для их получения. Часть специалистов в наличии дополнительных требований к 

адаптированности видят преимущество, в частности указывая на то, что это повышает эффективность 

использования расходов бюджета, а обеспечиваться сертификатами будут наиболее ответственные и надежные 

сироты. С этой позиции получение жилищного сертификата выступает как способ отсева и как поощрение, 

которое выдается наиболее устроившимся в жизни сиротам, своего рода как стимул, мотивация к достижению 

уровня, за который предусмотрены дополнительные формы поддержки.  
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 Другая часть экспертов указывает, что подобная «позитивная дискриминация» является нарушением 

принципа равенства, и несправедлива по своей сути. Более того, это, по их мнению, приведет к углублению 

расслоения между сиротами. Сироты, которые итак достигли определенных успехов в адаптации, 

трудоустройстве и т. д. дополнительно будут поощряться, и наоборот по отношению к тем сиротам, которые пока 

не смогли устроиться в жизни, еще более сокращаются их шансы выйти из указанного состояния. Эксперты 

говорят о первостепенности жилья для успешной адаптации, его получение не должно являться поощрением за 

успешную социализацию, то есть являться следствием, а наоборот быть причиной, которая позволит встать на 

путь адаптации и выстраивать успешную траекторию. Эта модель в социальной политике получила название 

housing first, когда сама практика выдачи жилья рассматривается как отправная точка, стартовый капитал. 

Отметим, что в докладе Счетной палаты также указано, что целесообразно предоставить льготу всем детям-

сиротам «поскольку лица из числа указанной категории являются дееспособными гражданами, несущими 

полную ответственность за свои действия, а уровень их социализации, не может являться препятствием для 

реализации государственной гарантии»[21].  

При этом, первой точки зрения придерживаются специалисты органов административного звена, 

рассматривая технологию с экономико-менеджериальных позиций и принципов экономической эффективности, 

вторая точка зрения превалирует у специалистов НКО и сотрудников социальных служб, научного сообщества, 

более апеллирующих к социальным эффектам и справедливости социального обеспечения. 

В заключительной части интервью экспертам предлагалось высказать мнение о преимуществах 

жилищных сертификатов. Стоит заметить, что количество озвученных недостатков почти вдвое по объему 

расшифровок и количеству пунктов превысило число преимуществ.  

Основным названным преимуществом является принцип территориальной мобильности. Сироты теперь 

не привязаны строго к региону и могут самостоятельно выбрать место получения жилья. До этого региональные 

сертификаты можно было использовать для покупки жилья только на территории выдавшего их субъекта РФ, а 

не по всей стране, как это теперь предусмотрено изменениями в федеральном законодательстве.  

Из этого следует и второй положительный аспект отмеченный специалистами – возможность свободного 

выбора жилья: типа дома, комнатности квартир, метража, места расположения, окружающей инфстраструкуры, 

близости к рабочему месту и прочих индивидуальных факторов и предпочтений. Это преимущество отмечают и 

представители НКО. Как указывает А. Хабирова: «благодаря сертификату семья сможет выбрать ту квартиру с 

теми условиями проживания, которые их полностью удовлетворяют»[23].  

К моменту получения квартиры многие сироты не только состоят в браке, но и имеют детей. Тем самым, 

однокомнатная квартира 33 метра не является достаточной и актуальной формой помощи, практика сертификатов 

позволяет использовать сумму иным образом в качестве части взноса, дополнив средства к которому можно 

купить квартиру соответствующую нуждам семьи. Н. Куц также отмечает, что это особенно удобно для сирот, 

которые уже обзавелись семьей[21].  

Важное преимущество с позиции государственного управления, которое обозначают представители 

органов власти и органов опеки – это сокращение очереди на жилье и уменьшение задолженности перед 

сиротами, повышение экономической эффективности расходов бюджета. 

Другим плюсом, отмеченным многими экспертами, является возможность более равномерного 

расселения детей-сирот, что позволяет избегать геттоизации. Сиротские гетто являются примером дисфункции 

социального обеспечения, когда в целях предоставления льготного жилья сиротам, строятся целые микрорайоны 

или дома, в которые массово заселяют сирот, что, во-первых, препятствует их адаптации в обществе, во-вторых, 

с учетом особенностей жизни сирот, часто приводит к созданию маргинальной среды. На это обращают внимание 
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многие представители сферы работы с сиротами. Так, приведем слова П. Склянчука: «строительство 

многоквартирных домов под нужды детей-сирот – неэффективный способ решения проблем», а Е. Альшанская 

считает, что «дети-сироты должны социализироваться в обычном обществе, а не расселяться в подобные «гетто» 

и продолжать контактировать только с такими же вчерашними детьми…»[8]. 

Также выражается мнение, что, несмотря на имеющееся недоверие со стороны продавцов, практика 

сертификатов все-таки приведет к освоению вторичного рынка, который часто не задействуется при обеспечении 

сирот непосредственно жилыми помещениями, так как при наличии ряда бюрократических особенностей, 

присущих сертификатам, продать квартиру сироте по сертификату все равно гораздо проще, чем в рамках 

основной формы – предоставления квартиры, ввиду того, что не требуется участия в конкурсных процедурах.  

Вторая часть эмпирически данных была собрана в результате онлайн-опроса 1250 совершеннолетних 

лиц из числа сирот, которые при этом пока не получили положенную по закону квартиру.  

Опрос преследовал 3 основные цели: узнать мнение детей-сирот о жилищных сертификатах; сопоставить 

их мнение с ранее упомянутыми данными экспертного сообщества, а также сравнить сведения, собранные 

автором, с результатами аналогичного опроса проведенного коллегами (Васильева Е. Ю., Фролова Е. В., Рогач 

О. В., 2024), при этом дополнительно раскрыв некоторые ранее не освещенные аспекты темы.  

Первый вопрос был посвящен степени информированности сирот о жилищных сертификатах как мере 

обеспечения жильем. Данный вопрос, на наш взгляд, крайне важен с точки зрения как оценки эффективности 

информационной поддержки детей-сирот уполномоченными органами, так и с методологической точки зрения, 

ввиду того, что дальнейшее изучение мнения сирот о практике сертификатов, в случае если они не обладают 

знаниями о данной технологии, не имеет смысла и приведет к получению искаженной информации.  Отметим, 

что данный фактор был опущен в других исследованиях, что, на наш взгляд, является грубой ошибкой.  

Респондентам был задан вопрос «Знаете ли Вы о том, что в Российской Федерации сироты могут 

воспользоваться жилищными сертификатами на приобретение жилья в качестве меры по обеспечению жильем?». 

44% опрошенных заявили, что хорошо осведомлены о данной технологии и знают её условия, 40% не слышали 

о ней вообще, а 16% слышали, но не знают подробностей.  

Подобные данные говорят о том, что сироты не в достаточной мере осведомлены о возможности 

получения выплаты на жилье. Для того чтобы дальнейшие данные опроса имели смысловую значимость, а ответы 

были более осмысленными, всем сиротам вне зависимости от ответа на первый вопрос перед переходом к 

дальнейшей части вопросов, была дана краткая справочная информация о сертификатах.  

Следующий вопрос касался непосредственно отношения сирот к данной мере поддержки. 

«Поддерживаете ли Вы идею выдачи детям сиротам с 23 лет сертификатов на приобретение жилья вместо 

квартиры для решения жилищных проблем данной категории граждан?». 62% сирот суммарно высказали 

положительные оценки, 24% отрицательные, оставшиеся 14% затруднились ответить. Сходные данные (69,7; 

19,8 и 10,5% соответственно) демонстрирует исследование, выбранное для сравнения[3]. Доминирование 

позитивного отношения коррелирует и с более ранними исследованиями, например, с результатами интервью 

участников Первого всероссийского форума выпускников детских домов (Астрахань, 2019 год), которые также 

преимущественно оценили практику сертификатов как эффективную меру обеспечения жилищных прав[18].  

В ходе третьего вопроса подвергалось исследованию уже не внешнее мнение о сертификатах, которое 

так или иначе представлено в аналогичных исследованиях, а личная заинтересованность в их использовании. 

Данный фактор является более серьезным индикатором доверия, чем общее отношение, и одновременно 

скрытым контрольным признаком, проверяющим искренность ответов респондентов на предыдущий вопрос. 
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Вопрос звучал так: «Представьте, что Вы соответствуете всем условиям, предъявляемым к кандидатам, хотели 

бы Вы воспользоваться сертификатом на жилье?». Воспользоваться сертификатом выразили желание 53,4% 

опрошенных, 37,6% не рассматривают данную меру подходящей для себя, затруднились с выбором ответа еще 

9%. Таким образом, несмотря на то, что одобряющие оценки превалируют, наблюдается поляризация ответов, 

количество тех, кто не хочет воспользоваться сертификатом, существенно выше, чем тех, кто изначально 

отрицательно настроен к технологии. Таким образом, в реальности доверие к сертификатам существенно ниже. 

При этом автору представляется методологически информативным рассмотреть, как меняется мнение 

относительно желания использовать данную меру в зависимости от срока ожидания квартиры и соответственно 

возраста сирот. Результаты представлены в Таблице 2.  

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Представьте, что Вы соответствуете всем 

условиям, предъявляемым к кандидатам, хотели бы Вы воспользоваться сертификатом на жилье?» в 

зависимости от времени ожидания получения квартиры» 

 

Показатели, приведенные в таблице, наглядно демонстрируют тенденцию, согласно которой желание 

воспользоваться жилищным сертификатом возрастает по мере увеличения срока ожидания квартиры. Это 

объясняется несколькими факторами. Во-первых, подобное связано с усталостью и некоторым разочарованием 

от долгого ожидания квартиры, со временем сироты все менее верят в скорую выдачу жилья, и для них любая 

мера, которая ускорит его получение, становится выигрышной альтернативой отсутствия жилого помещения в 

принципе, поэтому сироты готовы пойти даже на сокращенную меру поддержки. Во-вторых, как правило, с 

увеличением срока ожидания, а следовательно и возраста у большего числа сирот имеется постоянная работа, 

стабильный доход, и они чаще могут позволить себе добавить средства к выдаваемой сумме сертификата для 

покупки квартиры. В-третьих, многие сироты к этому времени имеют семьи и стандартный вариант, как уже 

ранее было отмечено экспертами, для них менее актуален,  им необходимо более просторное помещение, чем 

выдаваемая квартира, поэтому практика сертификата для них более подходит.  

Следующие два вопроса (по аналогии с задаваемыми экспертам) касались недостатков и преимуществ 

выплат на жилье в сознании сирот. Респондентам предлагалось среди утверждений о преимуществах и 

недостатках сертификатов, выбрать те, с которыми они согласны. При этом в части вариантов ответа были 

сохранены формулировки, используемые в исследовании, выбранном для сравнения, другая часть вариантов 

была сформулирована на основании данных экспертных интервью. Также респонденты имели в свободной форме 

возможность указать собственные варианты. 

Среди недостатков респонденты выразили следующие (в порядке убывания частоты): слишком 

маленькая сумма жилищного сертификата (82%), риск мошенничества (69,1%). недоверие продавцов (62,4%), у 

сирот нет нужных знаний и навыков (61,2%), перекладывание ответственности государства на сирот, подмена 

гарантий (59%), претензии к критериям отбора (46%), срок реализации сертификатов (42%).   

Срок ожидания выдачи 

жилья, лет (кол-во 

человек в категории) 

Хотели бы Вы воспользоваться жилищным сертификатом? 

Да (%) Нет (%) Затрудняюсь ответить (%) 

менее 2 (460) 46 48 6 

2-4 (300) 53 34 13 

4-6 (225) 56 33 11 

6-8 (165) 61 31 8 

более 8 (100) 72 20 8 
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Основные преимущества обозначенные опрошенными: свобода выбора жилого помещения (68,6%), не 

надо дожидаться очереди (58,5%), равномерное расселение и отсутствие геттоизации (54%), можно добавить 

собственные средства и приобрести более качественное жилье (52%), возможность переезда и покупки жилья в 

другом месте (27,2%), стимулирование наиболее социализированных сирот (27,1%).  

Отметим, что степень согласия в отношении недостатков сертификатов выше, чем плотность и 

выраженность мнения относительно преимуществ, что, на наш взгляд, также является индикатором скрытого 

скепсиса в отношении практики сертификатов. 

Сравнивая полученные нами данные по схожим вариантам ответа с исследованием коллег (см. Таблица 

3), можно заметить совпадение в основных оценках, процентный разброс составляет в среднем 2-3 процента с 

редкими флуктуациями, при этом сохраняется порядок при ранжировании относительно друг друга, что говорит 

о релевантности данных и их взаимной верификации.   

Таблица 3. Сравнительный анализ распределения ответов респондентов о недостатках и преимуществах 

жилищных сертификатов для сирот  

Недостатки Преимущества  

Утверждение % (а) % (*) Утверждение % (а) % (*) 

Слишком маленькая сумма 

жилищного сертификата, это не 

позволит приобрести качественное 

жилье 

82 78,3 

Жилищный сертификат даст больше 

свободы выбора, где и какую квартиру 

покупать 

68, 6 69,1 

Дети-сироты могут столкнуться с 

мошенниками и остаться без жилья 
69,1 76 

Можно добавить собственные средства и 

приобрести более качественное жилье 
52 49,6 

У детей-сирот нет нужных знаний и 

навыков, чтобы заниматься такой 

сложной задачей, как покупка жилья 

и реализация жилищного 

сертификата 

61,2 59,4 

Позволит (если есть желание) переехать 

в другой регион, купить там жилье с 

помощью сертификата 

27,2 33,9 

На рынке жилья продавцы с 

недоверием относятся к жилищным 

сертификатам 

62,4 61,6 

Выдача жилищного сертификата даст 

возможность приобрести жилье, а не 

ждать своей очереди 

58,5 53 

а - эмпирические данные, собранные автором исследования,  

* - данные, представленные в исследовании Васильева Е. Ю., Фролова Е. В., Рогач О. В. (2024) 

 

Заключение 

Обобщая изложенное, в представленной статье раскрыт вопрос жилищных сертификатов как формы 

реализации права детей-сирот на жилье, представлен обзор истории использования сертификатов и 

законодательное регулирование, сформулированы преимущества и недостатки указанной меры, пути 

совершенствования имеющегося механизма.  

История применения денежных выплат на жилое помещение в России показывает, что данная форма 

социальной помощи в своей эволюции сделала круг: начиная с широкого применения монетарных практик 

поддержки конца 90-х-начала 2000-ых до постепенного вытеснения сначала с федерального, а потом и 

регионального уровня к 2010-м, но растущая задолженность государства перед сиротами актуализировала 

возврат меры уже в форме жилищного сертификата сначала на уровень субъектов, а ныне и на федеральный 

уровень, что выразилось в принятии федерального закона. При этом, как отмечено ранее, федеральное 

законодательство фактически вобрало в себя наиболее тиражированные и апробированные на региональном  

уровне практики, что позволило учесть предыдущие ошибки и нивелировать ряд обнаруженных рисков.  
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Через призму экспертного мнения и отношения сирот как потенциальных благополучателей к данной 

форме поддержки обозначены основные преимущества и недостатки сертификатов на жилье, а полученные 

эмпирические данные сравнены с имеющимися в научной литературе.  

Среди минусов респонденты выделили: недостаточность суммы жилищного сертификата и низкую 

покупательную способность на рынке недвижимости, что не покрывает расходы на приобретение жилья или не 

позволяет выбрать качественное жилье, отмечается низкий уровень доверия продавцов, ограниченность 

возможностей распоряжения средствами, риск мошенничества, а также отсутствие у сирот должного уровня 

знаний и навыков, при реализации меры усматривается перекладывание ответственности государства на сирот и 

подмена гарантий.  Имеются претензии к критериям отбора, сроку реализации сертификатов и др. 

Основные преимущества, которые назвали опрошенные: свобода выбора жилого помещения, принцип 

территориальной мобильности, равномерное расселение и отсутствие геттоизации, стимулирование наиболее 

социализированных сирот, сокращение очереди на жилье, повышение экономической эффективности расходов 

бюджета. 

Отдельно стоит отметить, что полученные автором данные в ряде вопросов сходны с результатами ранее 

проведенных замеров, что позволяет говорить о взаимной верификации.  

При этом были получены новые данные по ряду ранее не поднимаемых вопросов. Так, наблюдается 

неоднородность оценок экспертного сообщества. Часть экспертов, которая работает непосредственно с детьми-

сиротами (представители центров содействия семейного воспитания, НКО и др.) гораздо более критична в 

оценках эффективности сертификатов. При этом административно-управленческое звено и структуры власти 

склонны оценивать указанную меру (смещая акцент с социальных эффектов в сторону экономической 

рациональности) достаточно высоко. 

Исследование позволяет сделать вывод и о слабом уровне информированности сирот о возможностях  

получения выплаты на жилье по сертификату. Помимо этого, несмотря на общую позитивную оценку меры, тех, 

кто хочет воспользоваться сертификатом на практике, как оказалось, сравнительно небольшое количество, что 

говорит о недостаточном уровне доверия к технологии. Другой выявленной закономерностью является 

корреляция между сроком ожидания квартир и желанием воспользоваться жилищным сертификатом, которое 

возрастает по мере увеличения срока ожидания.  

Таким образом, можно подытожить, что мера носит амбивалентный характер, сочетает в себе ряд 

преимуществ и недостатков. По результатам исследования стоит признать, что подобная практика имеет место 

на существование и может быть эффективна для отдельных категорий сирот и их жизненных траекторий, но 

исключительно как одна из альтернатив реализации права на жилье, должна осуществляться по выбору 

заявителя, и не подменять собой традиционный подход в виде непосредственного предоставления жилого 

помещения.   
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Аннотация. 

В статье рассматривается история криптовалюты. На современном этапе виртуальная валюта может 

использоваться аналогично привычным денежным средствам в наличной или электронной форме. Развитие 

криптовалют заставляют задуматься многие страны о необходимости разработки национальных криптовалют, 

которые могли бы заменить традиционные через время. 

 

Annotation. 

The article examines the history of cryptocurrency. At the present stage, virtual currency can be used similarly 

to conventional cash in cash or electronic form. The development of cryptocurrencies makes many countries think about 

the need to develop national cryptocurrencies that could replace traditional ones over time. 
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В рамках своих устремлений к обеспечению цифровой конфиденциальности Дэвид Чаум, преподаватель 

по информатике и бизнес-администрированию из Калифорнийского университета в Беркли, в начале 1980-х годов 

активно продвигал идеи анонимности цифровой валюты в глобальной информационной сети. В 1981 году ученый 

представил амбициозные идеи в области анонимной коммуникации и размещении виртуальной валюты в статье 

о такой технологии, которая не подлежит отслеживанию, предложив цифровые псевдонимы, тем самым 

инициировав основу для анонимности цифровой валюты — кредиты из банка приобретают анонимный облик, 

делая видимым лишь факт выполнения транзакций, но скрывая их предназначение [1]. 

Далее, в 1982 году, Чаум стал основателем Международной Ассоциации Криптографических 

Исследований и опубликовал принципиально новую статью, где осветил «слепые подписи», демонстрируя 

механизм, при котором получатели могут заверять сообщения, оставляя отправителей и содержание 

неузнанными, внося весомый вклад в криптографическую сферу с помощью алгоритмов подобных RSA, и 

углубляя тему невидимости пользовательских операций в электронных системах. Именно тогда началась эра 

конфиденциальности и инноваций в области цифрового общения и финансовых операций. 

В 1989 году, в столице Нидерландов, Амстердаме, Дэвид Чаум основал организацию DigiCash, 

занимавшуюся продвижением и развитием денежной системы eCash, рассчитанной на обеспечение анонимности 

в электронных сделках. Особенности этой системы заключались в использовании тщательной 

криптографической защиты, которая не только превосходила обыденные платежные механизмы по степени 

безопасности, но и формировала условия для максимальной конфиденциальности владельца счета, исключала 

роли третьих лиц при обработке трансфертов, содействия снижению операционных издержек, даже наметила 
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потенциал к сокрушению государственной монополии и победой над коррупцией. Но стоит признать, что эти 

передовые идеи оказались слишком ранними для своего времени; общественность, занимающаяся финансами, в 

частности монетарные учреждения и иные заинтересованные фракции, еще не были настроены на подобные 

инновации. 

Несмотря на расцвет интернет-коммерции в те годы, DigiCash, столкнувшись с несостоятельностью, 

прекратила свое существование в 1998 году. Однако идея незамедлительных и скрытных платежей не ушла в 

никуда, наблюдавшись ценителями криптографических технологий. Восемь лет до этого зародился новаторский 

проект Hashcash Адама Бэка, британского предпринимателя, ориентированный на противодействие спаму и 

защиту от DoS-атак. В отличие от системы Чаума, предложение Бэка не требовало регистрации, что являлось 

потенциальным преимуществом в глазах пользователей. Hashcash, обогатившись хеш-цепочками и 

усовершенствованным механизмом подтверждения операций, в итоге заложил глобальный стандарт для 

блокчейн-соединений, используемых в функционировании биткоина. 

Изначально, фундаментом для eCash, прародителя денежных электронных систем, послужила 

технология слепой подписи, разработка Чаума, наделяющая данный процесс криптографией и анонимностью как 

ключевыми элементами. Данная система позволяла совершать покупки без разглашения личной информации, 

данных о банковском счете или кредитной карте. eCash хранился на устройствах пользователей и обеспечивался 

цифровой подписью со стороны банка, который также участвовал в создании сети магазинов, принимающих 

новый вид платежного средства. 

Произошедшее 31 октября 2008 года представляет собой принципиальный перелом в истории 

современных технологий, влияющих на экономическое развитие. Событие заключалось в публикации доклада 

под названием "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", автором которого был индивид или коллектив, 

известный под псевдонимом Сатоши Накамото. Документ представлял собой вводный материал в цифровую 

платёжную систему и освещал ключевые элементы технологии блокчейна и биткоина. Опубликованный доклад 

стал легендарным и по сей день, ввиду сохранения анонимности Сатоши Накамото, пробуждает любопытство 

многих. 

Начинающая свою деятельность 3 января 2009 года биткоин-сеть зарегистрировала запуск первого 

клиента Bitcoin 0.1 и стала свидетелем формирования знакового «исходного блока», который принёс 

вознаграждение в размере 50 биткоинов. Прошло всего неделя, и уже 12 января Сатоши Накамото осуществил 

первую транзакцию в истории, передав 10 биткоинов Хэлу Финни, тем самым функционально подтвердив 

работоспособность системы. Сатоши представил концепцию транзакций, не требующих участия 

государственных структур, и рассчитывал на анонимные операции, проводимые напрямую между 

пользователями сети, основанные на цифровой валюте и применении цифровых подписей. Все операции 

биткоин-сети регистрировались в открытом для всех пользователей блокчейне, что гарантировало высокий 

уровень прозрачности сделок. 

Сатоши делился своими знаниями с криптографическим сообществом, рассылав ссылку на свой 

девятистраничный технический документ сотням специалистов и энтузиастам науки о шифровании. В ходе 

общения с Вэй Даем он отметил, что его источником вдохновения послужил b-money, о котором ему рассказал 

Адам Бэк.emailer. 

Позже становится очевидным, что утверждение о биткойне как о платежном средстве в интернете 

находит свое начало в культивирующем событии, известном под названием Bitcoin-Pizza. Данное происшествие, 

когда 10 000 ВТС, что в мае 2010 года соразмерялось с $50, было потрачено Ласло Хейницем на покупку двух 

пицц Papa John's, остается самой знаковой транзакцией в истории криптовалют. 
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Далее, смена структур экономического обмена между индивидами усиливает интерес к этой новой форме 

валюты. Тому пример - исторический акт покупки, совершенный Марти Малми в осенние месяцы 2009 года, когда 

он продал 5050 BTC за 5,02 долларов США виртуальной персоне NewLibertyStandard, используя PayPal как 

посредника. 

Концептуально неотъемлемым считается момент определения биткоина в качестве валютного актива. 

Исходя из подсчетов, впервые стоимость биткоина была зафиксирована в октябре с учетом затрат на 

потребляемую электроэнергию для его добычи, когда курс достиг 309,03 биткоина за один доллар США, 

эквивалентный в то время 0,08 цента за единицу. На рисунке 1 представлена динамика стоимости биткоина с 2014 

по 2024 год. 

 
Рисунок 1. Динамика курса биткоина в период 2014-2024 годы 

Источник: составлено автором на основе [2] 

 

На основании данных, отраженных на рисунке, можно сделать вывод, что стоимость биткоина 

продолжает расти в настоящее время. В целом, криптовалюта может быть аналогичным экономическим 

инструментом, как и традиционная валюта, в будущем, заместив последнею. 

Таким образом, распространение криптовалюты вылилось в появление функционирующего рынка, с 

капитализацией превышающей 2 трлн долл. США, представляя собой исключительный сегмент финансов. 

Загадочность же личности, давшей начало эпохе виртуальных валют, продолжает подпитывать фантазии 

экспертов, несмотря на отсутствие достоверных данных о создателе. Интрига, кружащая вокруг анонимного 

основоположника биткоина, сопровождается бесконечными гипотезами и предположениями, которые, видимо, 

не прекратят возникать в глобальном сообществе. 

Отрасль информационных технологий и финансов серьёзно изменена революцией, на вершине которой 

стоит технология блокчейн, служащая основой для зарождения валют цифрового пространства с 

неподражаемыми свойствами децентрализации и повышенной безопасности. Анализируя эту прогрессивную 

сферу, необходимо рассмотреть основные элементы конструкции криптовалют и значение их новаторских 

разработок. Протокол криптовалюты — первый и ключевой этап её зарождения, задающий параметры, такие как 

общее число эмиссионных единиц, ритм появления блоков в цепочке, а также способы достижения согласия в 

сети, или консенсуса. Далее следует этап майнинга, где мощности вычислительной техники направлены на 

верификацию операций и добавление новых звеньев в цепь блокчейна. 

Инновационный процесс создания криптовалют превосходит простое копирование существующих 

архетипов. Путём непрестанных разработок и экспериментов авторы криптовалют стремятся повышать их 

эффективность, масштабирование и защищённость. Изучение альтернативных механизмов, включая Proof of 
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Stake (PoS), приобретает отдельное значение в сравнении с традиционным, но энергозатратным Proof of Work 

(PoW). Не менее плодотворным оказалось внедрение умных контрактов, на примере платформы Ethereum, 

автоматизирующих договорные отношения, минуя посреднические структуры [3, с. 60]. 

Криптовалюты, особенно Bitcoin и Ethereum, становятся революционерами в экономической арене, внося 

свой вклад в формирование нового типа децентрализованных финансовых инструментов, чья сущность 

укоренена в блокчейн-технологиях. Изучение контрибуции криптовалют в мировую экономику имеет важную 

роль, и предстоящий анализ проливает свет на конкретные примеры подобных влияний. 

Bitcoin заслуживает отдельного упоминания как прототип криптовалют, предоставляющий альтернативу 

традиционным чертам финансовых систем. Его уникальность заключается в возможности совершать прямые 

платёжные операции без участия банковских организаций. В регионах, где к банковским услугам доступ 

ограничен, такие возможности имеют неоценимую ценность. Вдобавок, Bitcoin, выступающий в качестве 

защитного актива, приобретает весомость на фоне непостоянства национальных валют [4]. 

Децентрализованные финансовые приложения, такие как DeFi, используют блокчейн и криптовалюты 

для формирования новаторских финансовых механизмов. Примером может служить MakerDAO, позволяющая 

пользователям накапливать проценты на стейблкоин DAI вне банковской системы. В контексте этой 

инновационной среды, криптовалюта Ripple выделяется как средство, упрощающее трансграничные переводы. 

Интеграция технологии Ripple компанией MoneyGram свидетельствует о потенциале для оптимизации 

глобальных денежных трансакций. 

Тем не менее, крипторынок характеризуется высокой волатильностью, что ставит под угрозу инвесторов 

и экономическую устойчивость. Примером может служить Bitcoin, чья стоимость в 2023 году испытала 

экстремальный рост и последующий спад. Происхождение этой волатильности многогранно: она может быть 

обусловлена незначительным размером крипторынка, который несравним с объемами традиционных финансовых 

рынков, подвергая рынок риску большей нестабильности вследствие суженной ликвидности. 

Спекулятивные настроения инвесторов, которые быстро меняются под воздействием новостных головок, 

связанных с регулированием, техническими нововведениями, случаями мошенничества или другими 

объявлениями, также сильно влияют на спрос и предложение валюты, что усиливает ценовые колебания. В этой 

динамичной сфере, важность анализа тенденций и осторожность в инвестировании становятся ключевыми. 

Разрабатываемый Китаем цифровой юань, как цифровой эквивалент национальной валюты, 

иллюстрирует стремление к повышению операционной эффективности и надзора за финансовыми транзакциями. 

Однако, параллельно возникают вызовы, связанные с приватностью данных пользователей, что подчеркивает 

сложность баланса между инновациями и защитой личной информации в цифровую эпоху [5]. 

В глобальной экономике криптовалюты внесли революцию, изменяя традиции платежных и 

инвестиционных методов. Феномен этих цифровых активов оккупировал сферу международной торговли, дав 

возможность осуществлять трансферты за границу с исключительной скоростью и незначительными 

издержками, что стало особенно актуальным для индивидуальных предпринимателей и организаций, жаждущих 

сократить бюрократию и излишние расходы. Свобода от принудительной валютной конвертации уничтожила 

барьер для доступа к финансовым сервисам миллионам людей, ранее ограниченных в возможностях 

взаимодействия с банковской системой. 

При этом необходимо осознавать, что данная инновационная система, несмотря на явные преимущества, 

несёт и отдельные риски, включая волатильность рынка и потенциал применения для деятельности, 

подпадающей под судебное преследование – такой, как мошенничество или законодательно запрещённый, отмыв 

капиталов. Надзор и разработка регуляторных механизмов представляют собой ключевые аспекты, 
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определяющие стабильное и инклюзивное будущее криптовалют в рамках международной экономической 

системы. 

Таким образом, появление криптовалют способствовало началу прогресса в сопутствующих областях. 

Технологический прорыв блокчейна, являющегося основой для криптовалют, теперь находит своё применение в 

индустриях, где прозрачность и безопасность являются приоритетными - включая, помимо прочего, логистику, 

медицинское обслуживание и управление снабжением. Наиболее видимое влияние, вызванное широким 

распространением криптовалют, касается модификации международных денежных операций и доступа к 

финансовым услугам на основе новаторских цифровых подходов. 
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Аннотация.  

Статья посвящена обязательному переходу на машиночитаемые доверенности для подтверждения 

полномочий представителей застройщиков как юридических лиц. В результате сделан вывод о том, что 

применение таких доверенностей упростит проведение сделок и взаимодействие с государственными органами. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the mandatory transition to machine-readable powers of attorney to confirm the powers 

of representatives of developers as legal entities. As a result, it was concluded that the use of such powers of attorney will 

simplify transactions and interaction with government agencies. 

 

Ключевые слова: доверенность; машиночитаемая доверенность; юридическое лицо; застройщик; 

договор долевого участия в строительстве. 

 

Key words: power of attorney; machine-readable power of attorney; entity; developer; agreement of shared 

participation in construction. 

 

Любое обязательство — риск для сторон этого обязательства. Так и заключение договора участия в 

долевом строительстве не исключение. Оба субъекта — застройщик и участник — могут столкнуться с 

различными проблемами на всех этапах: при заключении договора, при возведении здания и (или) сооружения, 

при получении документов, позволяющих ввести объект в эксплуатацию, при регистрации права в Росреестре. 

По большому счету, в лице застройщиков выступают такие виды юридических лиц, как хозяйственные 

общества, потребительские кооперативы и публично-правовые кампании. 

Роль застройщика в договоре долевого участия (ДДУ) регулируется Федеральным законом № 214-ФЗ 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Основные 

функции и обязательства застройщика в рамках ДДУ включают: 

1. Заключение ДДУ с участниками долевого строительства: Застройщик обязан заключить договор с 

каждым участником, в котором прописаны все условия строительства, сроки, стоимость, а также ответственность 

сторон. 

2. Получение разрешения на строительство: перед заключением ДДУ застройщик должен получить все 

необходимые разрешения и документы, подтверждающие право на проведение строительных работ. 

3. Строительство объекта недвижимости: застройщик отвечает за выполнение всех строительных работ 

в соответствии с проектной документацией и требованиями законодательства. 

4. Передача объекта долевого строительства участнику: после завершения строительства застройщик 

обязан передать объект участнику в оговоренные договором сроки. Объект должен соответствовать всем 

требованиям качества и техническим характеристикам, указанным в ДДУ. 
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5. Гарантийные обязательства: застройщик несет гарантийные обязательства перед участником долевого 

строительства. В соответствии с законодательством, гарантийный срок на объект составляет не менее пяти лет с 

момента передачи объекта участнику. 

6. Ответственность за нарушения условий ДДУ: в случае нарушения сроков строительства, ухудшения 

качества работ или иных нарушений условий ДДУ, застройщик несет ответственность перед участниками, 

которая может включать штрафы, пени и возмещение убытков. 

Таким образом, застройщик в рамках договора долевого участия играет ключевую роль, обеспечивая 

выполнение строительных работ и передачу объектов недвижимости участникам долевого строительства в 

соответствии с условиями договора и законодательными требованиями. 

Для совершения различных задач застройщика необходима слаженная работа сотрудников, руководства, 

учредителей или участников организации. Нередко представитель, имеющий полномочия без доверенности 

совершать разрешенные законом и уставом действия, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного 

органа, не имеет возможности принимать участие в разрешении тех или иных вопросов. При наступлении таких 

ситуаций он вынужден посредством выдачи доверенности наделить иное лицо правом на совершение 

определенных действий. 

Доверенность застройщику, как юридическому лицу, необходима для ряда ключевых целей и задач: 

1. Представительство в сделках: доверенность позволяет уполномоченному представителю (например, 

директору, менеджеру или другому сотруднику) действовать от имени компании при заключении договоров и 

сделок, связанных со строительством. Это может включать договоры долевого участия, подрядные контракты и 

другие соглашения. 

2. Подписание документов: застройщик может выдать доверенность на подписание важной 

документации, такой как акты выполненных работ, проектная документация, разрешения на строительство и 

акты ввода в эксплуатацию объектов. 

3. Взаимодействие с государственными органами: для выполнения обязательств перед 

государственными органами, такими как Росреестр, налоговые органы и строительные инспекции, 

представителю компании необходимо иметь доверенность, подтверждающую его полномочия. Это важно для 

подачи отчетности, получения разрешений и лицензий. 

4. Юридические действия и представление интересов: доверенность дает уполномоченному 

представителю право выступать в суде или административных органах от имени компании, если возникают 

правовые споры или требуется защита интересов компании. 

5. Взаимодействие с контрагентами: при взаимодействии с партнерами, подрядчиками и поставщиками 

материалов доверенность подтверждает полномочия представителя компании на ведение переговоров, 

подписание контрактов и осуществление расчетов. 

6. Финансовые операции: застройщик может выдать доверенность для выполнения финансовых 

операций, таких как открытие банковских счетов, управление денежными средствами и подписание кредитных 

договоров. 

В целом, доверенность упрощает процессы управления и делегирования полномочий внутри компании, 

обеспечивает законность и легитимность действий уполномоченных лиц. 

В связи с развитием, совершенствованием и глобальным распространением технологий обусловлено 

использование электронного документооборота, в связи с чем удостоверение односторонней сделки возможно с 

использованием простой электронной подписи. 
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В обстоятельствах, подразумевающих, что интересы компании представляет его поверенный, который 

уполномочен совершать ряд действий на основании соглашения или доверенности, выданной лицом, которое 

назначено участниками организации генеральным директором, в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации, при условии, что электронный документ в обязательном порядке подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью директора организации[1]. 

Одномоментно с этим необходимо предоставить доверенность в электронном формате от имени 

юридического лица, которая будет подписана:  

— усиленной квалифицированной электронной подписью (далее —УКЭП), квалифицированный 

сертификат которой выдается удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, 

наделенным полномочиями, связанными с осуществлением государственной регистрацией юридических лиц, в 

установленном уполномоченным федеральным органом порядке с указанием в качестве владельца 

квалифицированного сертификата также лица, уполномоченного действовать без доверенности; 

— или УКЭП лица, в отношении которого доверенность выдана с возможностью передоверить 

полномочия как целиком, так и в части;  

— или УКЭП нотариуса в случае, если доверенность, в том числе доверенность, выданная в порядке 

передоверия, была нотариусом удостоверена [1]. 

Такая доверенность — машиночитаемая доверенность (далее — МЧД) — является еще одним видом 

доверенности, как тех, что выполнены на бумажном носителе и с простой электронной подписью заявителя, с 

правом на подписание документов в электронном формате. Представляет собой файл набора символов, 

закодированных специальным языком программирования, с разрешением xml, включающий данные о 

доверителе, поверенном — уполномоченном сотруднике — и полномочиях, сроке действия, дате и месте 

совершения, возможности передоверия, информацию о самой МЧД. 

Переход на МЧД по большому счету связан с необходимостью подтверждения того, что работник 

управомочен на подписание ряда электронных документов фирмы и того, чтобы сделать это более прозрачным 

и безопасным для иных участников гражданско-правовых отношений, а также исключит использование 

бумажной формы документов при взаимодействии с контрагентами. 

Традиционные бумажные доверенности и их простые электронные аналоги часто становятся источником 

ошибок и затруднений. Нередко происходит мошенничества, связанные с подделкой бумажных доверенностей 

при заключении договоров долевого участия. Эти инциденты выявили уязвимости в существующей системе 

документооборота и привели к значительным финансовым потерям для участников. 

Для коммуникации и обмена информацией с банками, налоговыми органами и Росреестром было 

необходимо внедрить использование электронные доверенности разных форм посредством электронного 

документооборота, зачастую не имеющих машиночитаемого формата. В настоящие время участники 

электронного взаимодействия обязаны придерживаться единообразия формата доверенностей, что существенно 

влияет на снижение вероятности допущения ошибок при обработке таких документов, а также способствует 

предотвращению их подделки и использования в незаконных целях. 

Также для удобства пользования и возможности проверки существует классификатор полномочий. 

Специальный инструмент, в котором содержится перечень полномочий, каждому из которых присвоен код, 

название и дата внесения. 

Доверенности вносятся в реестр в формате, который позволяет их автоматическую обработку 

информационными системами. Это обеспечивает быстрое и точное считывание данных о полномочиях 

доверенного лица. 
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Классификатор предоставляет возможность любым заинтересованным лицам, в том числе контрагентам, 

проверить действительность и объем полномочий, предоставленных доверенностью. 

Обеспечивает централизованный учет всех выданных доверенностей, что позволяет оперативно 

отслеживать и контролировать изменение полномочий доверенных лиц, а также снижает риски подделок и 

мошенничества, связанных с доверенностями, так как все данные хранятся в защищенном электронном виде и 

доступны для проверки в любой момент. 

Важной особенностью МЧД является значительное сокращение времени на обработку и утверждение 

документов, что позволит бизнесу и государственным органам экономить рабочее время. МЧД позволяют 

значительно ускорить процесс подтверждения полномочий, что особенно важно в сфере строительства, где 

требуется быстрое решение вопросов. 

По общему правилу с 1 сентября 2023 года трудовой персонал компаний, который взаимодействует от 

их имени с государственными органами и контрагентами, сможет иметь право на подписание соответствующих 

электронных документов только при наличии МЧД, подтверждающей их полномочия. За исключением случаев, 

когда у представителя юридического лица есть сертификат на электронную подпись юрлица, выданный до 1 

сентября 2023, срок действия которого еще не истек. До 31 августа 2024 года допускается применение УКЭП 

юридического лица, квалифицированный сертификат которой выдан не позднее 31 августа 2023 года 

удостоверяющим центром, получившим аккредитацию после 1 июля 2020 года, с указанием в качестве владельца 

также физического лица, являющегося таким представителем юридического лица [3].  

Стоит отметить, что в случае, если такая доверенность выдана в порядке передоверия, представляется 

также доверенность, допускающая возможность указанного передоверия, подписанная УКЭП, указанной в 

пункте 1 части 1 статьи 17
 
Федерального закона № 63-ФЗ, или УКЭП нотариуса, если доверенность удостоверена 

нотариусом [2].  

Нельзя не сказать, что применение МЧД обезопасит застройщика, являющегося в большинстве своем 

юридическим лицом, от недобросовестного поведения сотрудника, поскольку обеспечивает дополнительную 

защиту благодаря автоматической проверки данных системой. Также облегчит проведение электронных, 

дистанционных сделок, взаимодействие с кредитными организациями, органами Росреестра и Федеральной 

налоговой службой, кредиторами как по вопросам изменения данных фирмы, так и по взаимодействию в 

информационной системе. 

В условиях современного делового мира важность безопасного и эффективного документооборота 

трудно переоценить. Особенно это актуально в сфере долевого строительства, где застройщики и участники 

сделок должны обеспечивать соблюдение множества требований и норм. Переход на машиночитаемые 

доверенности (МЧД) представляет собой значительный шаг вперед в повышении надежности и упрощении 

процедур взаимодействия между юридическими лицами и государственными органами. 
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Аннотация. 

Актуальность налогового комплаенса трудно переоценить в условиях цифровизации налогового 

администрирования и увеличения технических возможностей налогового органа при осуществлении им 

налогового контроля. Автором дается анализ налогового комплаенса через призму концепции управления в 

общественной системе, право рассматривается в качестве института социального регулирования. Автор 

рассматривает важнейший аспект налогового комплаенса - правомерное поведение индивида. Делается вывод о 

том, что правомерное поведение возможно при усвоении субъектом правовых норм и при выработке 

положительного отношения к ценностям самого права. Автор приводит основные виды поведения, которые 

способствуют правомерному поведению и реализации налогового комплаенса. В статье показывается, как был 

реализован институт налогового комплаенса в законодательстве Российской Федерации, какие проблемы 

необходимо решать в отношении данного института налогового права. 

 

Annotation. 

The relevance of tax compliance is difficult to overestimate in the context of digitalization of tax administration 

and increasing the technical capabilities of the tax authority in the exercise of tax control. The author analyzes tax 

compliance through the prism of the concept of management in the public system, the law is considered as an institution 

of social regulation. The author considers the most important aspect of tax compliance - the lawful behavior of an 

individual. It is concluded that lawful behavior is possible when a subject learns legal norms and develops a positive 

attitude towards the values of the law itself. The author provides the main types of behavior that contribute to lawful 

behavior and the implementation of tax compliance. The article shows how the institute of tax compliance was 

implemented in the legislation of the Russian Federation, what problems need to be solved in relation to this institute of 

tax law. 

 

Ключевые слова: налоговый комплаенс, социальное управление, правомерное поведение, риск-

ориентированный подход. 

 

Key words: tax compliance, social management, lawful behavior, risk-based approach. 

 

Комплаенс широко входит в обиход различных сфер деятельности современного российского общества 

(банковской, налоговой и др.). В зависимости от сферы комплаенс будет иметь свои особенности, но общим будет 

являться то, что управление и контроль за какой-либо системой будут основаны на рисках несоответствия 

законодательству и иным правовым актам. Также существенную роль будет играть добросовестный подход в 

поведении субъектов. 

Налоговый комплаенс является относительно новым явлением для российского правопорядка. Его 

законодательное регулирование не является обширным. Доктрина же делает всё больше попыток, чтобы изучить 

этот институт, участвующий в регулировании общественных отношений. 

Налоговый комплаенс, как и любой правовой институт, имеет предпосылки своего формирования и 

существования. Они могут подразделяться на объективные и субъективные. Как и любое иное явления налоговый 

комплаенс обладает сущностью и отдельными сторонами, которые подчиняются сущности, но только к ней не 
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сводятся. Могут быть внутренние факторы системы, которые оказывают влияние на развитие данного института, 

а могут быть и внешние. 

В данной статье будет произведена попытка на основе методологии и понятийного аппарата теории 

права и государства, а также современных практических данных, исследовать институт налогового комплаенса в 

целом и определить перспективы его регулирования нормами права в рамках российского законодательства. 

Данная задача представляется актуальной в связи с востребованностью этого института в практической 

деятельности. Юридическая наука не должна отставать от объективной реальности развития правоотношений, 

наоборот, она должна идти в ногу с практикой, задавать вектор развития, основанный на всестороннем 

исследовании вопроса с разных точек зрения, основанный на принципах права. 

Необходимо проанализировать институт налогового комплаенса с точки зрения роли, которую играет 

управление в системе общества, а право является институтом социального регулирования. 

Слово «управление» в юридической науке имеет разные значения. Но все определения связывают 

управление с деятельностью органов власти. С. С. Алексеев делает акцент на «активной организующей 

деятельности управляющих органов» [1, c. 30] в социальном управлении, сравнивая последнее с социальным 

регулированием. Он рассуждает в целом о социальном регулировании на разных этапах развития общества и 

обнаруживает одну закономерность: «объём и интенсивность внешне обособленных регуляторов обратно 

пропорциональны степени развития в обществе начал саморегулирования» [1, c. 31]. То есть, по мнению 

Алексеева, развитие цивилизованности общества ведёт к увеличению степень свободы человека, что 

одновременно и требует, и создаёт предпосылки для саморегулирования. 

В первобытных обществах социальное регулирование капиталистического типа (современных 

буржуазных государств) было бы невозможно, так как личность не была отделена от коллектива, добыча средств 

к существованию осуществлялась совместной деятельностью группы людей. Данные материальные условия 

жизни обуславливают форму социального управления в данном обществе (как монолитную, достаточно жёсткую 

и нетерпящую инициатив индивида). 

Наука кибернетика занимается изучением управления. И с точки зрения кибернетики управление 

основывается на трёх основных аспектах: информационное кодирование управления, принцип обратной связи, 

целенаправленность управления [2, c. 4]. В контексте исследуемого вопроса особенно интересен второй аспект - 

обратная связь, как соотношение цели социального управления и конечного результата. Обратная связь создаёт 

цепочку каналов информации между субъектом и объектом управления, что позволяет системе не подвергаться 

изменениям окружающей среды и способствует целесообразности поведения. 

Управление направлено на реализацию определенных параметров путём изменения и 

перераспределения связей и взаимодействий в системе и с внешней средой. Кибернетический подход нам также 

говорит, что субъект управления должен всячески содействовать сохранности системы и повышению уровня её 

организованности. 

С точки зрения философии, социальное управление осуществляется в рамках функционирования 

общественных систем, направлено на их сохранение и развитие [3, с. 12]. То есть некий социальный субъект 

организовано вмешивается в деятельность социального объекта, чтобы сохранить и развить его качественную 

определённость. Прогресс общества тоже в данном случае влияет на развитие социального управления, которое 

начинает опираться на философские, социальные и научные теории по мере своего развития. 

Разные подходы по-разному решают для себя те или иные аспекты управления в обществе. Но все 

сходятся на неотъемлемости управления для социума, а также на влиянии общественного развития на социальное 

управление. 
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В это связи встает вопрос о том, что представляет из себя правомерное поведение субъекта 

правоотношений? Ведь налоговый комплаенс возможен только при реализации налогоплательщиком 

правомерного поведения, основанного на риск-ориентированном подходе. 

Вне зависимости от того, что правомерное поведение может проявляться в самых разнообразных 

формах, его можно охарактеризовать в едином определении. Большинство учёных сходятся на том, что 

правомерное поведение — это поведение субъектов, совпадающее с требованиями права [4, c. 115]. 

Это довольно общее понятие разные авторы конкретизируют по-разному. Одни считают важным 

провести различие между правомерным поведением, выражающимся в соблюдении, исполнении законов, и 

социально-правовой активностью, выражающейся в правотворческой, правоохранительной и 

правоприменительной деятельности личности [5, c. 200]. Другие же говорят, что активность объективно и 

закономерно присуща должному (в рамках правовых правил) поведению [6, c. 22-23], то есть не проводят такого 

различия. 

Право воздействует на поведение людей. Одним из аспектов такого воздействия является регулятивное 

воздействие. Для эффективности последнего необходима интернализация права, то есть усвоение права и 

выработка отношения к ценностям, которые оно регулирует [6, c. 75]. Важную роль здесь играют мотивация и 

потребности. Эти два компонента внутреннего состояния человека под влиянием объективной действительности 

формируют активное поведение человека, так как все, что заставляет людей приходить в движение, обязано 

пройти через их голову; но то, какой вид оно принимает в человеческом сознании, в существенной степени 

зависит от тех или иных обстоятельств [7, c. 308]. 

При делении правомерного поведения на виды одни авторы говорят, что критерием может служить 

соответствие конкретного поведения нравственному идеалу о должном образе поведения в обществе [8, c. 115-

120]. Другие авторы утверждают, что правомерное поведение не может быть одно правомернее другого [9, c. 

105], то есть подобная классификация, говорят они, невозможна. 

Если придерживаться первого подхода, то можно выделить следующие виды поведения: социально 

активное, когда личность глубоко воспринимает идеи и ценности права; положительное (привычное), 

обусловленное устоявшейся моделью поведения; конформистское (пассивное), которое происходит в силу 

приспособления личности к внешним обстоятельствам; маргинальное, главным мотивами которого являются 

страх перед ответственностью, личный расчёт, боязнь осуждения окружающих. 

Таким образом, правомерное поведение, несомненно, положительно влияет на отношения государства и 

общества. Формирование этого поведения должно включать в себя не только объективные предпосылки (влияние 

права и государства), но и субъективные (отношение самого субъекта). 

В свете сказанного необходимо проанализировать те результаты и основания, которые имела реализация 

налогового комплаенса в российской правовой системе. 

Участие налогоплательщика в данной системе налогового контроля является добровольным. 

Существенную роль играет развитие информационных технологий взаимодействия между налогоплательщиками 

и органами, уполномоченными осуществлять налоговый контроль, каналов телекоммуникационной связи. В 

связи с этим объясняется активное участие ИТ-компаний, которые сами производят и сами же тестируют 

последние технические нововведения, что отвечает интересам и органов налогового контроля. С 2024 года 

предполагается полная «роботизация» системы. Автоматизированность системы позволяет экономить время и 

прочие ресурсы всех субъектов отношений, а также (при эффективной работе) ведёт к объективности и 

беспристрастности.  
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Пандемия коронавируса в 2020 году показала те точки соприкосновения органов, осуществляющих 

налоговый контроль, и налогоплательщиков, в которых возможно удалённое взаимодействие, и компании начали 

разрабатывать это направление. Это коснулось и налогового комплаенса. 

Также наблюдается заинтересованность иностранных компаний, которые привычны к подобному 

взаимодействию, которое соответствует международным стандартам Cooperative Compliance. Данные компании 

заинтересованы в трансфертном ценообразовании и в получении мотивированных мнений. 

Просматривается тенденция со стороны государства упрощать процедуру, облегчать вхождение в 

данную систему налогоплательщиков, что показывает заинтересованность государства в подобного рода 

сотрудничестве. Также формируется соответствующая нормативная база. Примером может служить 

подготовленный Министерством финансов проект закона о налоговом мониторинге. Представители 

Федеральной налоговой службы в своих интервью заявляют, что налоговые органы намерены быстро, 

эффективно, единообразно и бесплатно помогать налогоплательщику, ставят своей целью стать надёжным 

партнёром для налогоплательщика, помощником в бизнесе.  

Однако, несмотря на все вышеперечисленные положительные моменты, необходимо отметить, что в 

современной российской политико-экономической ситуации налоговые органы руководствуются 

«пробюджетным» подходом, который приводит к искажению самой сущности налогового комплаенса [10, c. 19]. 

Доведение до сведения налогоплательщика сущности нормы максимально близкой к пониманию этой сущности 

законодателем уходит на второй план. Данная тенденция не может положительно сказываться на формирование 

и развитие института налогового комплаенса. 

Перед налоговыми органами в первую очередь должна стоять цель обеспечения законности, а не какие-

либо приоритеты в социальной, экономической или политической сферах. 

Таким образом, особое внимание при рассмотрении института налогового комплаенса необходимо 

уделять факторам его субъективного становления, то есть рассматривать его с позиций управления и подчинения 

в общественной системе. Последнее может быть выражено в правомерном поведении субъекта правоотношений. 

Это важно для исследования отношений между налогоплательщиком и государством. 

Риск-ориентированный подход является основой для эффективного функционирования данного 

института. Через разработку данного подхода можно сместить акцент во взаимоотношениях налогоплательщика 

и государства с принуждения и тотального контроля на сотрудничество на добровольных началах. 

Важность института налогового комплаенса не вызывает сомнения, так как существует потребность в 

его существовании в экономике рынка, на основе которое строится экономическая система в Российской 

Федерации. Отсюда следует значимость данного института для права, что актуализирует проблему 

регулирования налогового комплаенса нормами права. 

Перспективы правового регулирования связаны с решением определённых проблем, появляющихся при 

осуществлении налогового комплаенса на практике (такими, как «пробюджетный» подход со стороны налоговых 

органов при толковании норм налогового законодательства). Главным ориентиром в деятельности налоговых 

органов должен стать принцип законности. Также перспективы правового регулирования неразрывно связаны с 

автоматизацией всей системы налогового комплаенса, которая неизбежна в условия современного общества. 

 

Список используемой литературы: 

1. Алексеев С. С. Теория права: поиск новых подходов: Учеб. Пособие – Ин-т част. права. - 

Екатеринбург : АМБ, 2000. – 248 с. 

2. Бахрах Д. Н. Основные понятия теории социального управления - Пермь: ПГУ, 1978. – 101 с. 

3. Ролдугина О. Ю. Философские основы социального управления - Москва: ГУУ, 2013. – 157 с. (С. 12) 

4. Денисов С. А. Теория государства и права - Тюмень: Тюм. гос. ун-т, 2000. – 214 с. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (96), август 2024  

75 

5. Казимирчук В. П. Социалистический образ жизни: Гос.-правовые пробл. - Москва: Юрид. лит., 1980. 

– 232 с.  

6. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности - Киев: Наук. думка, 1985. – 175 с.  

7. Маркс К. Собрание сочинений том 21 - Москва: Прогресс, 1984. – 456 с. 

8. Целикова О. П. Нравственная целостность личности - Москва: Наука, 1983. – 158 с. 

9. Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву - Москва: Изд-во МГУ, 1981. – 239 с.  

10. Овчарова Е. В. Налоговый комплаенс в Российской Федерации, Соединённом Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии и Соединённых Штатах Америки: принуждение и стимулирование 

правомерного поведения налогоплательщиков - Москва: Зерцало-М, 2019. – 79 с. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (96), август 2024  

76 

Направления деятельности таможенных органов по обеспечению конституционных 

прав граждан на благоприятную окружающую среду 
 

The activities of the customs authorities to ensure the constitutional rights of citizens to a 

favorable environment 
 

Ронжина Нина Алексеевна 

Старший преподаватель 

Российская таможенная академия 

Санкт-Петербургский имени 

В. Б. Бобкова филиал 

Россия, Санкт-Петербург 

nigeer1@mail.ru 

 

Ronzhina Nina Alekseevna  

Senior Lecturer 

Russian Customs Academy 

St. Petersburg named after 

V. B. Bobkova branch 

Russia, Saint-Petersburg 

nigeer1@mail.ru 

 

Змейкова Мария Вадимовна 

Студентка бакалавриата, 2 курс 

Юриспруденция 

Российская таможенная академия 

Санкт-Петербургский имени 

В. Б. Бобкова филиал 

Россия, Санкт-Петербург 

zmejkovamaria@gmail.com 

 

Zmeykova Maria Vadimovna  

Bachelor’s student, 2nd year 

Jurisprudence 

Russian Customs Academy 

St. Petersburg named after 

V. B. Bobkova branch 

Russia, Saint-Petersburg 

zmejkovamaria@gmail.com 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается деятельность таможенных органов Российской Федерации в контексте 

обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. Анализируются механизмы 

и инструменты, используемые таможенными службами для предотвращения ввоза экологически вредных 

товаров, а также их роль в системе экологического контроля. Статья затрагивает актуальные вопросы участия 

таможенных органов Российской Федерации и их должностных лиц в публично-правовой деятельности по 

обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду в процессе осуществления 

таможенного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза. В работе рассмотрены 

отдельные полномочия таможенных органов и их должностных лиц в рамках осуществления государственного 

экологического контроля, отнесенных к компетенции ФТС России и ее территориальных органов. Для чего, 

проанализирован конституционно-правовой механизм публично закрепленных гарантий граждан прав на 

благоприятную окружающую среду во взаимосвязи с существующими экологическими рисками, возникающими 

в процессе осуществления внешнеторговой деятельности, а также система нормативно-правового регулирования 

эколого-правового статуса таможенных органов и их должностных лиц. Исследование подчеркивает важность 

комплексного подхода к обеспечению экологической безопасности и защите прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

 

Annotation. 

The article examines the activities of the customs authorities of the Russian Federation in the context of ensuring 

the constitutional rights of citizens to a favorable environment. The mechanisms and tools used by customs services to 

prevent the import of environmentally harmful goods, as well as their role in the environmental control system, are 

analyzed. The article touches upon topical issues of the participation of the customs authorities of the Russian Federation 
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and their officials in public law activities to ensure the constitutional rights of citizens to a favorable environment in the 

process of customs control at the customs border of the Eurasian Economic Union. The paper considers certain powers 

of customs authorities and their officials within the framework of state environmental control, attributed to the competence 

of the Federal Customs Service of Russia and its territorial bodies. For this purpose, the constitutional and legal 

mechanism of publicly enshrined guarantees of citizens' rights to a favorable environment in connection with existing 

environmental risks arising in the course of foreign trade activities, as well as the system of regulatory regulation of the 

environmental and legal status of customs authorities and their officials, is analyzed. The study highlights the importance 

of an integrated approach to ensuring environmental safety and protecting citizens' rights to a favorable environment. 

 

Ключевые слова: таможенные органы, благоприятная окружающая среда, экологическая безопасность, 

контроль, товары, эколого-правовой статус, конституционные права граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

 

Key words: customs authorities, favorable environment, environmental safety, control, goods, ecological and 

legal status, constitutional rights of citizens to a favorable environment. 

 

В современном мире экологические проблемы становятся все более актуальными. В связи с чем, вопросы 

юридического обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду приобретают 

особое значение для устойчивого развития современного общества, обеспечения качества жизни и здоровья 

населения, экономического и технологического развития общества, укрепления международного сотрудничества 

в решении экологических проблем. Одним из важнейших институтов обеспечения конституционных прав 

граждан на благоприятную окружающую среду в современном обществе являются специально созданные для 

решения экологических задач организационные государственно-властные структуры, представляющие собой 

сложную систему публичного экологического управления, включающую несколько десятков разновидностей 

органов исполнительной власти, в том числе таможенные органы. Парадокс состоит в том, что в современных 

условиях таможенные органы России выполняют множество функций, направленных на защиту природы, но их 

вклад в дело охраны окружающей среды в зачастую остаётся незамеченным. Основные аспекты деятельности 

таможенных органов Российской Федерации в контексте обеспечения ими конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду будут рассмотрены в данной статье. 

Право на благоприятную окружающую среду представляет собой конституционное право каждого 

человека и гражданина в Российской Федерации (ст. 42 Конституции РФ). Являясь по своей природе 

естественным и неотчуждаемым правом, оно подразумевает правомочие субъектов осуществлять 

жизнедеятельность в условиях, не представляющих угрозы для здоровья и благополучия человека. В свою 

очередь, это право корреспондирует встречную обязанность государства обеспечивать надлежащее качество 

окружающей среды, а также имеет в себе корреспондирующую конституционную обязанность, адресованную 

гражданам - сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам (ст. 58 Конституции Российской 

Федерации).  

Обращаясь к понятию «благоприятная окружающая среда», следует отметить, что вопрос о легальном 

содержании данного понятия является дискуссионным. Так, действующая норма - дефиниция, закрепляющая 

легальное понятие «благоприятной окружающей среды» устанавливает, определяет его, как состояние 

окружающей среды, при котором обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов (ст. 1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»). Устойчивое функционирование естественных экологических систем означает их 

способность сохранять свою структуру и функции в условиях внешних воздействий и изменений, обеспечивая 

тем самым долгосрочное сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов, что включает в себя 

способность экосистем к саморегуляции, восстановлению после нарушений и адаптации к изменяющимся 

условиям окружающей среды [1]. Как видим, благоприятная окружающая среда характеризуется определёнными 
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качественными характеристиками, такими как чистота воздуха, воды и почвы, отсутствием вредных веществ и 

излучений, отсутствием микроорганизмов способных нанести вред здоровью человека, растениям и иным живым 

организмам [2]. Однако, данное нормативное определение обладает рядом концептуальных недостатков и 

обоснованно подвергается критике по ряду причин:  

1) рассматриваемая норма фокусируется исключительно на критерии устойчивости экологических 

систем, игнорируя другие не менее важные аспекты, такие как здоровье и благополучие человека. Сужение 

критериев благоприятности оставляет за нормативными рамками интересы человека обеспечению которых 

служит экологическое законодательство [3];  

2) проблема дефиниции благоприятной окружающей среды усугубляется отсутствием в действующем 

законодательстве легального определения понятия «устойчивого функционирования пригородных систем и 

объектов. По мнению доктора юридических наук, профессора, одного из ведущих специалистов в области 

экологического права М.М. Бринчука «…устойчивое функционирование естественных экологических систем и 

природных объектов – понятие естественных наук, привнесенное в … акон без какого‑либо пояснения» [4]; 

3) определение не учитывает разнообразие и эстетическую ценность окружающей среды, что важно для 

психологического и эмоционального благополучия человека [5];  

4) в формулировке дефиниции не учитывается ресурсоемкость и способность окружающей среды 

поддерживать жизнь и обеспечивать развитие общества. 

Таким образом, усматривается необходимость расширения и уточнения легального определения понятия 

«благоприятная окружающая среда», с учетом не только фактора устойчивости экологических систем, но и 

учётом интересов и потребности человека, а также фактора обеспечения, сохранения и восстановление 

природных ресурсов [6].  

Из смысла ст. 42 Конституции РФ следует, что права человека на благоприятную окружающую среду 

гарантированы во все областях хозяйственной и иной экономической деятельности, в том числе во 

внешнеторговой деятельности (далее - ВТД), в отношении которой таможенные органы осуществляют 

таможенный и иное виды государственного контроля безопасности [7]. Согласно Федеральному закону от 

08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», 

внешнеторговая деятельность (далее – ВТД) представляет собой деятельность по осуществлению сделок в 

области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью [8].  

Как показывает практика, внешнеторговая деятельность может представлять угрозу и влиять на 

благоприятность окружающей среды по ряду причин: 

− процесс перемещения товаров, которые являются опасными для окружающей среды (химические 

вещества, опасные отходы, товары, требующие специальных условий утилизации), может причинить серьёзный 

ущерб окружающей среде, жизни и здоровью человека; 

− импорт и экспорт экологически неблагоприятных товаров может оказывать влияние на 

биоразнообразие и устойчивость местных экосистем, вызывая загрязнение воздуха, воды, почвы, способствовать 

изменению климата, а также спонтанной интродукции в окружающую среду растений, животных и 

микроорганизмов; 

− транспортные перевозки, связанные с внешней торговлей, вносят вклад в глобальное изменение 

климата через сопутствующие выбросы парниковых газов. Транспортировка ресурсов может сопровождаться 

утечками и авариями, приводящими к загрязнению воздуха, воды и почвы. Это особенно актуально для 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, которые могут вызывать масштабные разливы, наносящие серьезный 

ущерб экосистемам; 
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− добыча и транспортировка ресурсов с целью экспорта могут вести к уничтожению природных 

территорий, мест обитания редких видов животных и растений, а также к истощению природных ресурсов;  

− риски потенциальной опасности, связанные с перемещением через таможенные границы товаров, 

материалов или оборудования, которые могут содержать радиоактивные вещества (радиационные риски ВТД);  

− наличие фитосанитарных, санитарных и ветеринарных рисков внешней торговли, которые 

представляют собой потенциальные угрозы распространения болезней растений, животных и людей, связанные 

с перемещением товаров через границы. Эти риски включают в себя возможность ввоза вредных организмов, 

микроорганизмов, вирусов и бактерий, которые могут нанести вред здоровью человека, животных и растений. 

− при импорте или экспорте товаров, которые могут негативно влиять на уникальные или уязвимые 

экосистемы, такие как редкие виды растений и животных, охраняемые территории, водные ресурсы и т.д.; 

При наличии подобного комплекса угроз и рисков для состояния окружающей среды, применяется 

механизм установления нетарифных мер экологического характера (внешнеторговых запретов и ограничений), 

обязательных для все участников ВТД, контроль соблюдения которых возложен на таможенные органы. 

Деятельность таможенных органов по обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду можно определить как публичную деятельность, осуществляемую в рамках реализации 

таможенного дела направленную на создание условий, при которых международная торговля не оказывает 

негативного воздействия на экологию и природные ресурсы. В общих чертах данная деятельность включает в 

себя меры по обеспечению соблюдения международных стандартов и норм в области охраны окружающей среды, 

минимизации отходов и выбросов а процессе транспортировки, стимулированию использования экологически 

чистых технологий, а также учету экологических требований при разработке и реализации внешнеторговых 

процессов.  

Федеральная таможенная служба (далее - ФТС России) и ее территориальные органы – основные 

субъекты контроля законности перемещения товаров через таможенную границу в части соблюдения 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) экологических стандартов безопасности 

внешнеторговых поставок [9]. Анализируя систему функциональных полномочий Федеральной таможенной 

службы ФТС России и ее территориальных органов в экологической сфере, можно заключить, что таможенные 

органы играют важную роль в обеспечении конституционных экологических прав граждан, выполняя ряд 

экологически важных функций при осуществлении таможенного дела, к которым следует отнести: 

1) контроль перемещения экологически опасных и чувствительных товаров через таможенную границу, 

что позволяет предотвратить их негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей;  

2) участие в производстве контроля санитарно-карантинной, карантинной и фитосанитарной 

безопасности внешнеэкономической деятельности в целях предотвращения распространения инфекционных 

заболеваний и вредителей растений;  

3) осуществление государственного ветеринарного надзора в целях предотвращения распространения 

болезней животных и обеспечения безопасности пищевых продуктов; 

4) применение мер административного и уголовно-правового принуждения к лицам, нарушающим 

экологические требования, что способствует защите окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности внешнеторговой деятельности. 

В современном контексте право на благоприятную окружающую среду обеспечивается рядом иных 

конституционных прав, посредством реализации которых осуществляется зашита и обеспечение 

конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду: право на доступ к информации о 

состоянии окружающей среды; право на участие в принятии решений, затрагивающих состояние окружающей 
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среды; право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическими 

правонарушениями. 

Так, участие таможенных органов в обеспечении права граждан на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды осуществляется в рамках реализации следующих функции экологического 

управления, отнесенных к компетенции таможенных органов: 

− сбор и анализ данных о перемещении экологически опасных и чувствительных товаров через 

таможенную границу, ведение специальной таможенной статистики; 

− предоставление доступа к информации о состоянии окружающей среды посредством размещения на 

официальных сайтах и иных информационных ресурсах; 

− сотрудничество с государственными органами и международными организациями в области обмена 

информацией о состоянии окружающей среды; 

− участие в подготовке и распространении ежегодных государственных докладов о состоянии 

окружающей природной среды, что позволяет гражданам получать комплексную информацию о текущем 

состоянии окружающей среды и тенденциях ее изменения. 

В пределах своих полномочий таможенные обеспечивают реализацию права граждан на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, выполняя следующие 

функции: 

- выявление и пресечение случаев перемещения через границу экологически опасных и чувствительных 

товаров, которые могут нанести вред здоровью или имуществу граждан; 

- участие в расследовании экологических правонарушений, связанных с перемещением таких товаров, 

что позволяет установить виновных лиц и привлечь их к ответственности; 

- взаимодействие с другими государственными органами и организациями, занимающимися вопросами 

возмещения ущерба, причиненного экологическими правонарушениями, что способствует более эффективному 

и оперативному решению вопросов компенсации; 

- оказание консультационной помощи гражданам, пострадавшим от экологических правонарушений, по 

вопросам получения возмещения ущерба, что помогает обеспечить защиту их прав и интересов. 

Очевидно, что реализация целей и задач обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую 

среду опосредуется в экологических функциях, реализуемых таможенными органами в рамках таможенного дела. 

Экологическая функция таможенных органов — направление деятельности таможенных органов по 

обеспечению экологической безопасности путем осуществления надзора за соблюдение контроля участников 

внешнеэкономической деятельности при трансграничном пересечении товаров. До определенного времени, 

экологические функции не относились к группе основных функций ФТС России, в отличие от фискальной и 

правоохранительной функций. Однако, со вступлением в силу 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС, 

экологическим задачам в деятельности таможенных органов государств-членов Союза было уделено особое 

внимание [11]. Так, согласно ст. 351 ТК ЕАЭС, одной из трех основных задач таможенных органов была признана 

именно экологическая функция, в частности согласно ч. 1 указанной статьи обозначены задачи в области защиты 

животного и растительного мира, а также окружающей среды [12]. Таможенное регулирование на территории 

РФ осуществляется согласно Таможенному кодексу ЕАЭС (далее - ТК ЕАЭС) и Федеральному закону «О 

таможенном регулировании» № 289-ФЗ [10]. Данные акты гармонизированы между собой и охватывают 

практически всю сферу таможенных правоотношений. 

Дополнительно, важность экологической функции в исполнительно-распорядительной деятельности 

таможенных органов отмечена в распоряжении Правительства РФ от 14.12.2005 №2225-р «О Концепции 
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развития таможенных органов Российской Федерации» [13], в рамках которой экологические функции 

таможенных органов были усилены передачей полномочий по осуществлению иных видов государственного 

экологического контроля в зонах, расположенных в местах, приближенных к государственной границе. К ним 

относится радиационный контроль товаров, ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроли.  

В рамках обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду 

таможенные органы пресекают незаконный оборот радиоактивных веществ, растений, животных, находящихся 

под угрозой исчезновения. Помимо всего прочего, они осуществляют мониторинг соблюдения международных 

договоров, касающихся охраны окружающей среды, способствуют предотвращению загрязнения природы и 

сохранению ее биоразнообразия [14]. 

Евразийской экономической комиссией (далее - ЕЭК) установлены категории товаров, запрещенных к 

ввозу на территорию Российской Федерации по причине повышенных экологических рисков: 

− озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразрушающие вещества; 

− средства защиты растений и другие стойкие органические загрязнители; 

− орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов; 

− соболи живые; 

− изделия из гренландского тюленя и детенышей гренландского тюленя и др. 

Таможенные органы также обеспечивают применение нетарифных меры к экологически опасным 

товарам. Эти меры включают в себя требования по сертификации определенной продукции, по соблюдению 

ветеринарных и фитосанитарных правил [15]. Осуществляют контроль соблюдения природоохранного 

законодательства при помещении товаров под определенную таможенную процедуру и при таможенном 

оформлении.  

Экологические требования к таможенным процедурам направлены на сокращение использования 

первичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду и стимулирование развития 

рынка вторичных ресурсов. Так, согласно ст. 248 ТК ЕАЭС таможенная процедура уничтожения, применяемая в 

отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары уничтожаются без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под такую таможенную процедуру и полной экологической безопасности 

используемых технологий уничтожения (см. рис.1) [16]. Так, процедура уничтожения товаров не допускается к 

реализации, если это может причинить существенный вред окружающей среде или представлять вред жизни и 

здоровью населения (ст. 248 ТК ЕАЭС). Запрещено уничтожать иностранные радиоактивные или опасные 

отходы. Во всех случаях способы уничтожения товаров должны отвечать требованиям по охране окружающей 

среды и утверждаться Минприроды (ст. 248 ТК ЕАЭС) [18]. 

Немаловажное значение для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду при осуществлении внешнеторгового обмена, имеет проведение таможенных экспертиз для 

определения свойств товаров, их качества и экологической безопасности. Таможенная экспертиза (ст. 388 ТК 

ЕАЭС) - исследования и испытания, проводимые таможенными экспертами (экспертами) с использованием 

специальных и (или) научных знаний для решения задач, возложенных на таможенные органы. По мнению М. Б. 

Казурова, таможенную экспертизу следует отнести к специальному классу экспертиз, так как она обладает всеми 

необходимыми для этого отличительными признаками: предметом, объектом, задачами и методами [19]. 

Напротив, И. В. Глазунова считает, что с точки зрения общей теории экспертизы, таможенные экспертизы не 

представляют самостоятельный вид экспертиз. «Таможенная экспертиза» - понятие собирательное, 

объединяющее экспертизы разных родов и видов [12]. 
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Рисунок 1. Особенности применения таможенной процедуры уничтожения [17]. 

 

Для таможенного дела актуальны следующие виды экологически значимых экспертиз: 

1)  товарная экспертиза - оценивание главных характеристик товаров, а также их трансформаций при 

товародвижении; 

2)  санитарно - гигиеническая экспертиза - оценка свойств товаров для подтверждения их санитарно - 

гигиенической безопасности; 

3)  ветеринарная экспертиза - оценка ветеринарной безопасности на соответствие требований; 

4)  экологическая экспертиза - установление соответствия экологическим требованиям и определение 

допустимости потребительского использования в целях предупреждения возможных неблагоприятных 

воздействий [21]. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что таможенные органы 

являются важнейшим элементом функционирования действующей системы органов экологического управления, 

уполномоченных в сфере обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, 

относящегося к категории естественных неотчуждаемых прав человека.  Областью реализации полномочий ФТС 

России и ее территориальных органов в области обеспечения благоприятной  окружающей среды является сфера 

внешнеторговой деятельности, связанная с трансграничным перемещением различных по своей природе 

источников экологических рисков: физических лиц, объектов флоры и фауны, экологически опасных товаров и 

услуг, транспортных средств международной перевозки и т.д. [22 - 24]. Таким образом, в рамках полномочий, 

установленных законом и международным правом, таможенные органы Российской Федерации выполняют 

природоохранные функции и принимают активное участие в гарантировании и обеспечении конституционных 

прав граждан на благоприятную окружающую среду, в охране ее ресурсов от истощения, защите объектов 

национального достояния народов, проживающих на территории государства. Являясь по своей сути, контрольно 

- надзорными органами в области таможенного дела, они предотвращают пагубное и опасное влияние 

биологических, химических и физических угроз, сопровождающих внешнеторговый оборот, на экологию 

российского региона. Таким образом, деятельность таможенных органов способствует сохранению 

биологического разнообразия, обеспечению экологической безопасности, поддержанию устойчивого развития и 

обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. 
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Аннотация. 

В статье проанализированы общие вопросы правового регулирования нотариальной деятельности в 

контексте учреждения наследственного фонда: определена нормативно-правовая основа и выявлены 

наличествующие проблемы законодательного урегулирования данного института. Автором исследованы 

актуальные правовые нормы, регламентирующие процесс учреждения наследственных фондов, использован 

зарубежный опыт организации данной процедуры и определена роль нотариуса в ней. 

 

Annotation. 

The article analyzes the general issues of legal regulation of notarial activity in the context of the establishment 

of an inheritance fund: the regulatory framework is defined and the existing problems of legislative regulation of this 

institution are identified. The author examines the current legal norms governing the process of establishing inheritance 

funds, uses foreign experience in organizing this procedure and defines the role of a notary in it. 

 

Ключевые слова: наследственный фонд, нотариус, субъект, наследственные правоотношения, 

наследственное дело, завещание. 
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Утверждение о том, что перо и чернила нотариуса — плоть и кровь закона, как нельзя верно описывает 

сущность института нотариата. Так, представляется возможным отметить уникальную превентивную роль труда 

нотариуса в контексте правосудия – деятельность данной структуры способствует предотвращению судебных 

споров еще на этапе зарождения гражданско-правовых отношений [6, с. 17]. В свою очередь, предполагается 

необходимым заметить, что несмотря на разнообразие функций, возложенных на нотариуса, его место в 

современной российской правовой системе во многом подвергается многочисленным дискуссиям, что, в 

частности, было вызвано внедрением в гражданские правоотношения новеллы о наследственных фондах в 2018 

г. и, как следствие, еще большим расширением спектра задач, решаемых нотариусами. Более того, сами 

правоотношения, в результате которых создается наследственный фонд, характеризуются комплексностью и 

неоднозначным толкованием, однако, безусловно, именно деятельность нотариуса, в том числе консультативная, 

должна стремиться к минимизации возможных проблем, касающихся соблюдения процессуальных требований к 

механизму учреждения наследственного фонда. 

Все нотариальные действия и функции нотариуса, осуществляемые в контексте наследственного права 

закреплены в ст. 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-I 

(далее по тексту – «Основы») [1]. Однако в данной статье до сих пор не конкретизированы положения о 

деятельности нотариуса в процессе учреждения наследственного фонда. Краткая характеристика присутствует в 

ст. 63.2, но при этом, важно заметить, что она не является исчерпывающей и полной, в связи с чем наличествует 

необходимость более четкой регламентации в Основах задач нотариата в контексте наследственных фондов. 
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Так, в соответствии с приведенным нормативно-правовым документом, началом деятельности нотариуса 

по учреждению наследственного фонда выступает обнаружение в Единой информационной системе нотариата 

информации об удостоверении гражданином завещания, в содержании которого наличествует распоряжение о 

создании данного типа организации. Немаловажным представляется отметить, что работа нотариуса, независимо 

от содержания завещания, включает в себя ряд неотъемлемых функций, начиная с проверки наличия у 

гражданина завещания, ознакомления и подтверждения его действительности и заканчивая хранением 

экземпляров завещательного документа. Таким образом, в том числе Основами за нотариусом закрепляются 

следующие обязанности: 

1. Он несет ответственность за передачу копий решения об учреждении наследственного фонда 

выгодоприобретателю после подачи им соответствующего заявления, а также копии устава, регламентирующего 

функционирование наследственного фонда; 

2. Он обязать оказывать в законодательно установленном порядке влияние на формирование структуры 

управления наследственного фонда: предложить и получить согласие лиц, либо указанных в решении о создании 

фонда, либо определенных в соответствии с распоряжением, содержащимся в завещании, на вхождение в состав 

соответствующих органов фонда; 

3. Нотариус, осуществляющий работу по наследственному делу, обязан в течение установленного срока 

– двух рабочих дней после дня, когда непосредственно было начато рассмотрение дела, запросить у нотариуса, 

удостоверявшего завещание, экземпляр данного документа и т.д. 

Помимо этого, нотариус, ведущий наследственное дело, должен обеспечить регистрацию 

наследственного фонда: направить заявление о регистрации юридического лица в соответствующий орган 

государственной власти, передать все необходимые сопутствующие документы в срок, составляющий три 

рабочих дня, следующих за днем смерти завещателя (открытия наследственного дела). Среди необходимого 

документарного сопровождения стоит выделить экземпляры устава, регулирующего порядок деятельности 

наследственного фонда, непосредственно решения учредителя о формировании организации, а также условий, 

характеризующих механизм управления фондом. Стоит обозначить, помимо этого, что по одному экземпляру 

каждого из документов передается лицу, осуществляющему задачи единоличного исполнительного органа 

наследственного фонда. Завещание, в любом случае, составляется и нотариально удостоверяется в нескольких 

экземплярах. В ситуации, когда речь идет о формировании наследственной организации, завещание хранится в 

трех экземплярах, два из которых остаются в делах нотариуса, их удостоверившего. 

Нотариус, при удостоверении завещания о создании наследственного фонда должен разъяснять 

завещателю, в частности, следующие аспекты учреждения фонда: 

1. Наследственный фонд не может быть создан, а соответствующие распоряжения завещателя не будут 

должным образом реализованы после его смерти в ситуации, когда члены органов управления данного фонда 

выразили отказ или стали уклоняться от формирования его органов, либо же в случае их смерти, невозможности 

получить согласие от них на участие в деятельности органов фонда; 

2. Права бенефициара наследственного фонда не приравнены к наследственным правам, они не 

наследуются и не отчуждаются; 

3. В высший коллегиальный орган, контрольно-надзорные органы и попечительский совет 

наследственного фонда обладают правом входить выгодоприобретатели, но они не могут быть назначены 

единоличным исполнительным органом. 

На нотариуса возлагается обязанность по хранению завещания и проверки его на соответствие 

законодательству. В том случае, если по окончании проверочных мероприятий нотариусом были обнаружены 
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нарушения, влекущие наступление недействительности завещания, он обязан уведомить о данном факте 

завещателя, чтобы тот в скорейшем порядке приступил к изменению содержания завещания и, как следствие, 

устранил выявленные в ходе проверки нарушения. Кроме того, наследники также обладают правом обращения в 

нотариальный орган в ситуации утраты подлинника документа – нотариус, по заявлению о выдаче дубликата 

завещания, обязан предоставить таковой обратившемуся [5, с. 88]. 

Кроме того, согласно ст. 1134 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) 

в качестве исполнителей завещания могут выступать физические и юридические лица, определенные 

непосредственно в этом завещании. Однако можно сказать с уверенностью, что нотариус, как субъект, 

обеспечивающий реализацию необходимых для учреждения наследственного фонда мероприятий, связанных с 

организацией наследственного процесса и составлением сопутствующей документации, также может 

рассматриваться в роли исполнителя волеизъявления завещателя [4, с. 123]. В нормах ГК РФ, в контексте 

создания наследственных фондов, функции нотариуса регламентированы не в достаточной степени, что, 

несомненно, должно быть подвергнуто пересмотру. На данный момент в практике сложилась следующая 

ситуация – нотариус de facto выполняет функции исполнителя завещания, при этом, если данное положение 

указывается в завещании, контроль за результатами его деятельности ложится на душеприказчика. Под 

контролем в данном случае подразумевается право оспаривания действий нотариуса и оказание на него 

воздействия через судебные инстанции. Душеприказчик может воспользоваться данным правом в ситуации, 

когда у него имеются подозрения или был установлен факт недобросовестного исполнения нотариусом его 

обязанностей, нарушения законодательства и распоряжений завещателя, злоупотребления служебным 

положением, полномочиями и т.п. Подобным правом также обладают выгодоприобретатели наследственного 

фонда, однако воспользоваться им они могут только в случае, если деятельность нотариуса будет прямо 

противоречить, нарушать волеизъявление завещателя. 

Однако стоит обозначить, что в ряде зарубежных стран роль нотариуса не так значима в обеспечении 

документарного сопровождения и ведении наследственного дела. Большим объемом полномочий и функций 

часто обладают судебные органы. Так, например, разделом 3 закона Финляндии «О фондах» [4] регулируется 

процедура учреждения наследственного фонда, а также особое внимание уделяется обязательствам судов и 

Министерства Юстиции, при этом не оговариваются дополнительные субъекты создания фонда, в том числе 

нотариусы. Судом в данном случае осуществляются, к примеру, уведомление Министерства об открытия 

наследственного дела, удостоверение согласия лица, ответственного за создание фонда по завещанию. В свою 

очередь, в России учреждением наследственного фонда занимаются исключительно нотариусы, в правовом 

регулировании деятельности которых по-прежнему остаются пробелы, в отличие от органов судебной и 

исполнительной власти. В российской правовой системе на реализацию нотариусом любых мероприятий 

законодательно устанавливаются сроки исполнения. Главным образом необходимость оперативных действий 

связана с тем, что нарушения временных рамок могут привести к ликвидации или невозможности регистрации 

фонда. В первом случае наличествует условие обязательного формирования в течение года органов 

наследственного фонда, а во втором – передачи в тот же срок необходимых документов в регистрирующий орган. 

Кроме того, важно учитывать период, в который финансовые активы завещателя пребывают в 

бесконтрольном состоянии – в течение 6 месяцев, когда наследник имеет право вступить в право наследования и 

до официальной передачи имущества, оно, фактически, никем не управляется. Во избежание негативных 

последствий: неисполнения обязательств перед кредиторами, обесценивания ценных бумаг и т.п., для защиты 

имущества, законодателем были установлены достаточно ограниченные сроки на решение процедурных 
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вопросов (например, на подачу заявления об учреждении фонда предоставляется три дня с момента открытия 

наследства). 

Не менее важно будет обозначить несоответствие нормативно-правового регулирования нотариальной 

деятельности и положений, указанных в Федеральном законе от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», п. 4 ст. 13.1, в соответствии с которым документация, необходимая для государственной 

регистрации некоммерческой организации, должна быть передана в уполномоченный орган или его 

территориальное подразделение в срок, не превышающий три месяца с момента принятия решения о создании 

соответствующей организации [2]. При этом, при учреждении наследственного фонда на нотариуса 

накладывается обязанность предоставить фонду свидетельство о праве на наследство в срок не более шести 

месяцев. Таким образом, в описанной ситуации также наблюдается противоречие норм права. 

Кроме того, одним из приоритетных вопросов, нуждающихся в нормативно-правовой регламентации, 

является также порядок ценообразования, предусмотренного за услуги по учреждению наследственного фонда. 

На сегодняшний день в ст. 22.1 Основ наличествует перечень фиксированных тарифов за оказание конкретных 

категорий нотариальных услуг. Однако услуги, связанные с наследственными фондами, пока не включены в 

указанный перечень. 

Рассматривая роль нотариуса в создании наследственных фондов также необходимо обозначить, помимо 

специфических функций, и стандартные мероприятия, организуемые данным субъектом, например, выдачу 

свидетельства о праве на наследство наследственному фонду как наследнику в общепринятом понимании. 

Несмотря на то, что большая часть функций нотариусов, в том числе в рамках наследственных фондов, 

закреплена в нормативно-правовых актах, по-прежнему не существует единой системы контроля их 

деятельности. 

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, представляется возможным перейти к 

выводам. Анализ обязанностей, возложенных законодателем на нотариат, позволяет судить о значительной роли 

данного института в процессе создания наследственного фонда. На нотариусах лежит ответственность за 

документарное сопровождение всех этапов регистрации наследственного фонда с открытия наследственного 

дела и до выдачи свидетельства о праве на наследство фонду. Несмотря на социальную значимость данной темы, 

нотариальная деятельность столкнулась с рядом проблем после введения новой наследственной институции. На 

данный момент нюансы с соблюдением сроков, ответственностью нотариусов, оплатой услуг по созданию 

наследственных фондов, должны быть законодательно урегулированы с целью повышения эффективности и 

достижения абсолютной законности всех сопутствующих наследственных процессов. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрен вопрос о видах возможного использования цифровых технологий применительно к 

процессу доказывания. Анализируется законодательное закрепление рассматриваемого вопроса. В том числе 

затрагиваются вопросы о понятии электронных доказательств как отдельного вида и включении их в перечень 

уголовно-процессуального закона. Также анализируется мнение современных правоведов касаемо данного 

вопроса о сущности понятия исследуемого объекта, его типовых признаках и свойствах. Приводятся примеры 

использования электронных доказательств в современных правовых реалиях, межгосударственных отношениях. 

 

Annotation. 

The article examines the question of the types of possible use of digital technologies in relation to the process of 

proof. The legislative consolidation of the issue under consideration is analyzed. In particular, questions are raised about 

the concept of electronic evidence as a separate type and their inclusion in the list of criminal procedure law. The opinion 

of modern legal scholars regarding this issue about the essence of the concept of the object under study, its typical features 

and properties is also analyzed. Examples of the use of electronic evidence in modern legal realities and interstate relations 

are given. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, электронные доказательства, цифровизация. 
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Последние несколько лет остро стоит вопрос о необходимости изобретения и внедрения в уголовно 

процессуальное законодательство новых способов сбора доказательственной базы, новых следственных 

действий вследствие активного развития киберпреступлений, преступлений, совершенных в сфере 

информационных технологий. Однако, на данный момент, нельзя говорить об определенном уровне изученности 

данной сферы, несмотря на возросший интерес к цифровым способам хранения и собирания информации. Во 
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многом это обусловлено избирательностью законодателя в отношении положений об электронных новшествах в 

уголовном законодательстве и очень осторожном изучении обновленных технологий [2, с. 352].  

Подтверждает актуальность исследовательской темы тот факт, что дружественные для Российской 

Федерации государства уже вошли в активную стадию внедрения технологий и электронных доказательств в 

закон. Например, еще в 2012 году китайский законодатель дополнил перечень возможный доказательств пунктом 

«электронные данные», тем самым официально разрешив использовать данные средства для доказывания по 

уголовным делам. А в 2016 году Верховным народным судом КНР была определена категория электронных 

данных – это информация, собранная в рамках уголовного дела, сохраненная и передаваемая в электронной 

форме, которая может служить доказательством по уголовному делу. В индийском законе предусмотрена 

возможность предоставления доказательств наряду с документальными, в электронной форме (статья 1 «Закон о 

доказательствах»). Проанализировав правовые системы других стран, можно сделать вывод, что изучение данной 

темы имеет большие перспективы для законодательства Российской Федерации. 

Так, некоторые российские правоведы уже высказали свое мнение о понятии и сущности электронных 

доказательств. Вехов Виталий Борисович, доктор юридических наук, профессор, считает, что «...любые сведения 

(сообщения, данные), представленные в электронной форме, могут быть признаны доказательствам» [3, c. 47]. 

Аналогичную точку зрения имеет Марфицин Павел Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, которые 

предлагает признак «электронности» рассматривать как форму, в которую облечены необходимые для дела 

сведения, сообщения, данные [9, с. 107]. Таким образом, ряд процессуалистов считают, что электронное 

доказательство, это ни что иное как стандартное доказательство, переведенное в электронную форму, однако, 

существуют иные убеждения. 

Например, некоторые исследователи считают категорию «электронные доказательства» 

бесперспективной. Свою точку зрения они обосновывают тем, что любое доказательство, признанное 

допустимым, в конечном итоге будет относиться либо к вещественным доказательствам, либо к иным 

документам, потому что перечень возможных доказательств в статье 74 УПК РФ исчерпывающий, и, 

соответственно, необоснованно включать на законодательном уровне понятие «электронных, цифровых 

доказательств» в процесс доказывания по уголовному делу [8, с. 95].  

Предлагаем перейти к аргументам в пользу электронных доказательств в современном уголовном 

судопроизводстве. Во-первых, это облегчает процесс сбора доказательственной информации для субъектов 

следственной деятельности, что обуславливается емкостью электронных файлов. Во-вторых, цифровые 

доказательства отвечают полностью современным технологичным реалиям, в то же время, можно отметить 

многофункциональность использования подобного рода доказательств, их применение возможно в обнаружении, 

фиксации, изъятии и сохранении цифровой информации в электронных делах, их дублирования, создания 

электронных архивов. В-третьих, огромное значение имеет сокращение денежных трат государства, связанных с 

участием в уголовном процессе лиц, находящихся в отдаленных от места расследования территориях. В-

четвертых, немало важен тот факт, что информация, считанная из электронного носителя, не обладает какими-

либо субъективными качествами, то есть, в сравнении со свидетельскими показаниями или показаниями иных 

участников процесса, которые вкладывают в свои утверждения субъективное восприятие определенных 

ситуаций, информация из электронного носителя обезличена, и имеет только свое первоначальное состояние. 

Данный факт позволяет субъектам уголовно-процессуальной деятельность оценивать материал с должной 

точностью, полнотой и ясностью.  

В подтверждение вышеизложенных аргументов Александр Сергеевич Александров полагает, что 

«существующая система следственных действий, созданная в эпоху традиционной преступности, малопригодна 
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в современных условиях. Какой смысл в таких следственных действиях, как осмотр, выемка, обыск, когда 

предметом выступает цифровая информация? Зачем ее переносить в письменный протокол следственного 

действия с соблюдением всех этих следственных ритуалов, гарантирующих ее доброкачественность?» [1, с. 131]. 

Подобными мнениями обладают Оксана Валентиновна Качалова и Юрий Анатольевич Цветков [5, с. 96].  

С целью модернизации уголовного процесса полагаем, что нужно определить сущность и особенности 

«электронных способов собирания доказательств» - так, для их использования необходимы специальные 

технические средства (компьютер, фотоаппарат, диктофон, видеокамера), кроме того, результатом является 

получение доказательств, содержащих цифровую информацию. Цифровые (электронные) доказательства 

предлагаем собирать путем проведения следственных и иных процессуальных действий. Именно, выделим 

обыск, а также выемку и осмотр, при этом обнаружение может произойти через стандартные носители 

информации, например персональный компьютер, флеш-карту, телефон, съемный диск и др. При этом по итогам 

проведения следственного действия особую ценность будет иметь не сам электронный носитель, то есть не 

оболочка, в которую обличен доказательственный материал, а содержание, будь то фото-видеосъемка, аудио, 

сообщения, переписка. В имеющейся системе следственных действий вследствие недостаточности текстовой 

фиксации содержания, требуется приобщения к тексту процессуального документа скриншотов, распечаток, 

снимков. Однако на законодательном уровне может быть разработан круг специальных следственных действий, 

направленных на фиксацию исключительно цифровой информации, например, получение информации с 

технических каналов. 

Мы согласны с мнением, высказанном в научных трудах российского ученого, доктора юридических 

наук, профессора Зуева Сергея Васильевича, о том, что на современном этапе цифровые и электронные 

доказательства активно используются в доказывании по уголовным делам. В одном из своих научных трудов 

автор приводит пример использования доказательств по уголовному делу, собранных в электронном формате. 

«Так, в 2000 году удаленное обследование компьютеров, находящихся на территории России, которые 

использовались российскими хакерами в противоправных целях. Данные, полученные агентами ФБР, были 

использованы в качестве доказательств в судебном процессе. Однако проведение подобных мероприятий 

вызвало возмущение со стороны ФСБ России, так как ФБР проигнорировало необходимость обращения с 

запросом к правоохранительным органам России» [4, с. 18].  Таким образом, можно сделать вывод, сбор 

электронных доказательств обладает большими возможностями в том числе через изучение электронных средств 

за пределами государства, однако, действуют и определенные ограничения в возможности предъявления данных 

цифровых доказательств в судебном процессе, как в вышеприведенном примере. 

Подводя итог всему вышеизложенному, хочется сказать, что необходимость внедрения электронных 

доказательств в процесс доказывания обусловлена стремительным развитием электронных новшеств во всех 

областях жизнедеятельности. При этом, остро стоит вопрос о развитии цифровых технологий именно в 

уголовном процессе, ввиду увеличения числа киберпреступлений. Однако знакомство с данной сферой остается 

на уровне изучения, а не активного использования в практической деятельности органов. Феномен электронных 

доказательств можно назвать концептом, который ищет своих подражателей и защитников. В связи с этим 

следует согласиться с выводами, к которым приходят российские ученые: легализация понятия «электронные 

доказательства» в основных нормативно-правовых актах Российской Федерации и использование в условиях 

досудебного и судебного разбирательства позволяет раскрыть общенаучный и практически полезный потенциал 

информационных технологий [6, c. 68]. Кроме того, необходимо создать дополнительную подготовку и обучение 

сотрудников государственных органов в области использования цифровых технологий в доказывании по 
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уголовным делам, что будет способствовать наиболее эффективному расследованию преступных деяний, в том 

числе совершаемых в сети Интернет. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемный вопрос, связанный с особенностями квалификации деяния, как 

предусмотренного ст. 285 УК РФ (т.е. злоупотребления должностными полномочиями), определение ключевых 

признаков состава данного преступления и отграничения от основных смежных составов. 

 

Annotation. 

The article discusses a problematic issue related to the peculiarities of qualification of an act as provided for in 

Art. 285 of the Criminal Code of the Russian Federation (i.e. abuse of official powers), determining the key features of 

this crime and delimiting it from the main related offenses. 
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Актуальность темы. Особую общественную опасность для нашего государства представляют 

должностные преступления и такое явление как коррупция. В настоящее время злоупотребление служебным 

положением является преступным действием, имеющим признаки коррупционных преступлений, которые 

являются крайне негативным общественным феноменом, представляющим высокую общественную опасность. 

Эти обстоятельства , а также отсутствие однозначной позиции по поводу правильности правовой регламентации 

преступлений, предусмотренных ст. 285 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) и повлияли на выбор темы 

настоящей статьи [1]. 

В настоящее время уголовное законодательство имеет в качестве одного из приоритетов - борьбу с 

коррупцией в стране и приведение норм национального уголовного законодательства в соответствие с 

Европейской конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года и Конвенцией Организации 

Объединенных Наций против коррупции 2003 года. Шагами в этом направлении являются криминализация 

наиболее общественно опасных форм коррупционных преступлений и совершенствование существующих 

коррупционных преступлений. Среди этих преступлений значительное место занимает превышение 

должностных полномочий. В связи с этим изучение и правильная квалификация этого преступления является 

актуальной проблемой. 

Учитывая сложность и специфику данной сферы, необходимо сформировать на законодательном уровне 

четкую и отлаженную систему способов выявления на практике и правильной квалификации ввиду 

общественной опасности данного деяния для нормального функционирования органов, осуществляющих 

государственные и муниципальные власть, которая максимально исключает пробелы и противоречия. 
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             Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов квалификации, определим основные признаки 

состава преступления по ст. 285 УК РФ, составляющие его специфику, основываясь на анализе юридической 

литературы и правоприменительной практике. 

1. Общим объектом преступления является совокупность охраняемых уголовным законом отношений, 

система объектов уголовно-правовой охраны. Родовым - государственная власть. Видовым объектом являются 

общественные отношения, обеспечивающие легитимную деятельность аппарата органов власти и управления. 

Основным непосредственным объектом исследуемого преступного деяния в теории уголовного права в основном 

определяют общественные отношения, что возникают по поводу обеспечения выполнения служебными лицами 

своих функций только в интересах службы. Дополнительным объектом для этого вида преступлений являются 

установленные Конституцией РФ права и интересы граждан, государственные либо общественные интересы 

либо интересы юридических лиц материального характера, или же когда причинение вреда имеет материальный 

эквивалент (может быть вычислен и выражен в определенной сумме), причем в соответствующем размере. Для 

целей ч. 3 ст. 285 УК РФ факультативным объектом преступления является также жизнь и здоровье [2, С. 72]. 

2. Объективная сторона деяния, предусмотренного ст. 285 УК РФ характеризуется использованием 

управомоченным государством или органами местного самоуправления лицом своих должностных полномочий, 

противоречащим интересам службы и государственного управления; наступлением общественно опасных 

последствий как результата совершения преступления и наличия устойчивой причинно-следственной связи. 

Например, путем бездействия это преступление может быть совершено и лицом, в служебные обязанности 

которого входит соблюдение требований правил пожарной безопасности. В частности, наиболее резонансными 

по последствиям пожара в РФ можно считать пожары, произошедшие 5 декабря 2009 года в ночном клубе 

«Хромая лошадь» г. Пермь (156 погибших, 64 пострадавших), 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя 

вишня» г. Кемерово (64 погибших, 51 пострадавший), 11 июля 2005 года в г. Ухта Республики Коми в торговом 

центре «Пассаж»  (25 погибших 10 пострадавших), 11 марта 2015 года в торговом центре «Адмирал» г. Казани 

(17 погибших, около 70 пострадавших). Большинство из огромного количества погибших граждан РФ, погибло 

в результате пожаров, виной которых стало пренебрежение требованиями пожарной безопасности и откровенное 

попустительство должностных лиц МЧС России, обязанных контролировать данное направление работы [3, С. 

70].  

3. В качестве субъекта деяния, предусмотренного нормами ст. 285 УК РФ закон определяет вменяемое 

физическое лицо, достигшее общего возраста уголовной ответственности, но обладающее дополнительным 

специальным признаком - замещающее должность государственной службы или в органах местного 

самоуправления. [4, С. 70]. 

4. В качестве особенностей установления субъективной стороны рассматриваемого преступления, для 

верной квалификации деяния необходимо наличие умышленной формы вины. Исследуя мотивы коррупционного 

поведения (которое часто проявляется в злоупотреблении должностным положением), ученые выделяют 

несколько из них: игровой, социальный, монетарный и т.п. Обосновано, что должностные злоупотребления по 

структуре и мотивации являются сложными явлениями. Большинство людей их публично осуждают, 

высказываются о том, что необходимо бороться с ними, однако в реальных жизненных обстоятельствах 

проявляют психологическую толерантность к должностным злоупотреблениям для достижения личной или 

групповой карьерной, корыстной цели. Это дает основания отделить должностные злоупотребления и коррупцию 

(несмотря на их значительный вред) как ценностно-амбивалентные явления, с которыми общество якобы 

пытается бороться, однако не заинтересовано их устранить целиком. 
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В качестве квалифицированного состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ выступает 

совершение данных преступлений должностными лицами, занимающими государственные должности РФ, в 

субъекте РФ либо главой органа местного самоуправления [1]. 

Особо квалифицированным составом является совершение злоупотребления полномочиями, которое 

повлекло за собой наступление тяжких последствий. В частности, гр. А. в прошлом году был осужден приговором 

Тверского районного суда к 5 годам лишения свободы условно, т.к. в период работы начальником Федерального 

государственного учреждения "Управление административными зданиями Министерства экономического 

развития и торговли РФ", где в его должностные полномочия, наряду с другими обязанностями, входило 

заключение государственных контрактов на строительство, используя свои служебные полномочия, зная, что 

подрядчик не исполнил своих обязательств по выполнению всего объема строительных работ, А.И. вопреки 

интересам службы, авансом произвел их оплату. Суд отметил, что преступные действия А.И. повлекли за собой 

нарушение прав и законных интересов ФГБУ "УАЗ Минэкономразвития России" и тяжкие последствия в виде 

значительного материального ущерба в виде необоснованного расходования средств федерального бюджета, 

выделенных на реконструкцию Детского оздоровительного лагеря "Солнечный", которая завершена не была и 

сделала невозможной его эксплуатацию [5]. 

Рассмотрим наиболее частые ошибки в вопросах квалификации исследуемого состава преступления, 

связанные с наличием в структуре Особенной части УК РФ смежных составов преступлений. В 

правоприменительной практике наиболее часто возникают вопросы отграничения злоупотребления 

должностными полномочиями в основном от составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 285.1-293 УК РФ. 

На основании чего выборочно отметим основные особенности рассматриваемого состава преступления и его 

отличие от смежных составов преступлений, уголовная ответственность за которые определена ст.ст. 285.1-293 

УК РФ. 

Состав преступления по ст. 285.1 УК РФ, является формальным, а для квалификации содеянного по 

статье 285 УК РФ необходимо устанавливать факт наступления общественно опасных последствий [6, С. 73]. 

Основным отличием злоупотребления полномочиями и их превышения между, выступает наличие 

«явного выхода» субъекта за пределы своей компетенции неразрывно связано с уточнением в каждом случае 

превышения содержания полномочий должностного лица. Так, например, приговором суда рассмотрено дело 

дознавателя, обвиняемого  по ч.1 ст. 286, ч. ст. 303 УК РФ, который внес в документы не соответствующие 

действительности сведения о факте производства, времени и месте их проведения и содержании следственных 

и процессуальных действий, и лицах, принимавших участие в них, и подписал их, т. е. сфальсифицировал 

доказательства. Суд исключил из обвинения квалификацию действий по ч. 1 . ст. 286 УК РФ, как излишне 

вмененную, отметив, в этом случае содеянное следует квалифицировать только по специальной норме по ч. 2 

ст. 303 УК РФ, а общая норма ч.1 ст. 286 УК РФ подлежит исключению [7]. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 16 октября 2009 года № 19 разъяснил понятие 

«превышение должностных полномочий» и предложил при выборе главную роль отводить мотиву совершения 

преступления [8].  

Составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 285, 288 УК РФ разграничиваются по субъекту. Субъект 

преступления по ст. 288 УК РФ - государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, 

не являющийся должностным лицом. Помимо этого составы отграничиваются по мотиву, поскольку как 

необходимый признак квалификации по ст. 288 УК РФ мотив не предусмотрен [9, С. 81]. 
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Отграничение преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и 291.1 УК РФ, в первую очередь, в субъекте, 

который должен осознавать, что передает взятку должностному лицу за совершение незаконных действий. 

Существенное значение для разграничения также имеет содержание умысла виновного [10, С. 83].  

Особенности отграничения злоупотребления должностными полномочиями от служебного подлога в 

том, что в ст. 292 УК РФ присутствует специальный предмет преступления. 

От превышения должностных полномочий необходимо также отличать такой состав преступления, как 

присвоение должностных полномочий (ст. 288 УК РФ). К некоторым недостаткам правового регулирования 

следует отнести то обстоятельство, что субъектом присвоения должностных полномочий может быть 

государственный или муниципальный служащий (специальный субъект). Таким образом, субъект присвоения в 

данном контексте совпадает с субъектом превышения служебных полномочий, в то время, как, по нашему 

мнению, присвоить служебные полномочия может как общий, так и специальный субъект, вследствие чего ст. 

288 УК РФ нуждается в расширении субъектного состава, что соотносится с практикой большинства государств. 

В то же время, субъектом ст. 288 УК РФ является государственный или муниципальный служащий, не 

являющийся должностным лицом, т. е. не имеющий соответствующих полномочий, в то время как субъектом ст. 

285 УК РФ, является государственный или муниципальный служащий, являющийся должностным лицом и 

имеющий соответствующие должностные полномочия. Как видим, в правовом регулировании возникают 

некоторые сложности, связанные с отграничением состава превышения должностных полномочий от иных 

смежных составов преступления. Очевидно, что для правильного принятия решения правоприменителем, 

необходим детальный анализ всего состава преступления, а также руководство общими принципами права, 

включающими в себя недопустимость двойной уголовной ответственности за одно и то же деяние. 

Таким образом, на основании проанализированного в статье теоретического и практического материала 

установлено, что в правоприменительной практике при квалификации содеянного по ст. 285 УК РФ, возникают 

вопросы, связанные с установлением объективных и субъективных признаков преступления, а также их 

отграничения  от составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 285.1-293 УК РФ. В этой связи можно 

рекомендовать, например, провести отграничение составов преступления по ст. 285 УК РФ с преступлениями в 

сфере правосудия, порядка управления, взяв за основу а большинстве случаев объективную и субъективную 

сторону, субъект, мотив, а также цель преступления. 
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Аннотация. 

В конце XVIII века беларусские земли были присоединены к Российской империи. В составе нового 

государства они претерпели ряд правовых реформ, для адаптации населения к российской действительности. В 

основном реформы затронули языковую политику на белорусских землях. На смену польскому языку в 

государственных учреждениях (судах, больницах, школах) пришел русский. Снизить позиции польского языка 

Российская империя считала нужным из-за потенциального польского реваншизма на новоприсоединеннхы 

землях. Меры по русификации оказали большее значение на жителей белорусских городов, чем на селян, где 

белорусский язык был распространен больше всего. В белорусских городах горожане пользовались в большей 

степени польским, особенно польская знать. Белорусский же язык, судя по данным переписей населения, был 

распространен в городах в меньшей степени, чем в селах и деревнях. 

 

Annotation. 

At the end of the 18th century, Belarusian lands were joined to the Russian Empire. As part of the new state, 

they underwent a number of legal reforms to adapt the population to Russian reality. The reforms mainly affected language 

policy in the Belarusian lands. The Polish language in government institutions (courts, hospitals, schools) was replaced 

by Russian. The Russian Empire considered it necessary to reduce the position of the Polish language because of potential 

Polish revanchism in the newly annexed lands. Russification measures had a greater impact on residents of Belarusian 

cities than on villagers, where the Belarusian language was most widespread. In Belarusian cities, citizens used Polish to 

a greater extent, especially the Polish nobility. The Belarusian language, judging by population census data, was less 

widespread in cities than in villages. 

 

Ключевые слова: политика русификации в Беларуси, присоединение Беларуси, Беларусь, белорусский 

язык, русификация в Беларуси в XVIII-XIX в., разделы Речи Посполитой. 

 

Key words: policy of Russification in Belarus, annexation of Belarus, Belarus, Belarusian language, 

Russification in Belarus in the 18th-19th centuries, partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth. 

 

В конце XVIII в. в результате разделов Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией (1772, 

1793, 1795), белорусский народ вошёл в состав многоэтничной Российской империи. В тоже самое время 

западные белорусские земли оказались в составе Пруссии (Гродненская область) и Австрии (окрестности Бреста). 

С разделом 1772 г. к Российской империи присоединились Витебск и Полоцк, была образована Могилёвская 

губерния. Далее в 1793 году к России отошёл Минск, а в 1795 году Россия вышла на территории Бреста (в то 

время называвшегося — Берестье). 
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Рисунок 5. Разделы Польши 

 

В 1796 году была образована Белорусская губерния, центром ново учреждённого субъекта стал Витебск. 

Белорусские земли вошли в состав Российской империи разорёнными войнами XVII-XVIII вв. и 

жадностью польских магнатов, не дававших возможности индивидуальным хозяйствам развиваться. 

Родовая знать Речи Посполитой к концу XVIII в. окончательно вошла в католичество и ополячилась. 

Главная проблема положения православных в Речи Посполитой в XVIII в. состояла не в том, что их права были 

ограничены законодательно, не в том, что они не могли заниматься торговлей или сельским хозяйством, а в том, 

что белорусские крестьяне подвергались по воле польских магнатов обложению непомерными налогами и 

барщиной, что делало их труд тяжёлым, не оставляло времени на развитие собственного хозяйства. 

Первоначально было создана единая Белорусская губерния, однако позднее стало понятно, что управлять 

такими большими административными единицами трудно. Александр I провёл губернскую реформу, по которой 

бывшие губернии были разделены на более мелкие части, в том числе Белорусская губерния на Витебскую и 

Могилёвскую. Они же вошли в состав Витебского и Могилёвского генерал-губернаторств. 

Всё местное население присоединённых земель, включая поляков, обязывалось к присяге в период не 

более месяца после оглашения приказа о воссоединении земель в составе Российской Империи. Те, кто 

отказывался это сделать, вынуждены были в течение трех месяцев покинуть территорию государства, 

недвижимость разрешалось продать. Оставленные имения с крестьянами передавались русским помещикам во 

владение. 

По мнению учёного В.К. Бондарчика, полонизация Беларуси с присоединением к России продолжилась 

вплоть до XIX в. Если ранее белорусы-горожане и дворяне идентифицировали себя с поляками, теперь процессы 

ополячивания достигли крестьянских общин. Связано это было с тем, что управлял белорусским округом 

приближённый императора Александра I поляк Чарторыйский, который в начале не пресекал продолжающихся 

процессов полонизации, и никаких мер по адаптации белорусского населения к условиям Российской империи 

не предпринималось. Лишь польские восстания 1830-х гг. дали начало русификации в Белорусской губернии. 

Как писал о городах в своей работе второй половины XIX П.П.Семенов-Тян-Шанский, «…хотя в Минске 

большинство жителей из низших сословий православного исповедания - общий народный характер города чисто 

польский. Разговорный общеупотребительный во всех слоях общества язык - польский. В западных губерниях 

мерилом национальности могут служить евреи. В Витебске и Могилеве, где русский язык господствует, евреи 
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по-польски почти совсем не говорят; в Минске же, также как в Вильнюсе, Гродно и Ковно все евреи очень хорошо 

говорят по-польски".  

Изменить курс политики адаптации белорусов к Российской империи решаются после подавления 

польского восстания 1830 года. Тогда царская власть осознаёт, что эти земли, совсем недавно отошедшие от 

Польши, до сих пор находятся под польским влиянием, сохраняя со шляхтой больше связей, чем с русскими или 

украинскими соседями. На западных территориях необходимо было укрепить позиции самодержавия и 

православия. 

На территориях Белорусской губернии было отменено местное законодательство, строились русские 

школы, преподавание на польском языке запрещалось, ведение документации и государственная служба 

осуществлялось исключительно на русском языке. Был закрыт Виленский университет, обозначаемый царской 

властью как «рассадник духа вольнодумства, безверия и разврата» 

Таковы были меры по нейтрализации польского влияния на этих землях. Петербургские чиновники 

утверждали, что мало вводить меры по русификации населения, необходимо также её оправдать. Поэтому в 30-

50-е гг. XIX века идёт массовая публикация исторических документов, написание статей и газетных колонок, 

доказывающих исконно русское и православное происхождение белорусских земель, что обосновывало их 

присоединение к России. Помимо этого, на белорусские земли переселялись русские помещики, чиновники и 

крестьяне.  

Белорусское дворянство придерживалось католичества и оставалось самой полонизированной 

категорией населения. По данным на 1864 г., среди мелкой шляхты в Минской губернии до 70% дворян 

исповедовали католичество. В Мозырском и Пинском уездах таковых было 44% и 27% соответственно. Однако 

белорусское дворянство составляло лишь 5,89% от городского населения, и 1,22% сельского. Второй по 

многочисленности группой были мещане — 47,5%. Среди них католики составляли лишь около 27% населения 

губернии. Крестьяне составляли большинство среди белорусского народа — 45% в городе и 93% в сёлах. 

Большинство крестьян исповедовали православие в Униатской церкви до 1839 года, до тех пор, пока на Полоцком 

соборе западнорусского духовенства не было провозглашено упразднение унии, тогда православные 

Белорусской губернии оказались целиком в подчинении Православной церкви. Униатский Епископ Иосиф 

Семашко ещё в 1827 году подготовил записку «О положении в России Униатской Церкви и средствах возвратить 

оную на лоно Церкви Православной», в которой призывал осуществить переход униатских церквей в 

православную митрополию. Это событие имело большое значение для белорусского народа. Так, историк 

Добыкина А.А. пишет: «После возвращения униатов в лоно православия начался процесс языковой 

дифференциации, выделения белорусского языка, обретения им самостоятельного статуса. Ликвидация унии и 

сопутствовавшее ей уменьшение польского доминирования стимулировали зарождение белорусских 

литературных традиций, повышение самооценки белорусской культуры, становление этнокультурной 

идентичности Белоруссии». Действительно, белорусский народ не просто стал ближе к русскому, но и обрёл 

духовную независимость с созданием собственных православных епархий. Это позволило белорусам осознать 

себя как часть славянского мира, а не латинского. Возросла самооценка белорусской культуры, так как 

белорусские традиции и обычаи для западного мира казались грубоватыми и чуждыми. Поэтому с полным 

отделением от польской культуры, популярность возвращения к белорусским народными традициям возросла. 

Кроме того, ликвидация унии дала понять Римской католической церкви, что Русская православная церковь не 

пойдёт на унию с Римом, о которой ещё шли разговоры в Ватикане в начале XIX века.   

Таким образом, можно утверждать, что Российская империя приложила достаточно усилий к тому, 

чтобы адаптировать вновь присоединённые белорусские земли к правовой системе и порядкам государства. 
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Решение снизить польское влияние на белорусов, а также возвратить им ощущение братства с русскими и 

украинцами не были продиктованы панславистскими или имперскими идеями, они были необходимы в условиях 

потенциального польского реваншизма, мелкие восстания поляков происходили постоянно после разделов Речи 

Посполитой. Однако меры по русификации были как необходимы, так и действенны лишь для дворянства и 

жителей городов, так как они пользовались государственными учреждениями, перешедшими на русский язык 

делопроизводства, посещали школы. Белорусский народ жил в деревнях, где уровень грамотности по данным 

1897 г. составлял среди мужчин 21%, а среди женщин и вовсе 0,3%. Поэтому русификация XIX в. не коснулась 

большей части белорусского населения, однако огородила их от польского влияния и позволила местной 

культуре свободно развиваться. Выходит, меры по русификации Беларуси оказали незначительное влияние на 

белорусский язык и его распространение, так как использовался он в основном в деревнях, где меры по 

русификации не работали. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу стратегий популяризации бренда «Башкирский мед». В работе 

рассматривается влияние научных исследований и инноваций на повышение спроса и укрепление 

международных позиций башкирского меда. Особое внимание уделено новаторским подходам в пчеловодстве и 

апитерапии, разработанным Государственным автономным учреждением "Башкирский научно-

исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии". Исследование подчеркивает значимость научной 

поддержки в развитии и углублении знаний о свойствах меда и его применении, что способствует укреплению 

бренда и экономическому росту региона. 

 

Annotation. 

This article analyzes the strategies for promoting the "Bashkir Honey" brand. It discusses the impact of scientific 

research and innovations on increasing demand and strengthening the brand's international positions. Special attention is 

given to innovative approaches in beekeeping and apitherapy developed by the State Autonomous Institution "Bashkir 

Scientific Research Center for Beekeeping and Apitherapy". The study emphasizes the importance of scientific support 

in the development and deepening of knowledge about the properties of honey and its applications, which contributes to 

brand strengthening and regional economic growth. 

 

Ключевые слова: Башкирский мед, пчеловодство, апитерапия, научные исследования, инновации, 

популяризация бренда, международное признание, устойчивый рост. 

 

Key words: Bashkir Honey, beekeeping, apitherapy, scientific research, innovations, brand promotion, 
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Популяризация региональных продуктов, таких как башкирский мед, является важным элементом 

развития локальной экономики и культурного наследия. Башкортостан издавна известен своими традициями 

пчеловодства и обладает богатой естественной и культурной медоносной растительностью, что создает 

идеальные условия для производства меда [4].  

Важным этапом в продвижении бренда «Башкирский мед» является реализация комплексной программы 

поддержки и развития пчеловодства в Республике Башкортостан на 2019-2030 годы, которая направлена на 

решение существующих проблем и обеспечение устойчивого роста отрасли. Общий бюджет программы 

составляет 155,3 млн рублей, он включает как средства из бюджета Республики Башкортостан, так и 

внебюджетные источники. В частности, на популяризацию бренда «Башкирский мед» направлено 16 млн рублей 

для выполнения научно-исследовательских и экспериментально-производственных работ в области 

пчеловодства и апитерапии, из которых 12 млн рублей предоставлено из республиканского бюджета. Кроме того, 

на организацию пчеловодческих мероприятий выделено 10 млн рублей, финансируемых исключительно из 

внебюджетных источников [3]. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (96), август 2024  

103 

Для защиты интересов производителей башкирского меда — пчеловодов Республики Башкортостан и 

для поддержания высокого престижа этого уникального продукта, еще в октябре 2004 года Государственное 

автономное учреждение "Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии" (ГАУ 

"БНИЦ ПА") обратилось в Роспатент с заявлением на регистрацию наименования места происхождения товара 

«Башкирский мед». Это наименование было официально зарегистрировано 26 октября 2005 года под номером 

83, что дало учреждению исключительное право на использование наименования места происхождения товара. 

Уникальные характеристики башкирского меда были подтверждены результатами обширных исследований, 

проведенных учреждением по всей территории республики. Решение Роспатента также учитывало указ 

Президента Республики Башкортостан от 04.12.2000 года, согласно которому ГАУ "БНИЦ ПА" было определено 

ведущей организацией по вопросам научной и производственной деятельности в сфере пчеловодства и 

апитерапии и на него возложены функции государственной инспекции по пчеловодству. Поэтому учреждение 

стало соисполнителем комплексной программы по поддержке и развитию пчеловодства на 2019-2030 годы. 

Благодаря такому праву учреждению была предоставлена возможность установить стандарты по качеству в 

отношении Башкирского меда, четко определив, что может считаться башкирским медом. Это позволило 

“поставить” защиту от фальсификации, значительно усиливая доверие к этому продукту на рынке [10]. В 2017 

году Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский мед" уже присоединено к использованию этого 

бренда.  

Отношения, связанные с охраной использования наименования места происхождения товара 

«Башкирский мед», регулируются статьями 1516-1537 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 

ноября 1994 года N 51-ФЗ, входящими в Раздел VII, Главу 76 [1], а также ответственность за незаконное 

использование устанавливается статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 

63-ФЗ (ред. от 12 июня 2024 года), которая входит в Главу 22 "Преступления в сфере экономической 

деятельности", Раздел VIII. Эти нормы устанавливают правила использования и защиты географических 

указаний и наименований мест происхождения товара, а также предусматривают уголовную ответственность за 

их нарушение [2]. 

Рынок меда продолжает расти, при этом основными тенденциями являются повышение спроса на 

органический и премиум мед, увеличение онлайн-продаж и акцент на натуральность и пользу для здоровья. 

Конкуренция на рынке усиливается с активным участием образования новых местных производителей и 

продавцов. Согласно информации, предоставленной Союзом пчеловодов России, более половины меда, 

представленного на рынке, является подделкой. Вероятность увеличения количества фальсифицированного 

продукта остается высокой. Некоторые производства используют химические методы для создания так 

называемого псевдомеда из отходов сахарной промышленности.  

В 2021 году был представлен законопроект в Госдуму, который определяет термины «мед», «медовый 

продукт», «фальсифицированный мед» и «фальсификация продукции пчеловодства». Согласно законопроекту, 

медом должен считаться исключительно натуральный продукт, произведенный пчелами из нектара растений или 

выделений насекомых, обитающих на растениях. Пчелы преобразуют нектар, смешивая его с веществами 

собственного производства, и размещают в сотах, где мед затем обезвоживается, накапливается и созревает. 

Несмотря на признание важности этого предложения, было принято решение не вносить поправки в 

законодательство, а разработать ГОСТ для продукции пчеловодства. Автономной некоммерческой организацией 

"Российская система качества" поставлено задачей разработать и утвердить эти ГОСТы к 1 сентября 2024 года. 

В соответствии с действующим законодательством, мед, воск и другие смежные продукты классифицируются 

как «продукция пчеловодства» в рамках Общероссийского классификатора продукции [12].  
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В 2023 году объемы экспорта российского меда составили 3,8 тысячи тонн, что на 28 процентов 

превышает показатели 2022 года. Китай стал крупнейшим импортером российского меда в 2023 году, занимая 

около 22 процентов от общего объема поставок. За ним следуют Сербия и Словакия, которые заняли второе и 

третье места соответственно [12]. Определенный вклад в экспортные поставки России внесла Республика 

Башкортостан, отправив 111,3 тонны меда в восемь стран мира, что в 2,6 раза выше уровня 2022 года и составляет 

3 % от объема меда, экспортируемого Россией. 

Республика укрепила свои лидирующие позиции в России по производству товарного меда. С 

показателями производства 7 тысяч тонн в 2022 году и более 6 тысяч тонн в 2023 году [8], Башкортостан 

продемонстрировал впечатляющую динамику, поддерживая высокие стандарты в отрасли, занял первое место в 

России (таблица 1). В 2023 году тройка лидеров по производству меда осталась прежней [9]. 

Таблица 1. Производство товарного меда на 2016-2022 гг. * 

Года 
Хозяйства всех категорий, в тоннах 

РФ РБ АК ВО РТ КК 

2016 г. 69221,60 5395 4801 2479,69 4964 2834 

2017 г. 65166,82 5390 4290 1680,60 3808 2828 

2018 г. 65006,23 5461 4088 1052,80 4052,70 3421 

2019 г. 63526,33 5500 4042 1760,40 3880,40 3476 

2020 г. 66368,27 6076 4185 1755,30 4196,90 3484 

2021 г. 64532,52 5850 4481 1971,60 3888,80 3495 

2022 г. 67013,73 7011 4554 4396,80 4104,30 3481 

% 2022г / 

к 2016 г 
-3,19 + 29,95 -5,14% +77,31 -17,31 +22,83 

* По состоянию на июль 2024 года, обновленные статистические данные за 2023 год ещё не загружены в базу Росстата. Однако, согласно оперативным данным, заявленным вице-премьером 

— министром сельского хозяйства региона Ильшатом Фазрахмановым, Республика Башкортостан сохраняет лидирующие позиции в России по производству товарного мёда. В 2023 году 

пчеловоды республики произвели 6 тысяч тонн товарного меда. В таблице указана информация, не включая статистические данные по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской 

Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. 

 

Башкирский мед обладает значительным потенциалом благодаря своим уникальным свойствам и 

высокому качеству. Однако для укрепления позиций на рынке необходимо активно работать над устранением 

слабых сторон и использованием возможностей, таких как развитие онлайн-продаж и расширение научной базы. 

Важно также учитывать потенциальные угрозы и разрабатывать стратегии для их минимизации, чтобы 

обеспечить устойчивый рост и развитие бренда. 

SWOT-анализ бренда "Башкирский мед" за 2024 год показал ряд ключевых аспектов. (рисунок 1).  

Рисунок 1. SWOT-анализ бренда "Башкирский мед" за 2024 год 
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продукции 

3 Высокие стандарты производства 3 Проблемы с фальсификацией 
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1 
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органические продукты 
1 

Конкуренция со стороны других 

производителей меда (включая соседние 

страны) 

2 Развитие онлайн-продаж 2 Климатические изменения 

3 
Сотрудничество с научными 

учреждениями 
3 Экономическая нестабильность 

 

Согласно SWOT-анализу, одной из сильных сторон бренда является его региональная идентичность, 

способствующая узнаваемости продукта. Однако среди слабых сторон стоит выделить ограниченные 

производственные мощности, обусловленные сезонностью и климатическими условиями, а также высокую 

стоимость продукции, которая связана с преобладанием личных подсобных хозяйств. Эти хозяйства составляют 

около 93,89% и содержат небольшое количество пчелиных семей, что существенно влияет на себестоимость 

продукции. Из них 97,85% — это пчеловодческие хозяйства с числом пчелосемей менее 100. (см. таблицу 2) [11]. 
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Также существуют проблемы с фальсификацией, которые могут негативно сказаться на репутации бренда. 

Возможности для развития включают рост спроса на натуральные и органические продукты, что предоставляет 

новые направления для продвижения башкирского меда, включая развитие онлайн-продаж и сотрудничество с 

научными учреждениями для укрепления научной базы и подтверждения особых свойств меда. Однако имеются 

существенные угрозы, такие как повышенная конкуренция от производителей из соседних стран, которые 

значительно снижают цены на внешних рынках, делая их неприемлемыми для российских производителей [7]. 

Таблица 2 - Распределение пчеловодческих хозяйств по количеству зарегистрированных пчелосемей 

Количество зарегистрированных пчелосемей в 

пчеловодческом хозяйстве, шт. 
Всего пчеловодческих хозяйств, % 

300 и более 0,24% 

от 100 до 299 1,91% 

менее 100 97,85% 

 

Примером успешной популяризации медового бренда может служить мед манука. Исследование "The 

Antioxidant Potential of Commercial Manuka Honey from New Zealand—Biochemical and Cellular Studies" 

(Антиоксидантный потенциал коммерческого меда манука из Новой Зеландии — биохимические и клеточные 

исследования) подтверждает эти свойства благодаря высокому содержанию метилглиоксаля, что способствует 

заживлению ран и борьбе с бактериями [14]. Кроме того, мед манука используется не только для лечения ран, но 

и как средство для седативного эффекта, как показано в исследовании "Physical and chemical characterization of 

Ugandan honey and its comparison to Manuka honey" (Физико-химическая характеристика угандийского меда и его 

сравнение с медом манука) [13]. Данные исследования, лишь малая часть из общего количества различных 

публикаций, посвященных этому виду меда. Библиометрический анализ показал, что в период с 2001 по 2023 год 

было опубликовано 383 научные работы, включая 273 статьи и 81 обзор, касающиеся его антиоксидантных и 

антимикробных свойств (по данным базы MDPI). Мед манука, один из наиболее исследуемых видов меда в мире, 

подтвердил свои антиоксидантные, антибактериальные и противовоспалительные свойства, что делает его 

ценным продуктом для здоровья. Благодаря такой научно обоснованной эффективности, мед манука получил 

признание и сертификацию на международных рынках, укрепляя доверие потребителей. Эти факторы позволяют 

позиционировать мед манука как премиум-продукт и устанавливать на него высокие цены. Например, Comvita, 

один из ведущих производителей в Новой Зеландии, предлагает мед манука с маркировкой UMF (Unique Manuka 

Factor) 10+ по цене от $69.99 за 250 г. Manuka Health - другой крупный производитель, продает мед манука с 

содержанием MGO (Methylglyoxal) 400+ за $99.95 за 250 г. Также, Kiva Manuka Honey предлагает мед с 

рейтингом UMF 20+ по цене $174.99 за 250 г. Приведенные факты свидетельствуют о том, что научное 

подкрепление является очень сильным инструментом в повышении стоимости и ценности продукта. 

Аналогичный подход может быть применен и для популяризации бренда "Башкирский мед". Нельзя 

недооценивать значение научно-исследовательских и экспериментально-производственных работ в области 

пчеловодства и апитерапии. Эти исследования играют важную роль в развитии и углублении знаний о свойствах 

и применении меда, что напрямую влияет на качество продукции и расширяет её потенциал на международных 

рынках. Систематическое научное изучение и разработки в этой области могут привести к новым открытиям, 

которые покажут новые положительные эффекты меда и других пчелопродуктов, повышая их ценность и 

терапевтическую значимость. 

ГАУ "БНИЦ ПА" в сотрудничестве с Уфимским университетом науки и технологий впервые 

организовали в Республике Башкортостан обучение сенсорному анализу меда. Этот курс, который проходил в 

конце марта 2024 года, привлек пчеловодов, преподавателей, технологов и предпринимателей из различных 

регионов, включая Башкортостан, Татарстан и город Магнитогорск. Образовательную программу по дегустации 
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меда разработал и провел профессор, международный эксперт по сенсорному анализу меда, доктор 

биологических наук Айрат Ишбирдин.  

Региональные мероприятия, такие как Республиканская медовая ярмарка «Татлы бал», также 

способствуют продвижению бренда башкирского мёда. Ярмарка, прошедшая 16 сентября 2023 года в Уфе, 

собрала 120 пчеловодов из 30 районов, которые представили более 15 тонн меда. Это мероприятие, хоть и имеет 

региональный масштаб, способствует не только укреплению местного сообщества, но и повышает узнаваемость 

и качество башкирского мёда. Участие большого количества пчеловодов и разнообразие представленной 

продукции создают благоприятные условия для развития внутреннего рынка, что в свою очередь усиливает 

позиции башкирского мёда на более широком рынке. 

Кроме того, 25 февраля 2023 года в уфимском Конгресс-Холле «Торатау» состоялся Форум развития 

пчеловодства, собравший более 900 участников, включая представителей из 8 субъектов Российской Федерации. 

Форум включал пленарное заседание на тему «Перспективы развития пчеловодства», круглые столы по здоровью 

пчел, сохранению их среды обитания, образованию новых кадров и традиционному пчеловодству 

Башкортостана, а также выставку и мастер-классы. Мероприятие предоставило уникальную возможность для 

встречи с ведущими учеными, государственными деятелями, установления контактов, определения направлений 

для роста, изучения новых мер господдержки и обмена опытом. 

ГАУ "БНИЦ ПА" совместно с Уфимским университетом науки и технологий и Институтом биохимии и 

генетики УФИЦ РАН, по государственному заказу Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан,  провели исследование на тему "Влияние пероксидной активности башкирского липового меда на 

антибактериальную активность", которое выявило значимые результаты. Пероксид водорода, образующийся в 

результате ферментативного окисления глюкозы до глюконовой кислоты под действием фермента 

глюкозооксидазы, является ключевым агентом бактерицидных свойств меда. Анализ показал, что концентрация 

пероксида водорода в башкирском липовом меде колеблется от 0 до 51.97 мг/кг•ч, что подчеркивает его высокое 

разнообразие и чувствительность к различным условно-патогенным микроорганизмам, таким как Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. Это исследование установило, что пероксидная активность 

башкирского липового меда значительно варьируется между разными образцами, а высокая концентрация 

пероксида водорода делает его перспективным для применения в медицинских и профилактических целях как 

натуральный антисептик [5]. 

Также, ГАУ "БНИЦ ПА" выполнило научно-исследовательскую работу по анализу пыльцевого состава 

башкирского липового мёда, результаты которой были опубликованы в шестом номере журнала «Пчеловодство» 

за 2023 год. Исследование было направлено на проверку достоверности ботанического происхождения образцов 

меда из девяти разных районов Республики Башкортостан, представленных как липовый мёд. Ботаническую 

принадлежность мёда подтверждали с помощью пыльцевого анализа, соответствующего ГОСТ 31769 - 2012. В 

соответствии с ГОСТ 31766 - 2012, для липового меда характерно содержание доминирующих пыльцевых зерен 

не менее 30%. Анализ показал, что шесть из девяти образцов действительно соответствовали критериям липового 

мёда. Три же образца содержали преимущественно пыльцу других растений и были классифицированы как 

цветочные меда. Это исследование не только подтверждает качество башкирского липового мёда, но и выделяет 

его уникальные ботанические характеристики, подчеркивая значимость точной маркировки продукта для 

информирования потребителей [6]. 

Подобные исследования подтверждают, что научные работы ГАУ "БНИЦ ПА" в области пчеловодства 

и апитерапии способствуют углублению знаний о меде, что может быть использовано для повышения его 

терапевтической значимости и расширения потенциала на международных рынках. 
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Научные достижения центра в апитерапии основывались на последних открытиях биоактивных свойств 

меда и других продуктов пчеловодства. Исследования подтвердили значительный потенциал продуктов 

пчеловодства в лечении различных заболеваний, открывая новые перспективы для медицины и сельского 

хозяйства. 

В рамках комплексной программы поддержки и развития пчеловодства в Республике Башкортостан на 

2019-2030 годы, в части научно-исследовательских и экспериментально-производственных работ, ГАУ "БНИЦ 

ПА" демонстрирует положительную динамику развития в сфере пчеловодства и апитерапии. За период с 2020 по 

2023 год центр провел 32 научные конференции, что значительно больше по сравнению с предыдущими годами, 

где было организовано 18 мероприятий. Количество научных публикаций также увеличилось, достигнув отметки 

в 25 статей, что свидетельствует о росте научной активности и качества проводимых исследований. Динамика 

отражена в таблице 32.  

Таблица 3 - Динамика публикаций и участия в мероприятиях ГАУ «БНИЦ ПА» за 2020-2024 годы  

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед.  

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

план 

1 
Публикация статей по профилю деятельности учреждения в 

журналах ВАК и других научных изданиях  
шт. 8 6 23 25 10 

2 

Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах, 

выставках, фестивалях, ярмарках и других мероприятиях 

республиканского, всероссийского, международного 

уровней 

шт. 18 22 31 32 10 

 

Эти научные исследования и их практическое применение не только способствуют углублению знаний 

в области пчеловодства и апитерапии, но и вносят вклад в укрепление бренда "Башкирский мёд". 

Подтвержденные научно качества и лечебные свойства башкирского мёда повышают его престиж и узнаваемость 

на международном уровне, что способствует экономическому развитию региона и расширению рынков сбыта 

для этого уникального продукта. 
 

В 2024 году ГАУ "БНИЦ ПА" на базе Волгоградского государственного медицинского университета, 

завершило исследование инновационного продукта, который может значительно увеличить спрос на башкирский 

мёд. Это исследование сосредоточилось на разработке технологии получения гипоаллергенного мёда, который 

потенциально могут употреблять люди, склонные к аллергии. 

Разработанный продукт является первым в своем роде на мировом рынке, представляя новаторское 

решение в области пчеловодства и апитерапии. Продукт обладает уникальными свойствами, подтвержденными 

в ходе доклинических исследований, используя технологию двойной ультрафильтрации для эффективного 

удаления аллергенов из мёда. Это позволяет сохранить все полезные свойства натурального продукта, при этом 

делая его доступным для потребителей с аллергией на мёд. 

Внедрение новых инновационных продуктов, разработанных ГАУ "БНИЦ ПА", расширяет рынок 

потребителей и укрепляет международные позиции башкирского мёда, делая его доступным более широкой 

аудитории и повышая его привлекательность как инновационного и безопасного продукта. Применение научных 

подходов и инноваций в таких проектах, а также организация различных конференций и международных 

мероприятий способствует укреплению бренда, привлекает внимание к продукции, что усиливает конкуренцию 

на рынке. Все это работает комплексно, улучшая качество продукции и расширяя ассортимент, что в итоге вносит 

значительный вклад в экономическое развитие региона. 
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Аннотация. 

В статье на основе романа Ганса Якоба фон Гриммельсгаузена анализируются представления автора и 

общества о респектабельных, уважаемых и почтенных занятиях и профессиях. Сначала дается подробный 

источниковедческий обзор романа, рассматривается жанр плутовского романа как исторического источника, 

исследуется история установления авторства, также приводится критика источника. В основной части статьи 

анализируется представление об идеальном устройстве мира и общества, обосновывается, как отличаются друг 

от друга взгляды автора, главного героя и простого народа. 

 

Annotation. 

This article analyses the view of the author and the society on respectable, worshipful and honourable deeds and 

professions according to the novel of Hans Jacob von Grimmelshausen. First of all, there is a comprehensive source 

review of the novel, then the genre of picaresque novel is considered as historical source, the article provides a research 

of history of attribution and the critique of the source. At the principal part of the study the vision of the ideal arrangement 

of the world and society is analysed. There is a justification, how the views of the author, the main character and folk 

differ from each other.  

 

Ключевые слова: Тридцатилетняя война, Гриммельсгаузен, Симплициссимус, общество, образ, 

плутовской роман, Германия, Швейцария.   

 

Key words: the Thirty Years War, Grimmelshausen, Simplicissimus, society, image, picaresque novel, 

Germany, Switzerland. 

 

Введение 

Ни у кого не возникнет сомнений, что Тридцатилетняя война была одним из самых важных, если не 

самым важным событием семнадцатого столетия. Оно повлияло на жизнь миллионов европейцев, полностью 

изменила жизненный уклад каждого человека. Война стала особенно значимой трагедией для населения 

Священной Римской империи, ведь на ее территории проходило большинство боевых действий[4, с. 24]. 

Конечно, такое время не могло не спровоцировать рефлексию на эти события у самых разных авторов: 

произведениями о войне известны Мартин Опиц, Пауль Флеминг, Андреас Грифиус и др. Но значительнейшим 

автором того времени является Ганс Якоб фон Гриммельсгаузен, который написал один из самых знаменитых 

плутовских романов “Симплициссимус”. Этот роман представляет собой прекрасную картину происходящего в 

то время. Гриммельсгаузен лично переживал ужасы военных действий, поэтому его описания красочны и 

наглядны.  

Уникальность романа Гриммельсгаузена заключается в том, что он не заострял свое внимание на 

военных действиях, а делал основной акцент на описании жизни общества, повседневности всего народа, от 
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бездомного бродяги до известного губернатора. В этом плане его работа и становится особенно ценной для 

данного исследования, которое направлено на изучение мировоззрения. Предполагается, что Гриммельсгаузен в 

своем огромном труде представляет не только свою точку зрения на те или иные проблемы, но и взгляды своего 

вымышленного персонажа и простого населения немецких земель. Эта проблема особенно интересна, потому что 

война ломала и искажала эти взгляды, она прямо-таки “надругалась” над ними. Особенно это касалось 

представлений о плохом и хорошем, о честном и бесчестном, о благородном и неблагородном. Но просто 

анализировать эти понятия в романе сложно, поскольку они очень абстрактны. Однако подобные представления 

можно рассматривать в более практической плоскости - на примере занятий и профессий. Известно, что в 

Средневековье и Раннее Новое время существовал множество занятий, которые были очень уважаемы в 

обществе[2, с. 60]. Такие деяния, очевидно, были и на территории Священной Римской Империи, и они были 

представлены в “Симплициссимусе”, поэтому главной целью исследования является выяснить, какие занятия, 

деяния и профессии почитались обществом. Главной проблемой является отделение взглядов Гриммельсгаузена 

от его персонажа и простого народа. 

Характеристика источника 

Источником для данной работы послужило литературное произведение “Симплициссимус” немецкого 

автора Раннего Нового времени Ганса Якоба Кристофа Гриммельсгаузена. В этом исследовании используется 

издание 1967 г. из серии “Литературные памятники”[6]. Это публикация основывается на печати 

“Симплициссимуса” 1671 г. Перевод выполнен А.А. Морозовым, который также снабдил произведение 

обширнейшими примечаниями и очень подробной вступительной статьей, где он прояснил все необходимое.  

Как полагают исследователи, “Симплициссимус” появился скорее всего в конце 1668 года, а в 1669 году 

впервые был напечатан и издан[3, с. 3]. Однако на этом история издания этого романа не заканчивается. В 

следующие несколько лет было выпущено еще несколько всевозможных дополнений, продолжений, уточнений 

и т.п., более того, все они были изданы под разными вымышленными именами, в выдуманных местах и в 

несуществующих издательствах, что еще больше усложнило задачу исследователей. Из-за этого имя автора 

романа очень долгое время оставалось неизвестным. Интерес к “Симплициссимусу”, по-видимому, был 

возрожден немецкими романтиками в конце XVIII - начале XIX века, им очень нравился стиль автора и им также 

были довольно близки те проблемы, которые Гриммельсгаузен поднимал в своем романе[Там же, с. 11-12]. 

Именно в это время отрывки из “Симплициссимуса” начали часто появляться в различных литературных 

сборниках, становились предметами обсуждений.  

Так, историки, филологи и литераторы начали думать над тем, кто же являлся автором 

“Симплициссимуса”. Первым, кто высказал предположение, что автором романа является Гриммельсгаузен был 

историк Герман Курц в 1835 году. После него то же самое, уже основываясь на доказательствах, предположил  

библиограф Карл Гартвиг Грегор фон Мейзебах в 1837 году[Там же, с. 19], однако тогда это никем замечено не 

было. В следующие десятилетия несколько авторов серьезно взялись за эту проблему. Так каким же образом 

было доказано авторство? Сначала исследователи сопоставили все известные им псевдонимы автора путем 

перестановки букв, так им удалось вывести фамилию Гриммельсгаузен. Однако затем возник вопрос, можно ли 

считать теперь и эту фамилию настоящей, потому что такая скрытность за несколькими слоями псевдонимов 

вполне характерна для литераторов семнадцатого века, о чем уже тогда было известно. Проблему авторства 

окончательно решил филолог Вильгельм Артур Пассов в 1840-е годы. Он обратил особое внимание на стиль речи 

автора, также он сопоставил все известные датировки, понял, что автор “Симплициссимуса” очень хорошо знает 

область Верхнего Рейна, что говорит о его географической принадлежности, но самое главное, Пассов нашел 

подлинные документы с указанной фамилией[Там же, с. 22-24], тем самым он закрыл проблему авторства.  
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Затем возник вопрос, является ли “Симплициссимус” автобиографическим произведением 

Гриммельсгаузена. Изначально существовало два крайне противоположных мнения: это полная автобиография 

автора, или это абсолютная выдумка автора. Как это обычно и происходит, истина находится где-то посередине. 

По утверждению А.А. Морозова, “Расхождения между реальной биографией Гриммельсгаузена и вымышленной 

Симплициссимуса начинаются с первого дня их появления на свет”[Там же, с. 34]. Но также в романе есть 

немалое количество совпадений с настоящим жизненным путем автора, например, в самом начале книги одним 

из самых ярких моментов было разорение дома Симплиция отрядом ландскнехтов (I, 4), что также доподлинно 

произошло и в детстве самого Гриммельсгаузена. Автор “Симплициссимуса” действительно лично побывал в 

нескольких городах и крепостях, фигурирующих в книге, например, в Ганау, Оффенбахе и многих других. 

Однако на основе большого числа документов было также доказано, что Гриммельсгаузен никогда не был, к 

примеру, в Париже и Кельне, хотя Симплициусу довелость там побывать (III, 13; IV, 3). Вдобавок вполне 

очевидно, что автор “Симплициссимуса” не посещал какой-то необитаемый остров, на котором описана жизнь 

героя романа в шестой книге.  

Что касается источников Гриммельсгаузена, то здесь ситуация представляется далеко не простой. Во-

первых, с полной уверенностью можно утверждать, что автор лично был свидетелем каких-то событий, 

поскольку он жил в описываемое время. По этой же причине его описание быта тоже довольно точно и подробно, 

ведь он сам каждый день сталкивался с подобным. Более того, Гриммельсгаузен несомненно пользовался 

рассказами очевидцев тех событий, поскольку немалое число из них было еще живо. Конечно, на эти описания 

влияло его личное восприятие, которое могло каким-либо образом исказить реальные факты[1, с. 277-278]. Во-

вторых, помимо личных свидетельств, Гриммельсгаузен несомненно пользовался и другими источниками, 

например, он заимствовал некоторые сюжеты из различных памфлетов и листовок о события Тридцатилетней 

войны, обильно выпускавшихся в его годы. Также автор явно черпал вдохновения из очень популярных в то 

время шванков - небольших немецких комических и сатирических рассказов, излюбленным героем которых был 

ловкий и смышленый простолюдин. В-третьих, Гриммельсгаузен использовал надежные исторические 

источники, прежде всего он опирался на “Theatrum Europaeum”, составлявший Иоганном Филиппом Абелинусом 

свод тогдашних политических и военных событий[3, с. 52]. Также автор “Симплициссимуса” использовал и 

другое систематическое изложение Тридцатилетней войны: “Der teutsche Florus” Эберхарда Вассенберга.  

Однако сразу же возникает вопрос: как Гриммельсгаузен использовал эти источники, насколько 

добросовестно он это делал? А.А. Морозов утверждает, что автор очень свободно обращался с фактами[Там же, 

с. 70], он не соблюдал исторической точности, даже когда это было ему вполне доступно. Но это объясняется 

задумкой и композицией романа в целом: Гриммельсгаузен не ставил перед собой цели написать  историю 

Тридцатилетней войны, он писал хронологию героя, война служит лишь фоном, что позволяет ему иногда 

пренебрегать фактической и исторической точностью. Также он прибегает к тому, что просто пишет о каких-то 

событиях, людях или местности в очень общих чертах, так как все внимание его в произведении сосредоточено 

на герое. Подобное отношение к фактам от автора романа не является помехой для данного исследования, 

поскольку в нем не так важна хроника Тридцатилетней войны или местоположение какого-то замка. В данной 

работе важно отношение Симплициуса и Гриммельсгаузена к различным вещам, их описание и интерпретация, 

что как раз отлично отражено в самой книге. 

Чтобы лучше выполнить задачи данного исследования, нужно разобраться с какой целью 

Гриммельсгаузен писал свой роман, а также для кого он его писал. Ответ на эти вопросы является далеко не 

однозначным. Но историки сходятся на мнении, что “Симплициссимус” не был наставлением к каким-то 

действиям или образу жизни, он не был поучительным или дидактическим. В соответствии с большинством 
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романов подобного жанра он книга Гриммельсгаузена представляет собой лишь интерпретацию реального мира, 

его зеркало, образ, это то, каким видит мир автор[Там же, с. 145]. Что касается читательской аудитории, то здесь 

исследователи творчества Гриммельсгаузена называют довольно широкий круг людей. И Б.И. Пуришев, и А.А. 

Морозов считают, что в первую очередь “Симплициссимус” писался для грамотного простонародного 

читателя[Там же, с. 119]. Первый еще больше упрощает аудиторию немецкого автора: “Гриммельсгаузен желает 

своим веселым пером доставить хотя бы некоторое удовольствие людям, проводящим свои дни на тяжелой 

работе”[5, с. 343].  Также Морозов утверждает, что “Симплициссимус” пользовался большой популярностью в 

бюргерской среде. Однако нельзя утверждать, что роман читали только в низших и средних слоях, так как есть 

свидетельства о том, что им интересовались и в высшем обществе. Сам же Гриммельсгаузен, как мне кажется, 

писал не для всех слоев тогдашней Германии, так как в его романе есть большое количество вещей, которые были 

бы привлекательны для простого читателю, но также присутствуют и моменты, ориентированные на более 

искушенную аудиторию. Например, чтобы угодить более грамотным читателям, Гриммельсгаузен очень обильно 

вставляет в свое произведение ссылки на самых разных античных авторов и других писателей современности. 

Однако стоит отметить, что Гриммельсгаузен ссылался лишь на тех греческих и римских писателей, цитаты 

которых были у него под рукой в энциклопедии, что говорит об уровне самого немецкого романиста[3, с. 55].  

“Симплициссимус” относится к такому литературному жанру, как барочный и плутовский роман. 

Барочному роману свойственно наличие огромное количество действующих лиц и героев, множество сюжетных 

линий, стремление к исследованию действительности с помощью контрастов в динамике. Барочный роман 

насыщен антитезами, параллелизмами, градациями, оксюморонами и т.д. Он тяготеет к сложности, величавости 

и пышности форм. Для плутовского романа характерно наличие хитрого, изворотливого героя-плута, который 

готов пойти на многое, чтобы выжить в недружелюбном ему мире. В таких романах обычно рассказчик выступает 

и действующим лицом, и события развиваются строго хронологически.  

Для лучшего понимания происходящего мне представляется полезным кратко изложить сюжет романа. 

Главный герой, юный Симплиций, был взят на воспитание крестьянской семьей. Он жил простой и бедной 

крестьянской жизнью, как вдруг к ним в дом пришла война: ландскнехты разгромили и разграбили все их 

имущество, из-за этого Симплицию пришлось бежать в лес, где он встречает отшельника, который обучил его 

грамоте и христианской вере. Отшельник погиб, а Симплиция после этого, приняв за лазутчика, забрали в плен 

мушкетеры, они преподносят его губернатору. Стечение обстоятельств делает его пажом этого губернатора, он 

вынужден разыгрывать при дворе роль шута. Новые злоключения постоянно преследуют Симплициуса, и вот он 

после того, как сбежал из плена “кроатов”, стал солдатом. Симплициус теряет всю свою былую простоту и 

наивность, он из мальчика превращается в лихого рейтара, охотящегося за военной добычей. Таким образом он 

заслужил большую популярность. Благодаря деньгам и славе он начинает жить на широкую ногу, мечтает об 

офицерском чине. Вскоре все снова переворачивается с ног на голову: шведский плен прервал его военную 

карьеру. Перипетии судьбы заносят его в Париж, где он прославляется в качестве актера, но он снова опускается 

на самое дно общества, так как он проел все свои деньги, а оспа изуродовала ему лицо. Симплициус зарабатывает 

себе на пропитание тем, что выдает себя за лекаря. Потом он стал мушкетером, а затем и вовсе примкнул к банде 

мародеров. После этого он со своим старым другом отправляется в Швейцарию в качестве паломника. Ему 

нравится страна и жизнь там, поэтому он сам обзаводится местным крестьянским хозяйством. Нужда его 

приводит в Россию, где он воюет с татарами и участвует в изготовлении пороха. После ряда приключения по 

всему миру он снова оказывается на родине, но, подведя неутешительный итог своей жизни, решает покинуть 

мир и вновь стать отшельником. Симплициус отшельничает в лесу, но ему становится неинтересно, поэтому он 

отправляется в далекий путь, чтобы повидать мир. В результате этих событий главный герой оказался на корабле, 
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который терпит крушение, так он попал на необитаемый остров. На этом острове Симплициус наконец обретает 

душевный покой,  проводит свое время в приятном труде. Однажды на остров попали мореплаватели из Европы 

и предложили отвезти его домой, но он отказался, поскольку не хотел возвращаться в ненавистное общество.  

“Симплициссимус” Гриммельсгаузена как исторический источник имеет свои недостатки и сложности, 

но его достоинства и преимущества определенно перевешивают негативные черты. С уверенностью можно 

сказать, что на столь богатейшем материале можно достичь цели и выполнить задачи, поставленные перед 

исследованием. 

Три взгляда на “почтенные занятия” 

Гриммельсгаузен хотел показать мир и общество Тридцатилетней войны: то, каким его видел он сам, и 

каким его видел Симплициус. Он создает этот образ внутри своего произведения. Роман до краев наполнен 

описанием быта того времени, так что в эту картину мира не могло не попасть его отношение к различным 

занятиям, действиям, деяниям, развлечениям и т.п. В “Симплициссимусе” переплетаются воззрения самого 

Гриммельсгаузена, его главного героя и взгляды на что-либо простых людей в целом, поскольку писал он, по 

большей части, как раз для них. Что интересно, отношение Гриммельсгаузена и простого народа к различным 

занятиям в общем на протяжении романа довольно статично, а вот Симплициус со временем по-разному смотрит 

на деяния людей, вследствие того, что он сам непрестанно изменяется страница за страницей.  

В связи с этим тут же возникает вопрос: как отделить эти взгляды друг от друга? Решить эту проблему 

не так уж просто, поскольку автор, конечно, прямо не пишет, чье  мнение он выражает. Однако на основе анализа 

все-таки можно предположить, кому принадлежит то или иное суждение. Наиболее просто отделить взгляды 

простого народа от Симплициуса и Гриммельсгаузена, поскольку они проявляются довольно ярко. Что касается 

разграничения мнений автора и главного героя, то здесь все представляется намного сложнее, потому что устами 

Симплициуса нередко говорит сам Гриммельсгаузен. Но, зная какую-то основу представлений автора 

произведения, можно понять, что думает именно он. 

Взгляд Гриммельсгаузена 

Сначала нужно разобраться, какое устройство общества и взаимоотношения между людьми 

представляются Гриммельсгаузену самыми благоприятными. Наиболее четко и ярко выраженно представление 

автора романа о самом благоприятном обществе в описании жизни так называемых “перекрещенцев”, общину 

которых Симплициус когда-то встретил в Венгрии и описал в одной главе (V, 19). На эти мысли его натолкнуло 

изучение теологии, вследствие чего он “... открыл для людей такой образ жизни, который может быть скорее 

назван ангельским, нежели человеческим…” Симплициус сделал такой вывод, потому что люди, о которых он 

прочитал, добывали себе пропитание своим трудом под надзором своего настоятеля, а свободное время 

проводили в молитвах. Так главный герой романа вспомнил о том, что он, оказывается, видел подобный образ 

жизни в реальности. Затем Гриммельсгаузен начинает подробно описывать быт “перекрешенцев”, который ему 

очень нравится. Он начинает с очень важного для него религиозного аспекта: “... сии добрые люди и им подобные 

не запутались в еретических, противных всеобщей христианской церкви…” Это особенно актуально, поскольку 

во время Тридцатилетней войны конфессиональные споры разгорались с огромной силой. Гриммельсгаузен 

писал о бессмысленности религиозных споров и ранее, так, в разговоре с одним священником Симплициус 

пришел именно к такому выводу (III, 20). Далее, говоря об общине, Гриммельсгаузен пишет об их 

нерасточительстве, о том, что они никогда не оскорбляли друг друга. Автор романа прославляет их неустанный 

ремесленный труд, хвалы которому (не труду конкретно “перекрещенцев”, а понятию в целом) немецкий 

писатель преподносит вообще на протяжении всего романа. Важны для Гриммельсгаузена и взаимоотношения 

между людьми, которые проявляются так: “...их учителя наставляли юношество, как если бы все они были 
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собственные их чада; …рожениц, кои вместе со своими детьми безо всякого попечения своих мужей получают 

необходимую помощь от своих сестер и со всею щедростию обеспечены всем необходимым; А когда кто-либо, 

все равно мужчина или женщина, заболеет, то приставляют к ним особливого служителя или сиделку”. Затем 

опять идет восхваление того, как все устроено с трудовой точки зрения: все занимаются определенным делом, 

выполняют его очень ответственно. То общество, по мнению Гриммельсгаузена, вообще не знало пороков и 

плохих чувств. Автор подвел итог своим наблюдениям: “Одним словом, то была такая отрадная гармония, коя, 

казалось, была предназначена, чтобы со всею честностию приумножать род людской и царство божие”. Это 

общество настолько идеально и так сильно отличается от того, что окружает самого Гриммельсгаузена и 

Симплициуса, что писатель отчаялся и решил, что ему никогда не удасться создать такую жизнь во всей 

Германии.  

Итак, для автора “Симплициссимуса” в первую очередь важна религиозная чистота, отсутствие 

бессмысленных, по его мнению, конфессиональных споров, ежедневная искренняя молитва.  В вторую очередь 

Гриммельсгаузен отмечает честный труд, с помощью которого люди добывают себе пропитание. Стоит отметить, 

что честный труд ценится абсолютно всеми в романе, подтверждениями этому можно найти почти в каждой 

главе. Это обуславливается тем, что во время Тридцатилетней войны очень распространились нечестные способы 

заработка, которые и противопоставляются настоящему труду. После этого он выделяет наличие благоприятных 

взаимоотношений между людьми, которые проявляются в том, что они очень уважают друг друга и заботятся 

друг о друге, что приводит к всеобщему благосостоянию. В целом Гриммельсгаузен очень ценит гармонию, 

порядок, наличие всех на своем месте, он приветствует постоянство и стабильность. Последнее явно обусловлено 

духом времени, так как во времена Гриммельсгаузена особенно не хватало гармонии и порядка, поэтому автор 

так грезит именно о них.  

В историографии есть два противоположных мнения насчет отношения Гриммельсгаузена к 

“перекрещенцам”. А.Б. Пуришев утверждает, что немецкий писатель действительно считает их идеальным 

обществом[5, с. 359]. Но ему оппонирует более поздний советский автор А.А. Морозов, который говорит, что 

автор “Симплициссимуса” не разделял их взгляды на жизнь[3, с. 168]. Аргументация Морозова такова: 

“Гриммельсгаузен почувствовал скудость и ограниченность социального кругозора перекрещенцев, так как они 

оторвались от общенародных задач антифеодальной борьбы, замкнувшись в собственной среде”. Для меня 

данный довод советского историка представляется не совсем историчным, поскольку Гриммельсгаузен с очень 

маленькой долей вероятности мысли мыслил такими категориями как “социальный кругозор” и “общенародные 

задачи антифеодальной борьбы”, поэтому я склонен придерживаться версии Пуришева о том, что немецкий автор 

видел в “перекрещенцах” идеальное общество, но понимал, что его достижение в рамках всей Германии 

невозможно.  

Итак, на основе этого идеального представления о мире можно сделать вывод о том, какие занятия и 

деяния считались самим Гриммельсгаузен добродетельными и уважаемыми - это были те занятия, которые 

укладывались в образ “перекрещенцев” и соответствовали ему.  

Более или менее реальным примером общества, которое нравилось Гриммельсгаузену было общество 

Швейцарии, которое также было по нраву и Симплициусу (V, 1), он даже остался там жить. Швейцария 

привлекала тем, что, во-первых, там царил мир и спокойная жизнь, люди жили без страха. Мир, как уже было 

сказано, - это больная тема того времени, все тогда мечтали о мире и спокойствии. Швейцария лично 

Гриммельсгаузену нравилась потому, что там каждый человек занимался своим ремеслом. Автор 

“Симплициссимуса” умолчал о религиозной ситуации в Швейцарии, а также о том, как там обстоят дела с 
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нравами людей. Очевидно, что эти два аспекта швейцарской жизни не удовлетворяли его взглядам, но именно 

эта страна все-таки являлась для него хотя бы приближающейся к идеальному образу. 

Примером почтенного занятия являлось религиозное отшельничество. В самом начале книги юный 

Симплициус встречается в лесу с отшельником, который сильно повлияет на его дальнейшую жизнь (I, 6). Этот 

отшельник на протяжении всего романа представляется с исключительно хорошей стороны, что говорит об 

отношении к нему именно Гриммельсгаузена. Отшельник усердно работает, чтобы прокормить себя, он 

неустанно изучает различные религиозные тексты и молится все свое свободное время. У него нет никаких 

людских пороков, которые так ненавидимы и Симплициусом, и автором романа: нет скупости, нет жестокости, 

нет чванства, нет спеси, нет обжорства и т.п. Как и “перекрещенцы” отшельник передавал свои знания и умения 

Симплициусу, как будто он был его ребенком (I, 9-10). Кстати, довольно занимательно то, что Симплициус 

действительно оказался сыном того отшельника (V, 8), о чем второй, конечно, тогда не знал. Этот отшельник 

очень хорошо вписался бы в идеальную картину общества по Гриммельсгаузену. Отшельником затем решил 

стать и сам Симплициус (VI, 1), он пытался жить подобно его отцу, но у него не получалось, потому что он был 

очень знаменит, и ему вследствие этого приносили большое количество подарков и еды, так что он, можно 

сказать, жил в роскоши. Даже сам Симплициус понимал, что он не ведет должный образ жизни, он не был 

истинным отшельником.  

Также Гриммельсгаузен на протяжении всего романа явно благоволит и священникам. Во всей книге их 

двое: первый помогал выживать юному Симплициусу и отшельнику, а второй повстречался ему в крепости Зуст, 

в которую он попал после шведского плена. Первый священник вел праведную деревенскую жизнь, постоянно 

помогал отшельнику вещами и продуктами. Гриммельсгаузен явно с сожалением пишет о разорении дома этого 

священнослужителя (I, 13), что говорит о его добром расположенниии к нему. Также этот священник потом много 

помогал советом Сиплициусу, заступался за него, когда главный герой был шутом у губернатора (I, 22). Он же 

выражает мнение о ужасном богохульстве солдат, их позорной жизни (I, 26), это суждение явно принадлежит 

самому Гриммельсгаузену, поскольку он все время выстраивал именно такой образ солдат.  Со вторым 

священником Симплициус познакомился в Зусте. Они проводили вместе время за интересными беседами, из 

которых наиболее интересны два диалога: в первом Симплициус был осужден за его образ жизни (III, 19), а во 

втором они спорили о христианской вере (III, 20). Во время первого их разговора главный герой романа 

представлял из себя не самого благочестивого и праведного человека, поэтому нужен был кто-то, кто мог бы ему 

прямо сказать об этом, и Гриммельсгаузен вложил нужные слова именно в уста священника, через него он как 

бы обращался сам к своему Симплициусу. “Господин свеж и молод, он красив и празден, живет без забот и, как 

я слышал, во всяческой роскоши; того ради прошу и предостерегаю его именем Вышнего помыслить, в каком 

опасном он сейчас положении, и ежели он заботится о своем счастии и вечном спасении…” Второй разговор 

также отражает мысли самого автора “Симплициссимуса”. В нем главный герой и священник в результате споров 

пришли к выводу, что разделение христианской веры на конфесси бессмысленно и вредно. Это идею 

Гриммельсгаузен и вкладывал в свой образ идеального общества.  

Таким образом, представление Гриммельсгаузена о почтенных занятиях можно определить, исходя из 

соответствия этих деяний его идеальной картине мира, которую автор “Симплициссимуса” продемонстрировала 

на примере общины “перекрещенцев”. То, что в нее укладывается, - почтенно, то, что не входит в эти рамки, - не 

почтенно. Также добродетельные образы жизни и, соответственно, деяния Гриммельсгаузен показал с помощью 

образа отшельника и двух священников. 

Взгляд Симплициуса 
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Что касается образа почтенных занятий в представлении самого главного героя романа, то в его случае 

можно проследить некую эволюцию взглядов. Она обуславливается тем, что Симплициус на протяжении романа 

сам сильно изменяется, он становится взрослее и опытнее, тяжелые жизненные испытания закаляют его, сложная 

судьба ужесточает его нравы, связанные со всем этим переживания героя снова меняют его представления о 

жизни. Взгляды Симплициуса  прослеживаются в ходе его мыслей и суждений, которые он прямо выражает на 

страницах романа.  

Итак, уже в самом начале книги Симплициус начинает выстраивать образ благодетельных человеческих 

занятий. Этот образ еще очень прост и незамысловат, он формируется под влиянием его отца. Главный герой 

прямо ссылается на его слова (I, 1): “…достоинство батьки позволяло полагать, что все великим трудом 

добытое, потому именно и великую цену имеет и тем дороже бывает…” Все начинается с базового постулата 

о ценности простого труда, который красной нитью проходит сквозь весь роман. От важности труда главный 

герой переходит к конкретным занятиям, которые тогда он находил самыми почтенными (I, 2): “Ибо от 

сотворения мира пастухами были знатные особы, как мы сами читали в Священном писании”. Пастухом был 

сам Симплициус и его отец, поэтому он и превозносит их. Как пишет А.А. Морозов в примечаниях, возвышение 

низких профессий с помощью Библии является обычным приемом того времени[6, с. 611]. Восхваление простого 

труда продолжается и в песне Симплициуса (I, 3):  

Презрен от всех мужичий род, 

Однако ж кормит весь народ.  

Достоин ты премногих хвал  

Для всех, кто истину познал.  

Когда 6 Адам пахать не стал,  

То б целый свет жить перестал. 

В этой песне снова можно увидеть, как крестьянские занятия прославлялись с помощью Священного 

писания.  

Итак, ранний Симплициус имел очень узкие и незамысловатые представления о почтенных занятиях. Он 

исходил из понятий, которые привил ему отец и его крестьянская жизнь. Для молодого Симплициуса главным 

критерием благодетелньости был честный ручной труд. Главный герой тогда вообще не видел окружающего его 

мира, он умиротворенно жил в деревне, работал пастухом да пел песни по вечерам, так что его образ почтенных 

занятий был очень ограничен.  

После ряда приключений Симплициус оказывается в положении довольно успешного солдата, у 

которого даже есть свой отряд. В это время Симплициус в целом не считает свое положение достойным 

уважения, он неоднократно писал об этом в следующих главах романа, это будет ниже рассмотрено более 

подробно. Однако, несмотря на неправедную жизнь, в поступках Симплициуса прослеживается, к какому образу 

он хотя бы стремился, так можно узнать, что в тот период времени он считал добродетельным.  

Для начала нужно понять, каким тогда представлялся Симплициус вообще. Итак, он был предводителем 

небольшого отряда, состоящего из способных и верных ему людей. Они в основном занимались грабежом и 

устраивали засады на вражеские военные подразделения. Симплициус славился как прекрасный воин и 

командир, его боялась и одновременно уважала вся округа, находились даже его подражатели (II-III). 

Как видно из вышеописанного, главный герой явно не представлял собой образ добродетельного 

человека, но он стремился к тем принципам, которые могли бы приблизить его к этому образу. Симплициус 

старается быть максимально справедливым и щедрым (II, 30): он грабит именно врагов своего государства, 

пытается быть милосердным, насколько это возможно в условиях того времени, он очень хорошо обращается со 
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своей командой. Показательным является, например, то, что после кражи сала у священника Симплициус 

отправил ему дорогое кольцо, возместив ущерб (II, 31). Также в его округе однажды появился какой-то 

разбойник, который выдавал себя за Симплициуса, но, когда главный герой смог его поймать, он не стал очень 

жесткого с ним расправляться, а в итоге отпустил его (III, 2). В этот период его жизни Симплициус пытался быть 

честным солдатом, быть непохожим на других представителей его рода занятости. Но стоит вновь подчеркнуть, 

что он все равно понимал, что он занимается недостойными делами.   

Итак, видно, как изменился Симплициус в период бытности солдатом. Риторика честного труда немного 

угасла, так как он сам занимался нечестным трудом. Симплициус прошел через множество пренеприятных 

испытаний, которые сделали его таким. Но, несмотря ни на что, он старался соблюдать принципы справедливости 

и щедрости, которые хоть как-то вписывались в его образ добродетельности. Симплициус просто приспособился 

к новым условиям жизни, которые потребовали от него жертв. 

Приближаясь к концу романа, Симплициус как будто все больше возвращался к своим прежним 

подростковым представлениям. Он решил вернуться к спокойной крестьянской жизни в Швейцарии (V, 8). 

Симплициус купил себе двор в деревне, нашел себе жену-крестьянку, завел детей. Он попытался вести жизнь, 

которую он когда-то давно проживал ребенком. Ценность простого и честного труда снова выходит на передний 

план повествования. Так, Симплициус с большой гордостью рассказывает о том, как ведут хозяйство его 

крестные. Они были очень рачительны, усердны и предприимчивы, честно и активно зарабатывали, а их двор 

процветал (V, 10). На их примере видно, какой вид деятельности представлялся Симплициусу достойным 

уважения. Однако самому главному герою он не подходил, он все-таки хотел вернуться к отшельническому 

образу жизни, подобно его отцу (V, 11).  

В этот период времени Симплициусу также было важно то, что каждый должен заниматься своим делом. 

В этой идее он схож с представлениями самого Гриммельсгаузена. Однажды главный герой попал в подводное 

царство, где познакомился с деятельностью “водных людей” (V, 13-16). У них была своя конкретная обязанность 

- перегонять воду по всей планете, чтобы людям и всей природе лучше жилось. Вследствие этого, “водные люди” 

представлены в явно хорошем свете, Симплициус проявляет к ним неподдельное уважение.  

К завершению книги Симплициус стал уже сложившейся личностью с устоявшимися воззрениями о 

мире в котором он хотел бы жить. Сначала это было четко выражено в речи главного героя, которую он произнес 

перед подводным королем (V, 15). Король попросил его рассказать, как живут люди на земле, ему в ответ 

Симплициус в основном перечислял представителей разных профессий и занятий и рассказывал как они 

выполняют свои обязанности. Однако главный герой описал все в соотвествии с полной противоположностью к 

реальности, то есть, он рассказывал об идеальных людях, то какими бы он хотел их видеть. Симплициус сделала 

это намеренно, чтобы впечатлить подводного короля.  Начинает он свою речь со служителей церкви, которых он 

описывает как самых благочестивых и безгрешных, якобы они подают всем пример своим поведением, они 

достойные наследники Августина, Иллариона, Иеронима и многих других. О других Симплициус говорит так: 

“Купцы торгуют не из жадности или прибыли, а для того чтобы снабдевать своих ближних товарами, 

которые доставляют из далеких стран с превеликими трудами и опасностями. Трактирщики занимаются 

своим промыслом не затем, чтобы разбогатеть, а для того чтобы творить дела милосердия усталым и 

обессилевшим людям и все алчущие, жаждущие и путешествующие могли у них подкрепиться”. В таком же 

ключе главный герой описывает поведение множества людей, поэтому нет необходимости разбирать каждый 

фрагмент речи. 

Итак, из этого разговора можно понять, что для Симплициуса, судя по всему, нет почтенных или 

неблагодетельных занятий как таковых. Для него неважно, чем занимается человек, так как он перечислял всех, 
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начиная от священнослужителей и заканчивая солдатами. Для Симплициуса главную роль играет не занятие, а 

то, какими моральными принципами руководствуется человек, работает ли он с абсолютной честностью, так, как 

это задумывалось изначально. Любая занятость может быть достойной или нет, все зависит только от самого 

человека. Такой взгляд объясняется тем, что Симплициус в течение своей жизни повидал огромное количество 

разных людей, и он видел как хороших представителей своей профессии, так и плохих. 

Что интересно, для самого Симплициуса идеальным миром стал необитаемый остров, на котором он 

оказался случайно (VI, 19).  На этом острове Симплициус смог сам обосноваться и найти там свое счастье. Он 

честно трудился и молился, проводил много времени в раздумьях о жизни. Когда за ним приехали с континента, 

чтобы забрать его домой, он отказался, еще раз объяснив, почему он не хочет в тот мир (VI, 27). “О, боже! Куда 

вы влечете меня? Здесь мир — там война; здесь неведомы мне гордыня, скупость, гнев, зависть, ревность, 

лицемерие, обман, всяческие заботы об одежде и пропитании, ниже о чести и репутации; здесь тихое уединение 

без досады, ссоры и свары, убежище от тщеславных помыслов, твердыня противу всяких необузданных 

желаний, защита от многоразличных козней мира, нерушимый покой, в коем надлежит служить вышнему и 

созерцать, восхвалять и славословить дивные его чудеса”. И снова для Симплициуса самой важноя является 

моральная сторона, именно пороки людей ему не нравятся больше всего.  

Итак, Симплициус сначала считал, что самым почтенным делом является занятие простым ручным 

трудом, эту мысль привил ему отец. В то время самыми лучшими он называл пастухов, кем сам и являлся. Затем, 

в более зрелом возрасте, Симплициус больше начал ценить именно моральную сторону вопроса. Вначале это 

проявлялось в том, что он, занимаясь недостойными делами, очень старался сохранять правильный моральный 

облик. К концу книги мораль для Симплициуса стала уже на первое место, именно с ее точки зрения он оценивал 

все, что его окружало.  

Взгляд народа 

В книге Гриммельсгаузена также можно проследить еще одну точку зрения на идеальную картину мира. 

Это взгляд простого народа, который автор вложил в уста попаданца по имени Юпитер повстречавшегося с 

Симплициусом. Я отношу речь Юпитера к мнению народа потому, что она представляется уж слишком простой 

и обывательской, там проговариваются абсолютно неосуществимые в реальности идеи. С этим согласен и А.А. 

Морозов, который называет представления Юпитера отсталыми[3, с. 159].  

Юпитер встретился Симплициусу в то время, как главный герой с его командой устраивали засаду 

врагам (III, 3). Он посчитал Юпитера сумасшедшим, так как последний утверждал, что является богом. 

Самопровозглашенный бог говорил, что он призовет Немецкого Героя, который без помощи войск остановит все 

войны, восстановит справедливость и установит новые порядки. Герой истребит всех неугодных, воссоединит 

Германию и устранит крепостное право. Все немцы будут освобождены от деспотии, а в центре страны будет 

выстроена новая общая роскошная столица. Герой восстановит Римскую имерию и прогонит турков (III, 4).  

Это взгляд людей явно не из высшего общества. Они просто хотят облегчить себе жизнь, поэтому в речи 

сделан такой упор на отмену крепостного права, барщины и оброка. Также “низовой” взгляд прослеживается в 

том, что много внимания уделяется восстановлению справедливости. Также простой народ заинтересован в 

успешной внешней политике немецкого государства.  

В итоге, Гриммельсгаузен выводит образ идеального общества из реально существующей общины 

“перекрещенцев”, в которой для него особенно важной представляется отсутствие религиозных споров, здоровые 

межличностные отношения в обществе, которые основаны на доверии и взаимопомощи. Для автора также важен 

порядок и стабильность, каждый должен заниматься своим честным трудом, который Гриммельсгаузен очень 

ценит. В соответствии с этим идеальным образом можно понять, какие занятия являются почтенными, а какие 
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нет. В самом романе в таком ключе явно представлены лишь отшельник и пара священников. Позиция 

Симплициуса по поводу достойных деяний и профессий определяется временем, в течение романа она довольно 

сильно изменяется. Сначала главный герой благоволит простым трудягам и пастухам, затем он все больше 

переходит к моральной стороне вопроса. Для него в конце концов было неважно, каким видом деятельности 

занимается человек, важно то, как он им занимается и с какой целью. Симплициус оценивает почтенность 

исключительно с точки зрения морали. Что касается простого народа, то здесь нельзя выделить какую-то их 

особую картину мира, поскольку у него есть лишь стремления и цели, которые они преследуют, чтобы улучшить 

свою жизнь. Для них главными критериями являются честность и справедливость. 
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Аннотация.  

В настоящей статье автором была предпринята попытка проанализировать развитие проблемы Глубокого 

Юга в Таиланде и сделать выводы относительно перспектив ее решения. Под проблемой Глубокого Юга 

подразумеваются сепаратистские тенденции в южных провинциях страны (Наративат, Яла и Паттани), в которых 

проживает мусульманское меньшинство. Несмотря на то, что начало конфликта между центром и 

сепаратистскими провинциями относится к концу XIX - началу XX века, вспышки ожесточенной борьбы жителей 

Глубокого Юга до сих пор несут в себе угрозу для политической стабильности в Таиланде. Автором подробно 

рассматривается история зарождения сепаратизма на юге страны, выделяются основные этапы конфликта, а 

также высказываются предположения о будущем развитии ситуации на современном этапе.  

 

Annotation.  

In this article, the author has attempted to analyze the development of the problem of the Deep South in Thailand 

and draw conclusions about the prospects for its solution. The problem of the Deep South refers to separatist tendencies 

in the southern provinces of the country (Narathiwat, Yala and Pattani), where the Muslim minority lives. Despite the fact 

that the beginning of the conflict between the center and the separatist provinces dates back to the end of the XIX - 

beginning of the XX century, outbreaks of fierce struggle among residents of the Deep South still pose a threat to political 

stability in Thailand. The author examines in detail the history of the emergence of separatism in the south of the country, 

highlights the main stages of the conflict, and makes assumptions about the future development of the situation at the 

present stage. 

 

Ключевые слова: Таиланд, Глубокий Юг, сепаратизм, мусульманское меньшинство, буддизм. 

 

Key words. Thailand, Deep South, separatism, Muslim minority, Buddhism. 

 

Как правило зарождение проблемы Глубокого Юга в Таиланде относят к концу XIX - началу XX века, 

когда малайские султанаты окончательно стали частью тайского государства. Тем не менее, зависимость носила 

тогда скорее номинальный характер, а население, исповедовавшее ислам, в отличие от буддистского Сиама 

(название Таиланда до 1949 года) не подверглось религиозному давлению со стороны центра. Ситуация стала 

меняться после начала модернизации страны во второй половине XIX века. Именно тогда тайские правители 

заложили в основу государственного устройства идею об управлении страной из центра, контролирующего 

остальные части государства. Реформы, проводимые центральными властями, не учитывали культурных и 

религиозных особенностей населения бывших малайских султанатов, что привело к началу противостояния. 

Местное население было недовольно насильственной политикой, направленной на навязывание тайских и 

буддистских традиций в ущерб их национальной идентичности [1, С. 46]. В начале XX века в южных провинциях 

произошли первые антитайские восстания, а затем в 1920-х, а также в период диктаторских режимов в стране в 

1930-1940 годы сопротивление только усилилось, что можно объяснить ужесточением в те периоды тайского 

национализма, принимавшего шовинистские формы. Тем не менее, в послевоенный период прослеживалась 

тенденция к обеспечению свободы вероисповедания мусульманского меньшинства на юге страны. В качестве 

примеров решений, принятых правительством в те годы, можно назвать открытие мусульманских школ и 
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разрешение использовать нормы мусульманского права на территории провинций Глубокого Юга [1, С. 47]. 

Однако, несмотря на подобные уступки, правительство не планировало отказываться от идеи таизировать 

малайскую часть населения страны [2, С. 179]. Временное потепление в отношениях центра и южных провинций 

подошло к концу после инцидента в апреле 1948 г. в деревне Дусун Ниор, провинция Наративат, когда тайскими 

войсками были расстреляны невинные мирные жители. Это событие положило начало борьбы малайского народа 

за независимость Паттани, а концу 1950-х годов движение приняло форму организованного сопротивления, 

которое велось вооруженными группировками. В то же время были созданы первые «бандитские сепаратистские 

формирования», в том числе Национальный революционный фронт (далее BRN).  

К 1960-м годам относится начало полномасштабных военных действий, развернутых подобными 

группировками. Тогда же у малайских мусульман Таиланда появился дополнительный стимул продолжать борьбу, 

а именно ухудшение экономического положения в южных провинциях из-за снижения мировых цен на 

сельскохозяйственную продукцию, производимую на их территории [2, С. 179]. Обедневшие жители Глубокого 

Юга зачастую были вынуждены вступать в отряды сепаратистов, чтобы прокормить семьи и добиться в будущем 

уменьшения разрыва в благосостоянии по сравнению с центром. С течением времени изменился и характер 

борьбы малайских мусульман. Теперь конфликт характеризовался не столько этнонациональными, сколько 

конфессиональными причинами. Другими словами, главным лозунгом для бандитских группировок стал ислам 

[1, C. 48]. В начале 1980-х годов тайскими властями было принято решение отказаться от силовых методов в 

отношении малайского сопротивления, что тогда стало переломным моментов в истории конфликта. Однако, 

несмотря на успешную политику уступок и компромиссов, противостояние центра и мусульманских сепаратистов 

на юге Таиланда было стабилизировано лишь на некоторое время. В данный период действительно можно 

говорить о том, что малайские мусульмане смогли добиться ряда требований, за которые боролись не одно 

десятилетие. Например, их наделили возможностью принимать участие в общенациональном политическом 

процессе, а именно занимать государственные посты, принимать активное участие в партийной деятельности и 

так далее. В связи с этим наметилась тенденция к снижению вооруженной борьбы, так как мусульманское 

меньшинство получило легальные рычаги влияния на политику в стране как на общенациональном, так и на 

местном уровне. К концу 1990-х годов тайские власти пришли к выводу, что проблема сепаратистского движения 

является решенной [1, С. 49]. Тем не менее, их прогноз оказался неверным, так как многие экономические 

проблемы Глубокого Юга оставались нерешенными, а принятые меры все же в будущем оказались 

недостаточными для полного завершения конфликта. Еще в период 1960-1990-х годов в движении малайского 

сопротивления произошел раскол на два лагеря. Одни отстаивали идею отделения южных провинций от Таиланда 

и создания самостоятельного государства «Великий Паттани». Другие подобные идеи отвергали и стремились к 

сотрудничеству с центральной властью, желая добиться справедливого распределения бюджетных средств среди 

провинций страны [2, С. 180].  

Тем временем, в начале XXI века на юге Таиланда произошел очередной взрыв мусульманского 

экстремизма. Одни объясняют это общей ситуацией в мире, а именно активизацией деятельности исламистских 

организаций, другие утверждают, что причиной являлась репрессивная политика премьер-министра Таксина 

Чиннавата в отношении населения мусульманского юга страны. Действительно на своем посту господин 

Чиннават на волне националистических настроений в тайском обществе сделал ставку на силовые методы при 

решении проблемы Глубокого Юга, что возобновило сопротивление со стороны сепаратистских группировок. 

После отставки Таксина Чиннавата власти стали решать проблему более гибкими способами, выражая 

заинтересованность в поиске компромисса с малайскими мусульманами. Тогда же прослеживались изменения в 

восприятии ситуации и самими малайцами. Мусульманская молодежь стала со временем выходить из-под 
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влияния консервативных исламских групп, также уменьшалась изолированность южных провинций в 

экономическом и культурном плане. Заметную роль в этом сыграл авторитет короля Пхумипхона Адульядета 

(Рамы IX), выступавшего за мирный путь решения проблемы Глубокого Юга. Однако для урегулирования 

ситуации этого было недостаточно и конфликт продолжил развиваться.  

На основе вышесказанного выделим основные этапы развития сепаратистского движения на Юге 

Таиланда:  

1. конец XIX - начало XX века – зарождение движения; 

2. первая треть XX века - первые антикитайские выступления; 

3. 1950-е годы - перерастание стихийных выступлений в освободительную борьбу; 

4. 1960-е годы - подъем повстанческого движения;  

5. с 1980-х годов - начало диалога с властями, но одновременно ислам становится главным лозунгом 

сепаратистов;  

6. с начала 2000-х - взрыв экстремизма; 

7. с 2011 по настоящее время - попытки провести переговоры. 

Перед тем как перейти последнему на данный момент этапу малайского сопротивления, необходимо 

упомянуть о том, какими идеями руководствуются сепаратисты южных провинций Таиланда и как 

трансформировалась их идеологию от начала конфликта до настоящего времени. Итак, как пишет доктор 

политических наук Наталья Григорьевна Рогожина, идеология сепаратизма малайских мусульман в Таиланде 

имеет три ключевые составляющие, а именно вера в силу своей прародины султанат Патани (Паттани), 

идентификация себя с малайской этнической группой, а также религиозная принадлежность к исламу [2, С. 177]. 

Как уже упоминалось ранее, со временем ислам стал центральной частью идеологии малайских сепаратистов, 

оттеснив на второй план ее этническую часть. Изначально малайские сепаратисты в ответ на дискриминационную 

политику центра выдвигали требования о получении частичной автономии южных провинций, затем более 

радикальные группировки поставили цель добиться и полной их самостоятельности путём создания собственного 

государства. Со временем бандитские группировки, как называют малайских сепаратистов в тайских СМИ, стали 

видеть своим приоритетом не политические требования или получение независимости, а осуществление актов 

террора. Причем нападениям подвергались и мусульмане умеренного толка, которых сепаратисты считали 

«коллаборационистами». Также жертвами террора становились тайские солдаты, буддистские монахи и учителя 

[2, С. 185]. Таким образом, малайский сепаратизм за прошедшие десятилетия трансформировался в довольно 

радикальную форму, а борьба за независимость теперь имеет не политический подтекст, а религиозный, учитывая, 

что молодое поколение сепаратистов позиционирует ее как джихад.  

В период правительства Йинглак Чиннават была сделана ставка на отказ от использования 

исключительно силовых методов. Стабилизировать ситуацию в южных провинциях планировалось за счет 

стимулирования экономики в этих районах страны, однако со временем центральные власти столкнулись с рядом 

неудач. Проблема наркомании и безработицы среди молодежи так и не была решена, к тому же не удалось 

завоевать доверие местного населения. В связи с этим правительство Йинглак Чиннават пошло на переговоры с 

BRN, одной из самых влиятельных на тот момент сепаратистских организаций. Тем не менее, никаких результатов 

подобное сближение сторон не дало, а требования BRN были отвергнуты. К тому же в 2014 году Йинглак 

Чиннават была отстранена с поста премьер-министра, а пришедшие к власти военные традиционно являлись 

сторонниками силовых методов [2, С. 187]. Несмотря на то, что напряженная ситуация в южных провинциях все 

же заставила правительство генерала Прают-чан Оча возобновить переговоры в 2015 году, они также не принесли 

результата [2, С.188]. Очередная попытка осуществить диалог с малайскими сепаратистами была и в 2020 году, 
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но из-за пандемии провести встречу не удалось, хотя контакты между правительством и BRN поддерживались. 

На недолгое время сепаратисты объявили о прекращении огня, но затем в 2021 году наблюдался очередной скачок 

насилия со стороны бандитских группировок [3].  

В 2023 году при посредничестве Малайзии переговоры между центральной властью и BRN были 

продолжены и состоялись в Куала-Лумпуре 21 и 22 февраля [4]. В ходе диалога между двумя сторонами удалось 

разработать план совместных действий по завершению конфликта. В плане были озвучены следующие принципы 

ведения переговоров: поиск политических решений в соответствии с волей общины Патани и конституцией 

Таиланда, снижение уровня насилия, а также проведение консультаций с общественностью по поводу принятых 

решений. Однако несмотря на успешный ход переговоров они были приостановлены по решению BRN. В 

качестве причины было названо ожидание результатов парламентских выборов мая того же года [5, С. 2]. 

Возобновить диалог удалось в феврале 2024 года. Тогда группа по мирному диалогу в Южных приграничных 

провинциях Таиланда предложила Совместный всеобъемлющий план действий на пути к миру (СВПП) [6], 

который имел схожее содержание, что и план 2023 года. Вполне возможно, что предыдущая версия плана являлась 

его основой. Как заявила тайская ежедневная газета The Bangkok Post, план будет реализован в середине 2024 

года. Также было подмечено, что переговоры будут проводиться более открыто и в них примут участие 

представители различных сепаратистских движений. Однако не уточнялось какие еще движения помимо BRN 

будут приглашены к переговорам. Тем не менее, необходимо учитывать следующий фактор. В августе 2024 года 

от обязанностей премьер-министра Конституционным судом Таиланда был освобожден Сеттха Тхависин, а его 

пост заняла младшая дочь Таксина Чиннавата Пхетхонгтхан. Ранее она заявляла, что в случае избрания на 

должность она будет опираться на опыт своего отца и советоваться с ним по рабочим вопросам [7]. Таксин 

Чиннават отдавал предпочтение силовым методам в решении проблемы Глубокого Юга, однако, учитывая 

достигнутые результаты переговоров, вряд ли Пхетхонгтхан будет следовать по такому же курсу, что и ее отец. 

Поэтому скорее всего новая глава правительства будет содействовать продолжению переговоров. Однако 

Пхетхонгтхан ранее не имела административного и управленческого опыта, поэтому предугадать курс ее 

политики довольно сложно, а принимая во внимание личность ее отца и их тесную связь, нельзя полностью 

отвергать вероятность более жесткой политики нового премьер-министра Таиланда.  
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Аннотация. 

Цель. Выявление и анализ возрастных различий в восприятии информации. Понимание, как различные 

возрастные группы обрабатывают и интерпретируют информацию, и разработка адаптивных методов передачи 

информации, учитывающих когнитивные и эмоциональные особенности детей, подростков и взрослых. 

Метод. Исследование основано на анализе литературы по психологии восприятия, когнитивной 

психологии и нейронауке. Были рассмотрены данные из научных статей, книг и эмпирических исследований, 

посвященных восприятию информации у младших школьников, учащихся средней и старшей школы, а также 

взрослых. Анализ включал обзор различных методов и подходов к обучению и восприятию информации в 

зависимости от возраста.  

Результат. Младшие школьники лучше воспринимают информацию, если она представлена ярко и 

интерактивно. У учащихся средней и старшей школы наиболее эффективные способы восприятия варьируются 

в зависимости от их когнитивных способностей и предпочтений, с акцентом на аналитические и критические 

подходы. Взрослые предпочитают практические, интерактивные и самоуправляемые методы обучения, которые 

соответствуют их профессиональным потребностям и опыту.  

Выводы. Понимание возрастных особенностей восприятия информации является ключевым для 

разработки эффективных образовательных стратегий. Адаптация методов передачи информации к когнитивным 

и эмоциональным потребностям различных возрастных групп способствует улучшению качества обучения и 

запоминания информации. Результаты исследования могут быть использованы для создания более эффективных 

образовательных программ и маркетинговых стратегий. 

 

Annotation. 

Objective: Identifying and analyzing age-related differences in information perception. Understanding how 

different age groups process and interpret information and developing adaptive methods for information delivery that 

consider the cognitive and emotional characteristics of children, adolescents, and adults. 

Method: The study is based on literature analysis in the fields of perception psychology, cognitive psychology, 

and neuroscience. Data from scientific articles, books, and empirical research on information perception among primary 

school students, middle and high school students, and adults were reviewed. The analysis included a review of various 

methods and approaches to learning and information perception depending on age. 

Results: Younger students perceive information better when it is presented in a vivid and interactive manner. 

Middle and high school students find the most effective ways of perception vary according to their cognitive abilities and 

preferences, with an emphasis on analytical and critical approaches. Adults prefer practical, interactive, and self-directed 

learning methods that align with their professional needs and experience. 

Conclusions: Understanding age-related differences in information perception is key to developing effective 

educational strategies. Adapting information delivery methods to the cognitive and emotional needs of different age 

groups enhances the quality of learning and information retention. The research findings can be used to create more 

effective educational programs and marketing strategies. 

 

Ключевые слова: восприятие информации, когнитивное развитие, возрастные особенности, младшие 

школьники, средняя школа, старшая школа, взрослые, методы обучения, психологические механизмы. 
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Психологические особенности восприятия информации у обучающихся разных возрастов представляют 

собой одну из ключевых областей исследований в современной психологии и нейронауке. В условиях 

стремительного развития технологий и информационного общества, понимание того, как различные возрастные 

группы обрабатывают и интерпретируют информацию, становится все более актуальным. Как отмечает Лев 

Выготский, "когнитивное развитие происходит через социальное взаимодействие и культурные инструменты". 

Это знание не только способствует улучшению образовательных и коммуникативных стратегий, но и помогает в 

разработке адаптивных методов передачи информации, учитывающих возрастные особенности когнитивного 

развития и восприятия. 

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, современное общество 

сталкивается с беспрецедентным объемом информации, которую необходимо усваивать и перерабатывать. Во-

вторых, понимание возрастных особенностей восприятия информации имеет практическое значение для 

различных областей, таких как образование, маркетинг, медицина и социальная работа. Например, 

образовательные методики должны учитывать когнитивные способности учащихся разных возрастов, а 

маркетинговые стратегии – особенности восприятия информации потребителями различных возрастных групп. 

Малкольм Ноулз подчеркивает важность адаптации методов обучения под возрастные особенности: "Взрослые 

учатся иначе, чем дети, и их учебные программы должны это учитывать". 

Таким образом, изучение психологических особенностей восприятия информации у людей разных 

возрастов является не только теоретически значимым, но и практически востребованным направлением 

исследования. Результаты данной работы могут внести значительный вклад в развитие эффективных методов 

передачи информации и улучшение качества жизни людей в различных возрастных категориях. 

Восприятие информации – это сложный когнитивный процесс, посредством которого индивид 

получает, интерпретирует и осмысливает сенсорные данные, поступающие из внешней среды. Этот процесс 

включает в себя фильтрацию, организацию и интерпретацию информации, что позволяет человеку формировать 

осознанное представление о мире и принимать обоснованные решения. Восприятие основывается на 

взаимодействии сенсорных систем и когнитивных механизмов, включая внимание, память и мышление. 

Существует пять основных способов восприятия информации: зрительный, слуховой, тактильный, 

вкусовой, обонятельный. Согласно исследованиями, обработка информации у человека происходит на основе 

одного из способов восприятия – доминирующего.  Деление людей на основе ведущего канала восприятия 

предложил британский психолог Эдвард де Боно.  

Каналы психического восприятия представляют собой пути, через которые сенсорная информация 

поступает в мозг для последующей обработки и интерпретации. Основные каналы психического восприятия 

включают: 

● Визуальный (визуалы):  люди, которые лучше воспринимают информацию в форме изображений, 

графиков, схем, видео и текста. Процесс обучения строится на наглядных материалах и наблюдениями за 

демонстрациями. 

● Слуховой (аудиалы): люди, воспринимающие информацию через слух, такие как лекции, 

обсуждения, аудиокниги и музыку.  Процесс обучения строится на прослушивании лекций и участии в аудио-

обсуждениях. 
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● Кинестетический (кинестетики): люди, способные воспринимать информацию через действия, 

прикосновения и физическое взаимодействие.  Процесс обучения строится через практические занятия, 

эксперименты и физическую активность. 

●  Дигитальный (дигиталы): люди, предпочитающие логические и вербальные каналы для восприятия 

информации. Лучше воспринимают информацию через текст, цифры, схемы и логические объяснения.  Процесс 

обучения строится на чтении, анализе и структурированных объяснениях. 

Рассмотрим отличия между способами восприятия информации у учащихся разных возрастов с 

использованием всех каналов и типов психического восприятия 

У младших школьников наиболее эффективные способы восприятия и запоминания информации 

учитывают их когнитивные и эмоциональные особенности. В этом возрасте дети лучше воспринимают 

информацию, если она представлена ярко, наглядно и интерактивно. Это связано с тем, что младшие школьники 

находятся на этапе активного развития своих познавательных способностей и эмоциональной сферы. Их 

внимание легко привлекается яркими визуальными образами и звуками, они предпочитают обучаться через игру 

и практическую деятельность. Восприятие и запоминание информации у младших школьников часто связано с 

их склонностью к конкретному, а не абстрактному мышлению. Они лучше понимают и запоминают материал, 

если он представлен в виде конкретных примеров и иллюстраций. Важно также учитывать, что дети в этом 

возрасте обладают относительно коротким вниманием и быстро устают от однообразных занятий, поэтому 

использование разнообразных методов обучения помогает удерживать их интерес и мотивацию. Данная 

возрастная группа наиболее хорошо описана в исследованиях Марии Монтессори. 

У учащихся средней и старшей школы наиболее эффективные способы восприятия и запоминания 

информации могут варьироваться в зависимости от их индивидуальных предпочтений и уровня развития 

когнитивных навыков. В этом возрасте важно сочетание разнообразных методов и подходов, которые 

способствуют глубокому пониманию и долговременному запоминанию материала. Подростки обладают более 

развитым абстрактным мышлением и способны воспринимать сложные концепции через аналитические и 

критические подходы. Развитие когнитивных функций, таких как внимание, память и логическое мышление, 

требует многогранного подхода к обучению. Мотивация к учебе в этом возрасте является ключевым фактором 

(Лев Выготский “Педология подростка”). 

Для взрослых, согласно исследованиям Малкольма Ноулза, наиболее эффективные способы восприятия 

и запоминания информации зависят от их профессиональной деятельности, опыта, стиля обучения и личных 

предпочтений. Взрослые чаще предпочитают практические, интерактивные и самоуправляемые методы 

обучения. В отличие от детей и подростков, взрослые ученики имеют более сложные и разнообразные требования 

к процессу обучения, что связано с их опытом, зрелостью и профессиональными потребностями. Взрослые также 

обладают большей способностью к самоконтролю и самостоятельной организации учебного процесса, что 

позволяет им выбирать наиболее подходящие методы и материалы для обучения. 

Правильный выбор методики представления материала является важнейшим элементом обучения, и, как 

это видно выше, данные подходы могут значительно варьироваться в зависимости от возрастных особенностей 

учащихся. Понимание этих различий критически важно для разработки эффективных образовательных 

стратегий, которые учитывают когнитивные, эмоциональные и социальные потребности каждой возрастной 

группы. 

В связи с этим можно выделить основные рекомендации по обучению студентов разных возрастов: 

В процессе обучения детей и младших школьников длительность урока не должна превышать 40 минут. 

В течении урока важно задействовать все каналы восприятия и “триггеры” к обучению. Цветные картинки и 
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иллюстрации, образовательные видео и мультфильмы, а также простые диаграммы и схемы помогают 

удерживать внимание, облегчают понимание сложных концепций и способствуют запоминанию через 

визуальные образы. Аудиосказки и песни, чтение вслух, ритмические упражнения развивают слуховое 

восприятие и способствуют запоминанию через ассоциации со звуками и ритмами. Образовательные игры, 

ролевые упражнения и физические задания, требующие манипуляции с предметами, такие как конструирование 

моделей, рисование и лепка, увеличивают вовлеченность детей и помогают лучше понять и запомнить 

информацию через действия и физическое взаимодействие. Интерактивные методы, включая образовательные 

компьютерные игры и приложения, интерактивные доски и онлайн-платформы, делают обучение более 

увлекательным, предоставляют разнообразные способы взаимодействия с материалом и позволяют адаптировать 

обучение под индивидуальные потребности. Методики, основанные на повторении и практике, такие как 

повторение материала через викторины, флеш-карты и тесты, регулярные упражнения и задания для закрепления 

изученного, а также групповая работа, укрепляют память и улучшают понимание материала через практическое 

применение и сотрудничество. Регулярная похвала и награды за достижения, интересные и увлекательные 

задания, соответствующие интересам детей, и использование ролевых моделей и примеров, увеличивают 

желание учиться, способствуют положительному отношению к учебе и улучшают эмоциональное восприятие 

информации. 

Учащиеся средней и старшей школы нуждаются в различных методах обучения, которые учитывают их 

индивидуальные предпочтения и уровень развития когнитивных навыков.  

Для средних школьников (11-14 лет) одним из ключевых методов обучения является стимуляция 

критического мышления. Включение дискуссий, дебатов и анализа проблемных ситуаций помогает развивать 

аналитические способности и учит подростков аргументированно выражать свои мысли. Технологии и цифровые 

ресурсы играют важную роль в учебном процессе, делая обучение более интерактивным и увлекательным. 

Использование интерактивных платформ, онлайн-ресурсов и образовательных приложений помогает 

поддерживать интерес к учебе и мотивацию. Важно также поддерживать самостоятельность учеников, 

предоставляя им возможность выбора тем для проектов и заданий, что способствует развитию ответственности 

и самостоятельности. 

Для старших школьников (15-17 лет) обучение должно быть ориентировано на практическое применение 

знаний. Реальные проекты, стажировки и практические занятия помогают подготовить учащихся к поступлению 

в высшие учебные заведения или к началу профессиональной карьеры. Развитие исследовательских навыков 

также играет важную роль: учащимся следует поощрять самостоятельные исследования и написание научных 

работ, что способствует углублению знаний и развитию критического мышления. Подготовка к экзаменам 

требует использования различных форматов контроля знаний, таких как тесты, проекты и презентации, что 

помогает закрепить материал и улучшить результаты. Создание условий для саморазвития и участия в конкурсах, 

олимпиадах и внешних проектах помогает старшим школьникам развивать свои таланты и интересы.  

Одной из ключевых рекомендаций обучения взрослых является ориентация на практическое обучение. 

Взрослые ценят знания и навыки, которые они могут непосредственно применить в своей профессиональной 

деятельности. Поэтому кейс-методы, проектное обучение, ролевые игры и симуляции являются эффективными 

инструментами. Эти методы позволяют учащимся решать реальные задачи, сталкиваться с конкретными 

проблемами и находить практические решения, что способствует более глубокому усвоению материала. 

Самоуправляемое обучение также играет важную роль. Взрослые ценят возможность самостоятельно 

планировать и контролировать свой учебный процесс. Это может включать выбор тем для изучения, 

самостоятельное определение времени и темпа обучения. Важно предоставить взрослым учащимся возможность 
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выбирать формы и методы обучения, которые наилучшим образом соответствуют их индивидуальным 

потребностям и предпочтениям. Онлайн-курсы, вебинары, видеолекции и образовательные платформы 

позволяют получать знания в удобное время и в удобном месте. Цифровые инструменты также предоставляют 

доступ к широкому спектру учебных материалов и позволяют учащимся взаимодействовать с преподавателями 

и коллегами, что способствует обмену опытом и коллективному обучению. Это особенно важно в 

профессиональном обучении, где совместная работа может значительно повысить эффективность учебного 

процесса. 

Исследование психологических особенностей восприятия информации у людей разных возрастов 

подчеркивает значимость адаптации образовательных стратегий в зависимости от когнитивных и эмоциональных 

характеристик каждой возрастной группы. Образовательные методики, адаптированные под когнитивные 

способности и предпочтения каждой возрастной группы, позволяют значительно повысить качество обучения и 

мотивацию к учебе. В условиях стремительного развития информационного общества и технологий, такие 

адаптивные подходы становятся все более актуальными и востребованными. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются стратегическое значение и экономический потенциал Арктики, особенно в 

контексте развития Северного морского пути (СМП). Обсуждаются исторические аспекты освоения Арктики, 

начиная с Великого географического открытия и советских проектов XX века, а также современные вызовы и 

перспективы региона. Описывается значимость СМП как важнейшего транспортного коридора между Европой 

и Азией, его роль в глобальной торговле и влияние на международное сотрудничество. Особое внимание 

уделяется экологическим рискам, связанным с освоением Арктики, и необходимости внедрения экологически 

чистых технологий. Также анализируются итоги и решения первого "Морского конгресса – Дальний Восток", 

прошедшего в мае 2024 года, и их влияние на будущее развитие арктического региона. 

 

Annotation. 

The article examines the strategic importance and economic potential of the Arctic, especially in the context of 

the development of the Northern Sea Route (NSR). The historical aspects of Arctic exploration, starting with the Great 

Geographical Discovery and Soviet projects of the 20th century, as well as modern challenges and prospects of the region 

are discussed. The importance of the NSR as the most important transport corridor between Europe and Asia, its role in 

global trade and its impact on international cooperation are described. Special attention is paid to the environmental risks 

associated with the development of the Arctic and the need to introduce environmentally friendly technologies. The results 

and decisions of the first "Maritime Congress – Far East", held in May 2024, and their impact on the future development 

of the Arctic region are also analyzed. 

 

Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, экономика, арктические ресурсы, международное 

сотрудничество, судоходство, экологические риски. 

 

Key words: Arctic, Northern Sea Route, economy, Arctic resources, international cooperation, shipping, 

environmental risks. 

 

Арктика – это один из самых стратегически важных регионов мира, обладающий уникальными 

природными ресурсами и значительным потенциалом для глобальной экономики. Этот регион, лежащий за 

полярным кругом, становится все более значимым на фоне изменения климата и открытия новых возможностей 

для судоходства и добычи ресурсов. В последние десятилетия интерес к Арктике существенно возрос, и страны 

с арктическим побережьем, такие как Россия, активно развивают свою инфраструктуру в этом регионе. 

Северный морской путь (СМП), проходящий вдоль северного побережья России, представляет собой 

кратчайший морской маршрут между Европой и Азией, что делает его важным транспортным коридором для 

международной торговли. Этот путь, проложенный через льды Арктики, не только экономит время и ресурсы, 

но и открывает новые перспективы для экономического сотрудничества между странами. Однако освоение 

Арктики связано с множеством вызовов, включая экологические риски и необходимость в применении 

передовых технологий для обеспечения безопасности и минимизации ущерба окружающей среде.  
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История освоения Арктики берет свое начало с древних времен, когда народы, живущие на северных 

окраинах континентов, исследовали и использовали ресурсы региона для выживания. Однако серьезные 

экономические интересы к Арктике возникли в период Великих географических открытий, когда европейские 

страны начали активно искать новые торговые пути и ресурсы. Открытие Северного морского пути стало важным 

шагом в этом направлении, предоставив более короткий маршрут между Европой и Азией. Этот путь, хоть и был 

чрезвычайно труднодоступным из-за тяжелых ледовых условий, привлекал внимание исследователей и купцов, 

мечтавших о богатствах северных территорий. 

В XX веке Арктика приобрела стратегическое значение не только как источник природных ресурсов, но 

и как ключевой регион в геополитическом противостоянии великих держав. Советский Союз, осознавая 

огромный потенциал Арктики, начал активно развивать арктические территории. Были созданы масштабные 

проекты по добыче полезных ископаемых, строительству промышленных объектов и созданию транспортной 

инфраструктуры. К примеру, с начала 1960-х годов СССР начал активно разрабатывать арктические 

нефтегазовые месторождения. Одним из первых крупных проектов стало открытие Тазовского газового 

месторождения в 1962 году [1], за которым последовали открытия в Западной Сибири, включая крупнейшие 

месторождения, такие как Уренгойское и Ямбургское. Эти месторождения стали основой для создания в 1980-е 

годы Единой системы газоснабжения СССР, которая до сих пор является основой российской газовой отрасли. 

Для транспортировки нефти и газа с арктических месторождений строились трубопроводы, а также 

железнодорожные и автомобильные маршруты. Важным проектом стало строительство нефтепровода "Дружба", 

который обеспечил экспорт советской нефти в страны Восточной Европы [2]. 

Особое внимание уделялось развитию Северного морского пути, который стал жизненно важным 

транспортным коридором для снабжения отдаленных северных поселений и промышленных объектов. 

Советский Союз также использовал Арктику в качестве стратегического военного плацдарма, развернув 

в регионе многочисленные военные базы и научные станции. Во время холодной войны Арктика приобрела 

важное геополитическое значение. СССР развернул сеть радаров и противоракетной обороны в арктических 

регионах для защиты от возможных атак со стороны США через Северный полюс. Арктика также стала местом 

проведения испытаний ядерного оружия, а советский флот активно использовал арктические воды для 

патрулирования и учений. Это стало возможным благодаря развитию ледокольного флота, который позволял 

поддерживать круглогодичную навигацию и обеспечивать безопасность перевозок в сложных арктических 

условиях.  

В конце XX века, наряду с активным освоением Арктики, начала зарождаться осведомленность о 

необходимости защиты уникальной экосистемы региона. Индустриализация и транспортировка ресурсов по 

Северному морскому пути начали вызывать опасения по поводу возможных экологических последствий. 

Советские власти начали предпринимать первые шаги по внедрению экологических мер и стандартов, хотя в то 

время они носили ограниченный характер. Это стало предшественником современного подхода к развитию 

Арктики, который включает в себя баланс между экономическим ростом и защитой окружающей среды. 

Современная Арктика — это кладезь природных ресурсов, и добыча полезных ископаемых остается 

одной из главных движущих сил экономического развития региона. Наиболее важными ресурсами являются 

нефть и природный газ, которые составляют основу экономической деятельности в Арктике. Россия, как ведущая 

арктическая держава, активно развивает добычу углеводородов на арктическом шельфе. В частности, проекты 

"Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" уже начали играть значительную роль в мировом рынке сжиженного природного 

газа (СПГ). В 2020 году объём СПГ, транспортированного с этих проектов, составил более 18 миллионов тонн, 

что демонстрирует огромный потенциал арктических месторождений [3]. Однако успешная реализация таких 
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масштабных проектов невозможна без развитой транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает доставку 

ресурсов на глобальные рынки. 

 
Рисунок 1. «Ресурсы Арктики» 

Источник: «Фонд Росконгресс» 

 

В то же время Арктика богата и другими полезными ископаемыми, включая золото, платину, никель и 

редкоземельные металлы, которые становятся всё более важными в контексте глобального перехода к "зеленой" 

энергетике. Однако добыча этих ресурсов требует внедрения высоких технологий, устойчивого подхода и 

значительных инвестиций в инфраструктуру.  

Северный морской путь (СМП) представляет собой один из наиболее перспективных морских 

маршрутов для глобальной торговли, особенно в условиях изменения климата и таяния арктических льдов. Этот 

маршрут, проходящий вдоль северного побережья России, сокращает путь между Европой и Азией на 30-40% по 

сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал. В некоторых случаях использование СМП может 

сократить время доставки товаров на 10-15 дней, что значительно снижает транспортные издержки и делает его 

привлекательным для международных перевозчиков [4]. К примеру контейнеровоз загружен товарами в порту 

Шанхая (Китай) и направляется в порт Роттердама (Нидерланды). Обычно такой маршрут проходит через 

Суэцкий канал, который является одним из основных торговых путей между Азией и Европой. Длина маршрута 

через Суэцкий канал составляет около 20 000 километров, а среднее время в пути для контейнеровоза составляет 

примерно 30-35 дней. Однако, если использовать Северный морской путь, маршрут будет короче на 7000 - 8000 

километров и составит около 12 800 километров. Это позволяет сократить время доставки на 10-15 дней, в 

зависимости от сезона и погодных условий. Таким образом, путь от Шанхая до Роттердама через СМП может 

занять всего 20-25 дней. 

Эта разница во времени оказывает прямое влияние на транспортные издержки. Во-первых, сокращение 

времени в пути означает снижение расходов на топливо, экипаж и эксплуатацию судна. Во-вторых, сокращение 

времени доставки позволяет ускорить оборот капитала для компаний, что особенно важно в условиях высокой 

конкуренции на глобальных рынках. Например, если стандартная ставка фрахта составляет около $50 000 в сутки, 

то сокращение пути на 10 дней может сэкономить судовладельцу до $500 000 на одном рейсе. 
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Кроме того, использование СМП снижает нагрузку на Суэцкий канал, который подвержен рискам 

задержек из-за высокой загруженности или политических событий. В 2021 году блокировка Суэцкого канала 

судном "Ever Given" на шесть дней привела к значительным задержкам и убыткам для мировой торговли. В 

условиях таких рисков Северный морской путь становится альтернативным и более предсказуемым маршрутом 

для перевозки грузов.  

 
Рисунок 2. «Северный морской путь» 

Источник: «Фонд Росконгресс» 

 

В 2023 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) достиг рекордного уровня, 

составив 36,254 млн тонн, согласно данным госкорпорации «Росатом», ответственной за развитие данного 

маршрута [5]. Из общего объема транзитные перевозки составили 2,129 млн тонн. Основную часть грузовой базы 

сформировали сжиженные природные газ (СПГ) из проектов компании НОВАТЭК, на долю которой пришлась 

более половины общего показателя. Также значительный вклад внесли перевозки нефти компаний «Газпром 

нефть» и «Лукойл», медно-никелевого концентрата от «Норникеля», а также угля с Сырадасайского 

месторождения. 

Несмотря на достигнутые рекордные значения, фактический грузопоток оказался ниже 

запланированного уровня, установленного главой правительства Михаилом Мишустиным, который 

предусматривал объем в 46,82 млн тонн на 2023 год. Основной причиной не достижения прогнозного показателя 

стало перенесенное начало реализации проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», который в конце прошлого года 

должен был обеспечить дополнительно около 3,6 млн тонн продукции [6]. 

На 2024 год план развития СМП предполагает увеличение грузопотока до 90,01 млн тонн в соответствии 

с первоначально утвержденным планом, или до 80 млн тонн согласно указу президента России Владимира 

Путина № 204 «О национальных целях и задачах развития РФ до 2024 года». Северный морской путь не только 

сокращает время доставки, но и имеет важное геополитическое значение. Он обеспечивает стратегическую 

связанность арктических регионов России и позволяет стране усилить своё влияние в этом ключевом регионе. 

Россия активно инвестирует в развитие инфраструктуры СМП, включая модернизацию портов, строительство 
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новых терминалов и создание логистических хабов, чтобы сделать маршрут более доступным и безопасным для 

международных перевозок. 

Крупные мировые экономики, такие как Китай, также проявляют интерес к использованию СМП. Китай 

включил арктические маршруты в свою инициативу «Один пояс, один путь», что подчеркивает важность этого 

маршрута для глобальной торговли. В 2021 году Китайский государственный оператор морских грузоперевозок 

«COSCO» отправил через СМП 12 судов, и этот показатель планируется увеличить в ближайшие годы. Это 

свидетельствует о возрастающем значении СМП в обеспечении транзитных перевозок между Азией и Европой 

[7]. 

Северный морской путь способствует развитию экономического сотрудничества между странами, 

заинтересованными в использовании этого маршрута. В последние годы Россия подписала несколько 

соглашений с иностранными компаниями и государствами о совместной разработке и эксплуатации СМП. 

Например, В 2018 году Россия и Южная Корея подписали соглашение о сотрудничестве в рамках развития 

инфраструктуры Северного морского пути. Южнокорейские компании, такие как Hyundai и Daewoo Shipbuilding 

& Marine Engineering, были вовлечены в проекты по строительству ледоколов и арктических танкеров, 

предназначенных для использования в сложных условиях СМП [8]. 

Кроме того, СМП играет важную роль в экспорте российских энергетических ресурсов. Например, в 2020 

году по Северному морскому пути было транспортировано более 18 миллионов тонн сжиженного природного 

газа (СПГ) с проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Это составляет значительную часть экспорта СПГ из 

России, и ожидается, что этот показатель будет расти по мере увеличения добычи и расширения инфраструктуры. 

Несмотря на очевидные преимущества, использование Северного морского пути связано с рядом 

вызовов. Одним из них является необходимость поддержания мощного ледокольного флота, который 

обеспечивает безопасность судоходства в сложных арктических условиях. Россия располагает крупнейшим в 

мире ледокольным флотом, включая атомные ледоколы, которые играют ключевую роль в поддержании 

навигации по СМП. В 2023 году флот России насчитывал 6 атомных ледоколов, и планируется строительство 

ещё нескольких, включая новые ледоколы типа "Лидер", которые будут способны пробивать лед толщиной до 4 

метров. Северный морской путь не только играет роль транспортного коридора, но и соединяет все арктические 

и субарктические регионы России, образуя вместе с реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, единую 

воднотранспортную систему. Эта система обеспечивает обработку и транспортировку значительной части 

"северных" грузов, включая ресурсы, добытые в Арктике, и товары, поставляемые в отдаленные северные 

поселения. 

Арктическая зона становится одним из важнейших объектов морской промышленно-экономической 

деятельности, особенно в свете прогнозируемого увеличения судоходства по трассам Северного морского пути 

(СМП). Это включает значительный рост перевозок, в том числе опасных грузов, что требует принятия комплекса 

мер для обеспечения безопасности мореплавания в данном регионе. Навигационная безопасность и надежная 

связь становятся критически важными для предотвращения аварий и защиты окружающей среды.  

Для обеспечения безопасности навигации в условиях Арктики используются передовые спутниковые 

навигационные системы, такие как ГЛОНАСС и GPS, с функциональными дополнениями. Эти системы 

обеспечивают высокую точность определения координат и надежность навигации, что особенно важно при 

выполнении сложных морских операций, таких как ледокольная проводка, прокладка трубопроводов и 

разработка нефтегазовых месторождений. В рамках Федеральной целевой программы ГЛОНАСС реализуются 

проекты по созданию и развертыванию контрольно-корректирующих станций (ККС) в ключевых точках трасс 

СМП, что позволяет значительно повысить точность и надежность навигации в этом регионе. 
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С ростом судопотока на трассах Северного морского пути особое значение приобретает обеспечение 

полного покрытия арктических районов системой Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), 

особенно в зонах ответственности Российской Федерации (районы А3/А4). ГМССБ обеспечивает возможность 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и предупреждения экологических угроз, что особенно 

важно в условиях Арктики, где климатические и географические особенности создают дополнительные риски 

для судоходства. 

Однако в настоящее время существует ряд проблем, связанных с отсутствием постоянной и надежной 

радиосвязи в высоких широтах Арктики. Традиционная связь в диапазонах СВ, ПВ и КВ, которая использовалась 

в районах Крайнего Севера до 90-х годов, практически исчезла или используется эпизодически. Это приводит к 

тому, что суда, работающие в высоких широтах, не всегда могут получать своевременную информацию по 

безопасности мореплавания. В результате таких пробелов в коммуникации увеличиваются экономические 

потери, растет аварийность судов, что в свою очередь ухудшает экологическую ситуацию в регионе [9]. 

С учетом прогнозируемого роста судоходства и перевозок опасных грузов в Арктике, необходимо 

срочно принять меры по модернизации и расширению систем связи. Важным шагом является обеспечение 

надежного покрытия всей арктической зоны радиосвязью, включая использование современных технологий для 

повышения эффективности связи в диапазонах ПВ и КВ. Такие решения позволят обеспечить постоянный 

контакт с судами, работающими в высоких широтах и на сибирских реках, что особенно важно для районов, где 

спутниковая связь может быть слишком дорогой или недоступной. Система ГМССБ, рассчитанная на работу в 

морском районе А4, требует обязательного оснащения судов ПВ/КВ радиоустановками, которые могут стать 

эффективным средством обеспечения связи в сложных условиях Арктики. Учитывая современные 

технологические разработки, можно значительно улучшить качество и надежность связи, что позволит снизить 

риски аварий и повысить эффективность мореплавания в регионе. 

Развитие Арктики несет с собой значительные экологические риски. Добыча полезных ископаемых, 

строительство инфраструктуры и увеличение судоходства могут негативно сказаться на хрупкой экосистеме 

региона. Экономическая деятельность в Арктике часто сопряжена с рисками разливов нефти, загрязнения воды 

и разрушения природных ландшафтов. Эти проблемы требуют разработки и внедрения новых экологических 

стандартов и технологий, которые позволят минимизировать ущерб для окружающей среды. 

Изменение климата оказывает значительное влияние на Арктику, делая её более доступной для 

экономической деятельности. Тающие льды открывают новые территории для добычи ресурсов и использования 

Северного морского пути. Однако это же изменение климата представляет угрозу для экосистемы региона. 

Повышение температуры и изменения в ледовом покрове могут привести к разрушению среды обитания 

арктических видов и изменению традиционных миграционных путей. Эти вызовы требуют неотложных мер по 

адаптации экономической деятельности к изменяющимся условиям.  

Для устойчивого развития Арктики необходимо внедрение экологически чистых технологий, которые 

помогут минимизировать воздействие промышленной деятельности на хрупкую экосистему региона. В условиях 

сурового климата и повышенной уязвимости природных ресурсов Арктики использование инновационных 

методов и технологий становится приоритетом для компаний, работающих в этом регионе. Одним из значимых 

шагов в сторону снижения экологического воздействия стало использование сжиженного природного газа (LNG) 

в качестве топлива для судов, работающих в Арктике. LNG выделяет значительно меньше выбросов парниковых 

газов и других вредных веществ по сравнению с традиционными углеводородными топливами. Например, 

российские ледоколы нового поколения, такие как "Артемис" и "Северный полюс", разрабатываются с учетом 

возможности использования LNG, что позволяет снизить выбросы углекислого газа и других загрязняющих 
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веществ в атмосферу [10]. Это особенно важно для сохранения уникальных арктических экосистем, 

чувствительных к изменению климата. Еще одним перспективным направлением является внедрение технологий 

улавливания и хранения углерода (Carbon Capture and Storage, CCS). Эти системы позволяют улавливать 

углекислый газ, образующийся в процессе добычи и переработки углеводородов, и хранить его в подземных 

резервуарах, предотвращая его выброс в атмосферу [11]. В Арктике, где промышленное развитие связано с 

высокими рисками для окружающей среды, использование CCS может существенно снизить углеродный след 

предприятий. Например, проект "Сахалин-2", осуществляемый в российской части Арктики, включает элементы 

CCS, что позволяет компании "Газпром" снижать выбросы углекислого газа. 

Несмотря на суровые климатические условия, Арктика имеет потенциал для развития возобновляемых 

источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергия. В прибрежных районах Арктики наблюдаются 

сильные ветры, которые можно использовать для генерации электроэнергии с помощью ветряных турбин. В 2020 

году на полуострове Ямал была введена в эксплуатацию первая ветряная электростанция, которая снабжает 

электричеством удалённые арктические поселения и промышленные объекты, снижая потребность в дизельном 

топливе. Кроме того, в арктических регионах активно развиваются проекты по использованию солнечной 

энергии. Хотя зимой в Арктике полярная ночь длится несколько месяцев, в летний период солнечная активность 

позволяет использовать фотоэлектрические панели для генерации энергии. Это позволяет уменьшить 

зависимость от традиционных источников энергии и снизить воздействие на окружающую среду. 

Арктика обладает огромным потенциалом для дальнейшего экономического роста, особенно в условиях 

глобальных изменений, связанных с климатом и мировым спросом на ресурсы. В последние десятилетия этот 

регион стал ключевой ареной для добычи энергетических ресурсов, таких как нефть, природный газ и 

редкоземельные металлы, которые играют важную роль в мировой экономике. По оценкам экспертов, около 13% 

неразведанных мировых запасов нефти и 30% запасов природного газа находятся в Арктике. Этот факт делает 

регион крайне привлекательным для энергетических компаний и инвесторов. 

Недавние события, такие как предстоящий "Морской конгресс – Дальний Восток", который состоялся 

30-31 мая 2024 года во Владивостоке, подтверждают стратегическую важность Арктики для национальной и 

глобальной экономики. Организатором мероприятия выступила компания "Нева-Интернэшнл", при поддержке 

правительства Приморского края и других ключевых федеральных структур, включая министерство транспорта 

России и министерство промышленности и торговли России. Конгресс прошел на базе Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ), где приняли участие более 1500 представителей морской отрасли [12]. 

Цель конгресса — выработка совместных решений для эффективного развития морской отрасли, 

демонстрация потенциала судостроительной промышленности и логистического комплекса России, особенно 

Дальнего Востока, а также продвижение продукции и услуг отечественных предприятий на внутреннем и 

внешнем рынках. В рамках пленарного заседания и более 30 стратегических сессий и круглых столов, участники 

обсудили вопросы, касающиеся усиления роли Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона во 

внешнеэкономической политике РФ, развития транспортного и промышленного сотрудничества, создания 

производственных кластеров судостроения и модернизации дальневосточных верфей. 

Ключевым элементом экономического развития Арктики является создание и модернизация 

инфраструктуры, которая обеспечит транспортировку ресурсов и товаров через этот регион. В частности, 

Северный морской путь (СМП) станет ещё более значимым в ближайшие годы, поскольку страны Азии и Европы 

проявляют интерес к использованию этого маршрута для сокращения времени доставки товаров. 

Прогнозируется, что к 2030 году объем грузоперевозок по СМП может достигнуть 80 миллионов тонн, что 

потребует значительных инвестиций в портовую инфраструктуру, логистические центры и ледокольный флот. 
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Развитие инфраструктуры также связано с расширением железнодорожных и автомобильных 

маршрутов, соединяющих арктические регионы с остальной частью континента. Россия, например, уже 

реализует проект "Северный широтный ход", который соединит транспортные магистрали на Крайнем Севере и 

повысит доступность ресурсов Арктики для внутренних и международных рынков. 

Арктика привлекает внимание не только стран с арктическими территориями, но и международных 

инвесторов, которые видят в регионе огромный потенциал для долгосрочных вложений. Китай, в частности, 

активно инвестирует в проекты, связанные с разработкой арктических ресурсов и использованием Северного 

морского пути. Страны Европы также проявляют интерес к сотрудничеству в области экологически устойчивого 

освоения Арктики. Международное сотрудничество становится ключевым фактором успешного развития 

Арктики. Арктический совет, включающий восемь арктических государств, играет важную роль в координации 

усилий по развитию региона, включая вопросы экологии, безопасности и экономики. В ближайшие годы 

сотрудничество в рамках этого и других международных форумов станет ещё более значимым, особенно в 

контексте глобальных вызовов, таких как изменение климата и необходимость защиты арктической экосистемы. 

Экономическое значение Арктики трудно переоценить. Этот регион, богатый природными ресурсами и 

обладающий стратегически важным положением, становится ключевым объектом внимания для многих стран и 

международных компаний. Однако развитие Арктики связано с множеством вызовов, включая экологические 

риски и необходимость в применении новых технологий для минимизации ущерба окружающей среде. 

Перспективы региона зависят от успешной интеграции устойчивых методов ведения бизнеса и международного 

сотрудничества, направленного на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды. 

В ближайшие годы Арктика продолжит оставаться центром экономической активности, предлагая 

уникальные возможности для роста и развития в условиях глобальных изменений. Важно, чтобы эти процессы 

проходили с учетом интересов не только экономических игроков, но и всей мировой общественности, 

осознающей важность сохранения этого уникального региона для будущих поколений. 
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Аннотация.  

Цифровизация и интеграция приводят к росту конкуренции на рынках и необходимости для организаций 

выбирать наиболее эффективные способы продвижения и реализации продукции и услуг. Для обеспечения 

результативности данного процесса необходим комплексный, системный подход, предусматривающий учет 

располагаемой организацией ресурсной базы, особенностей деятельности, стратегических целей развития, 

который предоставляет маркетинговая стратегия. Она позволяет структурировать результаты проведенного 

анализа внутренней и внешней среды и с учетом их определить направления осуществления маркетинговой 

деятельности. В связи с этим актуальным является изучение современных маркетинговых стратегий, что и 

раскрывает настоящее исследование. Цель статьи – провести исследование понятий, видов и особенностей 

использования современных маркетинговых стратегий. К результатам настоящего исследования можно отнести 

следующие положения. Во-первых, уточнено понятие маркетинговая стратегия. Во-вторых, систематизированы 

и представлены основные маркетинговые стратегии с примерами использования. В-третьих, выделены ошибки 

осуществления маркетинговых стратегий и представлены авторские рекомендации по их совершенствованию.  

 

Annotation.  

Digitalization and integration lead to increased competition in the markets and the need for organizations to 

choose the most effective ways to promote and sell products and services. To ensure the effectiveness of this process, a 

comprehensive, systematic approach is needed that takes into account the resource base available to the organization, the 

specifics of its activities, and the strategic development goals provided by the marketing strategy. It allows you to structure 

the results of the analysis of the internal and external environment and, taking them into account, determine the directions 

for implementing marketing activities. In this regard, the study of modern marketing strategies is relevant, which is what 

this study reveals. The purpose of the article is to conduct a study of the concepts, types and features of using modern 

marketing strategies. The results of this study include the following provisions. Firstly, the concept of marketing strategy 

is clarified. Secondly, the main marketing strategies are systematized and presented with examples of use. Thirdly, errors 

in the implementation of marketing strategies are highlighted and the author's recommendations for their improvement 

are presented. 

 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, план маркетинговой стратегии, виды маркетинговых 
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Маркетинговые стратегии играют большую роль в развитии современных компаний. Они не только 

содержат в себе алгоритм продвижения и реализации продукции организации, но и позволяют изучать различные 

альтернативные их варианты и выбирать из них наиболее оптимальные для каждой конкретной компании. При 

этом маркетинговые стратегии предоставляют возможности оценить динамику основных показателей 

функционирования организации и определить причины их положительной или отрицательной динамики. В целях 

настоящего исследования остановимся подробно на изучении трактовок искомого термина. По мнению 

В.Е. Полякова, Д.А. Янько, В.О. Беккер, И.Г. Сидорчуковой, маркетинговая стратегия представляет собой 

составляющую часть стратегии развития компании, нацеленную на создание и предоставление потребителям 

продукции, максимально соответствующей их потребностям [1]. С точки зрения М.А. Пашоликова, является 

вариантом долгосрочного планирования, которое нацелено на сохранение и укрепление конкурентного 

преимущества организации [2]. В целях настоящего исследования под маркетинговой стратегией будет 

пониматься определенного рода документ, который позволяет при помощи оценки располагаемой компанией 

ресурсной базы определить наиболее оптимальный для нее способ реализации и сбыта продукции при помощи 

маркетинговых инструментов.  

Представленные выше трактовки искомого термина позволяют сделать вывод о том, что суть 

маркетинговой стратегии состоит в том, чтобы консолидировать, определить возможности организации и 

применять их наиболее результативным образом при ведении маркетинговой деятельности. Как отмечает 

И.О. Тлеумбетов, С.З. Атикулла, современные компании для этих целей используют следующие 

коммуникационные каналы: наружная реклама, обращение к блогерам или лидерам мнений, размещение 

рекламных сообщений на радио, телевидении, онлайн, SMM, SEO, контент, email маркетинг и т.д. [3]. 

Представленные выше способы продвижения и реализации продукции применяются на совместной основе, 

чтобы охватить онлайн и офлайн-сферу, в которых функционирует большинство современных компаний. Они 

нацелены на решение следующих задач: 

- рост рыночного сегмента, занимаемого организацией; 

- охват новой ниши; 

- выполнение плана продаж или показателей выручки; 

- повышение узнаваемости бренда и продукции организации; 

- рост лояльности целевой аудитории; 

- увеличение эффективности коммуникаций с клиентами и контрагентами; 

- привлечение новых потребителей и т.д. [4]. 

Помимо вышесказанного инструменты, при помощи которых реализуются маркетинговые стратегии, 

нацелены на позиционирование искомой компании и установление оптимальных цен на нее. Руководство 

организации выделяет наиболее важные направления ее развития и модернизации и в соответствии с ними 

определяет эффективные в каждом конкретном случае инструменты. В традиционном понимании, как отмечает 

Н.В. Яковлев, маркетинговая стратегия включает в себя четыре основных элемента: продукт, цена, продвижение, 

дистрибуция, которые называются также «4Р» или «маркетинг-микс» [5]. В настоящее время перечень данных 

составляющих увеличивается, однако основа остается такой же. Причиной этого является то, что они совпадают 

ключевыми стадиями разработки маркетинговой стратегии. На первой из них проводится исследование продукта, 

изучение конкурентной среды, потребителей. На второй стадии разработки маркетинговой стратегии выбирается 

ценовая политика, выделяются специфические характеристики организации для ее позиционирования. На 

третьей – определяется перечень способов и коммуникационных инструментов, при помощи которых будет 

проводиться продвижение продукции. На четвертой стадии выявляются возможности ее реализации [6].  
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Как нами отмечалось выше, маркетинговая стратегия представляет собой документ, который 

принимается организацией для продвижения и реализации продукции и содержит ряд разделов. С точки зрения 

С.С. Пыркиной, в современных компаниях она должна включать в себя описание следующих положений: 

1.  Цель осуществления маркетинговой стратегии. Она не должна противоречить стратегическим целям 

развития организации, количественно и качественно определяться. В этих целях выделяются и обозначаются KPI 

(ключевые показатели эффективности), их планируемые значения и сроки достижения. 

2. Продукт. Организация должна определить основную продукцию для реализации, на которой будет 

акцентироваться основное внимание, и выделить ее отличительные черты от товаров-аналогов или субститутов 

на рынке. 

3. Ценообразование. Компании необходимо определить оптимальную стоимость продукции, выбрать 

методику ее расчета, обозначить перечень параметров, на нее воздействующих и ожидаемую выручку, 

полученную организацией по итогам ее реализации. 

4. Целевая аудитория. В нее включается весь перечень потенциальных потребителей, производится их 

профилирование, по итогам которого по определенным характеристикам выделяются их различные группы. 

Полученные данные применяются для выбора способов и коммуникационных инструментов позиционирования 

бренда и продукции. В этих целях применяются как качественные, так и количественные методы, к которым 

относятся, например, SWOT и PEST-анализы, опросы, глубинные интервью, строится матрица Портера и т.д.  

5. Рынок и конкуренты. Компании необходимо провести детальное исследование рыночных сегментов, 

на которых она функционирует, определить потребительский спрос, возможности его изменения и факторы 

воздействия, а также определить ведущие в искомой отрасли хозяйствования организации, которые выпускают 

аналогичные или схожие по характеристикам продукты. Для этого проводится систематизация данных из 

готовых исследований рынка, организуются интервью и т.д. 

6. Ресурсы и инструменты маркетинговой стратегии. Существенное значение для эффективного 

продвижения и сбыта продукции имеет оценка располагаемой компанией ресурсной базы, ожидаемых расходов 

на привлекаемых специалистов, затрат на рекламную деятельность в онлайн и офлайн сферах. Это позволяет 

сделать вывод, что целесообразным представляется разделение ожидаемых издержек в несколько тематических 

групп: исполнители, коммуникационные каналы и маркетинговые инструменты. 

7. Риски. На осуществление маркетинговой стратегии оказывает воздействие ряд различных факторов 

внутренней и внешней среды. Их влияние может привести к появлению угроз, при отсутствии учета которых 

выбранные каналы, инструменты не будут достаточно результативными для продвижения и сбыта продукции. В 

этой связи становится важным выделение возможных рисков и разработка мероприятий по управлению ими. 

8. План маркетинговой стратегии. Она представляет собой документ, определенного рода алгоритм с 

перечислением целей, задач, способов и используемых инструментов. Кроме того необходимо выделить 

конкретные стадии ее реализации, обозначить для этого временные интервалы и ожидаемые итоги [7]. 

Маркетинговая стратегия помимо описанных выше разделов должна охватывать три уровня: 

корпоративный, маркетинговый, коммуникационный. На первом выделяются наиболее привлекательные сферы 

развития организации, выделяется ее миссия, глобальная стратегическая цель. На втором уровне оценивается 

располагаемая ей ресурсная база, разрабатывается план маркетинговой деятельности на срок от года до трех лет. 

При этом он должен соответствовать определенным выше целям. На третьем детализированно раскрывается 

перечень действий, которые необходимо осуществить для их достижения [8]. 

Выше нами представлены основные составляющие маркетинговой стратегии, которые должны быть 

обозначены вне зависимости от особенностей функционирования искомой организации и специфики 
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производимой ей продукции. Однако необходимо отметить, что в настоящее время существуют их различные 

разновидности. По мнению Е.П. Гариной, М.А. Абросимовой, И.С. Скороходова, В.Е. Уткина, принято выделять 

четыре основных группы маркетинговых стратегий. К ним относятся: базовые, конкурентные, глобальные, 

стратегии роста [9]. Базовые стратегии были разработаны М. Портером и нацелены на позиционирование 

организации. К ним относится, во-первых, стратегия лидерства по издержкам. В рамках ее реализации компания 

ориентируется на рационализацию бизнес-процессов и снижение затрат [9]. Обозначенные мероприятия 

предоставляют возможность уменьшить стоимость продукции и увеличить охват целевой аудитории. Данная 

стратегия осуществляется, например, в X5 Retail Group, бизнес которой связан с продвижением сетей 

продуктовых магазинов различного ценового диапазона.  

Во-вторых, стратегия дифференциации. При ее использовании организация производит продукцию, 

которая значительно отличается от товаров, выпускаемых компаниями-конкурентами, и акцентирует внимание 

на этом, как на собственном рыночном преимуществе. Стратегия дифференциации также допускает возможность 

выделения искомой организации в отношении сопутствующих услуг, предлагаемых ей, и имиджа. Примером ее 

использования является Т-Банк, который представляет собой кредитную организацию, полностью 

функционирующую в сфере онлайн и не имеющую офлайн подразделений. В-третьих, стратегия фокусирования. 

В рамках ее осуществления организация ориентируется на позиционирование не конкретной продукции, а 

продвижение определенного рыночного сегмента [9]. Примером ее использования является Детский мир, 

который предлагает продукцию для детей.  Современные компании в ряде случаев при разработке маркетинговой 

стратегии заимствуют черты тех из них, которые представлены выше. Примером в этом случае является компания  

Леруа Мерлен, которая применяет на совместной основе дифференциацию и лидерство по издержкам [9]. 

Организация предоставляет возможность потребителям купить мебель для самостоятельной сборки. При этом 

при помощи рационального подхода к расходованию средств  Леруа Мерлен назначает на продукцию 

привлекательные для целевой аудитории, сравнительно невысокие цены на продукцию.  

Конкурентные стратегии были выделены Ф. Котлером и связаны напрямую с эффективностью 

функционирования организации и ситуацией на рынке. Исследователь выделяет четыре их вида. Во-первых, 

стратегия расширения. При ее осуществлении происходит рост рыночной ниши, занимаемой компанией, что 

достигается при помощи привлечения инвестиций. Стратегия расширения представляет возможность уменьшать 

операционные затраты по причине масштабирования бизнеса [10]. Примером является, например, компания 

Toyota, которая открывает новые подразделения в других странах, возводит производственные мощности, что 

требует найма сотрудников, приобретения материальных активов и т.д. 

Во-вторых, стратегия удержания. Ее реализация предполагает нацеленность на сбыт той продукции, 

которая приносит больше всего прибыли [10]. Стратегия удержания используется, например, в Додо Пицца, где 

основное внимание акцентируется на пиццу, однако при этом существует перечень иных продуктов, которые 

пользуются меньшим спросом, поэтому активно не продвигаются. В-третьих, стратегия сбора урожая. Она 

реализуется в случае наличия у организации продукции, в отношении реализации и востребованности которой у 

компании нет однозначной уверенности. В этой связи она нацелена на получение максимального дохода в 

короткий промежуток времени и минимизацию затрат до того момента, пока объем ее сбыта не уменьшится [10]. 

Стратегия сбора урожая применялась в Sunlight, когда организации было необходимо оперативно реализовать 

старые коллекции и запасы на складах. В-четвертых, стратегия деинвестирования. Она предполагает 

прекращение выпуска одного из продуктов компании, переход ее в другой рыночный сегмент или выпуск новых 

товаров или услуг [10]. Стратегия деинвестирования применяется в случае закрытия бизнеса или необходимости 
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оперативного уменьшения производственных расходов. Например, Кировский завод, который производил 

тракторы, в ситуации падения спроса на продукцию был переориентирован на изготовление автобусов.  

Глобальные стратегии наиболее полно представлены в трудах Дж. Йипа, который выделяет три их вида. 

Во-первых, стратегия интернационализации. Она подразумевает выход компании на новые, зарубежные рынки 

[11]. Примером ее использования является открытие китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei 

Technologies научно-исследовательского центра в Швеции. Во-вторых, стратегия глобализации. Она предлагает 

разработку и производство продукции компании, соответствующей международным стандартам [11]. Стратегия 

глобализации, например, использовалась компанией Lenovo для выхода на международные рынки. В-третьих, 

стратегия глобальной кооперации. Ее реализация нацелена на формирование взаимоотношений с другими 

организациями [11]. Примером осуществления стратегии глобальной кооперации является совместный 

российско-китайский проект по возведению и запуску Хуадянь-Тенинской ТЭЦ. К его реализации были 

привлечены отечественная организация ПАО ТГК-2 и китайская корпорация Хуадянь.  

Стратегии роста были разработаны И. Ансоффом  и разделены на две группы: интенсивный и 

диверсифицированный рост. Стратегия интенсивного роста предполагает получение искомой организацией 

ведущих позиций в определенной рыночной нише или разработку исключительного по своим характеристикам 

продукта [12]. Она применяется, например, компанией Windows, которая является разработчиком одного из 

наиболее известных и широко используемых программных обеспечений. Стратегия диверсифицированного 

роста подразумевает увеличение перечня производимой компанией продукции или роста сфер деятельности [13]. 

Она используется, например, в компании Apple, которая наряду с мобильными телефонами производит плееры, 

планшеты, компьютеры, часы, собственное программное обеспечение.  

Современные компании выбирают наиболее подходящие для их стадии развития, поставленных целей, 

задач маркетинговые стратегии. Несмотря на то, что они на первый взгляд соответствуют всем требованиям, 

могут не предоставить ожидаемые результаты. Изучение трудов А.В. Фурсовой [13], В.Ю. Петренко [14], 

В.В. Шендрик [15] позволило нам выделить ряд ошибок, которые свойственны компаниям при осуществлении 

маркетинговой стратегии.  

Во-первых, развитие каждого направления по-отдельности. Данный недостаток характерен в большей 

мере для организаций малого и среднего бизнеса. В крупных организациях осуществление маркетинговой 

деятельности носит системный характер, для помощи в ее реализации вовлекаются крупные событийные 

агентства, консультанты для комплексного продвижения и позиционирования, так как они располагают для этого 

необходимой ресурсной базой. Организации малого и среднего бизнеса вследствие ограниченности средств 

развивают один из элементов, составляющих маркетинговую стратегию, не определяя различия между ее 

направлениями вследствие недостатка опыта в данной сфере и отсутствия опытных специалистов. При этом для 

подобных целей они нанимают не группу сторонних сотрудников, которые работают над проектами вместе, а 

отдельных специалистов в тех областях, которые ими определяются в качестве наиболее перспективных. По 

итогам данных действий маркетинговая стратегия реализуется неэффективно, ожидаемые показатели не 

достаются, так как каждый из приглашенных специалистов располагает собственными KPI и видением 

результата. Для решения данной проблемы, с нашей точки зрения, необходимо согласовывать их деятельности, 

выбираемые плановые показатели и контролировать соответствие задачам функционирования компании.  

Во-вторых, отсутствие учета стратегических целей развития организации. Зачастую организации 

разрабатывают маркетинговые стратегии, основываясь на текущей деятельности, производимой продукции, не 

принимая во внимание планы по ее будущему изменению или добавлению в линейку новых продуктов, а также 

смене рыночного сегмента. Для решения представленной проблемы предлагается включение дополнительного 
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раздела, в котором будут указываться планы развития организации, их возможные направления и мероприятия, 

которые должны быть проведены для сохранения устойчивого положения организации на рынке и ее 

конкурентного преимущества.  

В-третьих, внедрение аналогичной как у конкурентов маркетинговой стратегии. Как нами отмечалось 

выше, обязательным ее элементом является анализ поведения других организаций в искомой отрасли 

хозяйствования, рыночном сегменте и т.д., а также изучение способов и методов, которые они используют при 

продвижении продукции. Некоторые из них, которые не противоречат основным целям развития организации, 

учитывают особенности ее деятельности и изготавливаемой продукции, могут быть включены в маркетинговую 

стратегию искомой компании. Однако полное копирование не позволит получить такие же положительные 

результаты, если оно не будет учитывать все нюансы работы организации. С нашей точки зрения, для решения 

данной проблемы необходимо проводить критический анализ полученных по конкурентам данных, оценивать их 

деятельность и выделять те из них, которые могут быть применены в искомой компании с учетом специфики ее 

функционирования.  

Обобщая результаты проведенного выше анализа, можно сделать вывод о том, что маркетинговая 

стратегия представляет собой один из важнейших документов в организации, в котором в структурированном, 

детальном виде описываются внешняя, внутренняя среда компании, возможности продвижения продукции и ее 

сбыта. В настоящее время выделяются различные виды маркетинговых стратегий, но всех их объединяет то, что 

при разработке необходимо учитывать особенности деятельности организации, специфику изготавливаемой ею 

продукции,  а также учитывать цели развития.  

Современные компании сталкиваются с рядом проблем при осуществлении маркетинговой стратегии. 

Для их решения необходимо координировать работу сотрудников, учитывать будущие направления и 

возможности развития, располагаемые компанией ресурсы. Организации важно изучать и учитывать опыт 

конкурентов, но наиболее эффективные инструменты, меры применять в соответствии с целями развития и 

условиями функционирования.  
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Аннотация.  

В статье представлены ключевые тенденции управления корпоративным брендом компании в условиях 

цифровизации – использование технологий цифровой экономики, тенденции продвижения бренда в сети 

Интернет. Также представлены реальные успешные кейсы компаний, следующих этим тенденциям. 

 

Annotation.  

The article presents the key trends in corporate brand management in the context of digitalization – the use of 

digital economy technologies, trends in brand promotion on the Internet. Real successful cases of companies following 

these trends are also presented. 
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В современное время управление корпоративным брендом для обеспечения его процветания должно 

осуществляться не только в физической, но и в цифровой среде. Во многом данную тенденцию обусловила 

пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. В условиях карантинных ограничений продвижение брендов 

традиционными способами (например, реклама на баннерах в городе и т.д.) потеряли свою актуальность; тогда 

как продвижение в цифровой среде – в сети Интернет и посредством технологий цифровой экономики, получило 

значительный толчок.  

В цифровую эпоху визуальное представление бренда, его сообщения и общий образ должны быть легко 

транслированы на множество онлайн-платформ и мобильных платформ. Иными словами, прошли времена 

статичного фирменного стиля. Вместо этого бренды должны создавать динамичную, адаптивную идентичность 
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(brand identity), способную оперативно реагировать на изменения рынка. Знание и понимание новых тенденций 

развития бренда (в цифровой среде) сегодня является одним из ключевых факторов успеха в его развитии.  

В целом, можно выделить три ключевых составляющих «продвижения в XXI веке».  

Первой составляющей является нетривиальный контент. В данном случае речь идет о смелости брендов 

и личностей выделяться – экспериментировать с форматами взаимодействия с аудиторией, быть первопроходцем, 

создавая уникальный контент и формируя тренды.  

Следующая составляющая связана с предыдущей – использование нестандартных инструментов. В 

настоящее время можно выделить три его суб-элемента – это чат-боты и другие технологии на основе 

искусственного интеллекта для взаимодействия с аудиторией; технологии виртуальной и дополненной 

реальности. Данные суб-элементы позволяют брендам формировать потребительский опыт совершенно нового 

уровня. Кроме того, следует выделить такой суб-элемент как инфлюенс-маркетинг – привлечение лидеров мнений 

и блогеров для продвижения бренда. Инфлюенс-маркетинг будет подробно рассмотрен далее в статье.  

Из двух представленных выше составляющих продвижения брендов в XXI веке формируется следующая 

– взаимодействие с аудиторией. Рынки практически любых товаров в настоящее время насыщены как никогда 

ранее. Изобилие продавцов при сохранении относительной однородности предлагаемых различными продавцами 

товаров, приводит к увеличению сложности склонения потребителей в сторону конкретного продавца. В связи с 

этим наблюдается ужесточенная «борьба» за потребителей. Победа в данной борьбе, при однородности товаров, 

зависит именно от обслуживания и качества взаимодействия с аудиторией. Это отражено и в первых двух 

составляющих современного продвижения и еще более ярко отражено в конкретных тенденциях продвижения. В 

связи с этим проведем научный обзор конкретных тенденций и рассмотрим их применение на примере кейсов 

современных компаний. 

Тенденция 1 – Качественно новый тип контента от брендов   

Контент, транслируемый компаниями в цифровой среде, должен соответствовать четырем 

характеристикам:  

1) наличие Tone of Voice (ToV), что в переводе означает «единый голос бренда». Представляет собой это 

стиль общения бренда с клиентами или целевой аудиторией. Суть в том, что ToV узнаваем и звучит везде 

одинаково: и в социальных сетях бренда, и по радио, и на рекламных баннерах; 

2) мультиканальность – распространение контента через разные каналы от блогов и социальных сетей до 

видео и электронных рассылок;  

При этом набирает популярность такое свойство брендов как «омниканальность» – все чаще крупные 

компании создают единую «экосистему» своих продуктов и услуг – единое цифровое пространство, в котором 

собран и интернет-магазин, и приложение для управления товарами и т.д. 

3) ориентация на потребителя, включая психологический уровень – контент должен быть основан на 

глубоком понимании потребностей, боли и интересов целевой аудитории;  

4) регулярность и планирование – требуется не отрывочное продвижение бренда в цифровой среде, а 

систематическая публикация качественного контента согласно контент-плану.  

С этой тенденцией связана следующая.  

Тенденция 2 – Интеграция контента с передовыми технологиями: уникальный пользовательский опыт  

Благодаря новейшим технологиям (искусственному интеллекту, большим данным и т.д.) компании 

отслеживают деятельность клиентов в своем цифровом пространстве с целью понять предпочтения и привычки 

клиента и делать более привлекательные предложения под индивидуальные особенности.  
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Кроме того, технологии цифровой экономики позволяют создавать уникальные возможности для 

клиентов – они будут показаны далее на кейсе компании Lamoda. 

Тенденция 3 – Сотрудничество с лидерами мнений и микроинфлюенсерами 

Для продвижения бренда в цифровой среде используется сотрудничество с лидерами мнений. Бренды 

часто обращаются к известным личностям с «теплой аудиторией» с предложением прорекламировать их товары 

(или человека, если продвигается «бренд личности». Как правило, такая реклама дорогостоящая 

В то время, как продвижение через популярных личностей используется в маркетинге давно, новым 

является то, что список «лидеров мнений» расширился в сторону блогеров, причем не только с численно большой 

аудиторией. Одной из последних тенденций является также обращение к людям с небольшой аудиторией для 

рекламы товаров и услуг. Такое сотрудничество намного более дешевое, чем сотрудничество с лидерами мнений, 

и также доказало свою эффективность. Именно поэтому микроинфлюенс-маркетинг может стать хорошим 

решениям для бренда в кризисный период.  

Тенденция 4 – Роль социальных сетей  

В настоящее время большинство брендов для продвижения своих товаров или услуг создают учетные 

записи в популярных социальных сетях (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Социальные сети российской компании «Яндекс» 

 

Так появляется дополнительный канал, через который можно стать ближе к потребителю, искать 

клиентов. Причем, этот канал практически не затратный по сравнению с традиционной рекламой (с помощью 

баннеров и т.д.).  

Тенденция 5 – Мобильная оптимизация  

Учитывая растущую роль мобильных устройств в онлайн-активности, оптимизация контента и рекламы 

под мобильные платформы становится ключевым аспектом успешной маркетинговой стратегии бренда в 

интернете (рис. 2).  
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Рисунок 2. Иллюстрация мобильной оптимизации контента брендов 

 

Адаптация дизайна, навигации и функциональности сайта для мобильных пользователей повышает 

удобство взаимодействия и удерживает аудиторию. Кроме того, таргетирование рекламы на мобильные 

устройства позволяет точнее достигать целевых клиентов.  

Таким образом, в настоящее время можно выделить пять важных тенденций продвижения брендов в 

цифровой среде. Современные компании уже активно их внедряют. Рассмотрим на конкретных кейсах.  

1. Кейс компании Lamoda: адаптация к новым технологиям и уникальный пользовательский опыт  

Компания Lamoda стала первым маркетплейсом на российском рынке, который внедрил виртуальную 

примерочную (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Виртуальная примерочная Lamoda  

 

Работа примерочных основана на технологии дополненной реальности (Augmented Reality). Клиенту 

достаточно выбрать товар, затем открыть виртуальную примерочную (камеру), навести камеру например на ноги 

и тогда с помощью AR он сможет увидеть выбранную обувь на своей ноге.  

Кроме того, функция расширилась. Чтобы выбрать подходящий размер одежды, пользователь может 

настроить четыре параметра: пол, возраст, рост и вес. Также можно указать дополнительные характеристики и 

особенности телосложения. На основе этих данных система создаст фотографию модели с аналогичными 

параметрами и примерит на нее выбранную одежду. Также можно загрузить собственное фото. Наличие такого 

инструмента создает отстройку Lamoda от конкурентов, потому что такую функцию компания ввела первой. Как 

следствие, у бренда появилось новое конкурентное преимущество.  
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2. Кейс компании Т-банк: омниканальность бренда  

Т-банк, одна из ведущих российских финансовых и технологических компаний, сделал ставку на 

создание собственной цифровой экосистемы, предлагающей клиентам широкий спектр продуктов и услуг. 

Вместо традиционного банковского подхода, Т-банк использует уникальную модель взаимодействия с клиентами, 

интегрируя мобильные приложения, веб-платформу, колл-центр и даже оффлайн-сервисы (рис. 4). 

Такая стратегия позволяет компании укреплять идентичность бренда, а также быстро реагировать на 

потребности клиентов, предлагая кастомизированные решения в режиме 24/7. Благодаря развитой экосистеме, Т-

банк расширяет свое присутствие в различных отраслях, от страхования до инвестиций, усиливая лояльность и 

создавая взаимовыгодные отношения с потребителями. 

 
Рисунок 4. Цифровая экосистема Т-банка: иллюстрация омниканальной модели продвижения бренда  

 

3. Кейс компании Wildberries: роль микроинфлюенсеров  

Интернет-магазин Wildberries активно использует возможности социальных сетей для продвижения 

своего бренда и товаров. Компания сотрудничает с популярными блогерами и микроинфлюенсерами, которые 

помогают повышать узнаваемость Wildberries среди целевой аудитории. Появилась даже новая профессия – 

«распаковщик вайлдбериз». Благодаря этому, компании удается всегда «быть на слуху», развивать свои продажи 

и конкурентные преимущества относительно главного конкурента – Ozon.  

Кроме того, Wildberries развивает собственные аккаунты в соцсетях, где публикует интересный контент, 

запускает конкурсы и акции, а также взаимодействует с клиентами, отвечая на их вопросы и отзывы. 

4. Кейс компании «Газпромнефть» 

Компания «Газпромнефть» тоже активно внедряет тренды продвижения XXI века, а именно – 

интерактивные AR-приложения (на основе технологий дополненной реальности) для клиентов. Таким является, 

например, приложение компании «Oil Assistant» (рис. 5).  

  Т-банк 
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Рисунок 5. Скриншот с видеообзора приложения Oil Assistant от «Газпромнефть» [6] 

 

Данное приложение позволяет получить наглядное представление о характеристиках масла через показ 

трехмерной анимации в дополненной реальности. В настоящее время аналоги такого формата продвижения масел 

у российских нефтегазовых компаний отсутствуют. Как следствие, используя элементы продвижения – 

нестандартные инструменты, взаимодействие с аудиторией, а также нетривиальность, «Газпромнефть» создает 

себе устойчивые конкурентные преимущества.  

5. Кейс компании «Леруа Мерлен» 

Компания Леруа-Мерлен внедрила умные чат-боты для взаимодействия с клиентами в режиме 24/7, при 

высокой скорости обратной связи от компании благодаря искусственному интеллекту (рис. 6).  

 
Рисунок 6. Скриншот чата с клиентом в чат-боте Леруа Мерлен 

 

Из переписки видно, что чат-боты в компании буквально представляют собой автоматизированную 

персонализацию при работе с клиентом. В условиях борьбы за потребителя персонализация играет важнейшую 

роль. Таким образом, в данном кейсе также наглядно иллюстрируется, что применение представленных в статье 

тенденций продвижения является источником развития конкурентоспособности данной компании (и ее брендов).  

Тренды управления брендом в цифровой среде, особенно продвижения в Интернете стремительно 

возникают и также стремительно уходят в прошлое. В связи с этим, конкурентные преимущества получают те, 

кто смелее и быстрее реагирует на появление трендов. При этом, несмотря на то, что тренды быстро меняются, 

неизменным остаются три элемента: нетривиальный и качественный контент, взаимодействие с клиентом и 

нестандартные инструменты, которые выделяют среди конкурентов.  
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Аннотация. 
Целью настоящей статьи является оценка административного и ресурсного потенциала создания 

комфортной городской среды, что является важным направлением развития городов в Российской Федерации. В 

статье предложены способы и средства совершенствования планирования и реализации документов 

государственного и муниципального стратегического планирования в сфере формирования комфортной 

городской среды. Рассматриваются вопросы инвестиционной привлекательности, технологического развития, 

администрирования проектов, экологической безопасности. Особое внимание уделено необходимости  внедрения 

технологий искусственного интеллекта в управление городской инфраструктурой. Приведены и 

проанализированы примеры успешных проектов таких городов, как Москва, Казань и Екатеринбург. 

Представлены предложения, способствующие достижению целей в рассмотренной сфере государственного 

управления – качественное планирование с учетом российских реалий с организацией общественного 

обсуждения проектов, а также интерактивный режим обратной связи, доступный всем участникам процесса. 
 

Annotation. 
The purpose of this article is to assess the administrative and resource potential of creating a comfortable urban 

environment, which is an important area of urban development in the Russian Federation. The article suggests ways and 

means of improving the planning and implementation of state and municipal strategic planning documents in the field of 

creating a comfortable urban environment. The issues of investment attractiveness, technological development, project 

administration, and environmental safety are considered. Special attention is paid to the need to introduce artificial 

intelligence technologies into urban infrastructure management. Examples of successful projects in cities such as Moscow, 

Kazan and Yekaterinburg are presented and analyzed. Proposals are presented that contribute to the achievement of goals 

in the considered area of public administration – high-quality planning taking into account Russian realities with the 

organization of public discussion of projects, as well as an interactive feedback mode available to all participants in the 

process. 
 

Ключевые слова: комфортная городская среда, пространственное развитие, инфраструктура, транспорт, 

«умный» город, безопасность, искусственный интеллект. 
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Важнейшим документом, являющимся базисом развития территории страны, является стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. В данном документе особое 

внимание уделяется необходимости рационализации градостроительного планирования, внедрения 

инновационных технологий и экологически безопасных решений. В масштабах стратегии предполагается 

построение «умных» городов, в которых используются новейшие информационные и коммуникационные 

средства повышения эффективности управления городскими ресурсами, рост качества государственных, 

муниципальных и частных услуг для населения. К слову говоря, до конца августа 2024 года ожидается внесение 

на рассмотрение Правительства России обновленной стратегии пространственного развития до 2030 года и на 

перспективу до 2036 года. Самое главное, что будет содержаться в ней - это описание стратегической роли новых 

регионов России.  

В целях практической реализации стратегии реализуется национальный проект «Жилье и городская 

среда». В его рамках реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который 

является ключевым инструментом реализации государственной политики по улучшению количественно-

качественных характеристик городских пространств. В основе национального проекта - комплексный подход к 

благоустройству городов, предполагающий ремонт дворовых территорий, разбивку парков и скверов, увеличение 

площадей  пешеходных и велосипедных дорог, а также развитие транспортной инфраструктуры. Главной задачей 

проекта является повышение качества жизни населения России путем создания условий для безопасного и 

комфортного проживания, а также отдыха и проведения досуга в пределах города. 

С учётом повышения уровня урбанизации и ежегодного прироста численности городского населения, в 

том числе, за счет миграции из более мелких населенных пунктов сельских территорий в крупные города, 

обеспечение высокого качества жизни в городах является центральной задачей для органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений. Благоприятная среда 

жизнедеятельности человека предполагает наличие комфортабельных и безопасных общественных мест, легкую 

транспортную доступность всех районов, социальную доступность, экологическую безопасность, а также низкую 

вероятность совершения противоправных деяний, опасных для жизни и здоровья граждан (темные переулки, 

тупики, заброшенные неблагополучные дома и районы и т.п.). Эти и другие факторы определяют направления 

деятельности органов публичной власти, сосредоточивающих основные усилия  на обеспечении не только 

повседневного благополучия жителей и их безопасности во всех сферах жизнедеятельности, но и 

привлекательности конкретного города для инвесторов и туристов, его конкурентоспособности в стране и 

привлекательности для проведения мероприятий международного масштаба, заключения договоров и 

соглашений местной администрацией с иностранными партнерами. 

В целях обеспечения реализации федерального проекта «Формирования комфортной городской среды» 

в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях разработаны и реализуются региональные 

и муниципальные программы. В них в обязательном порядке учитываются значения показателей, 

предусмотренных федеральным проектом. Под реализацию данных программ согласно программно-целевому 

принципу планируется бюджетное финансирование. Например, в Москве реализуется программа «Моя улица», 

направленная на благоустройство улиц, создание комфортных пешеходных зон, велосипедных и самокатных 

дорожек, развитие городской инфраструктуры. В Санкт-Петербурге действуют программы по развитию парков и 

зеленых зон, а также модернизации транспортной структуры. В Свердловской области реализуется региональная 

программа «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 
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годы», а в Екатеринбурге -  «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2021 - 2025 годы». 

Немаловажное значение имеют способы и средства разработки (уточнения) и реализации национального 

проекта и связанных с ним государственных, муниципальных программ. Способы и средства используются при 

проведении практических мероприятий, предусмотренных планами реализации национального проекта и 

программ всех уровней. 

Планирование градостроительства. Городское строительное планирование является одним из главных 

процессов реализации программ по развитию благоприятной городской среды. Включает в себя разработку 

генеральных планов городов, схем территориального планирования и программ комплексного развития 

территорий. Стоит отметить и роль проектов по реновации и реконструкции городских пространств, такие как 

обновление исторических центров городов и создание новых жилых районов и кварталов. В настоящее время 

перед участниками планирования градостроительства стоят следующие проблемы: отток населения из малых в 

крупные города России, что влечет за собой снижение темпов строительства нового жилья и уровня 

заинтересованности бизнес-структур в городском инвестировании (например, в гг. Нижний Тагил и Асбест 

Свердловской области), а также качество самого планирования (не во всех случаях планирующие документы 

качественно отработаны и между собой согласованы). С другой стороны, быстрый рост крупных городов 

приводит к незапланированному расширению городов, увеличению нагрузки на инфраструктуру и неадекватному 

жилью. Например, рост строительства крохотных студий в Москве вынудил мэра города Сергея Собянина в июле 

2024 г. принять решение о минимальной площади возводимого жилья в расчете на одного человека в 28 кв.м. и 

фактическом запрете строительства малогабаритных квартир. Кроме того, планирование транспортной сети 

также далеко от идеала. Многие местные администрации по различным причинам, в первую очередь по причине 

ограниченности соответствующих бюджетов, при планировании строительства избегают строительства эстакад, 

ограничиваясь традиционными дорожными развязками и светофорным регулированием на них. Это влечет к 

возникновению в будущем  дорожных заторов. Необходимость решения экологических вопросов - городскому 

планированию необходимо решать вопросы устойчивости и воздействия на окружающую среду. Это включает в 

себя сокращение выбросов углерода, создание зеленых зон, содействие устойчивому транспорту и эффективное 

управление отходами, в том числе создание предприятий по их переработке. 

Общественное обсуждение. Вовлечение населения в процесс принятия решений имеет важную роль в 

результативном воплощение в жизнь данных проектов. В стране активно развиваются механизмы общественного 

участия в обсуждении проектов нормативно-правовых актов и иных актов правотворчества, включая проведение 

общественных слушаний, создание электронных платформ для подачи предложений и обратной связи (см. 

федеральный портал проектов нормативно-правовых актов), а также инициирование общественных обсуждений 

в других форматах (например, в Уральском государственном экономическом университете периодически 

проводятся обсуждения проектов документов муниципального стратегического планирования Екатеринбурга с 

участием профессорско-преподавательского состава и студентов). Эти инструменты помогают учесть 

общественное мнение и оценить (выявить) потребности разных групп общества по различным аспектам 

формирования благоприятной городской среды. В конечном итоге, это способствует созданию более 

инклюзивной и удовлетворяющей интересы горожан городской среды. 

Привлечение инвестиций. Воплощение программ по формированию комфортной городской среды 

нуждается в солидных финансовых ресурсах. Главными источниками ассигнования являются государственные и 

муниципальные бюджеты, частные партнерства и индивидуальные инвестиции, а также и международные 

субсидии. Государственно-частное партнерство (ГЧП) становится мощным инструментом, дающим возможность 
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консолидировать усилия власти и бизнеса для воплощения  в жизнь масштабных проектов. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта. Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в 

процессы городского планирования дает многочисленные преимущества, которые повышают комфорт для жизни, 

устойчивость и эффективность города, в том числе городского хозяйства. Вот некоторые основные преимущества: 

а) ИИ оптимизирует управление городской инфраструктурой, такой как системы общественного транспорта, 

коммунальные услуги и управление дорожным движением. Интеллектуальные алгоритмы могут прогнозировать 

пиковые часы использования и соответствующим образом корректировать услуги, чтобы предотвратить 

чрезмерное использование и сократить время ожидания; б) Экологическое равновесие: посредством анализа 

данных об окружающей среде, ИИ помогает органам публичной власти реализовывать проекты, которые, в свою 

очередь, минимизируют воздействие на окружающую среду. Например, ИИ может оптимизировать размещение 

зданий на основе воздействия солнечного света и ветровых режимов для повышения энергоэффективности; в) 

Обеспечение безопасности: ИИ в области наблюдения за улицами и профилактики правонарушений может 

значительно повысить уровень общественной безопасности. Анализируя ретроспективные данные, ИИ 

прогнозирует потенциальные очаги преступности и более эффективно распределяет силы и средства 

правоохранительных органов; г) экономическое развитие: идеи, основанные на ИИ, могут помочь выявить 

потенциальные экономические возможности, такие как оптимальные места для новых предприятий; д) 

Общественное обсуждение: инструменты ИИ могут анализировать отзывы населения в социальных сетях и на 

форумах, предоставляя градостроителям более широкое представление о настроениях в обществе, что может 

помочь в разработке проектов, в большей степени ориентированных на интересы сообщества. 

Остановимся на некоторых примерах эффективной реализации проектов по формированию комфортной 

городской среды. 

Государственная программа «Моя улица» в Москве нацелена на создание комфортных и безопасных улиц. 

В рамках этого проекта реализуется благоустройство тротуаров, установка новых приборов освещения, создание 

зон досуга и отдыха, масштабное озеленение. Благодаря этим мерам, значительно улучшилось качество городской 

среды, выросла экологическая безопасность и повысилась привлекательность города для местных жителей и 

туристов. 

В Казани успешно осуществляется ряд инициатив по совершенствованию общественных пространств и 

формированию комфортной городской среды. В качестве примера можно привести благоустройство набережной 

реки Казанки, создание новых парков, а также реформа транспортной инфраструктуры. Эта деятельность 

способствуют улучшению качества жизни в городе, повышает его экологическую устойчивость и восхищает 

гостей города. 

В 2023 году при проведении форума «Города России» Екатеринбург представил передовой опыт развития 

городской агломерации. В пилотном режиме пассажиров уже возят по 15 маршрутам на комфортных 

электропоездах «Ласточка» как внутри города, так и в границах агломерации. На сегодняшний момент в 

Екатеринбурге рекордно низкий показатель безработицы - 0,3 процента, что означает примерно 10 вакансий на 

каждого соискателя. К 300-летнему юбилею уральской столицы по инициативе бизнеса реконструированы 

участки набережной, установлен светомузыкальный фонтан на Плотинке (архитектурный комплекс с мостом, 

водопадом и набережными в центре города) и т. д. 

Выводы. 

Из всего этого можно сделать следующие выводы: эволюция благоприятной городской среды в 

Российской Федерации до 2030 года является комплексной и многоуровневой задачей, требующей координации 

усилий многих участников данного процесса — от государственных органов и местных администраций до 
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частных инвесторов и гражданского общества. Эффективная работа программ и стратегий, направленных на 

создание комфортных, благоустроенных, защищенных и экологически устойчивых городских пространств, не 

только улучшит качество жизни горожан, но и будет способствовать социально-экономическому прогрессу 

страны в целом. При этом, данные документы должны быть согласованы на всех уровнях управления, в первую 

очередь, по показателям достижения целей проекта, программ. Особое внимание следует также уделить 

внедрению искусственного интеллекта при планировании градостроительства, в практической реализации 

управленческих процессов в городском хозяйстве, а также в отображении результатов в интерактивном режиме с 

использованием интерактивных карт, размещаемых на специальных веб-ресурсах (см. Индекс качества городской 

среды — https://индекс-городов.рф/#/). 

Разработка новой Стратегии пространственного развития в Российской Федерации на период до 2030 

года и на перспективу до 2036 года, а также реализация уже действующих документов демонстрирует 

озабоченность руководства страны в этой области. Эти документы дают отчетливые цели и инструменты для их 

достижения, включая развитие инфраструктуры, расширение общественных пространств и введение 

инновационных технологий. Важнейшую роль в этой процедуре играет участие общественности, которое 

обеспечивает учет мнений и потребностей всех слоев населения, а также мобилизацией разнообразных 

источников финансирования, что делает проекты развития городской среды более устойчивыми и эффективными, 

к различным факторам воздействия. При этом, органами власти особое внимание уделяется развитию малых 

городов, которые обеспечивают единство и взаимосвязанность огромных российских территорий. Комфортная 

для проживания среда вкупе с реальной возможностью трудоустройства граждан по месту жительства — это 

слагаемые устойчивого развития конкретного города, исключающего чрезмерный отток населения в крупные 

города и, создание, таким способом, дополнительной на них нагрузки. 

Успешные образцы проектов в разных городах страны, таких как программа «Моя улица» в Москве, 

благоустройство набережной реки Казанки в Казани или городские проекты на территории Свердловской области 

(в Екатеринбурге), показывают, что скоординированные усилия могут привести к существенным 

усовершенствованиям в городской среде. Эти инициативы не только улучшают повседневную жизнь горожан, но 

и способствуют привлечению туристов и инвесторов, повышая конкурентоспособность городов не только в 

Российской Федерации, но и на мировой арене. 

В заключение хотелось бы также заметить, что для достижения поставленных целей необходимо 

продолжать развивать и модернизировать существующие механизмы планирования и реализации проектов, 

активно вовлекать общественность в процесс принятия решений и обеспечивать стабильное финансирование. 

Только комплексный и системный подход позволит создать комфортную, безопасную, благоприятную и 

экологически устойчивую городскую среду, соответствующую современным требованиям и ожиданиям 

населения. 
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Аннотация. 

Статья посвящена выявлению проблематики, сопровождающей институт реабилитации в уголовном 

процессе. Отмечается неунифицированность положений закона, что связано с недостаточной ясностью по 

вопросу о принадлежности норм, составляющих институт реабилитации, к конкретным правовым отраслям. 

Выявлена нечеткость понятийного аппарата, предложены изменения в законодательную дефиницию 

реабилитации в уголовном процессе. 

 

Аnnotation. 

The article is devoted to the identification of the problems accompanying the institute of rehabilitation in criminal 

proceedings. It is noted that the provisions of the law regulating compensation for damage caused during unjustified 

criminal proceedings are not unified, which is due to insufficient clarity on the question of whether the norms constituting 

the institute of rehabilitation belong to specific legal branches. The vagueness of the conceptual apparatus is revealed, 

changes to the legislative definition of rehabilitation in the criminal process are proposed. 

 

Ключевые слова: реабилитация, осуждение, уголовное преследование, незаконное и необоснованное 

уголовное преследование, осуждение невиновного. 

 

Key words: rehabilitation, conviction, criminal prosecution, illegal and unjustified criminal prosecution, 

conviction of an innocent person. 

 

Уголовный процесс сопровождается сложностями в достижения объективной истины (философия 

отрицает саму возможность достижения таковой). Наличие противоречий между интересами участников 

уголовного процесса со стороны обвинения и защиты, обуславливает высококонфликтный характер такого рода 

деятельности. А обширный перечень инструментов принуждения, которыми обладает государство в лице 

правоохранительных органов, способен привести к нарушению прав граждан вследствие их необоснованного 

уголовного преследования или привлечения к ответственности. Все это требует существования гарантий защиты 

прав человека и гражданина от незаконного и необоснованного уголовного преследования. 

В ст. 53 Конституции РФ в качестве одного из элемента гарантий закреплено право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти 
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или их должностных лиц [1]. Прямое действие данной нормы обеспечивается за счет реализации публичными 

органами своей корреспондирующийся обязанности обеспечить потерпевшим доступ к правосудию, 

компенсировать нанесенный ущерб (ст. 52 Конституции РФ).  

В сфере уголовного судопроизводства важнейшей гарантией прав личности выступает институт 

реабилитации. Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) провозглашает в качестве 

основы уголовного судопроизводства отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 

наказания и реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию лиц [2]. Это 

является не менее важной задачей, чем привлечение к ответственности виновных. 

Итогом незаконного привлечения к ответственности служит совокупность правовых последствий, таких 

как, имущественные потери, моральный вред, неизгладимый урон развитию личности (лицо, привлеченное к 

ответственности, может быть вырвано из привычного социума, утратить возможность трудиться, заниматься 

предпринимательской деятельность, взаимодействовать с другими членами общества, получать образование). 

Безусловно, что подобные лица нуждаются в обширных компенсационных мероприятиях, направленных на 

сглаживание подобного негативного воздействия со стороны государства. Однако в науке не сложилось 

единообразных подходов в отношении сущности и содержания данного понятия. 

Институт реабилитации обладает комплексным характером, интегрируя в содержании наряду с 

уголовными и уголовно-процессуальными нормами, также положения гражданского законодательства, 

которыми регламентирован порядок возмещения морального вреда. Подобное разнообразие нормативного 

базиса реабилитации затрудняет четкое разрешение вопроса относительно того, к какой отрасли права 

принадлежит исследуемый институт.  

В специальных исследованиях не сложилось и единообразия позиций по поводу юридической природы 

ответственности органов публичной власти за незаконные действия. В зависимости от характера и особенностей 

авторских воззрений, выдвигаются разнообразные концепции, отличающиеся друг от друга с точки зрения 

определения отраслевой принадлежности отношений, вытекающих из возмещения вреда, причиненного при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.  

Кроме того, в науке подчеркивается, что сложившееся нормативное регулирование института 

реабилитации формирует крайне неоднородную правовую базу. Так, компенсация имущественного вреда в 

полном объеме регламентирована положениями процессуального права, однако возмещение морального вреда 

требует обращения к гражданско-правовым нормам [4, С. 329].  

Некоторые ученые, несмотря на названное выше обстоятельство, относят совокупность правовых норм 

к институту уголовно-процессуального права. Такой вывод базируется на том, что компенсационные отношения 

по возмещению вреда берут свое начало в сфере уголовного судопроизводства. Обращается и особое внимание 

на преобладающий императивный метод, что не характерно для гражданско-правовых отношений [5, С. 81]. 

Представители цивилистической науки отмечают, что обязательства из причинения вреда вследствие 

неодноснованного привлечения к ответственности носят гражданско-правовой характер, поскольку 

непосредственно компесаторные вопросы урегулированы гражданско-правовым институтом деликтных 

обязательств [7, С. 106].  

Иногда подчеркивается синергетический характер норм института, в основе которых лежат 

компенсационные отношения. В целом, сам институт гарантий прав граждан на компенсационную 

составляющую базируется на различных областях научного знания, в том числе, положениях конституционного, 

уголовного, уголовно-процессуального, гражданского права [9, С. 10]. Последняя точка зрения нами 

поддерживается.  
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В целом, нет никаких сомнений, что правовой институт и релевантные правоотношения носят 

комплексный характер. Реабилитация включает совокупность инструментов охраны лиц от необоснованных 

решений властных органов, базируется на сочетании материальных и процессуальных норм. Без наличия 

оснований, носящих материальный характер, институт реабилитации применяться не может.  

В рамках института реабилитации преобладают нормы уголовно-процессуального характера, а если они 

вступают в противоречие с положениями иных правовых отраслей, то согласно ч. 2 ст. 7 УПК РФ приоритет 

сохраняют именно они. Однако если законодатель закрепляет, что те или иные правоотношения урегулированы 

гражданским или гражданско-процессуальным законодательством, то действовать будут последние.  

Еще одной из проблем института реабилитации в науке современного уголовного процесса выступает 

терминологическая неясность непосредственно понятия реабилитации. В справочной литературе зачастую 

термин раскрывается через понятие «восстановление» [9, С. 11]. В УПК РФ реабилитация отождествляется с 

процедурой восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещением причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ). Тем самым, в законодательстве 

сложилась процедурная концепция реабилитации. 

Авторские определения также отличаются большим разнообразием.  Некоторые ученые отмечаются 

неразрывный характер данного института с процессом оправдания лица и завершением уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям лиц [8, С. 45]. Иногда в качестве реабилитации 

рассматривается устранение правовых последствий репрессий, восстановление прав и репутации лица с 

возмещением ему причиненного вреда [3, С. 123]. 

Полагаем, что в основе института лежит восстановление нарушенных прав по причине неправомерных 

действий публичной власти, посредством компенсации имущественного и морального вреда. Суть акта 

заключается в признании оснований для реабилитации – то есть совокупности материальных и процессуальных 

последствий компенсационного характера. В этом смысле, уголовно-процессуальный акт является юридическим 

фактом для старта мер по восстановлению лица в правах.  

В целом, как представляется, вынесение решения реабилитирует гражданина лишь формально, так как 

подлинная реабилитация начинается только после признания гражданина невиновным. По смыслу ч. 1 ст. 134 

УПК РФ, признание данного права требует вынесения уполномоченным органов оправдательного приговора, 

либо же определения или постановления. Поэтому, как представляется, реабилитация в уголовном процессе 

состоит в подтверждении представителями публичной власти факта незаконности и необоснованности 

уголовного преследования посредством вынесения соответствующего процессуального акта, что позволяет лицу 

восстановить нарушенные права и претендовать на компенсацию причиненного вреда.  

Несмотря на общую солидарность с данным подходом, нельзя не заметить, что даже сам процессуальный 

законодатель придерживается двух концепций института реабилитации. В основе первой лежит рассмотрение 

института реабилитации как юридически-значимого решения. Подобное понимание института приводится в ч. 2 

ст. 6 УПК РФ. Однако реабилитация также рассматривается в качестве особых правовых последствий, 

регламентированных положениями гл. 18 УПК РФ. Это обуславливает двойственность института.  

Нередко в науке отмечается, что суть института реабилитации надлежит связывать исключительно с 

реальным возмещением нанесенного субъекту вреда [6, С. 50]. Однако такие представления сужают концепцию 

реабилитация, увязывая существование реабилитации с волеизъявлением потерпевшего. Нежелание участвовать 

в реабилитационных мероприятиях, претендовать на возмещение ущерба, если придерживаться вышеназванной 

модели, будет означать, что лицо не является реабилитированным. Как представляется, на практике дела обстоят 

иначе. 
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Полагаем, что правовой институт реабилитации в уголовном процессе охватывается совокупностью 

правовых норм и комплексом правовых последствий, из этих норм следующих, в своей совокупности 

порождающих правовые, социально-политические и имущественные последствия. В узком смысле 

«реабилитация» рассматривается как решение доказать невиновность человека, а меры по восстановлению прав 

– юридические последствия. Таким образом, реабилитация – это решение компетентных правоохранительных 

органов на законодательном уровне.  В основе реабилитации лежит восстановление нарушенных прав по причине 

неправомерных действий публичной власти, посредством компенсации имущественного и морального вреда.  

Полагаем, что термин реабилитация, приведенный в п. 34 ст. 5 УПК РФ, носит неисчерпывающий 

характер. Если истолковывать нормы закона буквально, то возможность возмещения вреда будет наличествовать 

лишь в том случае, если соответствующее вредоносное воздействие было итогом результатом уголовного 

преследования. Однако в ч. 1 ст. 133 УПК РФ к субъектам вредоносного воздействия, наряду со следователем и 

дознавателем, отнесен и суд, который реализует в рамках уголовного преследования особые функции, связанный 

с отправлением правосудия. К примеру, реабилитации по уголовным делам частного обвинения возможна только 

в ситуации незаконных действий со стороны судьи. Поэтому устранение правовой неопределённости требует 

внесения дополнений в п. 34 ст. 5 УПК РФ после слов «уголовному преследованию» словосочетанием «или 

осуждению».  

Концептуально же полагаем, что реабилитация представляет собой комплексный правовой институт, 

охватывающийся системой положений закона, регулирующих правоотношения, сформировавшиеся в ходе 

восстановления прав лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию или 

осуждению, и возмещения причиненного ему вреда. Институт начинает свое существование с момента 

вынесения процессуального акта, а завершается совокупностью действий, обеспечивающих реализацию мер 

компенсационно-восстановительной направленности. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены вопросы применения BIM-технологии в строительной отрасли. Приведена 

хронология применения инструментов для проектирования объектов в России, начиная от чертежей и AutoCAD 

до появления первой BIM-модели. Изучены особенности и функционал BIM-технологии в рамках процесса 

создания и реализации проекта здания. Проанализированы законодательные аспекты регулирования вопроса по 

обязательному применению подобной системы застройщиками. Определены преимущества и недостатки 

внедрения BIM-технологии в строительную организацию. Также проведена сравнительная характеристика 

наиболее популярных программ BIM-проектирования: Allplan, Tecla, Renga, Archicad и PlanRadar. Перечислены 

примеры выполненных в них проектов гражданского строительства. Выявлена наиболее универсальная 

программа, подходящая для работы застройщиков. Определены основные тенденции развития BIM-технологии 

в России в строительной сфере. 

 

Annotation.  

This article discusses the application of BIM technology in the construction industry. The chronology of the use 

of tools for the design of objects in Russia is given, starting from drawings and AutoCAD to the appearance of the first 

BIM model. The features and functionality of BIM technology have been studied as part of the process of creating and 

implementing a building project. The legislative aspects of regulating the issue of mandatory application of such a system 

by developers are analyzed. The advantages and disadvantages of implementing BIM technology in a construction 

organization are identified. A comparative characteristic of the most popular BIM design programs was also carried out: 

Allplan, Tecla, Renga, Archicad and PlanRadar. Examples of civil engineering projects carried out in them are listed. The 

most universal program suitable for the work of developers has been identified. The main trends in the development of 

BIM technology in Russia in the construction sector have been identified. 
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Одним из ключевых аспектов развития строительной отрасли в России на сегодняшний день является 

применение инновационных технологий. Большое количество компаний в данной сфере стремятся совершить 

трансформационный переход от традиционных методов проектирования и строительства зданий и сооружений к 

более прогрессивным и информационным подходам. В связи с этим на цифровом рынке появился большой спрос 

со стороны застройщиков на технологии, способствующие более эффективному и качественному управлению 

проектами на всех стадиях его жизненного цикла. В последнее время наиболее популярным инструментом, 

который применяется в работе строительных организаций, стала BIM-технология.  

К предпосылкам появления BIM-технологии в России можно отнести два этапа развития 

проектирования: чертежи и AutoCAD. На протяжении долгого времени в целях строительства любого объекта 

традиционно использовались чертежи, написанные от руки. Но на их создание затрачивалось большое 

количество сил и времени. Кроме этого, в расчетах чертежей могли быть допущены неточности, что приводило 

к необходимости переделывать работу, а, следовательно, к издержкам и денежным потерям застройщиков. По 

данной причине человечество начало стремиться к созданию автоматизированной программы, способной 

ускорить процесс проектирования зданий. И только в 1980-х годах в России были представлены на продажу 

первые системы автоматизированного проектирования, которые назывались AutoCAD [5, c. 281].  

Постепенное внедрение данной технологии, ее регулярное усовершенствование стало одним из главных 

шагов к созданию BIM в том виде, в котором на данный момент она существует. Затем, учитывая ограниченный 

функционал CAD-системы, требовалась разработка нового продукта, который позволил бы не только создавать 

3D-модель здания, но и ее копию уже в виртуальном пространстве и с возможностью проектирования помимо 

внешнего вида объекта, его внутренней отделки, мебели, сетей коммуникации и т.д. И сравнительно недавно, в 

2008 г., в России была создана первая BIM-модель. 

На сегодняшний день под BIM-системой понимают информационное моделирование зданий в 

трехмерном формате. К ее базовым составляющим можно отнести физические, геометрические и 

функциональные данные об объекте строительства [2, c. 151]. Подобная система дает возможность устранять 

ошибки в расчетах на стадии проектирования здания. Кроме этого, в функционал BIM-технологии входит выбор 

деталей и материалов для строительства объекта, их визуализация в 3D-модели, а также виртуальная проверка 

характеристик в момент использования.  В совокупности это позволяет охватывать все процессы, связанные с 

управлением проекта:  

1) планирование затрат; 

2) строительство; 

3) эксплуатация и ремонт; 

4) экологическая составляющая.  

В связи с этим данная система имеет широкий круг пользователей, начиная от собственников объекта 

строительства, архитекторов, проектировщиков инженерных систем, заканчивая строителями, производителями 

материалов и ремонтниками [7]. 

К 2024 г. объем рынка BIM-технологий стал иметь значительный вес в строительной индустрии. 

Аналитическим центром «Строительные технологии сегодня» было проведено исследование в апреле этого года, 

в результате которого выявлено, что уже около 60% застройщиков активно применяют подобные цифровые 

решения при разработке проектов зданий [9]. Необходимо учитывать, что значение показателя в ближайшее 

время значительно увеличится. Ключевую роль в данной тенденции играет законодательное регулирование 

вопроса. В соответствии с постановлением Правительства РФ №2357 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства РФ №331», было принято решение обязать всех застройщиков применять BIM-технологии. 
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Данное требование устанавливается с 1 июля 2024 г. для строительных компаний, реализующих проекты 

капитального долевого строительства, а с 1 января 2025 г. – для проектов, занимающихся возведением домов, 

имеющих небольшое количество этажей [1]. 

Принятие подобного постановления было обусловлено проведенной оценкой Министерства 

строительства, в соответствии с которой определено, что BIM-технологии в значительной мере позволяют 

повысить темпы развития строительного сектора, снизить риски столкновения с ошибками во время выполнения 

проектных работ, а также ускорить процесс разработки и согласования проекта [8]. Кроме этого, внедрение 

подобной технологии способствует росту экономической эффективности строительной фирмы. Так, например, 

во многих компаниях отмечается увеличение прибыли и рентабельности в следствии применения BIM-

технологий, сокращение расходов и сроков реализации проекта по строительству объекта. 

Также к основным преимуществам BIM-технологий можно отнести высокий уровень качества 

документооборота в рамках составления сметы затрат, закупок. Не менее важной является возможность системы 

координировать сотрудников в одной среде, что снижает риски допущения коллизий в модели здания. Кроме 

этого, ее детализированная визуализация с помощью BIM-технологий улучшает качество решений, 

принимаемых в рамках проекта. К другому преимуществу системы следует отнести усовершенствование 

механизма регулирования расходов, и наличие информации по используемым материалам в процессе 

строительства здания, а также их цен.  

Помимо всех достоинств BIM-технологий существуют недостатки и сложности, с которыми могут 

столкнуться застройщики. Во-первых, внедрение подобной инновации, несмотря на оптимизацию многих 

процессов, требует большое количество финансовых вложений. Кроме того, что придется заново создавать и 

приобретать соответствующую инфраструктуру, ее необходимо будет на постоянной основе обслуживать, что 

является не менее дорогостоящим процессом. Во-вторых, внедрение BIM-технологий требует узкопрофильных 

знаний от сотрудников в строительной организации, а, следовательно, затрат на подбор нового персонала или 

обучение старого [6, c. 4]. На основе этого можно выявить третий недостаток – затраты времени, которые могут 

вести к потере прибыли. 

Но все же, стоит отметить, что преимуществ от применения BIM-технологий гораздо больше, чем 

недостатков. Поэтому многие крупные российские строительные фирмы давно перешли на данную систему и 

уже имеют большое количество проектов, реализованных с ее помощью. Застройщики имеют широкий выбор 

программ, в которых применяются BIM-технологии. К наиболее часто используемым софтам можно отнести: 

Allplan, Tecla, Renga, Archicad и PlanRadar. Каждая из перечисленных программ имеет свои плюсы и минусы 

(табл. 1). Исходя из целей и специфики проекта, застройщик может применять наиболее подходящую платформу. 

Таблица 1. Сравнительный анализ программ для BIM-проектирования 

Программа Плюсы Минусы Примеры проектов 

Allplan 

-Дает возможность создания 

типовых наработок 

-Применяется для 

коллективной работы над 

проектом 

-Упрощает систему импорта 

чертежей 

-Имеет ограниченную систему 

экспорта материалов 

-Недоработаны функции 

прокладки электрификации 

-Два 26-ти этажных 

жилых дома (г. 

Челябинск) 

-Комплекс «Оазис» (г. 

Москва) 

Tecla 

-Имеет в функционале 

инструмент VR-

моделирования 

-Позволяет выгружать модель 

в удобном виде 

-Не поддерживает российскую 

нормативную документацию 

-Отсутствует свободный доступ 

приобретения подписки для 

граждан России 

-Стадион «Спартак» (г. 

Москва) 

-Стадион «Мордовия 

Арена» (г. Саранск) 
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- Позволяет вести групповое и 

одновременное создание 

модели 

Renga 

-Имеет простой интерфейс 

-Учитывает российские 

строительные стандарты 

-Создает одновременно как 

2D, так и 3D модель объекта 

-Имеет в функционале 

инструмент VR-

моделирования 

-Имеет ограниченную 

функциональность 

-Отсутствует возможность 

исправления разрезов 

-Требует постоянного 

обновления системы 

-Реконструкция здания 

легкоатлетического 

манежа стадиона 

«Локомотив» (г. Москва) 

-Реставрация дома-музея 

А.П. Чехова (г. Москва) 

Archicad 

-Обладает 

автоматизированным 

расчетом нагрузок и 

количества материалов 

-Помогает вести учет 

документации по российским 

нормативам 

-Позволяет вести групповое и 

одновременное создание 

модели 

-Не предусматривает работу над 

проектами со сложной 

геометрической формой 

-Возникают сложности при 

взаимодействии с другими 

программами 

-Имеет высокую стоимость 

-Концертный зал 

«Зарядье» (г. Москва) 

-Центр художественной 

гимнастики в Лужниках 

(г. Москва) 

-ЖК «Дом серебряный 

Бор» (г. Москва) 

PlanRadar 

-Дает возможность 

сохранения данных на 

физическом носителе 

-Имеет упрощённую систему 

управления 

-Имеет электронный 

документооборот 

-Поддерживается как на IOS, 

так и на Android 

-Отсутствуют инструменты 

моделирования 

-Не поддерживает российскую 

нормативную документацию 

-Отсутствуют пользовательские 

шаблоны 

-Комплекс апартаментов 

«SOHO+NOHO» (г. 

Москва) 

-ЖК «Рихард» (г. 

Москва) 

 

Проанализировав сравнительные характеристики программ с BIM-технологиями, можно сделать вывод, 

что наиболее универсальной для применения в процессе создания и реализации проекта является платформа 

Archicad. Помимо указанных плюсов, программа имеет функцию настройки пользовательского интерфейса, а 

также позволяет применять в работе заготовленные элементы для модели [3, c. 19]. Кроме этого, следует 

отметить, что в Archicad уже были созданы модели крупных проектов не только для возведения спортивных и 

концертных сооружений, но и для строительства жилого комплекса. Данный факт говорит о 

многофункциональности приложения.  

Учитывая современные реалии и активное развитие строительной отрасли можно говорить о следующих 

тенденциях развития BIM-технологий: 

1. Территориальное увеличение числа проектов, созданных на основе BIM-технологий. 

На данный момент большое количество объектов, построенных с помощью подобной системы, 

расположены в Москве и других крупных городах. Это подтверждается примерами проектов, которые созданы в 

выше перечисленных программах. Но законодательное нововведение в рамках обязательного применения BIM-

технологий поспособствует росту количества строительных проектов на ее основе во многих субъектах страны. 

2. Расширение возможностей BIM-технологий в рамках интеграции в строительной деятельности.  

В России большая часть застройщиков специализированы на проектировании с помощью BIM-

технологий более простых объектов гражданского и промышленного строительства. Но данный инструмент 

имеет более широкие возможности и функционал, в т.ч. может быть использован для строительства дорог, 

мостов, аэропортов и т.д. Так, в качестве примера можно привести европейский опыт работы над проектом по 

строительству железной дороги под названием «Rail Baltica», который изначально разрабатывается с 
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применением BIM-технологий [4, c. 96]. В связи с этим информационное моделирование подобной 

инфраструктуры в будущем России также может стать стандартом для строительной отрасли. 

3. Усовершенствование программ для BIM-проектирования с помощью развития функции смешанной 

и виртуальной реальности. 

В сравнительной характеристике были указаны некоторые программы, которые уже обладают функцией 

VR-моделирования объекта. Она необходима для более наглядного рассмотрения проекта заинтересованными 

лицами. Но все же большая часть программ не имеют подобного инструмента, в связи с чем можно утверждать, 

что разработчики будут стремиться усовершенствовать продукт и разработать функцию смешанной и 

виртуальной реальности для поддержания спроса со стороны застройщиков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что BIM-технологии в строительной отрасли являются 

уникальной системой, позволяющей выполнить проектирование и эксплуатацию объекта в информационном 

формате. Это дает возможность застройщику существенно повысить эффективность работы над проектом, 

улучшить производительность труда, снизить возможность столкновения с рисками, а также оптимизировать 

различные этапы путем автоматизации ключевых процессов. Кроме этого, для заказчика проект, выполненный с 

помощью BIM-технологии, служит гарантом более быстрых сроков выполнения работы и высокого качества при 

эффективном применении ресурсов. Исходя из указанных тенденций по развитию BIM-технологий в России, 

можно утверждать, что данная система имеет большой потенциал для развития и расширения возможностей 

информационного моделирования в строительной отрасли. 
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