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Аннотация. В статье рассмотрено происхождение феномена неофиты, исследованы ос-

новные мотивы вовлечения новообращенных мусульман, по которым происходит рекру-

тирование и вовлечение «немусульман» в различные экстремистские и террористиче-

ские организации исламистского толка на примере достоверной выборки прошлых лет с 

1995 по 2015 гг., в том числе исследованы некоторые методы и каналы вербовки неофи-

тов, приведены реальные примеры, в том числе и на территории Волгоградской области, 

а также определены факторы, которые осложняют выявление и нейтрализацию неофи-

тов, а в заключении предложен комплексный подход по способам противодействия 

неофитов в структуре радикального ислама на территории Российской Федерации. 
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Abstract. The article considers the origin of the neophyte phenomenon, explores the main 

motives for the involvement of newly converted Muslims, according to which the recruitment 

and involvement of «non-Muslims» in various extremist and terrorist organizations of the Is-

lamist persuasion takes place on the example of a reliable sample of past years from 1995 to 

2015, including some methods and channels for recruiting neophytes, real examples are given, 

including on the territory of the Volgograd region, as well as factors that complicate the iden-

tification and neutralization of neophytes are identified, and in conclusion, an integrated ap-

proach is proposed on ways to counter neophytes in the structure of radical Islam in the terri-

tory of the Russian Federation. 

Keywords: neophyte, religion, Islam, Muslim, radical Islam, Islamist persuasion 

 

Неофит в переводе с древнегреческого означает, как приверженец (новообращенный). 

Неофиты в религии – это феномен, который насчитывает тысячелетия. Смена религии, а также 

различные трансформационные процессы в данной области исследования – процессы законо-

мерные [6]. Вообще к данному феномену обычно относят категорию граждан, которые прини-

мают абсолютно новую для себя религию, например, переход из православия в традиционный 

ислам. Так, например, ярким примером является Вячеслав Полосин – российский исламский 

(суфийский) богослов, который в прошлом был калужский протоиерей и второй в истории 

России православный священник, открыто перешедший в ислам [2]. Но как выяснилось в про-

цессе исследования, некоторые духовные лидеры Северного Кавказа под неофитами пони-

мают именно ту категорию, которая стала соотносить себя с новыми, крайне радикальными, 

течениями ислама – салафизм или ваххабизм. 
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На сегодняшний день один из феноменов, который оказывает негативное влияние на 

развитие современного российского общества и общую обстановку в Российской Федерации 

является появление определенной категории людей, которые принимают и в дальнейшем ис-

поведуют ислам в его крайне радикальной форме, как нетрадиционную для своего культур-

ного кода религию. 

На протяжении долгого времени борьба за духовную сферу является наиболее приори-

тетной. Прозелитизм в исламе, что означает стремление обратить других в свою веру, в по-

следнее время стал наиболее активным феноменом в жизнедеятельности нашего общества, в 

следствии этого образуются неофиты. Особую тревогу после распада СССР с 1991 г. вызывает 

активный рост численности фундаменталистских и исламистских сетей крайне радикальных 

взглядов. По оценке различных экспертов неофиты состоят в структуре различных междуна-

родных террористических групп от 3 до 8 % [2]. Именно многие резонансные теракты послед-

них лет, совершенные в Российской Федерации, отчасти связаны с неофитами. Так, например, 

ликвидированный спецслужбами 23-летний ваххабит Дмитрий Соколов подготовил и начинил 

самодельным взрывным устройством Наиду Асиялову, которая 21 октября 2013 г. зашла в 

рейсовый автобус в Красноармейском районе г. Волгоград, совершив самоподрыв, в резуль-

тате которого погибло 7 человек и около 50 пострадали [1]. На следующий день после взрыва 

кто-то забросал мечеть г. Волгограда коктейлями молотова, как раз то, чего и добивались ор-

ганизаторы террористической акции посеять страх и ненависть. 

Проблематика исследования неофитов (новообращенных) мусульман по-другому еще 

называемых, как «русские мусульмане» в структуре радикального ислама имеет особое значе-

ние для постсоветской Российской Федерации, по причине того, что все чаще в противоправ-

ную деятельность рекрутируются именно те лица, которые мотивированы определенными ре-

лигиозными убеждениями, и величина роста по различным уголовным преступлениям неофи-

тами, в том числе по преступлениям экстремистского и террористического характера, возрас-

тает. Особую опасность вызывает создание бандформирований и законспирированных ячеек, 

в том числе и сетевого типа, которые состоят из новообращенных мусульман радикальных 

взглядов. 

Различные эксперты сходятся во мнении, что из славян на сегодняшний день получа-

ются чуть ли не самые ревностные мусульмане, не поэтому ли они так легко впадают в край-

ность и становятся самыми ярыми религиозными фанатиками – неофитами. Обычно неофит-

фанатик уверен в том, что его путь является самым верным, а цели и средства достижения 

наиболее эффективные. Такой объект управления пребывает в состоянии героического энту-

зиазма, по своему представлению он считает себя служителем так называемой божественной 

миссии и носителем истины последней инстанции. Для принятия новой для себя религии ис-

лам у практически каждого мусульманина-неофита есть своя мотивация, но по итогу многие 

из них, скорее даже большинство попадают в структуру радикального ислама. Обычно такие 

люди не имеют самого главного, а это крепкой духовной опоры. Если бы ислама как религии 

не существовало в принципе, можно сказать с точной уверенностью, что такие люди перешли 

бы в другую наиболее популярную религию или секту. Важный момент, который необходимо 

выделить, что после принятия ислама русские мусульмане переживают на себе так называе-

мый «синдром неофита», это определяется тем, что человек начинает испытывать на себе 

определенный комплекс вины именно за то, что он поздно осознал «истинную веру», в связи 

с этим он начинает проявлять наибольшую активность среди других адептов, что в итоге при-

водит его на путь фанатизма и фундаментализма. 

На сегодняшний день в Российской Федерации неофитство русских мусульман можно 

разделить на две категории, а именно: 

1) пассивно верующих (обычно такие люди принимают новую для себя религию, а 

именно ислам в результате бракосочетания); 

2) активно верующих (данная категория принимает ислам с осмысленным выбором и 

определенной целенаправленной мотивацией) [2]. 
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В большинстве случаев можно с точностью утверждать, что люди, которые становятся 

новообращенными в исламе, обычно начинают свой путь с посещения мечетей, обычно это 

происходит под предлогом каких-либо сложностей в жизни, личной трагедии или бездухов-

ности, в итоге установленный там уклад жизни и атмосфера бытия приводит славян к неофит-

ству. Один из главных мотивов для славян, которые в большинстве своем являются православ-

ными христианами можно выделить в качестве причины перехода в ислам это то, что у славян 

формируется определенное протестное настроение, в том числе русские в православном хри-

стианстве не находят ответов на свои вопросы, не устраивают ритуалы и определенные ка-

ноны церкви, повсеместная коммерциализация, оплата за все, быт и поведение священнослу-

жителей вне церкви, а также и достаточно слабая миссионерская деятельность Русской право-

славной церкви (РПЦ). 

С другой стороны мусульманином сейчас быть выгодно, в особенности это касается 

определенных регионов, где религия ислам является преобладающей, в большинстве случаев 

это помогает продвигаться по карьерной лестнице, завязывать новые деловые знакомства и 

связи во власти, человека начинает привлекать различные обряды и ритуалы, справедливое 

отношение к себе и окружающим, помощь нуждающимся, а самое главное для новообращен-

ных ислам понятен и логичен. В том числе принятие новой для себя религии ислама опреде-

ляет новый имидж новообращенного, а именно мужчины начинают отпускать и носить бо-

роды, а женщины носить хиджаб, что создает для человека определенный образ привлекатель-

ности. Но важно выделить и то, что где ислам не имеет длительной исторической традиции, 

начинают преобладать исламистские радикалы. Славяне, принимающие и в дальнейшем ис-

поведующие ислам, размывают или вовсе теряют свою национальную идентичность. 

Наиболее в частых случаев у человека возникает активная потребность в религии. Так, 

например, автор А. Кес связал принятие ислама именно с определенной стадией стрессового 

напряжения определенной личности (как внутренним, так и в отношениях с внешней средой) 

[7]. 

Основные мотивы вовлечения новообращенных мусульман, по которым происходило 

рекрутирование и вовлечение «немусульман» в различные экстремистские и террористиче-

ские организации исламистского толка на примере достоверной выборки прошлых лет c 1995 

по 2015 гг., можно представить в виде следующей последовательности: 

1) влияние дружеского коллектива – 46 %; 

2) влияние членов семьи – 24 %; 

3) проявление протестных настроений – 8 %; 

4) пребывание в состоянии влюбленности – 7 %; 

5) нахождение в плену – 5 %; 

6) духовный поиск – 3 %; 

7) интернет-пропаганда – 2 %; 

8) мотивы по коростным соображениям – 2 %; 

9) другое – 3 % [5].  

Исследование вербовки потенциальных неофитов в ряды радикально настроенных ис-

ламистов показало, что определенный успех в данном направлении может быть достигнут за 

счет обычных бесед на тему, которая касается необходимости проведения джихада, так назы-

ваемой священной войны, притеснения прав мусульман, формирования таких установок, как 

необходимости встать на путь священной войны за ислам, убивать неверных или же быть уби-

тым во имя Аллаха. Конечная цель так называемых проповедников в структуре радикального 

ислама – это формирование на территории Российской Федерации так называемого ислам-

ского государства, которое будет функционировать и развиваться по строгим законам шари-

ата. Важно подчеркнуть, что обычно такие беседы происходят вообще без личного контакта и 

подсаживание на наркотики, а с помощью сети интернет, социальных сетей и различных групп 

через популярные приложения для общения называемые мессенджеры. 
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В качестве примера можно привести случай в Волгоградской области, когда новообра-

щенная русская девушка вербовала своих подруг в структуру радикального ислама для совер-

шения террористических акций на территории Северного Кавказа в качестве шахидок-смерт-

ниц, а именно в 2013 г. в г. Волгограде было передано в суд уголовное дело против 19-летней 

жительницы из г. Волжского Волгоградской области Алены Быковой, которая осуществляла 

поиск потенциальных террористок-смертниц через социальные сети. Со слов Быковой ей было 

17 лет, когда она увлеклась идеями радикального исламизма и террора, в различных социаль-

ных сетях ее знали по нику Айзанат Салиева. Все началось в ее жизни с появлением бойфренда 

из республики Дагестан, с которым она общалась в социальных сетях, он размышлял о при-

теснении мусульман, о джихаде, восторгался так называемыми шахидами и особенными по-

другами, которые готовы были жертвовать собой по пути следования Аллаха. В итоге Быковой 

удалось завербовать троих девушек для того, чтобы выехать в Чеченскую республику для 

вступления в террористическое бандподполье в целях совершения различных актов терро-

ризма, но по итогу одна из ее подруг испугалась и отказалась ехать в г. Грозный и сошла с 

автобуса перед выездом, две другие отправились на встречу своей судьбе, т.е. смерти, ведь 

именно это ожидает каждого человека, который попадает в хитрые руки манипуляторов [7]. 

Одним из каналов вербовки потенциальных неофитов в структуру радикального ислама 

являются в том числе и спортивные секции, занятия в которых происходят в основном едино-

борствами. Особенно привлекательная целевая группа для вербовщиков – это молодежь с Се-

верного Кавказа. Помимо обычных бесед с использованием психологических приемов, их в 

том числе поддерживают материально, занимаются финансированием спортсменов, а именно 

помогают оплачивать различные статьи расходов, которые связанны с соревнованиями, про-

ездом, питанием и проживанием, в итоге результат получается очевидным, а именно некото-

рые спортсмены попадают в определенную зависимость радикально настроенных групп. 

В качестве примера можно привести чемпиона России по боксу 1981 г. рождения Вя-

чеслава Лапшина, который проживал в г. Уфе Республики Башкортостан, но в итоге был за-

вербован в запрещенную террористическую организацию на территории Российской Федера-

ции – «Исламское государство», а после в ходе боевых столкновений, которые проходили в 

Сирии в 2016 г. был убит [4]. 

Особо опасным на взгляд автора каналом вербовки представляются тюрьмы и колонии, 

в которых происходит личный контакт с религиозно настроенными экстремистами. Количе-

ство уголовных преступлений, которые связаны с экстремисткой деятельностью, продолжает 

увеличиваться, об этом факте свидетельствует опубликованная официальная статистика Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ). Так, например в 2021 г. зареги-

стрировано 1057 преступлений экстремисткой направленности, что свидетельствует о росте 

данных противоправных преступлений более чем на 26,9 %, по сравнению с официальной ста-

тистикой МВД РФ 2020 г., согласно официальным данным которой в январе-декабре 2020 г. 

было зарегистрировано 833 аналогичных преступления [3]. Вывод согласно официальной ста-

тистике МВД РФ очевиден, а именно рост зарегистрированных преступлений экстремист-

ского характера способствует росту числа осужденных за данные деяния.  

У данной категории осужденных лиц за преступления по статье экстремизм и экстре-

мистская деятельность наблюдаются определенные особенности, а именно у них сформиро-

вана сильная идеологическая составляющая, часто мотивированная крайне религиозными 

убеждениями исламистского толка, которая в последствии ими активно распространяется 

среди других граждан, а также при нахождении в исправительном учреждении они стремятся 

к объединению с единомышленниками и лицами по схожим преступлениям, что может при-

вести к совершению аналогичных преступлений в будущем. Важно подчеркнуть, что даже 

один осужденный за экстремизм, идеологически мотивированный и владеющий определен-

ными знаниями, который находится в местах заключения уже способен за достаточно корот-

кий срок привлечь с помощью различных манипулятивных техник в свои ряды новых после-

дователей в количестве 5-7 человек, что крайне настораживает [2].  
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На основании данного исследования автором представляется возможным выделить 

определенные факторы, которые осложняют работу правоохранительным органам и спец-

службам по выявлению и профилактике преступлений, которые совершаются неофитами на 

территории Российской Федерации, а именно: 

1) активно действующие законспирированные автономные небольшие ячейки с общим 

центром управления, как правило, за границей, сильными и образованными лидерами, кото-

рые умело манипулируют с помощью определенных выдержек из Корана и Сунны, в том числе 

и замкнутые адепты с очень высокой степенью конспирации с изменением внешнего облика, 

которые включены в разветвленную структуру радикального ислама; 

2) постоянный источник финансирования, а также внедрение новых способов, в том 

числе на взгляд автора и криптовалюта, как инновационная составляющая экономики терро-

ристической деятельности; 

3) формирование учебных заведений исламистского направления для высокого уровня 

интеллектуальной подготовки, в том числе обучение лиц для рекрутинга различных методов 

по манипуляции сознанием с помощью псевдорелигиозных материалов по исламу; 

4) слабая работа в профилактическом плане администраций различных средних и выс-

ших учебных заведений, в основном мероприятия проходят в формальном порядке для пока-

зателей и отчетности, в том числе отсутствие новых более эффективных практических дей-

ствий с целевой группой по противодействию экстремистских настроений в молодежной 

среде; 

5) недостаточный оперативный контроль над осужденными за преступления экстре-

мисткой направленности, слабые знания сотрудников таких учреждений об исламе и его ра-

дикальных формах, в том числе случаи поступления псевдорелигиозной литературы по исламу 

на территорию исправительных учреждений. 

В заключении проведенного исследования автором предлагается использовать ком-

плексный подход противодействия и определенные рекомендации в целях профилактики и 

предотвращения деятельности лиц, которые занимаются рекрутингом новых адептов и неофи-

тов в структуру радикального ислама: 

1) формирование экспертных советов при Антитеррористических комиссиях субъектов 

Российской Федерации, в состав которых необходимо будет включить представителей право-

охранительных органов и спецслужб, представителей муниципалитетов и администраций, 

глав мусульманских общин региона и лидеров Русской православной церкви (РПЦ), других 

представителей действующих религиозных учреждений и общественных организаций работа-

ющих в установленном законном порядке на территории Российской Федерации, в том числе  

установить и включить в работу специалистов высшей школы и профессорско-преподаватель-

ского состава, молодых ученых занимающиеся проблематикой исследования религиозного 

экстремизма и терроризма, психологов и других компетентных специалистов, которых можно 

привлечь в ходе работы при определенных потребностях, в заключении данной рекомендации 

для субъектов РФ, автор сообщает, что в Волгоградской области такой «Экспертный совет при 

Антитеррористической комиссии Волгоградской области» уже организован с необходимым 

составом компетентных специалистов и в скором времени планирует свою целенаправленную 

работу; 

2) на основании последних тревожных событий, которые произошли в августе 2021 г. 

в Афганистане, где к власти пришла, запрещенная в Российской Федерации террористическая 

организация «Талибан», в том числе и события в январе 2022 г. по попытки свержения и за-

хвата действующей власти в Казахстане, автором предлагается следующие рекомендации, а 

именно усилить миграционный контроль над гражданами из стран Центральной Азии, кото-

рые приезжают в качестве беженцев или с целью заработка на территорию Российской Феде-

рации, особую опасность в этом случае представляет уже завербованные молодые люди в 

структуру радикального ислама, поэтому необходимо тщательно анализировать и осуществ-

лять сбор информации о возможных лидеров или агитаторов в местах компактного нахожде-
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ния мигрантов, а это могут быть мечети, национальные специализированные места по приго-

товлению пищи, различные строительные объекты, в том числе компетентным органам стоит 

обратить внимание на известные среди молодежи площадки по проведение кулачных боев или 

боев без правил в так называемом «Поп-ММА», где активное большинство составляют приез-

жие агрессивно настроенные молодые люди, исповедующие ислам и выражающие свою агрес-

сию вне октагона друг на друга и не только; 

3) взять еще под более пристальный контроль лиц, которые были условно осуждены и 

когда-то привлекались к уголовной ответственности за преступления экстремистского харак-

тера по мотиву религиозных радикальных убеждений, особо стоит уделить внимание на их 

круг общения, новые знакомства и переписки, в том числе необходимо создать отлаженный 

механизм взаимодействия по обмену информацией по факту деятельности неофитов с компе-

тентными структурами между субъектами Российской Федерации и странами СНГ. 
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Аннотация. Рассматривается проблема кризиса на Ближнем Востоке, вызванная чере-

дой государственных переворотов. Дестабилизация обстановки привела к росту влия-

ния террористических организаций «Аль-Каиды», ИГИЛ и др. Авторы анализируют 

развитие событий в Сирии, где в результате военного сотрудничества с Вооружёнными 

Силами России, армии САР удалось вернуть под контроль государства большую часть 

территории, показана эффективность использования вооружённого контингента в 

борьбе с международным терроризмом.   
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Abstract. The authors of the article consider the problem of the crisis in the Middle East, 

caused by a series of coups. The destabilization of the situation led to the growth of the influ-

ence of the terrorist organizations Al-Qaeda, ISIS, etc. The authors analyze the development 

of events in Syria, where, as a result of military cooperation with the Armed Forces of Russia, 

the SAR army managed to return most of the territory under state control, the effectiveness of 

the use of armed contingent in the fight against international terrorism. 

Keywords: international terrorism, ISIS, Al-Qaeda, Syrian Arab Republic, Armed Forces of 

the Russian Federation. 

 

Нынешняя битва с ИГИЛ – это геостратегическая битва не только за определение реги-

онального влияния, а установление гегемонии. ИГИЛ оказалась просто удобным предлогом 

для более крупных мировых держав, чтобы сменить силы и сыграть на доминирование [4]. До 

кризиса «Арабской весны» прочным стратегическим влиянием в регионе обладал треугольник 

НАТО – Саудовская Аравия – Израиль. Саудовские и суннитские силы контролировали боль-

шую часть региона, получая выгоду от своих клиентов из НАТО. Ирак и Афганистан, некогда 

находившиеся под контролем светских властей, были раздроблены и ослаблены. С бессиль-

ным правительством и при помощи армии лидеры НАТО и Саудовской Аравии могли бы 

управлять всеми процессами в регионе. Шиитские элементы в Ираке, Сирии и Иране были 

изолированы и находились под санкциями. Это был всего лишь вопрос времени, когда ко-

стяшки домино начнут падать и весь регион перейдет под контроль НАТО. 

Затем наступила так называемая «Арабская весна», правительства ряда государств 

были свергнуты в результате государственных переворотов, и на Западе заявили о великой 

победе демократии и простых людей. Западные политики действительно верили, что власть 

может перейти из рук в руки без пролития крови и гибели людей? Оказалось, что после пер-
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воначального всплеска относительно мирных переворотов вооруженные экстремистские и ре-

лигиозные группировки начали захватывать контроль над регионом за регионом [8]. Что лишь 

иллюстрирует тот факт, что безоружные люди не являются проводниками перемен, они всего 

лишь жертвы в безжалостном ходе истории. Демократический идеализм был сметен воору-

женными до зубов и воинственными исламистскими группировками. Эксперты в аналитиче-

ских центрах западных держав продолжали верить, что это всего лишь мимолетная причуда, 

и несколько суровых слов и рыночные отношения заставят их исчезнуть. Воинствующие во-

оруженные и реакционные религиозные фанатики вредны для бизнеса и должны быть подав-

лены быстро и безжалостно. Так что Каддафи в Ливии и Асад в Сирии сделали именно так. 

Каддафи, долгое время являвшийся врагом стран НАТО, был быстро демонизирован за 

его безжалостные меры по подавлению восстания. Поэтому Франция и США воспользовались 

случаем и убили главу государства. Они надеялись, что вместо него сможет править так назы-

ваемая «умеренная» оппозиция. Однако проблемы со слабыми марионеточными правитель-

ствами заключаются в том, что они слабы. Столкнувшись с вооруженной и решительной оп-

позицией, они быстро рушатся. Так случилось в Ливии, которая и сегодня остается разрушен-

ной гражданской войной [3]. 

После разгрома в Ливии США решили применить подобный подход к свержению Ба-

шара Асада в Сирии. Протесты в Сирии уже шли полным ходом. Поскольку Асад считался 

коммунистом, а его семья в прошлом имела прочные связи с Советским Союзом, у религиоз-

ных радикалов не было недостатка в причинах ненавидеть его. Поддерживаемые Саудовской 

Аравией и Катаром террористические армии, такие как «Аль-Каида» и ИГИЛ, были более чем 

счастливы взять саудовские деньги, чтобы проникнуть в страну и свергнуть Асада. 

В течение этого времени в Ливии силы, поддерживаемые НАТО, неуклонно ликвиди-

ровали лидеров повстанческих группировок. Один из которых покинул регион со значитель-

ными силами и создал базу для подготовки будущих операций в Ираке. 

Действия Асада в Сирии вынудили многих поддерживаемых Саудовской Аравией и 

США боевиков покинуть страну и отправиться в Ирак. Там они встретились с остатками ста-

рой армии Саддама, ливийскими повстанцами и другими реакционными силами. Они объеди-

нили свои силы и, поскольку у них было немалое количество кадровых военных генералов и 

офицеров, создали эффективную армию [6]. 

Первое серьезное испытание этой армии было после серии территориальных завоева-

ний в Ираке. Они столкнулись с так называемой иракской армией (которая вообще не была 

армией, а была плохо обученными призывниками, вооруженными устаревшей техникой), не-

компетентность и трусость явились ключевыми факторами поражения. Они были разбиты в 

короткие сроки, оставив после себя огромное количество транспортных средств и вооружения. 

Это было благом, перед которым командиры ИГИЛ не могли устоять. Они обратили свои 

взоры на запад и встали на путь войны, который принес им большую часть территории Сирии 

и Ирака [2]. 

Каждая победа увеличивала их численность и боевой дух. Они мечтали о возвращении 

к славе древних мусульманских завоеваний. Чтобы создать империю ислама и, наконец, сверг-

нуть Запад. Они надеялись сделать то, чего раньше не делал ни один мусульманский прави-

тель, не только правили бы Ближним Востоком, но и привели бы армии пророка в самое сердце 

христианских земель. 

Как и во всех недавно завоеванных империях, было необходимо быстрое и безжалост-

ное установление контроля. Все цивилизованные запреты на насилие были отменены. Каждый 

бандит, вор, убийца и фанатик в этом регионе теперь имел свободу делать все, что они хотят. 

Что, конечно, они и делали. 

Затем ИГИЛ столкнулись с реальностью. Б. Асад был не так слаб, как они думали. Не-

смотря на гибель тысяч солдат, он отказался подчиниться воле Аллаха. США начали финан-

сировать и обучать радикальную оппозицию для борьбы с Асадом. Чтобы показать, что у них 
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есть силы джихадисты начали организовывать нападения на ненавистных врагов – христиан. 

Ничто не делает воинствующего мусульманина счастливее, чем видеть, как умирают христи-

ане. 

В этих условиях Асад сделал блестящий ход, он заключил союз с Ираном и единствен-

ной державой, которая была готова противостоять Западу. Он прилетел в Москву на перего-

воры к В. Путину. Асад знал, что президент США Обама слаб и быстро отступит перед реаль-

ной силой. Путин поддержал просьбу Асада на применение Вооруженных Сил России. Кроме 

того, к оказанию помощи присоединились иранцы, впервые за десятилетия регулярные войска 

покинули Иран, не опасаясь санкций со стороны США. Тысячи военнослужащих перешли си-

рийскую границу. Асад со своей усиленной армией и мощной поддержкой российских ВКС 

начал решительно уничтожать всю экстремистски настроенную оппозицию. Не имело значе-

ния, кем они были ИГИЛ, поддерживаемые США «повстанцы», «Аль-Каида», «Ан-Нусра». За 

несколько месяцев большая часть территории вернулась под контроль Асада, и победа теперь 

была неизбежна [1, 7]. 

В Вашингтоне политики констатировали полный провал с их стороны, их иракская ар-

мия стоимостью в триллион долларов была в разбита, их сирийские повстанцы оказались в 

рядах ИГИЛ, которых возглавлял один из их генералов Ливии, это была целая серия ошибок. 

Обама во время последних выборов, надеясь на голоса пацифистов и пообещал, что в Сирии 

не будет американских солдат, в то время он был уверен, что Асад быстро потерпит пораже-

ние. Теперь было ясно, что Асад победит, и он не только победит, но и фактически отменит 

все санкции в отношении Сирии и Ирана, поскольку у него был военный союз с Россией. До-

минирование НАТО в регионе было практически утрачено из-за его недальновидности поли-

тиков. Все, что можно было сделать, – это отвлечь общественность от их провала и сосредо-

точиться на ИГИЛ. Это было легко сделать, потому что в ИГИЛ было полно религиозных фа-

натиков-убийц.  

Тем временем, вернувшись к Сирийской проблеме, в ЦРУ и Пентагоне делают ставку 

на единственного надежного союзника в регионе – курдов, и начинают посылать оружие и 

деньги. Иракская армия ненадежна и, скорее всего, присоединится к тому, кто победит в Си-

рии. Саудовская Аравия по-прежнему финансирует боевиков «Аль-Каиды». Остались только 

курды, поэтому США заключили секретный пакт с курдами. По замыслу, они должны захва-

тить северную часть Сирии, чтобы сформировать курдское государство [5]. Это все равно 

оставило бы место для трубопровода иракской нефти в НАТО, которому Россия не могла про-

тивостоять. Взамен курды помогли бы очистить город от суннитских боевиков и ИГИЛ. Им 

нужно было как можно быстрее захватить Ракку и другие опорные пункты ИГИЛ, а затем дви-

нуться на юг. Там, где они встретятся с войсками Асада и ВС России, будет проведена граница. 

Теперь ИГИЛ оказалась в ловушке между двумя великими державами, ведущими опо-

средованную войну, амбиции ИГИЛ казались выдачей желаемого за действительное. Они 

нуждались в бойцах больше, чем когда-либо. Поэтому в отчаянии они напали на Париж. Наде-

ясь, что такой массированный террористический удар привлечет больше боевиков из региона. 

Так оно оказалось, исламские радикалы прибывали тысячами. В то же время ЦРУ и Саудов-

ская Аравия продолжали финансировать и вооружать «Свободную Сирийскую армию» и 

«Аль-Каиду» в Сирии. Пентагон надеялся, что Асад будет вовлечен в затяжную борьбу в цен-

тральной Сирии достаточно долго, чтобы курдские силы при поддержке авиации НАТО за-

хватили территорию на севере и продвинулись на юг, пока Асад и иранцы будут остановлены. 

Таково военное положение на сегодняшний день. Сирийские и иранские войска, при 

поддержке российских ВКС вытесняют ИГИЛ с занятых территорий. Иранские силы сосредо-

точены вдоль иракской и сирийской границ. Российские авиаудары уничтожают ИГИЛ и бое-

виков, поддерживаемых НАТО. Военный альянса России – Сирии – Ирана систематически 

уничтожают ИГИЛ на всех фронтах. 
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Аннотация. Автор выясняет восприятие полиэтничной молодёжью Крыма модерниза-

ции в зависимости от этничности. Факторы восприятия модернизации – размеры насе-

ленного пункта, образование, деление на учащихся либо работающих. Отношение к мо-

дернизации зависит от оценки личной, правовой и экономической безопасности, пред-

ставлений о межэтнических отношениях. 
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Abstract. The author finds out the perception of modernization by the multi-ethnic youth of 

Crimea depending on ethnicity. The factors of perception of modernization are the size of the 

settlement, education, division into students or workers. Attitude towards modernization de-

pends on the assessment of personal, legal and economic security, ideas about interethnic re-

lations. 
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Восприятие модернизации молодёжью, в том числе – на региональном уровне, отно-

сится к актуальным проблемам политической науки. От того, какие ориентации и установки в 

отношении модернизации имеет полиэтничная молодёжь, насколько преобладают практики 

межэтнического согласия и сотрудничества, зависит обеспечение национальной безопасности 

и государственного единства России. Целевой установкой государственной и публичной по-

литики должно быть повышение доверия граждан к общественным и политическим институ-

там, достижение и поддержание легитимности проводимой стратегии развития. В Республике 

Крым и г. Севастополе, переживающих сложные и незавершенные процессы интеграции в 

российское общество, совокупность факторов восприятия модернизации и их иерархия обла-

дают спецификой в сравнении с большей частью Российской Федерации. 

Среди предшествующих исследований проблемы можно выделить доклад специали-

стов Института этнологии и антропологии РАН (2017 г.), авторы которого выясняли различия 

этнической и языковой структуры на уровне местных сообществ Крыма, степень конфликтно-

сти межэтнических отношений, восприятие мигрантов в принимающем сообществе [11]. Ав-

торы ряда статей исследовали иерархию идентичностей и межэтнические дистанции моло-

дёжи [6; 5, с. 137-149]. Наиболее популярными являются следующие ракурсы проблемы: ме-

жэтнические и межконфессиональные отношения, формирование российской гражданской 

идентичности в крымском региональном сообществе [4], влияние энергетических и транс-

портных проектов на стабилизацию экономики [7, с. 141-159]. Но системные исследования 
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проблемы ещё не проводились. Тема остаётся малоизученной на материалах Республики 

Крым и г. Севастополя. 

Статья выполнена в русле методологии социального конструктивизма, что дало воз-

можность осмыслить этничность молодёжи в качестве системы формируемых в ходе социа-

лизации, а не предписанных, маркеров самоидентификации [2, с. 9-10; 9, с. 5-22]. Применяется 

синхронный сравнительный анализ параметров восприятия модернизации русской, украин-

ской и крымскотатарской молодёжью, а также подвыборками, ориентированными на ценности 

традиционной этнической культуры и на межэтнический диалог. Применены эмпирические 

методы исследования: анкетный опрос и экспертный опрос (синхронизированные между со-

бой). 

Статья является частью результатов грантового проекта РФФИ, реализованного под ру-

ководством д.п.н., проф. И. В. Юрченко с участием автора, а также к.с.н., доц. М. В. Донцовой 

и к.п.н., доц. Н. Н. Юрченко на протяжении 2017–2019 гг. В проведении опросов значительны 

заслуги крымских коллег: д.с.н., проф. В. А. Чигрина, к.с.н., доц. Е. Г. Городецкой и к.ф.н., 

доц. Л. Н. Гарас. 

Были проведены две волны анкетного опроса с почтовой рассылкой анкет (выборка в 

Республике Крым и г. Севастополе составила 630 чел. (380 – в РК и 250 – в г. Севастополе) в 

возрасте от 16 до 35 лет, в различных типах населённых пунктов, пропорциональная по ген-

дерному и этническому составу, погрешность не выше 2,9 %). Также был проведён эксперт-

ный опрос (подвыборка 30 чел. – преподавателей общественных наук, государственных и му-

ниципальных служащих, активистов общественных объединений всех возрастов) [4]. 

Модернизация трактуется нами как процесс качественных взаимодетерминированных 

изменений в экономической, социальной, политической и социокультурной сферах общества, 

состоящий в переходе от традиционного к инновационному обществу. Степень признания мо-

дернизации в общественном мнении может быть выявлена по уровню достижительных уста-

новок поведения, стремлению респондентов заниматься предпринимательством и участвовать 

в гражданской активности, одобрению демократических институтов и практик, степени секу-

лярности и толерантности. Мы полагаем, что этническая идентичность и вовлечённость ре-

спондентов в практики внутриэтнического и межэтнического взаимодействия способна ве-

сомо влиять на их отношение к экономическим и социальным процессам [10, с.72-90]. 

Особенностью анкетного опроса было сравнение учащейся (в высших и средних спе-

циальных заведениях) и работающей молодёжи, что редко проводится в прикладных исследо-

ваниях. Только учились в высших либо средних специальных заведениях 58,3 % опрошенных, 

только работали – 14,6 %, совмещали работу с учёбой – 14,0 %, находились в декретном от-

пуске либо были домохозяйками – 1,6 %, безработными – 0,3 % респондентов. Имели образо-

вание: среднее – 15,6 %, среднее специальное – 11,0 %, незаконченное высшее – 51,7 %, выс-

шее – 21,3 %, ученую степень – 0,4 % [8]. 

Этнический состав опрошенных: 62,7 % русских, 14,2 % крымских татар, 11,2 % укра-

инцев, по 0,7 5 % – армян, болгар и евреев. Удельный вес не назвавших национальность в 

Крыму высок (9,7 %), что вызвано наличием двойных идентичностей и неопределённостью, 

ощущавшейся на момент проведения переписи. Часто встречается дополнительная этническая 

самооценка «крымчанин». Этнический состав выборки близок структуре населения согласно 

переписи населения 2014 г. на Крымском полуострове [3]. Этничность респондентов указана 

по их самооценке. В дальнейшем сравниваются данные только по русской, крымскотатарской 

и украинской подвыборкам, в совокупности репрезентативным для всего населения полуост-

рова. 

При массовом опросе отчётливо проявился этнический аспект восприятия модерниза-

ции в установках активности и межкультурных восприятиях респондентов. Так, этноцентрист-

ские традиционные установки («Я живу по традициям, моральным нормам, ценностям, кото-

рые приняты у моего народа»; «Я – верующий человек и живу по традициям своей веры, ис-

поведую мораль и ценности своей веры»; «Я намерен(а) воспитывать своих детей в традициях 

своего народа / своей веры») получили во всей выборке массового опроса, соответственно, 
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1,58, 1,18 и 1,62 балла из 3 максимальных. В меньшей степени распространены этноконтакт-

ные инновационные установки поведения: «Я полностью свободен в своём выборе, в том, 

что я делаю в жизни» (2,12 баллов), «Я стремлюсь понимать и изучать культуру и традиции 

других народов, кроме своей собственной» (1,28 балла) и «Я стремлюсь понимать и изучать 

различные религии, кроме своей собственной» (0,92 балла) [8]. В наибольшей мере этнокон-

тактные установки проявились в ответах русской молодёжи, в наименьшей – крымскотатар-

ской, что можно объяснить повышенным уровнем урбанизированности и секулярности рус-

ской молодёжи. 

Ощущали себя защищёнными в смысле финансовой безопасности 32 % респондентов 

в г. Севастополе и 28,2 % – в Республике Крым (РК). Полагали, что они находятся в имуще-

ственной безопасности, 58 % опрошенных в городе и 45,9% – в республике, в физической без-

опасности – 64 % в г. Севастополе и 51,8% в РК, а в правовой безопасности – только 28 % в 

городе и 24,7 % респондентов в республике [8]. Итоги опроса подтверждают, что восприятие 

молодёжью в Крыму степени своей безопасности положительное, но уровень правовой и фи-

нансовой безопасности воспринимается как недостаточный. Это вызывается трудностями пе-

рехода Республики Крым и г. Севастополя на российское законодательство и финансовыми 

проблемами вследствие международной блокады. По мнению респондентов, межэтнические 

отношения на полуострове воздействуют на уровень их личной безопасности в большей сте-

пени, чем экономические проблемы. 

В то же время, позитивным можно признать то, что среди опрошенных молодых людей 

только 4,9 % полагали, будто их этничность может стать препятствием «при достижении 

личных, профессиональных, творческих, деловых целей», раскрытии своего потенциала. Ре-

лигию считают основанием этих препятствий 3,7 % опрошенных молодых крымчан. Но при-

знавали, что они лично испытывали оскорбления или конфликты на почве этнической или 

религиозной нетерпимости, 30,6 % респондентов в Республике Крым и 24,1 % в г. Севасто-

поле. Испытывали проявления дискриминации по гендерному, возрастному, религиозному 

или этническому признаку (по самооценке) 24,2 % опрошенных в РК и 19,5 % в городе [8]. В 

наибольшей мере такие оценки распространены в крымскотатарской подвыборке, в средней 

степени – среди украинцев и в наименьшей мере – в русской подвыборке. Таким образом, 

прослойка опрошенной молодёжи (в большей мере – крымскотатарской, в меньшей – славян-

ской) на уровне до 20-25 % является уязвимой для восприятия этнонационалистических 

настроений. 

Из таких оценок ситуации следует восприятие миграции преимущественно в этниче-

ском контексте и представление 28,7 % опрошенных о том, что на Крымском полуострове 

существует проблема трудовой конкуренции между местными жителями и мигрантами; 

20,2 % респондентов полагают, что мигранты чаще постоянных жителей совершают преступ-

ления, а 21,9 % считают, что новосёлы негативно влияют на развитие принимающего региона. 

Поэтому 54,4 % опрошенных молодых крымчан полагают, что регион должен проводить по-

литику ограничения притока переселенцев. 34,9 % опрошенных желают ужесточить миграци-

онное законодательство. Уровень неприязни к мигрантам повышен среди работающей (стар-

шей по возрасту) опрошенной молодёжи, а также в крупных городах. По нашим полевым 

наблюдениям, за 2014–2021 гг. степень неприязни к мигрантам в Крыму возросла. Вместе с 

тем, уровень мигрантофобии снижен в сравнении с Краснодарским краем, где проведено син-

хронное исследование по той же программе [8]. 

Готовность заняться предпринимательством выразили с различной степенью реши-

тельности 50,0 % опрошенных молодых крымчан, в том числе 9,2 % уже ведут свой бизнес, 

12,4 % имеют намерения вести бизнес и 24,7 % проявляют интерес к ведению бизнеса. Но 

только 36,6 % молодёжи выражает готовность работать полный день (по 8 час. и дольше). Же-

лание повысить уровень образования проявили 76,8 % респондентов [4, с.149-151]. Намерение 

уехать из Российской Федерации выразили 7,4 % опрошенных. Специфически крымским оста-

ётся «комплекс островитян» – представление о самодостаточности региона, нежелание что-

либо кардинально менять в его экономике [4, с. 152]. 
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Опрошенные молодые крымчане проявляют достаточно большой инновационный по-

тенциал. Так, подтвердили при опросе намерения выполнять инновационные проекты 31,8 %. 

В том числе, сочетают наличие своего бизнеса и практических результатов инновационной 

деятельности 9,2 % респондентов, а имеют намерения открыть свой бизнес и планируют осу-

ществить инновационные проекты – 13,2 % [4, с.152]. 

Однако негативным обстоятельством является то, что до 50 % тех молодых людей, ко-

торые имеют результаты новаторской деятельности и/или собираются ею заниматься, в буду-

щем намерены уехать из России на иное постоянное место жительства [4, с. 153-154]. Итоги 

массового опроса показывают причины такого восприятия своих перспектив. На первом месте 

по частоте – проявления коррупции, с которыми сталкивались опрошенные (51,1 % ответов). 

На втором месте – случаи дискриминации по социально-демографическим признакам 

(25,0 %). На третьем месте – признание своей информационной незащищенности (22,9 % от-

ветов). Далее следуют ответы: правовая незащищённость (16,8 %), финансовая незащищен-

ность (16,3 %), имущественная незащищенность (9,5 %). С учётом менее категоричных нега-

тивных оценок от 36 до 53 % опрошенных молодых крымчан ощущают свою слабую защи-

щённость в различных аспектах экономической и социальной жизни [4, с. 158-159]. 

Характерно, что уровень позитивной оценки своей предпринимательской и инноваци-

онной активности, готовности участвовать в модернизации повышается у молодых респонден-

тов, проживающих в г. Симферополе и городах Южного берега Крыма, то есть, в муниципа-

литетах с повышенными доходами и инвестициями, одновременно имеющими повышенную 

полиэтничность населения. 

Наши выводы подтверждаются в опубликованных результатах телефонного анкетного 

опроса, проведённого ВЦИОМ в Республике Крым и г. Севастополе (11–12 августа 2021 г., 

выборка 1600 чел. старше 18 лет, погрешность не более 2,5 %). Свыше 77 % опрошенных до-

вольны своей жизнью, положительно оценивают деятельность Президента Российской Феде-

рации В. В. Путина 84 %, а главы Республики Крым С. В. Аксёнова – 70 %. В экономическом 

аспекте опрошенные крымчане наиболее довольны состоянием электроснабжения (91 %), до-

рогами (73 %), работой общественного транспорта (71 % ответов). Наименее удовлетворены 

респонденты состоянием качества и доступностью медицинских услуг (37 %), наличием рабо-

чих мест и возможностей трудоустройства (38%), положением жилищно-коммунального хо-

зяйства (39%). Вместе с тем, большинство опрошенных считает изменения всех экономиче-

ских показателей позитивными [1]. 

Результаты экспертного опроса 2019 г., проведённого политологами Кубанского госу-

дарственного университета, позволяют уточнить иерархию и модальность факторов развития 

модернизации. Так, наиболее влиятельными положительными факторами эксперты назвали 

(по 10-балльной шкале): программы развития молодежных общественных объединений, мо-

лодежных и детских центров, поддержки молодых талантов (9,49 баллов), молодежную поли-

тику (7,69 баллов), программы социальной поддержки (7,44 баллов), развитие образователь-

ных учреждений переподготовки, повышения квалификации / переквалификации кадров 

(6,92 баллов), программы развития предпринимательства, поддержки малого и среднего биз-

неса (6,67 баллов), образовательную политику (5,38 баллов) [4, с. 122-126]. В равной степени 

эксперты считают существенным уровень инновационного и технического развития Крыма, 

внедрение инновационных видов предпринимательства и сотрудничества с соседними регио-

нами России. 

В то же время, эксперты считают наиболее влиятельными негативными факторами мо-

дернизации (по убывающей): уровень коррупции (7,95 баллов), бюрократические механизмы 

(7,63 баллов), безработицу (4,62 балла), степень социального неравенства (4,36 балла), пенси-

онную реформу (2,31 балла) [4, с. 122-126]. Международные риски (расширение НАТО, экс-

тремизм и терроризм, глобализация) также считаются негативными, но не воспринимаются 

экспертами в качестве наиболее негативных. 
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По мнению участников экспертного опроса, уровень профессионализма кадров и от-

ветственности трудовой деятельности сейчас соответствует уровню, минимально необходи-

мому для стабильного развития, но нет достаточных условий опережающего развития региона. 

Положительной тенденцией является повышение профессионализма кадров, ответственности 

и конкуренции. Эксперты отмечают повышение способности молодёжи к предприниматель-

скому риску, предпринимательской активности. По мнению большинства экспертов, мотива-

ция молодёжи к достижению целей и её готовность к сотрудничеству с течением времени мо-

жет улучшиться, ценностные ориентиры станут в большей степени, нежели сейчас, обуслов-

лены экономическими факторами. В то же время, снижается способность молодых респонден-

тов воспроизводить ценности и традиции своей этнической группы, что может повысить риски 

и угрозы безопасности. 

Выводы таковы. Опрошенные молодые крымчане проявляют достаточно большой ин-

новационный потенциал и намерение участвовать в предпринимательстве и инновационных 

видах деятельности. Но участие в модернизации сдерживается ощущаемой слабой защищён-

ностью молодёжи, прежде всего – ввиду коррупции, депривации по социально-демографиче-

ским признакам, правовой незащищенности. Иерархия и модальность факторов развития мо-

дернизации в регионе, по восприятию участников экспертного опроса, имеет высокую степень 

совпадения с результатами массового опроса. Молодёжь в Республике Крым и г. Севастополе 

разделена, с одной стороны, на сторонников модернизации, а с другой – на сторонников тра-

диционализма, и это размежевание в значительной степени совпадает с этническими (по са-

мооценке) границами внутри регионального сообщества. 

Основными факторами выбора отношения к модернизации являются размер населен-

ного пункта, где проживают респонденты, уровень их образования, принадлежность к уча-

щимся либо работающей молодёжи (отчасти производная от возраста). Уровень позитивной 

оценки предпринимательской и инновационной активности, готовности участвовать в модер-

низации повышается у молодых респондентов, проживающих в крупных городах и на Черно-

морском побережье, то есть, в муниципалитетах с повышенными доходами и инвестициями, 

одновременно имеющими повышенную полиэтничность населения. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема использования языка для обеспечения без-

опасного для адресата сообщения в различных типах дискурса. В настоящее время про-

блема безопасности использования языка особенно остро стоит при решении диплома-

тических вопросов, ведения информационной войны, а также интернет-общения. В ста-

тье описываются основные параметры языковой безопасности сообщения, а также под-

нимается вопрос о безопасном существовании самого языка и современных угрозах для 

него. 
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LINGUISTIC SAFETY OF INFORMATION SPACE 
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Abstract. The article raises the problem of using language to provide a safe message for the 

addressee in various types of discourse. Currently, the problem of the safe usage of the lan-

guage is especially acute when solving diplomatic issues, waging information warfare and 

communicating in the Internet. The article describes the main parameters of the linguistic 

safety of the message, and also raises the question of the safe existence of the language itself 

and modern threats to it. 

Keywords: language, linguistic safety, information space, language aggression 

 

Сегодня мировое сообщество предлагает человеку новые вызовы и одновременно несет 

в себе угрозы, заставляя его искать пути и способы защиты и безопасного существования. В 

последнее время актуальными для активной личности стали национальная безопасность, эко-

логическая, правовая, экономическая, социальная, психологическая, информационная и дру-

гие ее виды. Однако язык как феномен, ингерентно присущий человеку и покрывающий все 

сферы его деятельности, активно впитывает, поглощает и проявляет все эти вызовы и угрозы. 

Стоит только упомянуть появившиеся совсем недавно такие понятия, как «языковая глобали-

зация», «языковой шовинизм», «языковой сепаратизм», «языковой национализм», «куль-

турно-языковая экспансия», «языковая агрессия», «языковая война». Все эти негативно кон-

нотативные понятия являются непосредственно зеркальным отражением тех процессов, кото-

рые происходят последнее время в мире. Само собой разумеется, что для восполнения баланса 

в лингвопространстве должен был появиться термин «языковая безопасность». По мнению 

Б. А. Жигалева, С. В. Устинкина, это понятие трактуется как, с одной стороны, сохранение 

чистоты и национально-культурного своеобразия языка, а с другой «лингвистическая безопас-

ность предусматривает осуществление системы мероприятий в рамках государственной язы-

ковой политики, направленной на защиту языка от всякого рода опасных воздействий» [2: 34].  

Однако мы в своей статье придерживаемся научного мнения О. А. Леонтович [3] и рас-

сматриваем данное понятие с точки зрения обеспечения безопасного использования языка в 

различных типах дискурса: как в персональном, так и институциональном и его видах (дипло-

матическом, политическом, деловом, рекламном, научном и массмедийном и др.).  
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Памятуя о максимах коммуникативного кодекса (Г. П. Грайс, Дж. Лич), принципах 

лингвоэкологичности общения, правилах и нормах успешной и эффективной коммуникации, 

предполагаем, что основными параметрами языковой безопасности сообщения является нали-

чие коммуникативно-экологической компетенции языковой личности (термин В. И. Шахов-

ского [7]) и отсутствие:  

- языковых средств вербальной агрессии и конфликтогенности сообщения;  

- манипулятивных (явных или скрытых) техник воздействия на адресата; 

- негативного имплицитного потенциала текста; 

- негативных невербальных знаков, символов и средств коммуникации. 

В настоящее время проблема безопасности использования языка особенно остро стоит 

при решении дипломатических вопросов и разрешения военных конфликтов, ведения инфор-

мационной войны, личностного общения, виртуального общения и др.  

На наш взгляд, дипломатическая коммуникация вызывает особый интерес в рамках 

поднятой проблемы. Язык дипломатии представляет собой комплекс речевых и языковых 

практик, служащих для решения сложных мировых проблем, и выступает инструментом обес-

печения безопасности государства. Ставя вышеозначенную цель, а также достижение согла-

шения между другими сторонами, дипломатический дискурс, по мнению В. Н. Яппаровой, 

стремится, тем не менее, «к борьбе за власть, и эта цель чаще всего завуалирована» [8]. Данное 

утверждение приводит нас к выводу, что дипломатический язык наряду с эксплицитными фор-

мами выражения содержания может нести имплицитную информацию, становясь в опреде-

ленном контексте небезопасным для адресата. Однако в целом, как доказывает проведенное 

исследование М. В. Белякова, О. И. Максименко, «профессиональный идиолект дипломата 

выражается в умелом переключении речевых кодов, отказе от прагматической оценочности, 

умении эксплицитно выражать оценку при помощи фактов, а также имплицитно эмотивных 

дипломатических клише, что позволяет через дипломата выражать отношение страны к про-

исходящим событиям, но оставаться в рамках дипломатического речевого протокола» [1: 368].  

Информационная война – коммуникативная технология по воздействию на информа-

цию противника с целью достижения превосходства – носит, по сути, деструктивный характер 

и основана чаще на фальсификации информации, языковом манипулировании (так, например, 

чтобы завуалировать применение оружия употребляют словосочетание применение силы), 

языковой агрессии, дисфемизации (употребление в СМИ слова война со значением конфликт, 

вражда со значением противостояние), эмотивно градуированной лексике и синтаксисе (пол-

номасштабное вторжение, вопиющее нарушение права), софистических риторических прие-

мах (отсылка к ложному авторитету; односторонние высказывания, заключающиеся в выборе 

нескольких экспертов, чья точка зрения на проблему одинакова; навешивание «ярлыков»; за-

малчивание невыгодных фактов; озвучивание фактов без ссылок на подтвержденный источ-

ник и др.).  

Подобные приемы распространяются и на фейковые новости информационного про-

странства, которые заведомо содержат недостоверную и непроверенную информацию. Такие 

тексты не содержат, как правило, лингвистически безопасных средств, поэтому их адресат 

должен уметь проявить коммуникативно-риторическую бдительность, критическое мышле-

ние и грамотность. 

Особую озабоченность прогрессивных носителей русского языка, выступающих за его 

чистоту и красоту, вызывает коммуникация в интернете. Серьезное опасение связано не 

только с грубым и намеренным нарушением всяческих норм родного языка, его примитивиз-

мом, но и созданием небезопасного языкового контента: от языкового дискомфорта до языко-

вого насилия. Нарушаются личные коммуникативные границы, эмоциональное равновесие ад-

ресата, по мнению Е. С. Палеха, возникает «дискоммуникация – односторонне успешная ком-

муникация или коммуникация, нарушающая принципы экологичного взаимодействия, оказы-

вающая на коммуниканта перлокутивный эффект высокой степени эмоциональной напряжен-

ности, которая не является его сознательным коммуникативным намерением» [4: 122]. 
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Так, например, некоторое время назад получил широкое распространение фишинг – 

вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленник с помощью четко выстроенного 

диалога имеет доступ к конфиденциальной банковской информации. Вопросы и предложения 

по совершению некоторых действий киберпреступником строятся таким образом и в таком 

темпоральном ритме, чтобы притупить сознание жертвы и заставить действовать необдуманно 

(речевая и языковая манипуляция, запугивающая эмотивная тональность сообщения, повы-

шенная речевая скорость, императивные конструкции).   

В последние годы вслед за мировой трансформацией особенно очевидной стала тен-

денция изменения самого языка, его богатства, чистоты, единства и правильности употребле-

ния. И в этой связи возникает вопрос не о том, какими средствами и приемами сделать свою 

мысль безопасной для собеседника, а о безопасном существовании самого языка. На совре-

менном этапе язык подвергается различным угрозам: 

- снижение уровня грамотности и речевой культуры населения (сокращение часов на 

изучение русского языка в образовательных учреждениях); 

- постоянные притоки мигрантов с низким уровнем владения русским языком и неже-

ланием его изучать; 

- неоправданные заимствования из английского языка, используемые в разговорной 

практике (банить, шоу-рум, краш, фейк), наименованиях различных предприятий и заведений 

(Steak house, Delivery Club); 

- активное развитие сленга и жаргонизмов у молодежи (туса, чел, слинять, хата); 

- применение нецензурной лексики не только в бытовом и интернет-общении, но и в 

современной литературе, театральных постановках и киноиндустрии; 

- нарушение ортологических норм в бытовой речи (нет пятиста рублей вместо пра-

вильного пятисот рублей, до скольки вместо правильного до скольких, инциндент вместо пра-

вильного инцидент); 

- неправильное употребление слов, его форм или сочетаний в речи политиков, государ-

ственных деятелей и чиновников на радио, телевидении и в печатных средствах массовой ин-

формации:  

 М. Веллер на Радио России: «Представляю вам легендарную и одиозную лич-

ность…». Одиозный человек – человек с отрицательными качествами, вызывающими 

неприязнь к себе;  

 Г. Зюганов в интервью СМИ: «Ряды КПРФ прирастают и омолаживаются» [6]. 

Ряды могут расти и расширяться;  

 В. И. Скворцова на прямой конференции с президентом России: «Добрый день. Я 

хотела бы несколько моментов откомментировать» [5]. Приставка -от образует гла-

голы со значением конца действия, удаления, уклонения, поэтому ни одно значение 

приставки не может быть словообразовательным элементом для данного глагола. 

Само собой разумеющееся, что весь материал для анализа исследуемой проблемы не 

может быть описан и изучен в рамках одной статьи. На примере нашего материала уже доста-

точно показано фактов для обнаружения серьезной угрозы для безопасного существования 

языка, с одной стороны, и безопасного использования языка в различных типах дискурса – с 

другой. Априори язык в информационном коммуникативном пространстве должен быть об-

разцом современного языка и ориентиром для его пользователей, т.к. оказывает огромное вли-

яние на менталитет и языковую практику его носителей. Поэтому перед современными линг-

вистами остро стоит вопрос о разработке критериев языковой (лингвистической) безопасно-

сти. 
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Согласно ФЗ «О занятости населения РФ», занятость – это деятельность граждан, свя-

занная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законо-

дательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход 

(далее – заработок) [5]. 

Вопрос безработицы считается острой для нынешней России, потому что по итогам 

2021 года, согласно информации Минтруда России, численность безработных граждан состав-

лял 3,8 млн. человек (что составляет 5,0 % от общего численности рабочей силы). Уровень 

зарегистрированной безработицы составлял 1,8 % (или 1,3 млн. человек).  

Что касается ситуации на рынке труда Волгоградской области, то здесь наблюдается 

стабильность. По сравнению с 2020 годом, когда численность безработных граждан с каждым 

днем возрастала, в связи с введением ограничительных мер по работе определенных направ-

лений деятельности организации (в т.ч. общепит, образовательные учреждения и т.п.), тысячи 

людей увольняли или увольнялись по собственному желанию. По некоторым оценкам, кото-

рые производились в период пандемии, распространение коронавируса могло стоить работы 

миллионам россиян. Сильнее всего пострадали те сферы, которые не смогли работать на уда-

ленном режиме (производство, строительство, транспорт) [7, с. 82]. 
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Анализируя такие перспективы, государство издавало нормативно-правовые акты, ко-

торые поддерживали как безработных граждан, так и организации, вынужденные работать в 

таких условиях.  В 2021 г. число нетрудоустроенных людей сократилось в 4 раза, что равняется 

6,3 тыс. человек.  

На конец прошлого года уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской обла-

сти составлял 0,5 %, что позволяло региону входить в число субъектов с наименьшим показа-

телем [8].  

Рассмотрим понимание такого процесса как безработица в экономической и социаль-

ной литературе: 

1. Безработица – это социально экономическое явление, при котором часть рабочей 

силы (экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг [1, с. 5]. 

2. Безработица – явление в экономике, при котором часть экономически активного 

населения, желающая работать, не может применить свою рабочую силу [3, с. 656]. 

Если обратиться к трудам доктора экономических наук, профессора кафедры труда и 

социальной политики Российской академии государственной службы при Президенте РФ 

А. Э. Котляра, в таком случае выявим, что он помечает занятость как всеобщую экономиче-

скую категорию, что имеется абсолютно во всех формациях общества. Это разновидность об-

щественного воспроизводства, она обладает наиболее обширным смыслом, взаимосвязанное 

не только лишь с трудом и применением рабочей силы, она определяет экономически актив-

ное население относительно факторов производства, но кроме того создает взаимоотношения 

между людьми по поводу их роли в определенной кооперации труда в конкретном участке [2].  

Проблемы урегулирования состояния безработицы в РФ предпринимаются регулярно. 

В 2021 году был предпринят очередной шаг, а также возможность упрощения процесса обра-

щения в органы службы занятости граждан и минимизация человеческого потока в ЦЗН с це-

лью соблюдения коронавирусных ограничений. 

В июне 2021 года Президент Российской Федерации подписал закон, направленный на 

совершенствование государственной политики в области занятости населения и развитие 

рынка труда [6]. 

Определим основные направления в работе органов службы занятости, которых косну-

лись изменения и дополнения.  

Во-первых, были предусмотрены изменения информационно-аналитической системы 

«Общероссийская база вакансий «Работа в России» в Единую цифровую платформу в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России». Данное изменение выполнено с целью 

того, чтобы граждане, а также работодатели, какие имеют необходимость в получении госу-

дарственных услуг в сфере содействия занятости населения, сумели без помощи других людей 

и дистанционно пользоваться услугами центров занятости с помощью заявлений, а также дру-

гих данных в электронной форме. При этом нововведении сохранится также возможность оч-

ного приема в органах службы занятости.  

Во-вторых, было уточнено понятие такой категории граждан, как «занятые». Данная 

категория, согласно изменениям в законодательстве 2021 г., перестала включать в свое число 

граждан, которые получают очное образование в обучающих организациях по направлению 

службы занятости. 

В-третьих, в данной редакции закона существенно расширилось представление людей, 

которые принадлежат к группе «граждане, испытывающие трудности в поиске работы». Лица, 

переживающие проблемы в поиске работы, менее конкурентоспособны на сегодняшнем рынке 

труда, а также вызывают к себе особенного внимания. Количество людей, испытывающих 

трудности в поиске работы, обращающихся в органы занятости в целях поиска работы, воз-
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растает с каждым годом. К большому огорчению, тормозящих условий при устройстве на ра-

боту данных категорий людей довольно много: начиная с дискриминации и завершая психо-

логическими комплексами самих людей. 

Проанализировав эти изменения в ФЗ «О занятости населения в РФ», можно отметить, 

что теперь у центров занятости появилась обязанность регистрировать граждан на портале 

Государственных услуг РФ (далее – Госуслуги) для подачи заявления с использованием еди-

ной цифровой платформы при отсутствии учетной записи на Госуслугах.  

Людей в целях содействия занятости по задумке теперь необходимо делить в зависи-

мости от мотивации в устройстве на работу. Это необходимо делать с той целью, что если в 

ЦЗН будут обращаться граждане, которые преследуют своей целью только получения пособия 

по безработице, то уровень регистрируемой безработицы будет прирастать с каждым днем все 

больше. Необходимо при первичном обращении граждан анализировать их заинтересован-

ность в устройстве на работу.  

Таким образом, намечается переход от формального к персональному подходу поиска 

должности для соискателя с учетом его настоящих нужд. 

Кроме вышеперечисленного, предполагается более точно определить требования соци-

альных выплат в области конкретизации периода выплаты пособия по безработице, а также 

стипендий для отдельных категорий нетрудоустроенных. Предусматривается финансовое воз-

награждение предпринимательской инициативы безработных при постановке на учет в каче-

стве самозанятого. В то же время пассивные формы отказа от поиска работы предполагается 

поставить в один ряд к активным формам отказа от услуг, предоставляемых центрами занято-

сти населения. 

Закон, кроме того, что уже выше перечислено, дополнен главой об ответственности 

людей, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных, за незаконное приобре-

тение пособия по безработице (стипендии), при этом сумма пособия (стипендии), приобретен-

ная мошенническим способом, подлежит возвращению в добровольном либо судебном по-

рядке. 

Как установлено в разъяснительной записке к законопроекту, утверждение отмеченных 

мер станет содействовать повышению эффективности политики содействия занятости населе-

ния и формированию рынка труда РФ [4]. 

Таким образом, государственное урегулирование, а именно, нормотворческая деятель-

ность РФ, считается одним из направлений регулирования занятости. Оно подчиняется глав-

ной проблеме – обеспечение всему трудоспособному населению любой работы и право совер-

шенствовать и осуществлять собственные возможности, обретая за это поощрение. Органом 

власти занятости населения, что функционирует с жителями напрямую, считается Центр заня-

тости населения. 

Изменения в ФЗ № 1032-1 «О занятости населения в РФ», которые произошли от 

30.06.2021 года, повлияли на весь процесс в сфере регулирования безработицы. Это касается 

и законодательного закрепления обязанности сотрудников центра занятости в регистрации 

Госуслуг граждан с целью подачи заявления в ЦЗН, также это касается унификации деятель-

ности всех органов службы занятости, находящихся на территории РФ и многое другое. По 

моему мнению, такие изменения смогут повлечь за собой сокращение уровня регистрируемой 

безработица, так как процесс признания граждан безработными будет еще более индивидуаль-

ным, что позволит сотрудникам ЦЗН проследить уровень мотивации в трудоустройстве у об-

ратившихся граждан. 
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Аннотация. Наиболее распространенным детерминантом экстремисткой деятельности в 

современном мире являются союз этнонационального, миграционного, конфессиональ-
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Abstract. The mixture of ethnic, national, migration and religious factors appears to be the 

most common determinant of extremist activity in modern world. Getting into details of the 

determinant complex is a prerequisite for consistent approach designed to prevent extremist 

threats.  
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Современный мир в очередной раз столкнулся с опасностью в лице экстремизма, тер-

роризма и целого ряда действий деструктивно характера. Противодействие данного рода угро-

зам является одной из основных задач государственных и политических структур, обществен-

ных институтов, научного потенциала современного государства.  

Падение авторитета власти, нередкие ошибки в деятельности правосудия, коррупцион-

ный фактор и кумовство при назначении на должности, слабая (зачастую формальная) воспи-

тательная работа среди молодежи являются благоприятными факторами для распространения 

экстремизма и вербовки новых членов в деструктивные (экстремистские, террористические) 

формирования, побуждая их к использованию радикальных методов отстаивания собственных 

Не будем детализировать весь спектр конфликтов начала 21 века, имеющих этнонаци-

ональную основу, которые произошли, в том числе, и в результате непрофессионализма, ха-

латности и бездействия представителей администрации и правоохранительных органов, не 

предупредивших антиобщественные проявления. Причиной значительной части раздоров вы-

ступал лейтмотив: «…попытки «вразумить» переселенцев немедленно пресекались чиновни-

ками и полицией, встававшими на сторону мигрантов, укоряя местных в «нетолерантности» 

[2]. Принцип толерантности одной из сторон столкновения понимался (воспринимается и в 

наши дни) как «дозволенность». Следует выделить, что термин «толерантность» постоянно 

употребляется на всех уровнях, форумах, в быту, зачастую не отображая истинность данного 

понятия и действа. В данном контексте весьма уместно замечание российского публициста 

Чудиновой Е. П.: «…толерантность же и закон – две вещи несовместимые. Перед законом все 
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равны.  Перед толерантностью некоторые равнее других… Сегодня толерантность служит ды-

мовой завесой для процессов экспансии, поражает недоверие к суду, провоцирует акты само-

суда» [3, с.99-101]. Авторы данных строк, неоднократно на многих форумах и уровнях заяв-

ляли, что «…следует изымать на всех уровнях общения данный термин, ибо его уже трактуют 

как «… терпимость ко всему…», а значит и деструктивной деятельности. В языках россиян 

были и остаются прекрасные слова: уважать, признавать, почитать, любить… Они историче-

ски устоялись и пока еще живы в лексиконе всех народов, населявших Российскую империю, 

СССР, проживающих в современной России. 

Правоохранительная практика указывает, что Россия сталкивается с очень серьезными  

проблемами, создаваемыми миграцией и, в первую очередь, незаконной (по данным ФСБ РФ 

в 2018 г. в страну въехало 32,6 млн. чел., а покинуло – 32 млн. чел.)[4]. Увеличение миграцион-

ных потоков, способствует созданию каналов въезда нелегалов, которые могут использоваться 

для осуществления экстремистской деятельности. К тому же, незаконная коммерческая дея-

тельность, коррупционный подкуп должностных лиц и далее - информационно-психологиче-

ское давление на них, проникновение в органы власти с целью усиления влияния мигрантов 

на процесс функционирования властных структур в собственных интересах - перманентно 

обостряет социально-политическую обстановку в стране, усиливает этнические, социальные 

и другие противоречия. Очевидно, что нелегальные мигранты «питают» теневую экономику и 

пополняют криминальную среду, создавая этнические ОПГ.   

Данный фактор вызывает особую озабоченность с позиции обеспечения национальной 

безопасности России.  Президент РФ В. В. Путин на заседании коллегии МВД России 17 фев-

раля 2022 года заявил, что «… против нелегальных мигрантов, которые нарушают законода-

тельство России, должны быть приняты жесткие меры, включая высылку из страны и запрет 

на въезд. Эффективная борьба с экстремизмом связана именно с миграционной сферой». Да-

лее В. В. Путин выделил: «Нелегальная миграционная деятельность, преступные группировки, 

которые строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес… (против этих людей) 

должны быть приняты самые жесткие меры. Любые проявления экстремизма, нарушения пра-

вопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого 

принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу 

страну в будущем» [5]. 

С начала двадцать первого века, на фоне увеличения миграционных потоков, экстре-

мизм этнонационального толка все активнее стал приобретать экспансионный характер. Это 

выражается в проявлении националистических настроений со стороны «коренного» населения 

и активизация защитных механизмов со стороны приезжих. Данные действия приводят, как 

правило, к деструктивным действиям и конфликтам. К тому же мигранты, переселившиеся в 

мегаполисы, особенно восприимчивы к радикализации. Чувство отчуждения, незнание языка, 

неполучение ожидаемых (зачастую мнимых) социальных и финансовых льгот и субсидий, не-

высокая зарплата, являются своего рода тригеррами прихода в экстремистскую деятельность 

субъектов и целых групп. Это происходит на фоне постоянного увеличения городских жите-

лей. Согласно статистическим данным, доля мирового населения, проживающего в крупных 

городах, к 2050 г. будет составлять около 66 % [6]. Согласно, отчету Британского Совета му-

сульман доля мусульман-мигрантов в городах Соединенного Королевства увеличится до 40–

официально зарегистрировано свыше 11 млн. человек, русские, украинцы и белорусы уже яв-

ляются национальным меньшинством, а численность мусульман растёт (особенно многочис-

ленны представители закавказских и среднеазиатских республик) [8]. 

Современный мир переживает новую волну «великого переселения народов». А это, 
как правило, провоцирует обострение в сфере межэтнических отношений. Продолжается ак-
тивное формирование диаспор, а это сплочённые и устойчивые этнические группы, состоящие 
из представителей коренного населения бывших советских республик, преимущественно за-
кавказских и среднеазиатских и государств Большого Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточ-
ной Азии. Как отмечает политолог С. И. Чудинов, «…менее модернизированные и индивиду-
ализированные выходцы с Востока, особенно мусульмане, в принципе склонны к созданию 
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этнических «сетевых структур» с иерархическим началом» [9, с. 27]. Такие этно- структуры 
практически не поддаются интеграции, а тем более ассимиляции, а единение этнического и 
религиозного делают диаспоры более закрытыми для внешнего мира и устойчивыми от влия-
ния извне. Наиболее опасным является диффузия этнонационального экстремизма и исла-
мизма. Соответственно, акцентируются риски возникновения новых комплексов межэтниче-
ских противоречий, социальных деформаций, политических конфликтов, готовых постепенно 
преобразоваться в экстремистскую деятельность и даже в сепаратизм. Подтверждением дан-
ному является заключение генерал-лейтенанта, доктора политических наук С. В. Поскребеть-
ева: «…широкомасштабные изменения этнического состава населения в регионах России, вы-
званные демографической экспансией незаконных мигрантов, создают реальную угрозу по-
тери суверенитета Российской Федерации над стратегическими минерально-сырьевыми, лес-
ными и другими ресурсами, что может сформировать предпосылки для трансформации неко-
торых национальных анклавов в самостоятельные административные образования и последу-
ющего нарушения территориальной целостности Российской Федерации» [10], что особенно 
опасно для регионов Сибири и Дальнего Востока.  

Отсюда следует, что недостаточно оперативная и справедливая (с позиции равенства 

перед законом РФ), иногда безграмотная реакция властных структур, правоохранительных ор-

ганов, общественных организаций на деструктивные действия, желание избежать огласки кон-

фликты этнонационального характера воспринимаются гражданами как укрывательство, кор-

рупционный сговор и зависимость от представителей национальных диаспор, предательство 

интересов российского большинства. Это один из серьезнейших факторов, который со време-

нем может послужить ярко выраженным детерминантом антиобщественных проявлений, под-

держкой националистических (нацистских) течений, что «на руку» экстремистским движе-

ниям, как в стране, так и зарубежным акторам – геополитическим соперникам России.   

 

Библиографический список 
1. Грачев С. И. «Государство, власть, общественные институты в системе противодействия 

экстремизму». Власть в XXI веке. Социокультурные аспекты политических процессов: Моногра-
фия / Под общ. ред. М. И. Рыхтика, А. Н. Фортунатова. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2020. 329 с.    

2. Татары против таджиков // http://begemot-0007.livejournal.com/687832.html (дата обраще-
ния 29.06.1017 г.). 

3. Чудинова Е. П. Похищение Европы. Исламизация и капкан толерантности / Елена Чу-
динова. М.: Вече, 2012. 288 с. 

4. ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев // РБК Ново-
стиhttps://www.rbc.ru/economics (дата обращения 16.08.2019). 

5. Путин потребовал от МВД незамедлительно высылать мигрантов за экстремизм. 
https://news.mail.ru/politics/50093939/?frommail=1 (дата обращения 17.02.2022). 

6. Collyer M. Three million people move to cities every week: so how can cities plan for migrants? 
// CityMetric. 2015. December 3. URL: http://www.citymetric.com/skylines/three-million-people-move-
cities-every-week-so-how-can-cities-plan-migrants-1546 (дата просмотра 27.08.2014). 

7. URL: https://70news.wordpress.com/2016/12/12/british-muslim-council-its-up-to-white-brit-
ish-citizens-to-integrate-with-muslims-not-the-other-way-around-ex-british-pm-david-cameron-said-
same-thing/ (дата просмотра 29.10.2017). 

8. Национальный состав населения г. Москвы // Росстат: сайт. – URL: http://mos-
cow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/re-
sources/97f2630043677bcba06ee174665da2b8/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%B0%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F.xlsx (дата обращения 18.02.19). 

9. Экстремизм в глобальном обществе риска [Текст]: монография / С. И. Чудинов. Москва: 
ФЛИНТА: Наука, 2016. 170 с.  

10. Поскребетьев С. В. Современные проблемы незаконной миграции 
//http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/62294/ (дата обращения13.10.2020) 

  



38 

УДК [316.624.2:004.77]:81'44 

 

КИБЕРБУЛЛИНГ ЖЕНЩИН В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК УГРОЗА 

СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Гуляева Е. В., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой лингвистики и 

межкультурной коммуникации;  

Денисенко М. В., кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и межкуль-

турной коммуникации;  

Никитина И. С., кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и межкуль-

турной коммуникации  

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград 

 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются актуальные проблемы кибер-

буллинга и формирования негативных установок в сети интернет при помощи комму-

никативных стратегий и речевых средств. В работе рассмотрены примеры создания 

негативных ценностных установок в отношении определенных социальных групп, в 

частности, женщин. Выявлены и проанализированы основные приемы управления об-

щественным мнением, используемые для дискредитации семейных и культурных цен-
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Abstract. The article deals with the current problems of cyberbullying and negative attitude 

formation on the Internet through communicative strategies and speech means. The paper 
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groups, in particular, women. The authors identify and analyze the main methods of public 

opinion management used to discredit family and cultural values associated with the role of 
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Цифровые технологии 21 века оказали неоспоримое влияние на все сферы обществен-

ной жизни. Непосредственно это коснулось и коммуникации, которая трансформировалась в 

совершенно новые формы и жанры. Однако обмен информацией, мнениями и оценками, кото-

рый осуществляется в популярных соцсетях, на различных сайтах и форумах все чаще носит 

деструктивный характер. В современном интернет-пространстве очень остро стоит проблема 

информационной безопасности как отдельной личности, так и государства в целом. Травля в 

сети интернет, или кибербуллинг, приобретает огромные масштабы.  
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 06.07.2021 предста-

вил следующие данные опроса россиян о кибербуллинге (от англ. cyberbullying – травля в ин-

тернете). 

Как показывает статистика, подавляющее большинство россиян (84 %) пользуются ин-

тернетом, при этом 72 % пользуются им ежедневно, а треть (34 %) проводят в сети более че-

тырех часов в день. Не пользуются интернетом 16 % наших соотечественников. Наиболее по-

пулярные в России социальные сети: «ВКонтакте» (48 %), Instagram (39 %), YouTube (34 %), 

«Одноклассники» (32 %), TikTok (17 %). По мнению 42 % российских интернет-пользовате-

лей, за последние пять лет в отечественном сегменте интернета стало больше оскорбительных 

постов и комментариев. 27 % полагают, что их число не изменилось, а 9 % ответили, что их 

стало меньше. 

Участники опроса сталкивались со следующими проявлениями травли в интернете: 

10 % получали в свой адрес грубые комментарии (49 % встречали подобное по отношению к 

другим людям), 7 % страдали от троллинга и злых насмешек в свой адрес (39 % знают о таких 

случаях), 6 % получали оскорбления из-за пола, возраста или взглядов (34 % встречали подоб-

ное в адрес других людей), в отношении 5 % распространялись оскорбительные слухи (31 % 

были свидетелями подобных ситуаций), 3% получали угрозы насилия в свой адрес (21 % ви-

дели подобное по отношению к другим людям), 2 % были жертвой публикации приватной ин-

формации, интимных фотографий или видео (21 % знают такие случаи), об 1 % публиковались 

обидные фотографии или видео (26 % видели подобное по отношению к другим людям) [4]. 

Решение этой проблемы требует оценки и пристального изучения со стороны лингви-

стов, психологов, социологов и правозащитников, поэтому правительства разных стран пыта-

ются взять данную проблему под контроль и выработать правовые меры ее решения. 

Актуальность представленной работы обусловлена отсутствием должного научного 

анализа исследуемого явления и рассмотрения его в контексте лингвобезопасности общества 

и государства. 

В современных научных источниках существует множество определений кибербул-

линга. В большинстве из них предлагается такая трактовка, как «использование информаци-

онных и коммуникационных технологий, например, электронной почты, мобильного теле-

фона, личных интернет-сайтов, для намеренного неоднократного враждебного поведения лица 

или группы лиц, направленного на оскорбление других людей» [9]. 

Бочкарева Е. В. и Стернин Д. А. предлагают рассматривать это явление с учетом пра-

вовой оценки совершаемых действий как «умышленное виновно совершенное действие или 

совокупность действий, направленных на психологическое подавление жертвы, причинение 

ей нравственных страданий, осуществляемых посредством электронных средств связи». 

По данным проведенного авторами исследования, подвергались кибербуллингу 70,9 % 

опрошенных, из них 6,6 % – респонденты в возрасте 16–18 лет, 89,2 % – в возрасте 18–29 лет, 

4,2 % – в возрасте 30–39 лет. Преимущественно жертвами кибербуллинга были лица женского 

пола – 63,8 % от числа кибержертв. Чаще всего кибербуллинг происходил в социальных сетях 

«ВКонтакте» (80,0 %) и «Инстаграм» (16,9 %) [2, с. 92]. 

В нашей статье мы предлагаем определять кибербуллинг как умышленное причинение 

морального вреда в интернет-пространстве (интернет-коммуникации) с целью дискредитации 

и унижения определенных лиц по гендерным, социальным, религиозным, национальным и 

другим признакам. Данная проблема, как показало проведенное исследование, выходит за 

рамки негативного воздействия только на отдельных лиц, она приобретает общественное зна-

чение, поскольку сетевая коммуникация носит всеобъемлющий характер и способна форми-

ровать определенное мнение или точку зрения у широкого круга потребителей контента. Де-

структивные информационные потоки, таким образом, создают негативное поле не только во-

круг отдельных лиц, но и вокруг обсуждаемых социальных вопросов, формируя отношение к 

ним под определенным углом.  

Изменения экономической и политической ситуации, глобализация массовой культуры 

приводят к различным трансформациям ценностных ориентиров общества. Социальные сети, 
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где современный человек проводит большую часть своего времени, способны продвинуть но-

вые идеи и приоритеты «в массы». Проведенный анализ сообществ в социальной сети Вкон-

такте, а также некоторых тематических блогов и медиа-ресурсов, выявил в современном рос-

сийском обществе опасные тенденции разрушения такой фундаментальной ценности как ин-

ститут семьи. Одним из популярных интернет-трендов последнего времени можно назвать ан-

типропаганду материнства. Зачастую дискриминации и оскорблениям подвергаются жен-

щины с детьми, матери-одиночки и даже дети.   

Наиболее широкое распространение в социальных сетях получил так называемый фе-

номен яжмать. Первоначально, данным термином было принято называть женщин с ребён-

ком, нарушающих общественные нормы, оправдываясь малолетством ребёнка, или требую-

щих что-либо под предлогом большего приоритета нужд ребёнка, либо женщин, чьи методы 

обращения с ребёнком кардинально не совпадают с мнением высказывающегося [3].  

Данный термин берет свое начало от фразы «Я же мать!», которой женщины с ребенком 

оправдывают свое несоответствующее общественным нормам поведение. Примечательно, что 

ребенок яжематери имеет прозвище онжеребенок со схожей этимологией – фраза «Он же 

ребенок!» употребляется женщинами для оправдания неподобающего поведения своих детей 

в обществе. Оба прозвища произошли от часто употребляемых именуемым субъектом фраз, 

которые субстантивировались в существительные и обрели соответствующие признаки – род, 

число, склонение: яжмать – существительное, одушевленное, женского рода, 3-го склонения; 

онжеребенок – существительное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения. 

В сети интернет термины получили широкое распространение, став центральной темой 

многочисленных сообществ, сайтов, групп в социальных сетях с миллионным количеством 

участников, например, группа «ЯЖЕМАТЬ!» в соцсети Вконтакте c 1 302 644 участников и 

еще более 20 групп с меньшим количеством участников. Не меньшей популярностью пользу-

ется хэштег #яжмать, по которому можно найти огромное количество историй и статей с глав-

ной героиней яжматерью с социальных сетях vk.com, TikTok, Instagram и на сайтах yazmat.ru, 

pikabu.ru, zen.yandex.ru, fishki.net и многих других.  

Однако, несмотря на транслируемый призыв вышеуказанных сообществ к борьбе с не-

адекватным и аморальным поведением представительниц категории яжматерей, складыва-

ется стойкое ощущение искусственного нагнетания истерии вокруг описываемого явления, 

единичные случаи, имеющие место быть в реальности, копируются из сообщества в сообще-

ство, истории, выдающиеся за реальные, не имеют никакого подтверждения, многие из них 

однотипны, имеют неправдоподобный банальный сюжет. Так, например, на сайте, посвящен-

ном яжматерям с одноименным названием yazmat.ru. все рассказы явно выдуманы и напол-

нены утрированными описаниями главных героинь, написаны «подростковым» языком, 

имеют похожий итог, где неадекватная яжмать получает «по заслугам»: 

«Полицейский задержал Яжемать и она выплатила мне в общей сложности 35 тысяч 

рублей за моральный и за физический ущерб, тк ее сын стоял и пинал меня всё время этого 

разговора. Яжематери дали 15 суток ареста, тк она оказала сопротивление полиции. А у 

меня появилось хорошее настроение, 35 тысяч рублей в кармане и эта история, которой я 

поделился здесь))). Ну, а с вами был Саня, всем добра и не встречать яжемамок» [7]. 

Несмотря на столь активное насаждение образа яжматерей в соцсетях, какое-либо 

подтверждение массовости данного феномена отсутствует, о чем говорят комментарии поль-

зователей: 

@milililili228：я ни разу не встречала Яж мамок 

@kvkrn3：ия не когда невстречала 

@abgxxp.fan：я встречала только хороших и милых)🥺 

@dygsdy3q98h4：Я не разу 

@soniiizz_z：точно также. Зато мои друзья их Понавстречали их по 100 [11]. 
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Лингвистический анализ постов и комментариев в сообществах, посвященных яжма-

терям, выявил негативный и пейоративный характер сообщений пользователей. Но угрожаю-

щей тенденцией, связанной с данным феноменом, является тот факт, что происходит размытие 

границ между понятиями яжмать и мать. К категории яжмать активные интернет-пользо-

ватели могут причислить всех женщин, выразивших несогласие с их мнением в комментариях, 

например, пожалевших упавшего ребенка на смешном видео (например, «вагон с яжмамками 

подъехал») и прочие. 

В подтверждение нашего предположения приведем комментарии от матерей с детьми: 

«До рождения детей мне открывали двери, и вежливые таксисты помогали загру-

зить покупки. Теперь я - яжемать, персона нон грата, мои дети, коляска и пакеты вызы-

вают раздражение, и я не прошу помощи, места в транспорте, вообще молчу, но тем не ме-

нее чувствую себя самым нежелательным членом общества» [6]; 

«Сейчас все кому не лень любую мать с ребенком награждают этим ярлыком… Не-

адекватных матерей единицы, а бичуют всех. Чаще всего просто за то, что ты кого-то 

раздражаешь. И ты такая стараешься быть тише воды, ниже травы под неодобрительные 

взгляды прохожих…Ощущеньице гадкое. А этот хэштег транслирует в умы подростков: 

быть матерью стыдно» [1]; 

«Вот эти все гадкие мелочи заставляют чувствовать себя в постоянном напряжении. 

Выходишь с детьми – жди какой-нибудь неприятности. Выходишь одна – всё, ты снова нор-

мальный человек, с такими же правами, как и все» [1]. 

В приведенных выше примерах женщины высказывают опасение быть причисленными 

к группе яжматерей только по причине наличия у них детей, поведение которых не всегда 

может соответствовать ожиданиям общественности и способно нарушить чей-то личный ком-

форт, и подчеркивают, что с детьми в обществе чувствуют себя «персонами нон грата», «не-

желательными членами общества», противопоставляя себя «нормальным людям» без детей. 

Интернет-травля распространяется не только на самих матерей, но и на их детей, кото-

рых в лучшем случае ненавистники яжматерей именуют онжеребенок. Комментарии, каса-

ющиеся детей,  всегда отмечены речевой агрессией. Так, на одном из видео в социальной сети 

TikTok на скейт-площадке подросток неудачно совершает трюк, не удерживая велосипед, ко-

торый отлетает и попадает в катающегося на машинке маленького ребенка 2-3 лет. Автор ви-

део при этом пишет комментарий, что с ребенком все хорошо, на что получает следующие 

реакции: 

@goodik_bbs：Жалко, хотелось чтобы он сломал все кости, без рофла 

@meffist_11：жаль что хорошо било би уроком родакам😂 

@deesse_.ririaals:а жаль.. (прим. данный комментарий встретился более 12 раз) 

@hhstgqqe: наплевать на ребёнка, мне велик жалко 

@superr_old_bonniee: велик жалко, ребенка нет 

@mictopage19: Дааа так этих детей [10]. 

Как известно, пользователи социальной сети ТикТок, в основном дети и подростки в 

возрасте от 12 до 21 года. Как показывают исследования, большую часть свободного времени 

подростки посвящают общению в социальных сетях. Та информация, которую они получают 

в ходе общения или чтения новостей тематических групп и сообществ в сети интернет, несо-

мненно, влияет на формирующуюся систему ценностей. Истории о неадекватных яжматерях, 

содержащие гиперболизированную манипулятивную информацию, явно или неявно побужда-

ющую к презрению и даже ненависти к женщине с ребенком, причиняющей какой-либо дис-

комфорт окружающим, уже оказали негативный эффект на общественное сознание. Женщина 

с ребенком воспринимается как потенциальная яжмать, от которой ожидают соответствую-

щего поведения, воспринимают настороженно и недоброжелательно. Приведем пример из 

рассказа автора Яндекс-Дзен: «…Ехал я в командировку в город Волгоград, а билет у меня был 
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куплен на нижнюю боковую полку. Во время заполнения вагона, я понял, что моим соседом 

будет женщина с маленьким ребенком. Я уже подумал, что сейчас и я на личном опыте 

поругаюсь на счет, обязан ли я уступать ей место. Но нет, ничего подобного не произошло…» 

[5]. Как видно из примера, автор, увидев женщину с ребенком, был готов к конфликту. Фраза 

«…сейчас и я на личном опыте поругаюсь…» свидетельствует о том, что автор имеет нега-

тивное мнение о матерях с детьми, сложившееся на основе контента о недостойном поведении 

яжматерей и о том, как нужно ставить их на место.  

Приведем следующие примеры из комментариев к постановочному видео о поведении 

яжматерей: 

@sofiagorelenkova1：блин я так хочу увидеть яжемать, чтобы с ней посраться; 

@faettik_020：я нашла своего человека!!!! я тоже хочу 

@evg.kz：я думала, что одна такая странная. 

Как видно из примеров, интернет-травля женщин с детьми в скором времени может 

перейти и в реальную жизнь. Многочисленные высказывания пользователей подтверждают 

эту опасную тенденцию – женщин с детьми не рады видеть в общественных местах: 

«Да! Да! Да! Детские вагоны, рейсы самолётов, отели без детей, рестораны 18+! И 

всё потому, что быдло-родители не могут справиться со своими детьми. А тупые мамашки 

таскают повсюду за собой малышей-грудничков, которые сами мучаются и не дают жизни 

окружающим»; 

«Мы не только такие вагоны хотим, но и автобусы, жилые дома, кафе и магазины. 

Слишком много стало чужих наглых и оручих детей в нашей жизни. А мы их туда не пригла-

шали» [8]. 

В заключение отметим, что дальнейшая популяризация языкового феномена яжмать 

явно угрожает не только культурной безопасности, но и институту семьи как фундаменталь-

ной ценности общества и, как следствие, демографическому развитию в целом. Контент, пред-

ставляемый социальными сетями в рамках данной тематики, является опасным для подрост-

ков как основных пользователей, поскольку происходит навязывание извращенных представ-

лений о материнстве, звучат призывы к ненависти и презрению в отношении женщин и детей. 

Существует явная угроза неприкосновенности материнства и детства. Мать с ребенком по-

средством информационных манипуляций превращается в антиидеал для современных под-

ростков. Необходимо серьезно противодействовать развернувшейся широкомасштабной ин-

формационной войне против самой уязвимой прослойки нашего общества посредством при-

стального внимания к деструктивному содержанию социальных сетей, а также воспитатель-

ной работы по развитию и укреплению позитивных установок у подростков и молодых людей 

в отношении семейных ценностей. По мнению авторов статьи, для решения существующей 

проблемы кибербуллинга женщин необходимо принять комплексные меры для создания линг-

вобезопасной среды в сети интернет, направленные на выявление коммуникативных угроз и 

противостояние деструктивным информационным потокам. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу сложившейся социальной реальности первых 

десятилетий XXI века, вопросам обеспечения безопасности государства, общества и 

человека в условиях продолжающейся уже третий год коронавирусной пандемии. В ре-

зультате исследования выявлены: рост новых рисков и угроз, значительная неадекват-

ность деятельности власти и ее бюрократии, сферы государственного управления но-

вым «вызовам», непрерывно нарастающему характеру социальной динамики. В резуль-

тате, произошло умножение внешних и внутренних угроз всему бытию социума и лич-

ности. С помощью философской методологии, системного подхода автором дана ха-

рактеристика и выявлена глубина существующих рисков, неопределенностей и угроз, 

предложена необходимость радикальной трансформации функционирующей пара-

дигмы современной цивилизации и качественного изменения реализующихся форм и 

моделей глобализации. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the already established social reality of the 

first decades of the 21st century, the issues of ensuring the security of the state, society and 

man in the context of the coronavirus pandemic that has been going on for the third year. As 

a result of the study, it was revealed: the growth of new risks and threats, the significant inad-

equacy of the activities of the authorities and their bureaucracy, the sphere of public admin-

istration to new «challenges», the continuously growing nature of social dynamics. As a result, 

the multiplication of external and internal threats to the entire existence of society and the 

individual. With the help of philosophical methodology and a systematic approach, the author 

characterizes and reveals the depth of existing risks, uncertainties and threats, suggests the 

need for a radical transformation of the existing paradigm of modern civilization and a quali-

tative change in the ongoing forms and models of globalization. 
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С конца ХХ века, после разрушения прежней политической карты мира, планета Земля 

оказалась в состоянии нелинейности, непрерывно нарастающего хаоса и неопределенностей. 

И сегодня ее развитие характеризуется наличием большого количества «вызовов» и рисков.  

Цель нашего исследования – системный анализ актуальных проблем сложившейся 

постсовременной социальной реальности первых десятилетий XXI столетия, вопросов обес-

печения безопасности государства, общества и человека в условиях продолжающейся корона-

вирусной пандемии.  
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Наступление западных форм и видов глобализации, политика неоколониализма, эконо-

мической и финансовой экспансии развитых стран привели к очередному переделу мира, 

сформировали однополярный мир, который ныне не удовлетворяет подавляющее большин-

ство государств.  Почти 30 лет назад американские политологи Фрэнсис Фукуяма и Сэмюэль 

Хантингтон дали мрачный прогноз будущего развития человечества. Тогда многие ученые и 

специалисты не согласились с их футурологическими сценариями. В частности, Ф. Фукуяма 

отметил, что существующие идеологии канут в Лету, наступит «конец истории» [7, с. 8]. 

В свою очередь, С. Хантингтон аргументировал идею «столкновения цивилизаций», что в 

постсовременную эпоху актуальными станут процессы противостояния культур, конфликты 

на почве различий в этнических и религиозных ценностях [8, с. 25].  

Первые десятилетия нового столетия убеждают нас в определенной справедливости 

прогнозов ученых из США. Действительно, наступил «конец истории» и началось «столкно-

вение цивилизаций». Подошла к концу прежняя историческая эпоха, на глобальной политиче-

ской арене наступил «новый период». На исторической сцене заявили о себе другие субъекты, 

но со своей идеологией, ценностями, правами, нормами.  

Нарастание хаоса, быстро «текучая современность», сформировали общества риска и 

неопределенного будущего, привели в глобальном масштабе к религиозным и этническим 

конфликтам, гражданским войнам. Следует согласиться с З. Видоевичом, выявившего объек-

тивные причины нарастания конфликтов и войн в мире. Как он считает, во многом регионах 

планеты они связаны со стремлением развитых стран свести гетерогенность мирового сооб-

щества к его гомогенности, различия превратить в тождественность, навязать цивилизации 

западные ценности, что привносит в мир потенциальное структурное насилие [4, с. 25].    

События последних лет свидетельствуют об усилении процессов глобализации, уско-

рении социальной динамики, становлении многополярного мира. Очевидно, что завершился 

этап господства западной либеральной идеологии, ее целей и ценностей, образа жизни, оче-

видным стал кризис индивида потребительского типа, человека с рыночным поведением и мо-

ралью. Сегодня демонстрируют свою разрушительность идеи постмодернизма и политика 

«управляемого хаоса». Почти забыты идеи синергетики об абсолютной неравновесности и не-

линейности мировых процессов.   

Пандемия коронавируса еще раз показала необходимость возвращения к объектив-

ному, естественнонаучному объяснению и пониманию законов и закономерностей быстро ме-

няющей действительности. Законы развития общества, его сфер: политики и экономики, куль-

туры и морали носят объективный характер, и это было и будет всегда, несмотря на периодич-

ность повторения кризисов в жизни государства, общества и человека, возрастание стихийно-

сти, волюнтаризма и субъективности. 

Рассматривая бытие России, отметим, что современность за первые десятилетия 

ХХI века существенным образом трансформировала миссию и функции государства. Оста-

лись в прошлом стихия рынка конца ХХ века и начала нового столетия. Тогда государство 

отказалось от советского наследия, от идеи патернализма, объявило себя только «арбитром», 

«ночным сторожем». 

Сегодня власть не только декларирует, но и постепенно становится реальным и полно-

масштабным субъектом экономического и социального управления, культурного и духовного 

возрождения. За короткий период во многом изменилось и бытие нашего общества, жизнь и 

деятельность людей. В условиях периодически повторяющихся кризисов, экономических и 

социальных потрясений, продолжающейся пандемии, спутником жизни стали «пограничная 

ситуация», тревоги, страхи, «переоценка ценностей». Своеобразным вызовом политической, 

экономической, социальной, культурной реальности оказался объективный характер измене-

ний взаимодействия между государством и социумом, поляризация социального простран-

ства, поля коммуникаций и диалога между людьми. 

Напомним, что в ст. 7 Конституции РФ записано, что «Российская Федерация – соци-

альное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека» [5, с. 5].  Очевидно, что наступил период для 
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значимого изменения социально-экономической стратегии, основ культурного и нравствен-

ного развития страны. Действительность заставляет не декларативно, а всерьез заняться реа-

лизацией на практике идеи социального государства, активно осуществлять реализацию наци-

ональных проектов, формирование информационного общества. Только такая деятельность 

может помочь сохранить стабильность в поликонфессиональном и многонациональном обще-

стве, вернуть доверие большинства населения.  

Ныне основным препятствием для осуществления государством новой своей миссии 

является игнорирование частью элиты и бюрократии значимости интересов общества. Не сек-

рет, что сегодня вне исследования научного сообщества, теории и практической политики ока-

зался человек как реальный субъект государства и общества, главный ресурс социального, 

экономического, культурного и нравственного развития Российской Федерации.  Проблема 

еще заключается в том, что для большинства наших граждан миссия, функция государства – 

это традиционное распределение или перераспределение национального дохода. Общество 

осознало, что функционирующая модель экономики, тип рынка, обладает низкой эффектив-

ностью, что ведет к разрушению государства и общества, деградации личности.  

Сложившаяся модель не обеспечивает динамику и активное строительство государства 

с развитой и конкурентоспособной социально ориентированной рыночной экономикой, вклю-

чающей в эту деятельность общество как реального субъекта с высокими принципами гума-

низма. Имея в своем распоряжении ресурсы, силы и средства, государство должно умело и 

профессионально реагировать на постоянно возникающие ситуации, запросы и интересы об-

щества. 

Современное государство должно быть правовым и демократическим; не просто декла-

рировать человека как высшую ценность, но и гарантировать право на труд, создать условия 

для достойной жизни и самореализации. В настоящее время понятие «безопасность» должно 

означать не только оборону и правопорядок, но и свободное физическое, умственное и куль-

турное развитие человека, путь непрерывного нравственного совершенствования личности. 

В эпоху глобализации, несмотря на парадоксальность, объективно усиливается роль 

государства, значимость его функций, особенно как субъекта в реализации задач социальной 

политики.  

Сегодня важно определять миссию государства исходя из логики социального про-

гресса, развития принципов гуманизма. Объективным является процесс подлинной эволюции 

России в сторону социальной модели, адекватный современному развитию производительных 

сил, повышения уровня и качества жизни, формирования нового типа личности. 

Государство как институт политической системы все более превращается в динамич-

ную организацию, степень развитости которого должно коррелироваться со степенью разви-

тости общества и человека. В этой связи актуальный характер приобретают вопросы обеспе-

чения общекультурного единства страны. Отсюда, в центре внимания проблема разработки и 

реализации общенациональной цели, надэтнических и надконфессиональных ценностей. 

Только тогда возможно определение путей и перспектив формирования нашей общей куль-

турной и цивилизационной идентичности, появление единой российской нации.  

Возвращаясь к системному исследованию постсовременности, отметим, что пандемия 

стала чрезвычайным феноменом нашей повседневности. Актуальный характер приобретают 

вопросы бытия: являются ли кризис и пандемия постоянными спутниками человечества? Ко-

гда жизнь вернется в нормальное состояние? Каким будет государство, общество и человек 

после пандемии? Смениться ли социальная изоляция нормальной жизнью? Каким будет новый 

общественный и мировой порядок? 

Стремясь дать ответы на эти вопросы, заметим, что всего за несколько лет пандемия 

коронавируса привела к серьезным политическим, экономическим и социальным изменениям 

в мире. Возросли роль и мощь государства, недоверие общества к власти. Привычной стало 

социальное дистанцирование, определенную трансформацию претерпели наука, образование, 

здравоохранение, культура, актуализированы биологические вопросы безопасности. Сегодня 
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государство получило тотальное право вмешиваться в дела общества и личную жизнь граж-

дан. Ныне опасность представляют все люди, потому что каждый из нас проявляет подозри-

тельность и стал подозреваемым. Драматизм ситуации заключается в том, что мы осознали, 

что внутри нас есть вирусы; они навсегда, с ними мы должны научиться жить вместе. 

Социальное дистанцирование и цифровые технологии расширили горизонты измене-

ний вузовской жизни. Проблемным стал вопрос социализации студентов и профессиональная 

подготовка будущих ученых. Правда, положительным является тот факт, что у людей появи-

лось больше свободного времени; человек получил больше возможностей, особенно побыть 

наедине с самим собой, родными и близкими. Значимый характер приобрели экзистенциаль-

ная проблематика, вопросы цели и смысла жизни. Однако противоречивым является само по-

нятие «дистанцирование»; оно не может быть социальным, потому что приводит к десоциали-

зации, индивидуализации и маргинализации индивида, сокращению возможностей общения, 

диалога.  

Пандемия выявила неравенство и несправедливость современного мирового порядка, 

неизбежность его радикальной трансформации. Кризисные явления ставят вопрос об альтер-

нативах будущего. Действительно: куда же движется человечество? В западных странах сего-

дня больше говорят и пишут об экологии, создании новой этики. Для многих ученых пандемия 

коронавируса воспринимается как возрождение учения священника Мальтуса. Ныне неомаль-

тузианство принимается как новый, а порою и естественный спутник бытия человечества. По 

их мнению, она позволяет человечеству избавиться от старых, слабых и больных людей, спо-

собствует глобальному здоровью.  

Общественное бытие и общественное сознание пронизаны непрерывностью информа-

ции и цифровыми технологиями, которые постепенно меняют контекст реальности, ее струк-

туры и порядки. В сферу несправедливости и неравенства включены как люди, но и разнооб-

разные нечеловеческие факторы. Большинству кажется, что наступает эпоха внедрения эко-

логически безопасных форм общественного производства, снижения факторов пространствен-

ной мобильности.  

Пандемия коронавируса проявила себя как особый контекст, связность, концептуаль-

ное средство, показавшее необходимость объединения людей, их интеграции на новых ос-

нованиях, в иную качественную целостность. Во время пандемии в очередной раз был по-

ставлен философский, а значит, вечный вопрос: что такое человек? В каком обществе он 

живет, каковы перспективы его развития? Использование мер ограничения, разнообразных 

форм социальной изоляции, особенно без их реального обоснования, оправдания, привели к 

расколу общества, поляризации общественного мнения. Отметим, что сегодня у одной части 

нашего общества уже четко сформировалась позиция: введенные ограничения являются 

необходимостью, что только они могут реально улучшить эпидемиологическую ситуацию, 

вывести нас из кризисного состояния. У второй половины граждан страны возникла убеж-

денность в том, что принятие новых форм социальных ограничений и контроля создает ил-

люзию защиты жизни, что это фантом безопасности человека. Они считают, что власть ис-

пользует пандемию для ограничения гражданских свобод, манипуляции над сознанием и по-

ведением десятков миллионов людей. 

Как уже отмечали, продолжающийся кризис во многих сферах нашего общества, ско-

рость и масштабы распространения инфекции, новых штаммов коронавируса, действительно 

становятся базисом для переосмысления фундаментальных оснований человеческого бытия, 

сущности, свойств и способов взаимодействия как государства и общества, так и определения 

роли и места человека, обеспечения его подлинной безопасности. 

Подчеркнем еще одну особенность постсовременной социальной реальности.  За после 

три года произошло ускоренное становление и развитие информационного общества, убеди-

тельными стали его преимущества и недостатки. Введение дистантного режима функциони-

рования оказало существенное влияние на такие социальные институты, как наука, культура, 
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образование. Изменились организация и формы, учет и контроль труда, сфера малого и сред-

него предпринимательства, услуги, сервис, взаимоотношения между производителями и по-

требителями.  

Не секрет, что локдаун, а потом и отдельные ограничения, значительно усилили зави-

симость человека от информационных сетей, коммуникационных технологий. Они сыграли 

определенную роль в период коронавирусной пандемии; в область виртуального перешли 

многие виды социального взаимодействия и форм активности людей. В условиях отсутствия 

необходимых гарантий и законов люди все больше личной информации стали доверять тех-

нологиям. Таким образом, «отстаивание свободы интернета должно предусматривать меры по 

смягчению отрицательных побочных эффектов возросшей взаимосвязанности» [6, с. 327].  

Проводя системную аналитику постсовременности, обратимся к творчеству одного из 

известных современных мыслителей Зигмунта Баумана. В своих трудах ученый дает объек-

тивный анализ с постсовременной общественной действительности. В центре его внимания 

понятие «текучая современность», с помощью которого он рассматривает переход современ-

ного общества, имевшего определенную цель и условия жизни, объективные интересы и по-

требности, от жестко и плотно отструктурированного состава к миру текучему, пластичному, 

свободному от пределов, меры, барьеров, границ. Социолог указывает на специфику, где в 

условиях существования гибкого, изменчивого, непредсказуемого мира возникают новые, а 

порою и крайние формы и проявления индивидуализма. В книге «Текучая современность» 

З. Бауман пишет, что «ненадежность, нестабильность, уязвимость – стали широко распростра-

ненными (и наиболее болезненно ощущаемыми) чертами современной жизни» [2, с. 154].   

Постсовременность приобретает все более сильное ускорение, ведет к непрерывным и 

глубоким изменениям на планете: в государстве, обществе, сферах жизни людей. Определяя 

перспективы развития, ученый указывает, что «впереди нас ждет лишь большая гибкость, 

большая рискованность и большая уязвимость» [1, с. 117].  

Все эти факторы оказывает существенное влияние на людей, их активность и способы 

самореализации, этические идеалы и моральные принципы. Неожиданным и значимым про-

дуктом глобализации стал непрерывный поиск индивидом своей идентичности, самости. Глав-

ная проблема – проективность, вернее, т.н. «незавершенность» идентичности. Для современ-

ного человека она становится тяжким бременем, так как «тяжесть “незавершенности” иден-

тичности многократно усиливает индивидуальную ответственность за ее завершение» 

[1, с. 118]. 

Постсовременный и все более глобализирующийся мир уже давно «потерял» свою ста-

тику; он приобрел непрерывную динамику. Его состояние становится хаотичным и «неустро-

енным». В условиях современной реальности человек «потерял» порядок и гарантированную 

стабильность; их нет ни в одной из сфер жизни человека и функционирования общества. 

Устойчивая идентичность сменяется пребыванием в «пограничной ситуации», ситуации не-

прерывных изменений и постоянного выбора. 

Мир стал для человека воображаемым, виртуальным на разных уровнях. Наступила эра 

симуляции, манипуляции, которая используется для сокрытия реальности, потому что она пе-

рестала быть таковым. «Отныне гиперреальное экранировано от воображаемого и от какого-

либо различения между реальным и воображаемым, оставляя место лишь орбитальному само-

воспроизведению моделей и симулированному порождению различий» [3, с. 7]. 

По мнению З. Баумана, человеческая жизнь превратилась в ситуацию непрерывной вы-

борности, череду постоянно сменяющихся эпизодов. Парадоксально, что эти эпизоды, ситуа-

ции, состояния никак не связаны между собой. Всеобщий характер мобильности стал харак-

терным феноменом постсовременности. Она проявляется в том, что люди живут «здесь и сей-

час»; им часто приходится менять место жительства, профессию, интересы, навыки и при-

вычки. В эпоху Нового времени, наступления модерна, период периодически повторяющихся 

кризисов, человек чувствовал свою относительную свободу, автономность, независимость; он 

ощущал определенный порядок и стабильность.  
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Теперь, в условиях постсовременности, независимому индивиду индустриальной 

эпохи, конкурентоспособному и имеющему высокие профессиональные навыки, ныне проти-

востоит человек, часто меняющий свое местопребывание, формы и виды деятельности. Он не 

имеет постоянного заработка, ведет свободную жизнь или живет по четко обозначенному кон-

тракту, работает по договору. «Фрагментация жизни, – пишет З. Бауман, – приводит к тому, 

что люди живут эпизодами, при этом жизнь превращается в серию не связанных между собой 

событий. Ощущение небезопасности – это такой рубеж, когда бытие распадается на фраг-

менты, а жизнь – на эпизоды» [1, с. 160].  

Словом, разные эпизоды жизни заставляют человека осуществлять тот или иной выбор, 

изменить, в зависимости от обстоятельств, профессиональную или другую формы идентично-

сти. Таким образом, жизнь современного человека становится мобильным, но одновременно 

фрагментарным, замкнутым и гипериндивидуализированным. Он теряет свою «оседлость», 

фиксированность, его жизнь приобретает постоянно движущийся, «текучий» характер.  

В эпоху постсовременности, наступающего гипериндивидуализма единственной забо-

той человека становится обеспечение личной безопасности. Однако новые «вызовы», угрозы 

и риски показывают, что для сохранения жизни, обеспечения свободы и порядка необходимо 

формировать чувство общей солидарности и личной ответственности. 

Сегодня в современном мире сформировался ряд серьезных противоречий. В первую 

очередь, они касаются жизни и здоровья человека.  Современная наука, особенно медицина, 

расширила экзистенциальные границы. Теперь вопрос о жизни и смерти человека является 

результатом принятых конвенций профессиональных групп и властных структур. Борьба с 

распространением инфекции COVID-19 со всей очевидностью показала, что условием без-

опасности являются различные формы проявления гражданской активности и типы солидар-

ности. Сущность гибкого и текучего мира постсовременности заключается в том, что человек, 

приспосабливаясь к постоянно изменяющейся повседневности, следуя своему эгоизму, «гипе-

риндивидуализму», не может чувствовать себя в безопасности; он не находит оснований для 

формирования солидарности, высоких нравственных ценностей. 

 

Библиографический список 

1. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. 324 с. 

2. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. 240 с. 

3. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.: ПОСТУМ, 2016. 240 с. 

4. Видоевич З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире // Социо-

логические исследования. 2005. № 4. С. 25-32. 

5. Конституция Российской Федерации (с гимном России). Москва: Проспект, 2020. 

64 с. 

6. Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети. М.: АСТ: CORPUS, 2014. 

526 с. 

7. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. М.: АСТ, 2015. 576 с.  

8. Хантингтон. С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2003. 603 с. 

 

  



50 

УДК 316.4 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ) 
 

Демидов Н. Н., кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры философии 

Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу общественных настроений в отношении оценки 

обеспечения личной и имущественной безопасности граждан на примере Волгоград-

ского региона. В работе использованы результаты социологического мониторинга, осу-

ществляемого группой по изучению общественного мнения Волгоградской академии 

МВД России. В ходе социологических исследований были выявлены субъективные 

оценки гражданами степени своей защищенности от преступных посягательств. Ос-

нову исследования составляют материалы социологических исследований, проводи-

мых в 2012–2021 гг. В процессе анализа определены факторы, оказывающие влияние 

на обеспечении личной и имущественной безопасности граждан, в том числе роль дея-

тельности органов внутренних дел, а также отношение населения региона к правоохра-

нительным органам, готовность граждан взаимодействовать с полицией.  

Ключевые слова: личная безопасность, имидж полиции, доверие полиции, социологи-

ческие исследования, отношение к органам внутренних дел. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of public sentiment regarding the assessment 

of personal and property security of citizens on the example of the Volgograd region. The 

paper uses the results of sociological monitoring carried out by the group for the study of 

public opinion of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In the 

course of sociological research, subjective assessments by citizens of the degree of their pro-

tection from criminal encroachments were revealed.  The research is based on the materials 

of sociological research conducted in 2012-2021.  In the course of the analysis, the factors 

influencing the provision of personal and property security of citizens, including the role of 

the activities of internal affairs bodies, as well as the attitude of the population of the region 

to law enforcement agencies, the willingness of citizens to interact with the police, are identi-

fied.  

Keywords: personal security, the image of the police, the trust of the police, sociological 

research, attitude to the internal affairs bodies. 

 

Личная безопасность является важнейшим аспектом качества жизни человека. В совре-

менном обществе этой проблеме уделяется все большее значение. Одной из важнейших функ-

ций государства является обеспечение гражданам личной и имущественной безопасности от 

преступных посягательств. Эти задачи выполняют органы внутренних дел. В законе «О поли-

ции» четко прописаны обязанности этого правоохранительного института. Вместе с тем, ре-

альное состояние личной и имущественной безопасности не соответствует чаяниям значитель-
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ной части населения российского общества. На это указывают результаты многих социологи-

ческих исследований, проведенных за последнее время, как в ряде регионов, так и в целом по 

России. Это обстоятельство диктует необходимость вновь и вновь обращаться к исследованию 

проблем, связанных с различными аспектами обеспечения граждан высоким уровнем защи-

щенности от преступных посягательств.  

Обзор литературы. Следует отметить, что в последние годы в научном сообществе этой 

проблеме стало уделяться меньше внимания. На это указывает количество публикаций, индек-

сируемых в РИНЦ. Возможно, это связано с тем, что официальная статистика показывает не-

которое снижение уровня преступности. Так, например, количество зарегистрированных пре-

ступлений сокращалось несколько лет подряд с 2015 по 2021 год. В 2021 году по данным Ге-

неральной Прокуратуры Российской Федерации в России совершено 2 004 тыс. преступлений, 

что на 1,9 % меньше чем в 2020 году [4]. Вместе с тем субъективное ощущение незащищен-

ности от преступных посягательств у значительной части населения сохраняется. Об этом сви-

детельствуют социологические опросы граждан России.  

Анализ публикаций по данной проблеме показывает, что авторы по-разному видят пути 

повышения уровня защищенности граждан от преступных посягательств. Можно выделить 

несколько направлений исследования в отечественной научной литературе. Так в ряде публи-

каций утверждается необходимость совершенствования системы правоохранительных орга-

нов и в первую очередь полиции как важнейшего института, призванного обеспечить безопас-

ность людей в повседневной жизни [7]. С этой целью, в частности, предлагается обратиться к 

опыту зарубежных стран по использованию интернет-пространства для укрепления взаимо-

действия населения и полиции [2]. Другие исследователи говорят необходимости внедрения 

партнерской модели взаимоотношений между полицией и обществом, а также сотрудничество 

полиции с институтами гражданского общества, повышения у населения степени доверия к 

полиции [3, 1, 6]. 

На основании обширных эмпирических данных высчитываются индексы уровня защи-

щенности граждан, оценки и доверия полиции Всероссийским центром изучения обществен-

ного мнения (ВЦИОМ) и Фондом общественного мнения (ФОМ).  

Различные подходы к обеспечению личной и имущественной безопасности говорят о 

том, что решение этой многоаспектной задачи возможно лишь на пути использования ком-

плексного метода, включающего в себя различные исследовательские практики. 

Одним из источников получения информации по данной проблеме являются эмпири-

ческие исследования, посвященные изучению восприятия населением роли и задач органов 

внутренних дел по обеспечению защиты населения от преступных посягательств. Результаты 

таких исследований представлены в статье. 

Социологической группой ВА МВД России на протяжении более двух десятков лет 

проводятся социологические исследования, касающиеся, в том числе и вопросов изучения со-

стояния личной и имущественной безопасности населения Волгоградского региона. Послед-

нее исследование, проведенное в июне 2021 года, показало наличие проблем, связанных с 

обеспечением безопасности граждан от преступных посягательств.   

Методология и методика исследования. Для изучения степени защищенности граждан 

от преступных посягательств и факторов, влияющих на нее, использованы следующие методы 

и средства: анализ статистической информации, сбор первичной социологической информа-

ции при помощи методов опроса, корреляционный анализ. 

Лонгитюдные исследования о деятельности полиции/милиции проводятся в Волгоград-

ской академии МВД России с 1994 года с периодичностью один раз в год (в мае-июне). Как 

правило, опрашиваются 600–700 респондентов в возрасте старше 16 лет.  

Объектом исследования общественного мнения выступают жители г. Волгограда, стра-

тифицированные по полу, уровню образования, возрасту, роду занятий и уровню материаль-

ного достатка. Для проведения мониторингового среза применяется многоступенчатый стра-

тифицированный отбор, сочетающий в себе элементы территориальной и квотной выборок. 
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При корреляционном анализе различных переменных используются коэффициенты корреля-

ции Спирмена и Пирсонса. 

В качестве индикативного параметра оценивания используются, рассчитанные по ме-

тодике ВЦИОМ индексы степени защищенности граждан, индексы доверия, индексы оценки 

деятельности полиции в целом. Данная методика помогает сравнивать результаты социологи-

ческих опросов, проведенных в различные годы и увидеть динамику исследуемых параметров.  

Индекс степени защищенности граждан строится на основе вопроса об их уверенности 

в защищенности личных и имущественных интересов путем разницы положительных и отри-

цательных ответов. Он измеряется в пунктах и показывает уровень защищенности населения, 

чем выше индекс, тем выше этот уровень. Он может принимать значение от –100 до 100. 

Индекс доверия полиции рассчитывается путем разницы положительных и отрицатель-

ных ответов на вопрос об уровне доверия местным органам внутренних дел (полиции) в обес-

печении личной и имущественной безопасности. Он может принимать значение от –100 до 

100. Индекс измеряется в пунктах и показывает уровень доверия населения города полиции, 

чем выше индекс, тем выше уровень доверия.  

Индекс оценки полиции рассчитывается путем суммирования ответов на вопрос об 

уровне удовлетворенности гражданами деятельностью местной полиции. Всего респондентам 

предлагается пять вариантов ответов. В соответствии с принятой методикой ответу «очень хо-

рошо» мы присваиваем коэффициент 1, ответу «хорошо» – коэффициент – 0,75, ответу 

«средне» – 0,5, плохо – 0,25 и ответу «очень плохо» – 0. Индекс оценки полиции в целом из-

меряется в пунктах и может принимать значение от –100 до 100. Чем выше индекс, тем выше 

уровень оценки [5].  

Характеристика выборки. В анкетном опросе, проведенном в 2021 году в Волгограде, 

приняли участие 630 респондентов, в том числе 300 мужчин (47 %), 330 женщин (53 %). Де-

мографическая характеристика выборки в целом адекватна генеральной совокупности.  

Представление респондентов о ситуации в стране и месте проживания. Экономические 

проблемы, рост социальной напряженности, антиковидные меры, ограничивающие права и 

свободы граждан не могли не сказаться на мироощущениях волгоградцев. На вопрос о мнении 

респондентов о состоянии безопасности в России за последние два года 58,7 % заявили, что с 

их точки зрения жить стало опаснее, причем такого мнения стали придерживаются на 21 % 

больше по сравнению с результатами опроса 2019 года, когда подобным образом ответили 

37,7 % респондентов. Конечно, в определенной мере это связано и с пандемией новой корона-

вирусной инфекцией.  

 Вместе с тем, опрос показал, в целом, сохранение оптимизма у значительной части 

населения города. Более половины опрошенных респондентов (58,7 %) указали на уверен-

ность в защищенности своих интересов, что примерно соответствует уровню прошлого иссле-

дования (2019 г. – 60,8 %).  

Достаточно оптимистичное представление о ситуации в обществе не говорит о том, что 

волгоградцев не волнуют проблемы, которые становятся наиболее насущными в сегодняшней 

ситуации.  

Среди представленных респондентам проблем, более всего население обеспокоенно 

ростом тарифов на жилье (93,3 % опрошенных в той или иной степени обеспокоены этим об-

стоятельством), на втором месте по степени обеспокоенности стоит проблема бедности 

(92,2 %), на третьем – недоступность качественного медицинского обслуживания (86,5 %), на 

четвертом – коррупция (89,8 %). В меньшей степени население города Волгограда волнуют 

проблемы межнациональных конфликтов (64 % обеспокоенных в той или иной мере опрошен-

ных против 36 % не обеспокоенных данной проблемой вообще), социального неравенства 

(73,6 %) и ограничения демократических прав и свобод (68,4 %). 
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Таблица 

Проблемы, волнующие респондентов, % 

В какой степени  

респондентов беспокоит 

Не беспо-

коит 

Немного 

беспокоит 

сильно 

беспокоит 
Всего 

бедность 7,8 28,5 63,7 100 

высокие тарифы на жилье и коммуналь-

ные услуги 
6,7 29,8 63,5 100 

недоступность качественного медицин-

ского обслуживания 
10,2 33,3 56,5 100 

коррупция 14,9 34,6 50,5 100 

наркомания, алкоголизм 14,8 36,5 48,7 100 

преступность 11,7 39,6 48,7 100 

террористические угрозы 19,6 35,0 45,4 100 

плохая экологическая ситуация 22,4 36,3 41,3 100 

социальное неравенство 27,1 41,1 31,8 100 

ограничение демократических прав, сво-

бод 
31,1 39.5 29,4 100 

безработица 31,1 39,5 29,4 100 

межнациональные конфликты 37,3 34,8 27,9 100 

 

Уровень опасений преступности. В ходе социологического исследования изучались 

проблемы беспокоящие население г. Волгограда, связанные с обеспечением личной и имуще-

ственной безопасности от преступных посягательств. В частности респондентам был задан 

вопрос о степени обеспокоенности граждан состоянием преступности в российском обществе. 

Оказалось, что состоянием преступности обеспокоены 87,6 % опрошенных, что значительно 

отличается от результатов опроса прошлого исследования, которое было проведено в 

2019 году (77,7 %). Причем сильно обеспокоены этими проблемами 48,6 % (в 2019 году – 

36.6 %) респондентов. Не испытывают беспокойство по поводу преступности 14,3 % опро-

шенных. В прошлом году таких респондентов было 22,5 %. Таким образом, результаты иссле-

дования показывают, что уровень тревожности населения г. Волгограда по поводу преступных 

посягательств вырос по сравнению с прошлыми годами. См. таблицу. И вместе с тем, уровень 

виктимности населения города за последние три года не изменился. Если в 2019 г. на вопрос 

подвергались ли респонденты преступным посягательствам, утвердительно ответили 12.7 % 

опрошенных, то в 2021 году – 13 %.  

Важным критерием оценки личной и имущественной безопасности является субъек-

тивное восприятие уровня защищенности граждан от преступных посягательств. В ходе мо-

ниторинга анализировался данный показатель. Для его измерения в анкету исследования были 

включены соответствующие вопросы, предполагающие определить динамику ощущений без-

опасности за последние два года. Полную уверенность испытывают 18,1 % (в 2019 г. – 21,3 %) 

респондентов, частичную – 40,6 % (в 2019 г. – 39,5 %), не уверены в защищенности от пре-

ступных посягательств – 30,7 % (в 2019 г. – 28,5 %). На вопрос, как изменилось восприятие 

личной безопасности за последние два года, мы получили следующие ответы: ощущают себя 

более защищенными 13,8 % опрошенных, 22,3 % стали чувствовать себя менее защищенными, 

и у 34,1 % респондентов сохранился прежний уровень уверенности в безопасности жизнедея-

тельности (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Оценка респондентами изменений в ощущениях степени защищенности  

за последние 2–3 года, %  

 

Как было уже сказано выше, уровень защищенности от преступных посягательств из-

мерялся с помощью индекса путем разницы положительных и отрицательных ответов на во-

прос об уверенности граждан в защищенности личных и имущественных интересов. Он может 

принимать значение от –100 до 100 и чем выше индекс, тем выше этот уровень. 

Анализ этого показателя за последние десять лет свидетельствует, что в целом наблю-

дается тенденция роста уверенности в защищенности своих интересов у населения г. Волго-

града.  Но эта тенденция имеет не линейный характер, а скорее можно представить как кри-

вую, что наглядно видно на графике (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей уверенности граждан в защищенности их интересов  
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Результаты опроса 2021 года показывают, что уровень ощущения защищенности ре-

спондентов снизился по сравнению с 2019 годом. По данным предыдущего исследования этот 

показатель составлял 32,3 п. и снизился до 28 п. А самый высокий уровень защищенности за 

последние десять лет был в 2015 годом, когда он достигал 41,8 п.   

Одной из задач нашего исследования было выяснение, какова связь между степенью 

восприятия гражданами защищенности от преступных посягательств, уровнем доверия насе-

ления местной полиции и оценкой ее деятельности. Для выполнения поставленной задачи был 

применен корреляционный анализ ряда переменных. Были проанализированы индексы уровня 

защищенности граждан, индексы доверия полиции и показатели оценки ее деятельности за 

десять лет с 2012 по 2021 гг.  

Сравнительные результаты проводимых опросов за этот период свидетельствуют о по-

зитивной динамики роста положительной совокупной оценки деятельности полиции. Индекс 

оценки полиции населением г. Волгограда в 2021 году составил 61,3 п., что на 1,6 п. выше, 

чем в 2019 году, когда проводилось предыдущее исследование. 

Если сравнить с данными опроса 2019 года, когда было проведено предыдущее иссле-

дование, то наблюдается рост хороших оценок и снижение плохих. Корреляционный анализ 

между переменными: оценка полиции и пол, возраст, образование, уровень материального до-

статка, рассчитанный с помощью коэффициента корреляции Пирсона показал не высокую 

силу связи между этими переменными.  

Сравнивая результаты опросов, касающихся изучения уровня доверия ОВД, обнаружи-

вается рост этого показателя в 2012 году, снижение в 2013 году, затем резкий рост в 2014–2015 

гг. некоторый спад в 2016–2019 гг. и вновь рост в 2021г. (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика показателей доверия полиции в 2011–2021 гг. 
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оценивать изменения уровня безопасности. Если в 2012 году о росте уверенности в безопас-

ности  личности указывали 22,6 %, то 2021 г.  – 30,5 %. 

В то же время незащищенными от преступников чувствуют себя 30,7 % респондентов, 

что свидетельствует о достаточно тревожном показателе уровня общественной безопасности. 

Более 88 % опрошенных обеспокоены состоянием преступности в обществе, причем почти 

половина (48,6 %) испытывают сильное беспокойство. И хотя о доверии сотрудникам полиции 

заявляют почти две трети опрошенных (57 %), значительная часть (47 %) жертв преступных 

посягательств за помощью в полицию не обращаются. Анализ динамики обращений в поли-

цию за последние три года показал, что в целом потерпевшие граждане стали реже обращаться 

в полицию. Если в 2019 г. в случае противоправных посягательств  по результатам социоло-

гического исследования в полицию обратились 66 % потерпевших, то в 2021 году только 53 %.   

Все это свидетельствует о необходимости продолжения эмпирических исследований 

общественного мнения о состоянии и тенденциях изменения безопасности  личности в совре-

менной России. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ 
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Аннотация. Современный терроризм – многогранное социально негативное явление, 

которое активно угрожает безопасности человечества. Очевидно, что в XXI в. противо-

действие терроризму становится одной из основных задач обеспечения национальной 

безопасности для любой страны вне зависимости от географического положения, раз-

меров территории, численности населения, экономического состояния. 

В настоящей статье автор рассматривает нарастающий деструктивный потенциал меж-

дународных террористических организаций, отмечает актуальность и анализирует спо-

собы борьбы с мировым терроризмом, и приходит к выводу о том, что системно проти-

водействовать сторонникам радикальных идей возможно посредством принятия ком-

плекса политико-правовых и социально-экономических мер по конкретным направле-

ниям государственного регулирования. 

Ключевые слова: терроризм, террористическая угроза, террористическая атака, про-

тиводействие террору, антитеррористическая деятельность. 

 

COUNTERING MODERN TERRORIST THREATS AS THE MOST 

IMPORTANT ISSUE OF ENSURING RUSSIA'S NATIONAL SECURITY 
 

Demirchiev G. B., cadet of the 204th training group of the 2nd «A» course of the Faculty of Inves-

tigator Training  

Scientific adviser – Runaev R. Y., candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the 

Department of Philosophy 

Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia  

 

Abstract. Modern terrorism is a multifaceted socially negative phenomenon that actively 

threatens the security of mankind. It is obvious that in the XXI century, countering terrorism 

is becoming one of the main tasks of ensuring national security for any country, regardless of 

geographical location, size of territory, population, economic condition. 

In this article, the author examines the growing destructive potential of international terrorist 

organizations, notes the relevance and analyzes ways to combat global terrorism, and comes 

to the conclusion that it is possible to systematically counteract supporters of radical ideas 

through the adoption of a set of political, legal and socio-economic measures in specific areas 

of state regulation. 

Keywords: terrorism, terrorist threat, terrorist attack, counter-terrorism, anti-terrorist activity. 

 

На сегодняшний день серьезную угрозу жизненно важным интересам личности, обще-

ства и государства представляет террористическая деятельность отдельных лиц, и даже целых 

сообществ лиц, объединенных для осуществления указанной деятельности. Терроризм как 

тактика борьбы используется движениями самого различного толка, «адепты» которых пред-

почитают именовать себя партизанами, борцами сопротивления, борцами за веру. Заложни-

ками осуществляемых последними бесчеловечных действий становятся ни в чем не повинные 

люди – их уничтожают во имя чьих-то убеждений, то есть непонятно во имя чего. 
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Страстное влечение к кровавому насилию, присущее террористам, отличает их от дру-

гих опасных насильственных преступников. Целью и содержанием террора является внуше-

ние ужаса путем устрашения противника. Террорист, в отличие от разбойника или сексуаль-

ного убийцы-маньяка, может решать не только свои сугубо личные проблемы, но и обществен-

ные, связанные с интересами его нации, религии, социальной группы. Поэтому некоторые тер-

рористы в известном смысле часто бескорыстны, это как бы преступники-»идеалисты», убеж-

денные в том, что они, совершая бесчеловечные поступки, действуют ради высших и благо-

родных целей [3]. 

Такими «идеалистами», избравшими террор как основное средство политической 

борьбы, вошли в историю русские революционеры-»народники» и «эсеры», радикальные 

националисты в Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты во Франции, Италии и Испании в 

конце XIX – начале XX веков. Однако, в последующее время идея революционного насилия, 

попав на благоприятную почву нищеты и озлобленности, воплотилась в наиболее жестокие и 

безнравственные формы, привела к нарождению «нового типа революционера». Произошло 

«освобождение революционной психики от всяких нравственных сдержек» [5]. На смену «раз-

борчивым убийцам» пришли люди, стреляющие без особых раздумий – и не обязательно в 

министров и карателей, а в тех, кто подвернулся под руку и не вовремя [1]. 

Если раньше идеологами терроризма использовались стандартные методы ведения тер-

рористической борьбы, не носившие столь бесчеловечный характер ввиду «адресного» выбора 

мишеней для исполнения террористических атак, то теперь для них все чаще торжествует 

принцип «Цель оправдывает средства!» А цель у террористов вполне определенная – посеять 

панику и неуверенность в обществе, создать атмосферу страха и недоверия. При каждой своей 

вылазке современные террористы стремятся привлечь значительный общественный резонанс 

посредством кратного увеличения вредоносных последствий своей разрушительной деятель-

ности, в том числе и возрастающего количества жертв среди гражданского населения. 

Отсюда, очевидно, что в течение последних десятилетий терроризм превратился не 

только в дестабилизирующий фактор местно-локального или регионального характера, но и в 

реальную угрозу безопасности всему мировому сообществу. Признак «глобализма», который 

постарались придать своему движению апологеты террористических группировок, и прежде 

всего происламского толка, не оставляет шансов думать иначе. Если изначально терроризм 

представлял собой рациональную стратегию, выбранную террористическими группами для 

ведения борьбы с более сильным противником, то в последнее время это криминогенное яв-

ление всё больше напоминает войну «всех против всех». 

Поэтому, современный терроризм можно определить, как многогранное социально 

негативное явление, которое активно угрожает безопасности человечества. Очевидно, что в 

XXI в. противодействие терроризму становится одной из основных задач обеспечения нацио-

нальной безопасности для любой страны вне зависимости от географического положения, раз-

меров территории, численности населения, экономического состояния. В особенности, если 

речь идёт о противостоянии таким международным террористическим организациям, как «Аль-

Каида» и «Исламское государство» (далее – ИГ), и их правопреемникам на современном этапе. 

В связи с этим, актуальность проблемы эффективного противодействия современному 

терроризму, как фактора, угрожающего стабильности и будущности России, не поддается со-

мнению, что обуславливает приоритетную цель настоящей работы, а именно поиск возмож-

ностей для системного противодействия современному терроризму. 

Представляется совершенно очевидным, что в современном мире наиболее распростра-

нены террористические организации исламских фундаменталистов. Совершенные послед-

ними кровавые преступления позволяют относить исламистов к опаснейшим преступникам. 

Исламский терроризм в мусульманских странах в первую очередь направлен против предста-

вителей господствующих светских режимов: чиновников, полицейских, военных, политиков. 

Вместе с тем, зачастую нападениям подвергаются национальные и религиозные меньшинства, 

а также иные граждане, относимые исламистами к категории «кяфиров» (неверных). 
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Сущность сознания исламского фундаменталиста, пронизанного экстремистской идео-

логией, заключена в формировании такого типа мышления, при котором происходит сужение 

восприятия окружающего мира только до одного ракурса (т.н. «эффект туннельного зрения»). 

Данный «ракурс» способствует направлению верующего на разрушительную деятельность по 

отношению к иноверцам и видимому миру с целью переустроить его по меркам собственных 

призрачных религиозных идеалов. Достижением своей главной цели террорист видит в уни-

чтожении условного «врага», при этом полностью игнорируя все нравственные и правовые 

нормы [2].  

Олицетворяя себя в роли «строителя» будущего мира, и ощущая себя по сути по ту 

сторону от понятий добра и зла, подготовленный террорист не испытывает чувства вины за 

творимые им злодеяния. Когда террорист готовится к акту «самопожертвования», а тем более 

совершает, его психика находится в ином, качественно отличном от обычного измерения, в 

результате чего происходит обесценивание и своей, и чужой жизни: цель оправдывает сред-

ства, необходимо разрушить мир во имя его спасения. Будущего террориста самым мощным 

образом притягивает смерть, и ему совершенно безразлично кто будет жертвой его преступ-

ления – солдат или ребёнок. 

Осознавая, что имеет дело с «абсолютным злом» современности, Российская Федера-

ция ведет активную борьбу с терроризмом как внутри страны, посредством уничтожения не-

законных вооруженных формирований на Северном Кавказе, так и за ее пределами, в Сирий-

ской Арабской Республике. На проведенном 30 сентября 2015 г. совещании с членами Прави-

тельства, Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Единственно верный путь борьбы 

с международным терроризмом, а в Сирии бесчинствуют именно банды международных 

террористов, – это действовать на упреждение, и уничтожать боевиков и террористов 

уже на захваченных ими территориях, не ждать, когда они придут в наш дом» [6]. 

Так, летом 2017 г. сирийская армия, при поддержке российской авиации, развернула 

широкомасштабное наступление в центральной части Сирии. Освобождение от боевиков та-

ких сирийских городов, как Абу-Кемаль, Дэйр-эз-Зор, Эр-Ракка, предопределило окончатель-

ный разгром ИГ. 6 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин, после доклада Министра 

обороны Российской Федерации С. К. Шойгу о завершении операции на восточном и западном 

берегах реки Евфрат в Сирии по окончательному разгрому террористов, констатировал: 

«(Операция) закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов» [7]. 

Вполне очевидно, что деятельность РФ по противодействию террористическим угро-

зам явно противоречит целям международного терроризма, постоянные авиаудары по пози-

циям боевиков ИГ и их последователей наносят террористическим структурам существенный 

урон в людской силе и технике. Все это, так или иначе, ставит национальную безопасность 

Российской Федерации в целом, а также жизнь и законные интересы ее граждан под угрозу, 

поскольку международные террористы будут стремиться перенести свои разрушительные ак-

ции на территорию преуспевающего в противостоянии с ними противника. 

Подтверждением данного обстоятельства выступает совершение террористического 

акта в метро Санкт-Петербурга (3 апреля 2017 года), нападение на двух сотрудников ГИБДД 

в Астрахани (4 апреля 2017 года), нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне (24 марта 

2017 года), нападение на прихожан Храма Святого Георгия Победоносца в Кизляре (18 фев-

раля 2018 года), а также несколько «адресных» террористических атак, совершенных в 2018–

2021 гг. приверженцами ИГ на территории Чеченской республики. Стоит упомянуть и о тер-

актах, которые были совершены в 2013 году в Волгограде, когда были взорваны рейсовый 

автобус, троллейбус и здание железнодорожного вокзала. 

Несмотря на то, что ИГ потерпело сокрушительное поражение на всех фронтах, специ-

алисты по военным конфликтам уверены, что все эти глобальные мировые события не могут 

не внушать определенного оптимизма, однако давайте попытаемся честно ответить на вопрос: 

«Завершится ли борьба с международным терроризмом, как только от религиозных радикалов 
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будет освобождена вся территория бывшего ИГ?» 11 декабря 2017 г. принимая парад россий-

ского воинского контингента на авиабазе Хмеймим в Сирии, В.В. Путин, помимо прочего, 

отметил: «Да, угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока...» [8]. 

Следует объективно признать, что свершившийся крах исламистского квазигосудар-

ства не означает, что терактов станет меньше. Европол тоже предупреждает, что «атаки в Ев-

ропе, совершенные одиночками или группами, продолжатся» [9]. Дело в том, что, даже уни-

чтожив «террористическое государство» в Сирии, окончательно искоренить саму террористи-

ческую идеологию из сознания ее приверженцев крайне сложная задача, поэтому противосто-

яние террору, вероятно, продолжится уже «без фронтов». Тем более, что десятки тысяч бойцов 

ИГ уже покинули регион. Вслед за ними последуют другие, которые осядут в родных странах, 

в том числе постараются вернуться и в Российскую Федерацию. 

Здесь роль самого государства, препятствующего распространению пассионарных идей 

в головах своих граждан, представляется крайне важной, и одним из основных элементов 

принципиальной стратегии борьбы с терроризмом должно стать разубеждение недовольных 

групп населения использовать терроризм в качестве тактического средства для достижения 

своих целей. Крайне важно убедить всех, кто может подвергнуться искушению поддержать 

терроризм, что это – деструктивный путь отстаивания своих интересов. Все, кто обладает мо-

ральным и политическим авторитетом, должны чётко заявить, что терроризм неприемлем ни 

при каких обстоятельствах. Все видные представители гражданского общества, политические 

и религиозные лидеры, должны чётко осудить террористическую тактику, как преступную и 

не имеющую оправдания.  

Если рассмотреть глобальный аспект противодействия современному терроризму, сле-

дует особо отметить, что Соединённые Штаты со своими сателлитами продолжают осуществ-

лять совершенно беспринципную политику поддержки откровенно террористических органи-

заций на Ближнем Востоке, и обнажившееся в 2021 году бессилие американцев справиться с 

радикальными исламистами в Афганистане, неизбежно ставят под угрозу безопасность всего 

мирового сообщества. 

С учётом очевидных просчётов во внешней политике США и их союзников, что по «си-

рийскому», что по «афганскому» направлению, создающих предпосылки к сохранению преж-

него террористического потенциала экстремистов, можно выделить следующие действенные 

меры глобального характера, которые может предпринять Российская Федерация по преду-

преждению риска осуществления террористических атак на своей территории: 

- совместно с представителем Китайской народной республики, как постоянного члена 

Совбеза Организации Объединённых Наций (далее – ООН), и рядом других стран, стремя-

щихся к многополярному вектору разрешения международных проблем, максимально от-

крыто и гласно освещать злонамеренную деятельность Соединённых Штатов в отправляемой 

последними политике свержения законных глав и правительств в странах, ведущих независи-

мую от США внешнюю политику; 

- совместно с Вооружёнными войсками Сирийской арабской республики и другими со-

юзниками в регионе (вооруженные силы Исламской Республики Иран, отряды «Хэзболлы», 

христианско-алавитское ополчение, курдское ополчение и т.д.), продолжать активно способ-

ствовать прямому уничтожению террористических группировок на сирийской территории; 

- в рамках заседаний Совета коллективной безопасности стран-членов Организации до-

говора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ), наладить эффективное взаимодействие 

со странами-партнёрами (прежде всего, с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном), с целью 

укрепления антитеррористических «заслонов» на южных рубежах России; 

- совместно с войсками стран-членов ОДКБ проводить плановые тактические учения 

по наращивания опыта противодействия проникновению террористических бандгрупп с «аф-

ганского» направления, а также активно участвовать в прямом уничтожении членов террори-

стических группировок, проникающих на подконтрольную организации территорию; 
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- обеспечить полноправное участие России в глобальных и региональных экономиче-

ских и политических структурах, приоритетной целью которых является всесторонне содей-

ствие урегулированию конфликтов, включая миротворческую деятельность под эгидой ООН 

и других международных организаций; 

- обеспечить полноправное участие России в международном контроле за выполнением 

данных конфликтующими сторонами обязательств в области сокращения и ликвидации ору-

жия массового уничтожения, обычных вооружений, и в целом - осуществлением мер по укреп-

лению доверия и стабильности; 

- содействовать укреплению роли и расширению функциональных полномочий сотруд-

ников Национального антитеррористического комитета (НАК), как на территории Российской 

Федерации, так и за её пределами; 

- содействовать усилению роли СМИ в однозначном и бескомпромиссном осуждении 

террористических проявлений, с целью объединения всего общества против идеологии терро-

ризма, и формирования у населения мотивации личной сопричастности к антитеррористиче-

ской борьбе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные теоретические подходы к понима-

нию категории вежливости и ее роли в обеспечении языковой безопасности в образо-

вательном дискурсе. В результате исследования автор приходит к выводу о трехлиней-

ной модели вежливости, векторы которой направлены на адресанта, адресата и проду-

цируемый текст. Выбираемые коммуникативные стратегии выступают маркерами язы-

ковой безопасности. 
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Содержание понятия языковой безопасности многоаспектно и может рассматриваться 

с разных точек зрения. О. А. Леонтович выделяет два подхода к рассмотрению языковой без-

опасности. Согласно первому подходу «это понятие трактуется как сохранение чистоты и 

национально-культурного своеобразия языка». Второй подход рассматривает безопасное ис-

пользование языка в различных типах дискурсов. [1, c. 139]. Так, например, словосочетание 

«лингвистическая безопасность» используется М. В. Горбаневским в юридическом дискурсе, 

и автор прежде всего связывает это понятие с ответственностью журналистов за созданные 

тексты, не только в нравственном, но и в правовом поле [2]. 

Объектом нашего исследования является языковая безопасность в сфере педагогиче-

ского / образовательного дискурса. В нашем исследовании под языковой безопасностью мы 

вслед за Г. Н. Трофимовой понимаем «состояние текста (высказывания), при котором его по-

тенциальная конфликтогенность стремится к нулю и риск причинения вреда его автору, пер-

сонажу или реципиенту является минимальным» [3, 28]. Участниками педагогического дис-

курса являются учитель и ученик, в дальнейшем мы будем использовать именно эти термины, 

безотносительно того, к какому уровню образования они относятся. В качестве предмета ис-

следования выступает категория вежливости как маркер языковой безопасности. 

Понятие вежливости как коммуникативной категории исследовалось в работах многих 

авторов – Г. П. Грайс, Р. Лакофф, Дж. Лич, Л. Кастлер, Н. И. Формановская С. А. Рисинзон, 

В. Е. Гольдин, В. И. Карасик, П. Браун, С. Левинсон, Э. Гоффман. Данные исследования по-

служили теоретической основой нашей статьи. 
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Первооткрывателями в данном научном поле являются П. Браун и С. Левинсон, напи-

савшие монографию «Вежливость: некоторые универсалии языкового употребления». Вежли-

вость рассматривается как прагмалингвистический феномен. Центральным в концепции 

П. Браун и С. Левинсона является понятие «лицо» [4]. Это понятие было заимствовано у аме-

риканского социолога Э. Гоффмана. Согласно определению Э. Гоффмана, «лицо – это пози-

тивный общественный облик, идеальный образ, к которому стремится личность» [5, с. 5]. Та-

ким образом, мы можем говорить о том, что личность работает над созданием собственного 

имиджа, осуществляя коммуникативную стратегию ликосозидания. Условием успешной ком-

муникации, по Э. Гоффману, является заинтересованность и стремление коммуникантов со-

хранить как свое «лицо», так и «лицо» собеседника. 

П. Браун и С. Левинсон выделяют «позитивное лицо» и «негативное лицо», поведение 

которых определяется соответственно двумя желаниями – желанием одобрения и желанием 

не сталкиваться с препятствиями в своих действиях. Типы вежливости подразделяют на пози-

тивную и негативную формы. Позитивная форма строится на сближении, в основе негативной 

формы лежит дистанцирование. Типы вежливости определяют выбираемые коммуникативные 

стратегии, которые в зависимости от цели можно классифицировать как ликосберегающие или 

ликоугрожающие [4, с. 13–69]. С нашей точки зрения, возможно говорить и о ликоповрежда-

ющей коммуникативной стратегии, так как человеческое общение многомерно, и мотивы, ко-

торыми руководствуются коммуниканты, могут быть самыми разнообразными. В образова-

тельном дискурсе ликосберегающие, ликоугрожающие и ликоповреждающие коммуникатив-

ные стратегии влияют самым непосредственным образом на уровень языковой безопасности. 

Так, например, важной и естественной частью педагогического процесса являются учебные 

дискуссии, обсуждения, научные споры, которые характеризуются: наличием разных точек 

зрения, аргументов, способов защиты своего мнения и подачи материала, поведенческих мо-

делей. В данном контексте коммуникативные стратегии ликосбережения, построенные на 

принципах вежливости, приобретают весомое значение в сохранении жанра научной дискус-

сии и обеспечении лингвистической безопасности.  

С других позиций категория вежливости раскрывается в работе Г. П. Грайса о постула-

тах речевого общения, в которой описываются коммуникативные максимы [6]. Основопола-

гающую идею Г. П. Грайс формулирует следующим образом: «Твой коммуникативный вклад 

на данном шаге диалога должен быть таким, какого требуют совместно принятая цель или 

направление обмена коммуникативными действиями, в котором ты участвуешь» [6, с. 222]. 

Г. П. Грайс описывает конкретные проявления принципа кооперации и называет их «макси-

мами количества, качества, релевантности и способа» [6].  

Рассмотрим содержание каждого из постулатов применительно к контексту образова-

тельного дискурса.  

Постулат категории количества связан с информативным наполнением высказывания. 

Критериями выступают содержание транслируемого текста, его адаптация к целям как учи-

теля, так и ученика. Нарушение данного принципа в образовательном дискурсе ведет к мно-

гочисленным коммуникативным сбоям, проявляющимся самыми разнообразными способами, 

главное последствие которых – несоблюдение языковой безопасности.  

Постулат категории качества заключается в том, что высказывание должно быть истин-

ным. В эру тотальной цифровизации информации, свободный доступ к терабайтам текстов 

определяет острое внимание в образовательной среде к вопросам достоверности источников, 

верификации указанных данных, незаконного использования чужих научных, научно-попу-

лярных и учебных работ. Языковая безопасность, говоря с этической и юридической точек 

зрения, находится под угрозой. 

Постулат категории релевантности состоит в том, что высказывание должно быть по 

существу. Данное требование к продуцируемым текстам участников образовательного дис-

курса является актуальным. Несоблюдение данного правила учителем, например, отклонение 

от темы лекции, воспоминания или передача опыта, который не имеет отношение к учебной 

тематике приводит к неэффективному использованию учебного ресурса (лекции, семинара, 
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практического занятия). С другой стороны, ученик, уходящий от ответа на заданный вопрос, 

также нарушает данную максиму и это негативно отражается на результатах его аттестации. 

Указанные ситуации повышают уровень конфликтогенности текста и, соответственно, сни-

жают уровень языковой безопасности. 

Постулат категории способа определяется следующими требованиями: высказывание 

должно быть ясным, кратким, логичным и недвусмысленным.  Исходя из этого правила, важ-

ным условием языковой безопасности для отправителей текста в педагогическом дискурсе яв-

ляется использование понятных адресату языковых средств: слов, терминов, аббревиатур, 

иноязычных выражений, стиля и т. п.  

Огромный вклад в развитие теории вежливости сделал Дж. Лич, который рассмотрел 

влияние моральных и других социокультурных факторов на общение. Принцип вежливости 

Дж. Лича включает следующие максимы: «1) максима такта; 2) максима великодушия; 3) мак-

сима одобрения; 4) максима скромности; 5) максима согласия, 6) максима симпатии» [7, 132]. 

Максима симпатии перекликается с максимой одобрения, а они, в свою очередь, близки поня-

тию эмпатии в рамках психологии, лингвистики текста и социолингвистики. 

В образовательном дискурсе взаимодействие участников носит социальный характер, 

и, в силу этого, нам представляется необходимым рассмотреть влияние социального статуса 

на выполнение ролей учителя и ученика. Мы придерживаемся определения В. И. Карасика, 

что «социальный статус – это соотносительное положение человека в социальной системе, 

включающее права и обязанности и вытекающие отсюда взаимные ожидания поведения» 

[8, с. 3]. 

Базируясь на оценке социального статуса, участники педагогического дискурса выби-

рают соответствующие коммуникативные средства проявления уважения и соблюдения веж-

ливости, т.е. мы можем говорить о категории вежливости как социально-культурном компо-

ненте коммуникации. Вежливость отражается в транслируемых текстах и маркирует языко-

вую безопасность, выступая в качестве действенного вербального механизма в процессе обра-

зовательного взаимодействия.  

В. И. Карасик, анализируя исследования П. Браун и С. Левинсона с точки зрения соци-

ального статуса, проводит параллели между противопоставлениями позитивной и негативной 

вежливости с одной стороны, и противопоставлениями персональной и социальной дистанции 

с другой. В статусно-оценочном поведении выделяются: а) позиция говорящего, и ее состав-

ляющие «эмоционально-волевой самоконтроль, рефлексию и вектор самоуважения» б) взаи-

мосвязь говорящего и адресата, которая «проявляется в реакции партнера и векторе зависимо-

сти» в) способ языкового выражения» [8, с. 80]. 

Мы полагаем, что данный подход, системное восприятие статусно-оценочного поведе-

ния в образовательном дискурсе с учетом предложенных аспектов может помочь идентифи-

цировать проблемные зоны языковой безопасности в образовательном дискурсе. Такими зо-

нами, по классификации В. И. Карасика, являются ситуация, когда адресант заботится только 

о своем лице, или больше о своем лице, чем репутации адресата. Неэффективная коммуника-

ция будет также складываться если адресант будет заботиться только о репутации адресата, 

тем самым «принижая» себя. Ситуация является патовой, когда адресант не заботится ни о 

своем лице, ни о лице адресата. [8, с. 82–83]. 

Для понимания роли вежливости в обеспечении языковой безопасности в образователь-

ном дискурсе важное значение представляют принципы эффективной коммуникации, описан-

ные Х. А. Мерфи [9]. Данная работа носит практический характер и направлена на улучшение 

методов работы с текстами. Краткое именование принципов «семь С» (“seven C’s”), по первой 

букве названия принципа (completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, cour-

tesy, correctness).  

1. Принцип цельности строится на полном ответе на вопросы; предоставлении допол-

нительной информации, в случае необходимости; применении метода «пяти вопросов». Ав-

торы проводят дифференциацию между полным и исчерпывающим ответом. Исчерпывающий 
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ответ не вызывает вопросов со стороны адресата. Другая необходимая компетенция – это уме-

ние дозировать информацию на основе учета фактора адресата. Чтобы структурировать и си-

стематизировать сообщение, ученые предлагают метод «пяти вопросов», расставляющих при-

оритеты в тексте. 

2. Принцип лаконичности основан на том, что язык стремится к экономии. Адресант не 

сокращает информацию, а делает ее более концентрированной, что в конечном итоге, усили-

вает воздействие на адресата. Недостатком объемных текстов являются потеря или выхола-

щивание значимой информации. 

3. Принцип учета адресата ставит задачу внимательного рассмотрения его потребно-

стей, образовательного уровня, социального положения, возрастных особенностей и т.д., с 

тем, чтобы сделать коммуникацию более эффективной.  

4. Принцип предметности относится к содержательному компоненту коммуникации. 

Четкое и грамотное наполнение текстов уменьшают их конфликтогенный потенциал.  

5. Принцип сопереживания основан на заботе о коммуникативном комфорте партнера 

по общению. Предлагаемый метод называется “поставить себя на место другого”, что означает 

проявить эмпатию.  

6. Принцип ясности означает, что текст будет интерпретирован реципиентом адек-

ватно, в соответствии со смыслом, заложенным отправителем сообщения. Умение изложить 

сообщение компетентно и доступно для понимания реципиента – одна из важнейших задач 

коммуникантов. 

7. Принцип корректности предъявляет требования к употреблению соответствующего 

стиля языка, передаче фактологических и цифровых данных, выполнению правил правописа-

ния, соблюдению принципов толерантности [9, с. 35–88].  

К недостаткам представленной классификации можно отнести классификационные 

несоответствия, так она построена на нескольких критериях одновременно: социальные фак-

торы, коммуникативные максимы, лингвистические требования. С другой стороны, в рамках 

цитируемой классификации рассматривается целый ряд условий языковой безопасности.  

Таким образом, одним из маркеров языковой безопасности в образовательном дискурсе 

является принцип вежливости, сформулированный в общей теории коммуникации. Данный 

принцип можно рассматривать как минимум в трех направлениях, а именно – поведенческая 

модель в отношении себя, в отношении реципиента, и в отношении способов работы с текстом. 

Участники образовательного дискурса для реализации своих интенций и целей используют 

коммуникативные стратегии ликосозидания, ликоугрожения и ликоповреждения. В зависимо-

сти от соотношения заботы о своем «лице» и о репутации адресата будут актуализироваться 

те или иные аспекты языковой безопасности. Правила вежливости задают нормы общения, 

которые оказывают влияние на выбор коммуникативных средств в процессе образовательного 

взаимодействия. На продуцирование текстов, не содержащих угроз, не наносящих вред адре-

санту и адресату, оказывают воздействие такие постулаты вежливости как принцип полноты 

информации, ее краткости, внимательности, конкретности, ясности, правильности. Категория 

вежливости включает экстралингвистические правила, постулаты эффективной коммуника-

ции, а также функционально-семантическое поле языковых/речевых единиц. 
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Целью данной статьи является рассмотрение формирования антитеррористического со-

знания как одной из важнейших задач в деятельности органов исполнительной власти и мест-

ного самоуправления, а также выявление проблем, встающих на пути решения этой задачи. 

Для достижения целей нашего исследования необходимо прежде всего обратиться к выясне-

нию причин возникновения идей терроризма и проникновения их в наше общество. 

Социально-философские основы формирования антитеррористического созна-

ния как одной из важнейших задач в деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления 
Если абстрагироваться от догм конкретных учений, оправдывающих терроризм, и кон-

кретных проявлений этих учений, выявить общие существенные черты, то станет очевидным 

следующее их сущностное основание: 1) направленность против любого общества или обще-

ства вообще, осознание своей исключенности из него; 2) девиантность поведения; 3) компен-

сация исключенности из общества посредством создания своих альтернативных картины 

мира, субкультуры, морали, которые основаны на идеях собственной исключительности с ис-

пользованием антисоциальных, деструктивных, антигуманных догм, концепций и пр. 

Источники всего выше перечисленного нужно искать в особенностях современного 

этапа развития конкретных обществ и мира в целом. В обществоведческих науках общепри-
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нято выделять следующие факторы, влияющие на формирование идей терроризма, так назы-

ваемую «зону риска»: глобальная несправедливость, неустойчивость развития обществ, бед-

ность, утрата мировоззренческих оснований. Следовательно, борьба за умы людей должна 

быть комплексная. В абсолюте, при ликвидации этих факторов перестанут формироваться 

идеи терроризма. То есть, ликвидация глобальной несправедливости, борьба с бедностью, 

устойчивость развития обществ, обретение нового перспективного мировоззренческого осно-

вания должны быть целью развития любого общества. 

На данный момент, исходя из целей развития обществ, в контексте формирования ан-

титеррористического сознания людей, работу органов исполнительной власти и местного са-

моуправления необходимо вести в следующих направлениях.  

Во-первых, учитывать специфику мировоззрения людей «зоны риска», живущих в Рос-

сии и в других бывших республика СССР. А именно, людям, живущим в бедности, свой-

ственно агрессивное отношение к миру, часто наблюдается грубость, ненависть к культуре, 

склонность к разного рода девиациям, правовой нигилизм, ничем не мотивированная самоуве-

ренность, следствием которой становятся разного рода ксенофобии, «зависимые установки» в 

мировоззрении (стремление пользоваться посторонней помощью, как моральной, так и мате-

риальной). При снижении уровня жизни из мировоззрения «вымываются сложные социокуль-

турные потребности» [2, с. 73-74], и одновременно формируется образ своей отличительности 

в бедности (или идентичность бедности) [5, с. 43–52]. На территории бывшего СССР в поло-

жение исключения из общества (депривацию) попадают, в основном, вынужденные мигранты 

(71 %), также не мигрировавшие граждане, но не сумевшие адаптироваться под новые реалии 

жизни, ориентированные на старые ценности – на стабильность жизни, материальное обеспе-

чение, личную защищенность, коллектив, условия труда, труд по специальности [1, с. 70-77]. 

«Социалистическое прошлое обусловило специфику отношения к окружающему миру людей, 

оказавшихся бедными. Это бедность населения сплошной грамотности, трудоспособных и со-

циабельных слоев, людей, живущих до начала девяностых годов в условиях относительного 

достатка. Общество, ранее не знающее социального неравенства, разделилось на «победив-

ших» и «проигравших» в ходе реформ» [4, с. 45-51]. 

Во-вторых, описанные локальные особенности наложились на особенности, сформиро-

ванные фактором глобальной несправедливости и неустойчивым мировым развитием: нали-

чие занятости и доходов сегодня не является гарантией стабильности завтра, не спасет от бед-

ности в будущем. У людей отсутствует уверенность в завтрашнем дне, что вносят диссонанс 

и ощущение катастрофизма в самооценку любых людей. Сегодня в российском обществе идет 

процесс формирования прекариата – социального класса исключенных из общества. Это не 

армия безработных и не группа социально обездоленных, все они включены в общество. Но-

вый класс вне отношений работодатель – наемный работник, он состоит из людей, работаю-

щих на себя, они пользуются минимальными доверительными связями с капиталом и государ-

ством, имеют «урезанный статус». Образ мыслей этих людей не однороден, но уже есть общие 

черты их мировоззрения: «романтический вольнолюбивый дух, отвергающий нормы погряз-

шего в стабильной работе старого пролетариата, и заодно буржуазный материализм «белых 

воротничков» на жалование» [10, с. 24]. У них нет надежной профессиональной самоиденти-

фикации, характерен «статусный диссонанс» – это может быть человек в высоким уровнем 

образования и низким доходом, или отсутствие образования и высокий доход, но у всех них 

нет никаких гарантий в отношении завтрашнего дня. Это приводит к патологической неста-

бильности в жизни: дохода, статуса, места жительства, работы, нет пособий и льгот, нет коллег 

и их солидарности, не возможности влиять на общественную жизнь и пр. Это приводит к про-

тивопоставленности всему обществу в целом, а не отдельному классу-антагонисту. Они ощу-

щают себя отчужденными, лишними людьми, это приводит к нигилизму, бесконтрольности, 

аморальности. Однако некоторые представители этого класса (он неоднороден как новый 

класс) именно выше перечисленное считают новой ценностью, свободой самореализации. Это 

«городские кочевники», «резиденты». Состав прекариата пополняют мигранты, молодежь, 
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одинокие матери, пожилые люди, работники временной занятости, работающие по контракту, 

живущие на пособие, криминализированные лица, осужденные, стажеры и пр. По сути, любой 

человек может «прекариатизироваться»: «подвергнутся воздействию или приобретать такой 

жизненный опыт, который приводит к прекариатизированному, не стабильному, существо-

ванию, когда человек живет сиюминутным, не имеет четкой самоидентификации по профес-

сиональному признаку или ощущения, что при его работе и образе жизни он может добиться 

большего» [10, с. 36]. В конце концов человек отвыкает мыслить в долгосрочной перспек-

тиве, страдает долговременная память, которая составляет интеллект, утрачивается способ-

ность мышления, человек становится зависим от мнения других. В таких условиях жизни 

возникает необходимость быстро реагировать на сигналы опасности и на информацию о но-

вых возможностях, при когнитивном расстройстве это приводит к доминанте инстинктив-

ного поведения. Это регресс сознания приводит к неспособности человека к оценке инфор-

мации [10, с. 20-41].  

В-третьих, следствием глобальной несправедливости стало развитие миграции – глав-

ного источника прекариата. В прошлом веке миграцию использовали как средство получения 

дешевой рабочей силы и заселения малонаселенных регионов, то есть это считалось экономи-

чески выгодным. С 2001 года по этому вопросу такой однозначной позиции правительств 

стран не наблюдается: отрицательно оценивают миграцию 45 % правительств развитых стран 

и 40 % – не развитых [3, с. 120]. Отрицательное влияние миграции на развитие стран возникла 

из-за изменения ее характера. Происходит перемещение людей их беднейших стран под дав-

лением войны. Эти мигранты, в основном, не образованы, следовательно, не представляют 

ценности в современном сложном процессе производства, а неквалифицированные рабочие 

места ограничены. Растет нелегальная миграция. Это источник всевозможных правонаруше-

ний. Миграция стала циркулирующая, переехавшие люди не включаются в процесс ассимиля-

ции, а создают сети диаспор и анклавов, потом возвращаются на родину или переезжают в 

другую страну [3, с. 105]. Деньги, заработанные в принимающей стране, не остаются в ее эко-

номике, а отсылаются на родину мигрантов, совокупность этих факторов приводит к размы-

ванию не только рынка труда в принимающей стране, страдает рынок в целом. Общества ста-

новятся мультикультурные, фрагментизированные и неустойчивые. Хотя в целом уровень ми-

грации не превышает максимального уровня за 100 лет. 

Причиной такой миграции стало глобальное неравенство. 80 % населения мира имеет 

доход ниже среднего. В то же время средний доход богатейших 20 % населения планеты почти 

в 50 раз выше среднего дохода беднейших 20 % [3, с. 40. Вставка 1,5]. Эта ситуация обеспечи-

вается деятельностью глобальных и локальных политических институтов, которые увековечи-

вают это неравенство в интересах элит. «Это подрывает развитие демократии и создает усло-

вия для коллапса государства» [3, с. 62]. Об этой угрозе национальному государству как тако-

вому писали еще в «Повестке дня на XXI век» (1992 год) [9]. 

Таким образом, приоритетным направлением государственной политики в области про-

тиводействия терроризму в части формирования антитеррористического сознания населения 

России должны быть ориентированы на устранение выявленных причин появления идей тер-

роризма, проистекающих из так называемой «зоны риска», на формирование их антиподов, а 

именно:  

- идее глобальной несправедливости противопоставляется идея равенства людей, еди-

ной судьбы человечества; 

- неустойчивости развития обществ, бедности – устойчивое развитие общества, пере-

ориентация сознания от безудержного роста прибыли и рынка к росту благосостояния граждан 

и гармоничное развитие общества; 

- утрата мировоззренческих оснований должна быть восполнена опорой мировоззрения 

на идеи единства человечества при сохранении его многообразия и гуманистическими ценно-

стями.  
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Практическая реализация формирования антитеррористического сознания как 

одной из важнейших задач в деятельности органов исполнительной власти и местного 

самоуправления. 
В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г., общегосударственная 

система противодействия терроризму представляет собой совокупность субъектов противо-

действия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по вы-

явлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию терро-

ристической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма [cм. 8]. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспе-

чить проведение единой государственной политики в области противодействия терроризму и 

направлена на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение нацио-

нальной безопасности Российской Федерации [7]. 

Выполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Россий-

ской Федерации на 2013–2018 годы (далее – Комплексный план) позволила сформировать за-

конодательные и организационные механизмы противодействия идеологии терроризма. Орга-

низовано кадровое, методическое и научное обеспечение данной деятельности, к ее осуществ-

лению привлечены органы местного самоуправления [6]. 

Реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррори-

стического сознания является одной из приоритетных задач, на решение которых направлены 

мероприятия Комплексного плана. Во исполнение второго раздела Комплексного плана 

«Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического созна-

ния» в Нижегородской области реализуются профилактические меры, направленные на недо-

пущение радикализации населения, распространения идеологии терроризма и вовлечения ми-

грантов в деятельность международных террористических организаций. Состав населения г. 

Нижнего Новгорода является многонациональным и многоконфессиональным. Наибольшее 

распространение имеет православие, отмечается значительная роль ислама, а также представ-

лены протестантские конфессии (баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники), като-

лические и лютеранские общины, действует синагога. Администрацией г. Нижнего Новгорода 

осуществляется взаимодействие с представителями 13 национально-культурных, 10 автоно-

мий и 7 религиозных организаций.  

В целях регулирования и гармонизации межнациональных отношений, профилактики 

экстремизма и терроризма администрацией г. Нижнего Новгорода организована системная ра-

бота по взаимодействию со всеми участниками данного процесса: органами государственной 

власти, правоохранительными органами, религиозными и национально-культурными органи-

зациями и их лидерами. Взаимодействие осуществляется в основном в рамках работы Меж-

конфессионального консультативного совета и рабочей группы по межнациональным отно-

шениям.  

В ходе проводимых мероприятий обсуждались вопросы взаимодействия в сфере про-

филактики терроризма; недопустимость распространения идей межнациональной нетерпимо-

сти и проведения несогласованных с органами местного самоуправления массовых обще-

ственных мероприятий; а также использование возможностей указанных организаций для ре-

гулярного проведения среди мигрантов разъяснительно-профилактической работы и их инте-

грации в российский социум. 

Органами местного самоуправления проводится работа по внесению изменений в му-

ниципальные программы (подпрограммы) по профилактике терроризма в части включения 

мероприятий по противодействию распространению идеологии радикального ислама и терро-

ризма среди трудовых мигрантов, прежде всего, выходцев из стран Центрально-Азиатского 

региона и стран с повышенной террористической опасностью.  

На базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образо-

вания Нижегородской области проводятся профилактические беседы с разъяснением норм за-
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конодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и со-

действие террористической деятельности, а также воспитательные и культурно–просветитель-

ские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии тер-

роризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том 

числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, психологов, де-

ятелей культуры и искусства. 

В целях профилактики экстремизма и терроризма, формирования толерантности в об-

разовательных организациях проводятся профилактические мероприятия с привлечением 

представителей правоохранительных органов: круглый стол «Толерантность и возрождение 

духовности»; диспуты «Жизнь дана на добрые дела»; тематические классные часы; игры-диа-

логи «Дела человека красят», «Права и обязанности», «Привычки хорошие и плохие», «Герои 

земли Русской», «Символы русского государства», «Конституция. Право. Законы», «Что зна-

чит быть гражданином России?»; акции «Мир против нацизма», «Молодёжь за культуру мира, 

против терроризма», «Мы против терроризма»; флэш-мобы «Мы против террора», «Мы вме-

сте»; уроки безопасности «Если рядом террорист»; уроки памяти «Беслан – наша боль», «Веч-

ная память погибшим студентам в колледже»; уроки мужества «Величие народного подвига», 

«Моё Отечество – Россия, «Скорбим и помним», «Величие народного подвига», «Труженики 

военного тыла», «Дети на войне»; информационные часы «Экстремизму скажем «НЕТ»!», 

«Современный мир и терроризм». 

Классными руководителями регулярно проводятся инструктажи с учащимися по темам 

«Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов», «Действия при 

угрозе террористического акта», «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили 

в заложники». Ежегодно проходит акция «Телефон доверия» под девизом: «Телефон доверия 

– шаг к безопасности ребёнка». В течение года реализуются тематические месячники: месяч-

ник безопасности; месячник правовых знаний; месячник патриотического воспитания; месяч-

ник духовно-нравственного воспитания; профориентационный месячник и др. Вопросы про-

филактики экстремизма и терроризма, формирования толерантности освещаются в ходе про-

филактических бесед, родительских собраний, информация публикуется в социальных сетях, 

размещается в родительских чатах, информационных стендах, регулярно выпускаются и рас-

пространяются буклеты, брошюры, листовки на тему профилактики терроризма, экстремизма 

и формирования толерантности, а также видеоролики антитеррористической направленности. 

Так же формируются «родительские патрули» для совершения рейдов в вечернее время для 

поддержания правопорядка. 

На территории Нижегородской области уделяется особое внимание вопросам органи-

зации и проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). При подготовке и организации событийных тематических программ особое внима-

ние уделялось проведению индивидуальной адресной работы среди молодежи. В этой связи 

наиболее популярной формой работы по-прежнему остаются классные часы и беседы с при-

влечением представителей основных религиозных конфессий, общественных организаций, ве-

теранов боевых действий, в ходе которых каждый участник мероприятия может выразить 

свою точку зрения, задать интересующие вопросы, а также на примерах, приведенных непо-

средственными участниками контртеррористических операций, осознать деструктивную сущ-

ность идеологии терроризма.  

В 2021 году в ходе грантовых конкурсов министерства внутренней региональной и му-

ниципальной политики поддержан проект регионального общественного фонда социальной 

адаптации ветеранов боевых действий «РАТНИК», посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. Для вовлечения в мероприятия, приуроченные к этому дню, широкой аудито-

рии, прежде всего молодежи, активно использовались возможности социальных сетей (Вкон-

такте, Одноклассники, Инстраграм).  

В целом к работе привлекаются СМИ Нижегородской области: опубликовано 436 те-

матических материалов, из них 8 сообщений – на лентах федеральных информагентств, 381 
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сообщение – на лентах региональных информационных агентств и официальных сайтах муни-

ципальных периодических изданий; 30 публикаций – в печатных СМИ, 17 телесюжетов – на 

региональных телеканалах. На официальном сайте администрации города в разделе «Безопас-

ность населения» создан подраздел «Антитеррор», где в сентябре 2021 года были размещены 

информационные материалы, направленные на формирование у граждан нетерпимости к экс-

тремисткой и иной деструктивной идеологии, противодействия терроризму, подготовленные 

Центром по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Нижегород-

ской области. Также данные видеоролики были размещены на официальных страницах адми-

нистрации города в социальных сетях. В целях информационного противодействия терро-

ризму и экстремизму, в том числе, используются ресурсы библиотечных систем.  

Рекомендации для усовершенствования деятельности по формированию анти-

террористического сознания населения 
В результате проведенного в данном исследовании теоретического и праксиологиче-

ского анализа были сформированы следующие рекомендации. С нашей точки зрения, не-

смотря на значительный объем проводимой работы, деятельность по формированию антитер-

рористического сознания населения требует совершенствования. Она должна опираться на 

идеи гуманизма, экологичности, равенства и единства судьбы народов, сохранения историче-

ской памяти, патриотизма. Эти идея должны реализовываться посредством воспитания под-

растающего поколения, повышения образовательного уровня общества в целом, изучения 

культуры и истории, просветительской деятельности с использованием проектного подхода, 

ориентированного на сплочение конкретных коллективов. 

Направленность движения антитеррористического сознания населения должна быть 

как «на себя» (интериоризация), где целью становится саморазвитие на основе принципов эко-

логичности, профессионализма, ориентации на гармоничное развитие личности, устойчивое 

развитие, тем самым обозначая ее гуманистическое, ценностное измерение, так и «от себя» 

(экстериоризация), где каждый (личность, коллектив, социальный институт) позиционирует 

себя как равноправного участника общественной жизни. Тогда основной идеей проектной де-

ятельности становится служение, а критерий успешности – «социальная отдача». 

Одним из направлений такой деятельности является волонтёрство. Здесь главными за-

дачами всех государственных систем становится создание механизмов продвижения и попу-

ляризации ценностей и практики добровольчества, вовлечение населения в федеральные, ре-

гиональные добровольческие мероприятия, развитие добровольчества, добровольческих про-

грамм, формирование понимания добровольческих проектов и социальных технологий, со-

провождение, оказание помощи, участие в добровольческих инициативах и социально значи-

мых проектах, создание оптимальных условий для выражения авторских идей и оказание со-

действия для их воплощения, разработка и распространение материалов, направленных на раз-

витие проектов в сфере добровольчества. 

Следующим направлением нам видится патриотизм. Целью деятельности по формиро-

ванию антитеррористического сознания населения являются: патриотическое, нравственное, 

трудовое воспитание, развитие ценностных ориентаций и чувства ответственности за судьбу 

своей Родины, сопричастности к её судьбе. Эта цель достигается при реализации следующих 

задач: участие населения, конкретных коллективов, социальных институтов в мероприятиях 

программ патриотического воспитания, работе по увековечиванию памяти защитников Оте-

чества, взаимодействие с организациями ветеранов войны и труда, участие в деятельности по-

исковых отрядов, археологических и военно-исторических клубов, объединений краеведче-

ской направленности, патриотических молодёжных проектов, программ, молодёжно-студен-

ческих отрядов, реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление 

социального, межнационального и межконфессионального согласия, реализация программ по 

сохранению традиционной культуры народов страны (фольклора, этнографии, истории) и тра-

диционных ремёсел в целях развития связей между поколениями. 
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Здоровый образ жизни является одним из приоритетных направлений  деятельности по 

формированию антитеррористического сознания населения. Здесь через осознание необходи-

мости здорового образа жизни и занятия спортом прививается культуры безопасности. 

Важнейшим условием развития культуры человека является творчество, так как это 

природная потребность человека преобразовывать окружающую его действительность так, 

чтобы быть счастливым. Чем выше общей культурный уровень общества и конкретного чело-

века, тем яснее он понимает пагубность идей терроризма. Поэтому необходимо вовлечение 

населения, конкретных коллективов, социальных институтов в занятие творческой деятельно-

стью: создание площадки для открытой коммуникации творческих личностей, профессиональ-

ного комьюнити, разработка и реализация комплекса мер по поддержке и развитию культур-

ных и креативных идей, формирование профессионального комьюнити для реализации соци-

ально-значимых проектов, профориентация и информирование о новых возможностях разви-

тия и работы в сфере культурных и креативных индустрий. 

Следующее направление – социальная адаптация и социальная защита. Ее целью явля-

ется создание условий для успешной социальной интеграции и эффективной реализации по-

тенциальных возможностей людей, нуждающихся в особой заботе государства, обеспечение 

профилактики социальной депривации и дифференциации. Для этого необходимо более ак-

тивное вовлечение государственных и муниципальных служащих в работу общероссийской 

системы социализации людей, нуждающейся в особой заботе государства, в т.ч. по вопросам 

профориентации, трудоустройства, психологической поддержки и пр., посредством внедрения 

информационных сервисов, аккумулирующих эффективные методики социализации, участие 

в реализации мероприятий по формированию правовых, культурных и нравственных ценно-

стей, распространение эффективных форм участия людей, нуждающихся в особой заботе гос-

ударства в общественной жизни, методическое обеспечение процесса социализации людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитие и популяризация идей толерантности. 

Не менее важна деятельность по поддержке молодых семей, формированию традиционных 

семейных ценностей, осознанного родительства, укреплению молодой семьи, оказанию по-

мощи в кризисных ситуациях. 

В деятельности по формированию антитеррористического сознания людей необходимо 

активно формировать ориентацию общества на гармоничное развитие личности и устойчивое 

развитие. Прогрессивной основой нового мировоззрения общества станет формирование но-

вого экологического мировоззрения, внедрение гуманитарных технологий. 

Включенность человека в жизнь общества обеспечивают прежде всего общественные 

организации. Поэтому с целью формирования антитеррористического сознания необходимо 

взаимодействие государственных и муниципальных служащих с общественными организаци-

ями и движениями. Особенно необходимо развитие институтов молодёжных и детских обще-

ственных объединений, и институтов лидерства, разработка и внедрение инструментов разви-

тия общественных объединений, поиск и тиражирование лучших практик в области развития 

институтов общественных организаций, стимулирование деятельности молодежных и детских 

общественных объединений. Важно обеспечить возможность взаимодействия с представите-

лями общественных организаций молодежи других регионов России и других стран, знаком-

ство молодежи с историческим наследием, культурой и обычаями других регионов и госу-

дарств, поддержка участия молодежи в мероприятиях молодежных объединений, обществен-

ных организаций, работе межрегиональных и международных форумов, конференций и фе-

стивалей. 
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Аннотация. На сегодняшний день наша страна придает большее значение безопасно-

сти общества в целом. Система социального страхования выступает, как одна из пред-

посылок обеспечения безопасности, тем самым способствует формированию и укреп-

лению  стабильности в политической сфере. В данной статье исследуется социальное 

страхование как важнейший элемент  государственной политики в сфере обеспечения 

безопасности населения. В ходе данной работы были рассмотрены формы, классифи-

кации социального страхования, а также была исследована деятельность ФСС РФ.  

Ключевые слова: социальное страхование, социальная политика, государство, 

обязательное социальное страхование, добровольное социальное страхование, 

безопасность, национальная безопасность.  

 

SOCIAL INSURANCE AS AN ELEMENT OF STATE POLICY  

IN THE FIELD OF SECURITY 
 

Kamyshanova А. S., 2th year student of the state and municipal administration 

Scientific adviser – Morozov I. L., Doctor of Political Science Sci., Associate Professor of Volgograd 

Institute of Management 

Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA, Volgograd 

 

Abstract. Today, our country attaches great importance to the security of society as a whole. 

The social insurance system acts as one of the prerequisites for ensuring security, thereby 

contributing to the formation and strengthening of stability in the political sphere. This article 

examines social insurance as the most important element of state policy in the field of ensuring 

the security of the population. In the course of this work, the forms and classifications of social 

insurance were considered, and the activities of the FSS of the Russian Federation were also 

investigated. 

Keywords: social insurance, social policy, state, compulsory social insurance, voluntary 

social insurance, security, national security. 

 

Главным достоянием и носителем суверенитета Российской Федерации является народ. 

В основе государственности лежат российские духовно-нравственные идеалы и культурно-

исторические ценности, и, следовательно, представляют собой фундамент для дальнейшего 

развития страны. Для устойчивого функционирования государства, а также социальных 

институтов общества необходимо гарантировать безопасность, ориентированную на стабиль-

ное развития граждан с помощью увеличения качества жизни. 

Важно отметить, что право на личную, семейную, групповую, коллективную, 

общественную, экономическую, социальную, политическую, культурную, национальную и 

государственную безопасность, т.е. защищённость прав, свобод и жизненно главных целей, 

интересов и потребностей от внутренних и внешних угроз, вплоть до устранения угроз и 
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недопустимого риска, который связан с возможностью нанесения какого-либо вреда или 

ущерба в любой, даже неблагоприятной жизненной ситуации, имеет каждый человек и граж-

данин в РФ. 

В области обеспечения безопасности частью внутренней и внешней политики РФ 

является государственная политика. Под ней понимается совокупность скоординированных и 

объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономиче-

ских, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер. 

В нашей стране основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности определяет Президент. Указом от 2 июля 2021 года № 400 была 

утверждена Стратегия национальной безопасности России. Согласно которой под националь-

ной  безопасность понимается состояние защищенности национальных интересов Российской 

Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором происходит реализация конституци-

онных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и 

согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государ-

ственной целостности, социально-экономическое развитие страны.[5] Неотъемлемой частью 

национальной безопасности является социальная безопасность. 

За последние годы во многих странах, в том числе и в России обострились социальные 

проблемы. Миллионы людей вынужденно сменили свою профессию, специальность и работу, 

в стране уваливается уровень безработицы. Негативно сказываются на уровне и качестве 

жизни населения отставание темпов роста заработной платы и социальных выплат от уровня 

инфляции.  

Высокий уровень социального риска, который проявляется в утрате трудоспособности 

вследствие наступления старости, инвалидности, в связи с потерей работы, болезнью, получе-

нием производственной травмы и т.д.  характеризует социальную безопасность. В настоящее 

время перечисленные риски стали приобретать более массовый характер и охватывать 

огромные массы населения и прежде всего лиц наемного труда.  

Несмотря на то, что в последние годы проводимая в России государственная политика 

является социально ориентированной, ее реализация не может в полном объеме решить 

проблемы (угрозы) социальной безопасности нашей страны. Главным элементом 

государственной социальной политики в сфере обеспечения безопасности является 

социальное страхование [1]. Под ним понимается система социальной защиты, главная задача 

которой заключается в обеспечении реализации конституционного права экономически 

активных граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или 

частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы.  

В Российской Федерации применяют централизованную модель, в связи с этим в форме 

обязательного и добровольного реализуется социальное страхование. Классификация соци-

ального страхования по данным формам социального страхования, представлена на рис. 1 [2. 

C. 149.] 
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Рис. 1. Классификация социального страхования РФ 

 

На основании вышеприведенной классификации обязательное социальное страхование 

осуществляется по следующим направлениям: пенсионное, медицинское страхование, 

страхование временной нетрудоспособности (по болезни, материнству, уходу за ребенком), 

страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [3. С. 28]. 

Спецификой изучаемой формы страхования является осуществлении работающих граждан от 

возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по незави-

сящим от них обстоятельствам, в соответствии с действующим федеральным законом. Также 

возможность обезопасить трудоустроенных граждан от социальных рисков предоставляет 

добровольное страхование и тем самым обеспечивает дополнительный уровень социальной 

защиты. Отношения между сторонами носят равноправный характер при данной форме 

социального страхования, так как регулируется нормами частного права.  

Обеспечение социальной безопасности общества в системе социального страхования 

происходит за счет финансовых ресурсов, которые формируются путем отчисления страховых 

взносов, как работодателями, так и работниками, а в отдельных случаях и государством. В 

данном случае страховые средства аккумулируются и направляются на страховые выплаты на 

основе внутренних закономерностей функционирования рыночной экономики, а не на основе 

внеэкономического принуждения (хотя и в соответствии с установленным законом порядком). 

В итоге сама экономическая система для социального страхования выделяет необходимые 

ресурсы. Это означает, что, во-первых, страховая система объективно охватывает 

страхованием основную массу общества и, во-вторых, осуществление ее финансовой базы 

происходит за счет «зарабатывания« необходимых средств самими работниками, которые 

аккумулируются в виде страховых средств [4. C. 9]. 

Обеспечить государственные гарантии в сфере пенсионных и социальных прав 

(инвалидность, заболеваемость, беременность и роды и т.д.) гражданину призван Фонд соци-

ального страхования (ФСС), который производит основную часть страховых выплат. ФСС ра-

ботает в трех основных направлениях: оплата больничных, выплата по несчастным случаям 

на производстве и выплата пособий, связанных с материнством. ФСС РФ представляет собой 

специализированную структуру, обеспечивающая функционирование всей многоуровневой 

системы государственного социального страхования. Деятельность ФСС РФ гарантирована 
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государством и заключается в материальном обеспечении застрахованных при наступлении 

страхового случая по рискам. 

Деятельность ФСС РФ можно разделить на прямое и косвенное направления.  Обяза-

тельное социальное страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний относятся к прямым направлениям деятельности ФСС РФ. 

К косвенным направлениям можно отнести социальное обеспечение, которое выполняет зна-

чительный объем функций, которые  не соответствуют его целевому назначению и включает 

в себя обеспечение льготной категории граждан техническими средствами реабилитации, про-

тезно-ортопедическими изделиями, осуществление государственной социальной помощи по 

санаторно-курортному лечению отдельным категориям граждан и оплату медицинской 

помощи женщинам и период беременности, родов и послеродовом периоде, а также диспан-

серного наблюдения ребенка в течении первого года жизни. 

Значение Фонда социального страхования РФ в социальной системе государство очень 

значимо, так как в сферу его полномочий входит защита тех категорий граждан, которые 

наиболее нуждаются в государственной защите, обладающих низкими доходами либо имею-

щими право на социальные выплаты по другим основаниям. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что социальное страхование является 

неотъемлемым элементом государственной политики в сфере обеспечения безопасности 

населения страны, т.к оно оказывает необходимую материальную поддержку для своих граж-

дан при наступлении в их жизни неблагоприятных социально-экономических событий, и 

предоставляет населению эффективные механизмы защиты, гарантируя финансовую устойчи-

вость. 
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Невозможно установить единственный фактор, который является первопричиной кор-

рупции, выявление её природы сложный процесс. Коррупция представляет социальное явле-

ние, которое встречается в различных правовых и политических режимах и со временем адап-

тируется к любым запретам. История знает множество примеров, когда коррупция становится 

угрозой стабильности страны, вызывает дезорганизацию институтов власти и гражданского 

общества. С другой стороны, существуют и примеры эффективного противостояния корруп-

ции. Выявляется необходимость изучения причин возникновения данного явления, поскольку 

профилактические методы показали себя наиболее эффективными инструментами в борьбе с 

коррупцией. 

В науке выделяется множество факторов, вызывающих рост коррупционных преступ-

лений. Большинство причин взаимосвязаны между собой и представляют группы проблем. 

Шедий М. В. выделяет 5 групп факторов: природно-ресурсные, социокультурные, социально-

экономические, политические и правовые. Эти факторы непосредственно влияют на возник-

новение коррупции. Например – наличие в стране экономического кризиса вызывает всплеск 

коррупционных преступлений, но и сама коррупция может становиться причиной снижения 

темпов экономического роста. Высокая латентность данного явления особенно сильно ослож-

няет выстраивание причинно-следственных связей, что замедляет выработку механизмов про-

тиводействия коррупции.  

Особенно сильно негативное влияние на себе ощущают те страны, в которых корруп-

ция выступает способом решения своих личных проблем, вызванных сложностью и неспра-

ведливостью политического механизма. Коррупция и политика являются тесно связанными 

явлениями, в некоторых случаях коррупция становится основанием для глубоких политиче-

ских изменений – негативных, как например, в Германии в 1933 году или положительных, как 

политические преобразования в Сингапуре, которые способствовали оздоровлению политиче-

ской и экономической системе страны. Коррупция может выступать «спусковым крючком» 
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для радикализации общества, как это можно было наблюдать во время «цветных революций» 

в Кыргызстане, Грузии и Украине. Закономерно, что необходимо осуществлять ясную и по-

следовательную антикоррупционную политику, в противном случае проблема коррупции ста-

новится проблемой национального масштаба.  

Исследования, устанавливающие закономерность между политической нестабильно-

стью и ростом коррупции, проводили Р. Ла-Порта, Ф. Лопе-де-Силанес, Ф. Шлейфер. Учёные 

Чикагского университета установили, что существует взаимосвязь межу частотой смены пра-

вительств, лидеров и индексом коррупции. В своём исследовании учёные указывают, что в 

нестабильной обстановке политики чаще прибегают к подкупу как к инструменту политиче-

ской борьбы, а также увеличивается риск экспроприации и принудительной национализации, 

от чего страдает бизнес [2]. 

Для современной российской реальности фактор политической нестабильности выража-

ется не в частоте смены правящей элиты, а в отсутствии стратегического целеполагания при 

проведении государственной политики. Отдалённость политической элиты от проблем обще-

ства, отсутствие диалога и притеснение СМИ способствуют росту коррупции. Этому способ-

ствует и недостаточный демократический опыт граждан, неразвитость коллективной и индиви-

дуальной ответственности за деятельность руководства и слабость гражданского контроля [6]. 

Высказывания о коррумпированности политических элит и низком уровне ответствен-

ности можно услышать от самих представителей федеральной власти. Бывший член Совета 

Федерации Сергей Пугачёв в своих интервью заявляет, что у бизнеса в регионах нет никакой 

возможности коррумпировать губернаторов, поскольку в руках высших должностных лиц 

субъекта уже сосредоточены такие финансовые ресурсы, при которых любая сумма подкупа 

становится неинтересной. Он также указывает, что некоторые должности могут продаваться, 

высшее руководство об этом знает и ничего не предпринимает. Это подтверждают и многие 

данные журналистских расследований. Счётная палата РФ многократно указывала на множе-

ство коррупционных рисков при реализации большинства программ социально-экономиче-

ского развития, однако чаще всего глубокой антикоррупционной проработки этих программ 

после заявлений не следовало.  

Возникновение подобной ситуации не может быть обусловлено только личностными и 

компетентностными факторами высшего руководства - в аппарат управления привлечено до-

статочное количество квалифицированных специалистов, разбирающихся в вопросах проти-

водействия коррупции, однако проблема носит глубокий и системный характер, заложенный 

ещё во времена СССР.  

Фактор политической неопределённости оказывает серьёзное влияние на всю систему. 

Отсутствие каких-либо установок на решение проблемы коррупции, как в обществе, так и у 

власти приводит к тому, что всем приходиться приспосабливаться к коррупционным механиз-

мам. Отсутствие социальных гарантий приводит к тому, что граждане прибегают к взяткам 

при получении услуг, нестабильность своего места у чиновников приводит к тому, что они 

используют коррупционные механизмы для своей собственной карьеры и пытаются исполь-

зовать своё положение здесь и сейчас, поскольку абсолютно не ясно что будет в будущем. 

Отсутствие стратегических установок к служению общественным интересам, приводит к 

тому, что при составлении государственных программ и проектов допускаются намеренные 

ошибки, которые могут быть использованы для лоббирования личных интересов.  

Коррупция вызывает ряд проблем в системе безопасности страны, их можно классифи-

цировать последующий основаниям: 

 внутренние, связанные с процессами внутри страны и представляющие угрозу ин-

ститутам общественной безопасности. Это может быть коррупция в сфере государственных 

закупок, продовольственной безопасности, действие теневой экономики и «подпитывание» 

организованной преступности; 

 внешние, обусловленные деятельностью иностранных агентов, реализующих на тер-

ритории страны незаконную деятельность, сюда можно отнести шпионаж, спонсирование экс-

тремистских организаций и коррупцию при международных договоренностях и контрактах [3]. 
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В средствах массовой информации часто встречаются сообщения о коррупционных пре-

ступлениях, направленных против безопасности. Как сообщает издательство «Комерсантъ», 7 

февраля 2022 года приморский суд вынес приговор предпринимателю по статье 275 УК РФ – 

Госизмена в форме шпионажа, который использовал сведения составляющие государственную 

тайну в своих целях. По материалам дела обвиняемому инкриминированы деяния по передаче 

иностранным агентам из КНР данных в отношении современных гидроакустических систем об-

наружения подводных лодок. Осужденный являлся сотрудником силовых структур и таким об-

разом используя свое служебное положение воспользовался информацией. Коррупция в этом 

случае могла иметь серьёзные последствия для военной безопасности РФ [5]. 

Из-за специфики материальной и ресурсной базы страны, обширности запасов полезных 

ископаемых, Россия становится центром притяжения для сил, заинтересованных в их незакон-

ном получении. Для этого используются все возможные средства и в том числе коррупция. Со-

циально-экономическое развитие страны сопряжено с возникновением новых вызовов и угроз. 

Решение данных проблем требует системной и глубокой работы над выработкой новых 

механизмов противодействия. Современная неэффективность антикоррупционных методов 

связанна с запаздыванием и отставанием законодательной базы по противодействию корруп-

ции, что выражается в слабой разработанности нормирования экономических фондов, офшор-

ных компаний, формальности мер, указанных в Стратеги противодействия коррупции, нераз-

витости регионального законодательства по противодействию коррупции, отсутствия законо-

дательных механизмов контроля над должностными лицами. 

Деятельность политических институтов в законодательной области имеет решающей 

значение, фактор политической неопределённости оказывает влияние на скорость принятия 

законодательных актов и снижает эффективности деятельности всей законодательной си-

стемы. Федеральные и региональные парламентарии опасаются введения новых правовых ме-

ханизмов по противодействию коррупции, поскольку не имеют чёткой картины политиче-

ского развития страны на ближайшие годы. Использование самими депутатами коррупции как 

инструмента политической борьбы ещё сильнее осложняет ситуацию. 

Некоторые коррумпированные организации превратились в сетевые структуры, спо-

собные не только финансировать свою собственную деятельность, но и имеют финансовый и 

властный потенциал к расширению. Опосредованное и прямое участие должностных лиц в 

этих организациях создаёт серьезные угрозы для общественной безопасности. 

Принятие эффективных управленческих решений, также не возможны без всесторон-

него научного и политического обоснования, однако сложившаяся расстановка сил у руковод-

ства страны привело к тому, что принимаемые решения носят оперативный и ситуационный 

характер.  К таким решениям можно отнести проведение амнистии по некоторым экономиче-

ским преступлениям. Подобные решения часто носят политический характер, однако не 

направлены на решения административных проблем, они также могут противоречить между 

собой, будучи принятыми в разное время, могут носить противоположный характер, что гово-

рит о сложности реализации политического курса нашей страны. Решения, принимаемые 

властными акторами, порой не согласуются между собой, что мешает выстраиванию верти-

кали власти и способствует множеству ошибок. На практике Конституционному суду РФ при-

ходится отменять действия некоторых Уставов субъектов Федерации и иных их правовых ак-

тов, в которых есть противоречия Конституции и федеральному законодательству. 

Политические действия часто связаны с решением каких-либо морально-этических во-

просов, которые, в свою очередь, будучи неразрешёнными, становятся основой для коррупци-

онного поведения. Вопрос трудовой миграции всегда стоял особенно остро для России, в пе-

риод пандемии поток мигрантов значительно уменьшился и трудовых ресурсов в регионах 

стало не хватать. Для решения этой проблемы на федеральном уровне была разработана про-

грамма по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживаю-
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щих за рубежом. В регионах, присоединившиеся к программе, мигранты могут получать граж-

данство в упрощённом порядке. Программа изначально столкнулась с большим количеством 

коррупционных нарушений, мигранты стали давать взятки для прохождения испытаний на 

знание русского языка и местного законодательства, государственные служащие не всегда от-

ветственно исполняли свои обязанности. В результате в некоторых областях вопрос миграции 

обострился ещё сильнее. 11 февраля 2022 г. губернатор Калужской области В. Шапша сооб-

щил, что регион введёт запрет на привлечение иностранцев по патентам в сфере торговли, 

общепита и пассажирских перевозок. Своё решение он обосновал множественными наруше-

ниями при приеме в гражданстве и тот факт, что Калужская область как лидер действующей 

программы приняла больше мигрантов, чем требовалось. Подобное решение может привести 

к радикализации трудовых мигрантов, обострению национального вопроса, образованию кри-

минальных групп и повышению количества угроз террористического и экстремистского ха-

рактера. Отсутствие у властей политической и морально-этической определённости по во-

просу миграции, а также нежелание проведения антикоррупционных реформ может приво-

дить к серьёзным проблемам в безопасности страны [4]. 

Таким образом, последовательность и политическая обоснованность принимаемых ре-

шений, равно как и развитость политических и социальных институтов, равный доступ граж-

дан к политической деятельности могли бы серьёзно изменить ситуацию в противодействии 

коррупции и укреплении безопасности общества. Совершенствование деятельности по проти-

водействию коррупции надо связывать с комплексным осуществлением мероприятий в поли-

тической, экономической и социальной сферах, обеспечивающих развитие необходимых ме-

ханизмов, реализация которых позволит создать основания для изменения ситуации в области 

борьбы с проявлениями коррупции. 
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Несмотря, на, казалось бы, пристальное внимание власти и общества противодействию 

коррупции, которое наблюдается в последнее десятилетие после принятия федерального за-

кона, проблема отнюдь не снята с повестки дня. Почти еженедельно средства массовой ин-

формацию докладывают гражданам страны об очередной победе правоохранительных орга-

нов - задержании очередного коррупционера. Однако эти «победы» свидетельствуют не 

столько об эффективной работе указанных органов, а, скорее всего, о распространённости и в 

целом несокрушимости данного социального явления, которое совсем не капитулирует даже 

под таким мощным натиском.  

Внимательно рассматривая проблему противодействия коррупции можно найти сотни 

крупных и мелких тем характеризующих как коррупцию, так и борьбу с ней. В настоящий 

момент, по преобладающему ощущению, коррупция стала «привычным злом», которое, как 

известно зло уже наполовину. По крайней мере, в научных работах по данной тематике, кото-

рая стала чем-то вроде научной «моды», очень редко можно обнаружить свежую мысль, но-

вую идею. Обычно, наверное, в тысячах публикаций «пережёвываются» одни и те же давно 

известные подходы, а новые «идеи» новые только для авторов работ. Вместе с тем, это отра-

жение, скорее всего, объективного положения дел, когда интеллектуальная работа в основном 

проведена, и дело за политической волей. Причём, юридическая воля в основном проявляется, 

но она не меняет ситуацию, поскольку очередь за политическими решениями.  

На этом фоне вызывают любопытство не отсутствующие системные решения, а неко-

торые «эффекты» нашей социальной жизни которые так или иначе связаны с противодей-

ствием коррупции. Таких эффектов довольно много, начиная от дискуссии об отмене ЕГЭ, ибо 

как объективно принять экзамен у выпускников школ во времена всеобщей коррумпирован-

ности, так и дружного депутатского разведения с супругами, после установления контроля над 

их доходами. 
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Одним из таких «эффектов» является институт общественных скандалов происходя-

щих на почве противодействия коррупции. Надо сказать, что любой раскрытый коррупцион-

ный акт всегда является скандалом, поскольку участники – должностные лица, являются в той 

или  иной мере субъектами публичной  жизни. В свою очередь общественная жизнь связана с 

моралью и нравами. Соответственно, коррупция как не только противоправное деяние, но и 

безнравственное и аморальное – становится неким ярким центральным событием в социаль-

ной коммуникации. Это все является довольно привычным и традиционным. Новый ракурс 

проблемы – как это используется правоохранительными органами. 

Проблема общественных скандалов изучается социологами и социальными психоло-

гами. Если исходить из общего словарного определения, скандал есть событие, связанное с 

нарушением общепринятых норм известными людьми и вызвавшее острую реакцию социаль-

ных групп. Авторы монографии посвящённой данному общественному феномену дают следу-

ющее определение «В самом общем смысле скандал является совокупностью представлений, 

которые подрывает доверие общества к какой-либо социальной роли, группе, институту, тра-

диционной парадигме духовной культуры и указывают на необходимость социального обнов-

ления» [1. С. 51]. Скандалы могут происходить в разных сферах общественных отношений. В 

одних, например литературе, эстрадных шоу это уже некая технология, направленная на при-

влечение внимания публики. В других – науке, политике - скандал играет более разрушитель-

ную роль. 

Здесь нужно обратить внимание как выглядит коррупционный скандал в наших отече-

ственных реалиях. Конечно, пресс-службы правоохранительных органов в определённом ме-

дийном формате сообщают о тех или иных возбуждённых уголовных делах. Однако такое со-

общение как правило не имеет того эмоционального заряда, который присущ скандалу. Нет 

живой и яркой картинки, поскольку коррупция это экономическое преступление и горы доку-

ментов показанных в ходе репортажа нужного впечатления не создают. Поэтому в ход идут 

иные визуальные сюжеты, которые в народе называют «маски-шоу». Этот сценарий отработан 

сотни раз и знаком всем телезрителям. В нем, бойцы специальных подразделений в полной 

боевой экипировке, врываются в офисы, рестораны, квартиры подозреваемых, кладут всех 

присутствующих на пол и начинают выяснять кто есть кто. В конце репортажа подозреваемый 

трясущимися руками пересчитывает обнаруженные у него деньги. Некоторое время назад та-

кие картинки стали столь частыми, что президенту страны в своём ежегодном послании при-

шлось одёргивать причастных к их публикации должностных лиц. 

«У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так 

называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных, 

правоохранительных органов. Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на это и 

сказать, что борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, серьёзности и 

ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку 

со стороны общества» – сказал глава государства в очередном Послании Федеральному Со-

бранию [2]. 

Вообще-то подобные сюжеты, на первый взгляд, кажутся не очень качественным пиа-

ром правоохранительных органов. Профессионалы ведь прекрасно понимают, что эти все дей-

ства только для слабонервной публики, и путь от этой картинки до вступления в силу спра-

ведливого приговора очень долог. Однако у этих сценариев есть дополнительные эффекты.     

Данную проблему изучил французский исследователь Э. Эдат в работе «Скандал как 

стратегия нормативного предпринимательства: коррупция и французские следственные маги-

страты» [3]. Свои рассуждения автор начинает с общетеоретической проблемы нормативного 

«предпринимательства», т.е. проблемы установления моральных норм в современном обще-

стве. Хотя это проблема социальная, представители юриспруденции должны быть также заин-

тересованы в том чтобы, во-первых, изучить данный социальный процесс и, во-вторых, иметь 

возможность держать его под контролем. Вообще, новые социальные нормы создают социаль-

ные деятели, прежде всего политики, а также представители экономической и культурной 

элиты. Кроме создания новых норм они укрепляют или ослабляют существующие нормы. 
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Также в этот круг входят и представители юридического сословия: судьи, прокуроры, следо-

ватели, сотрудники оперативных служб. И здесь интересны те ситуации, когда инициаторами 

скандалов являются как раз представители юридического сословия, поскольку скандалы с по-

литиками, предпринимателями, представителями культуры – вещь довольно рутинная. 

Э. Эдат выделяет следующие моменты. В указанных выше информационных «вбросах» 

должностные лица апеллируют непосредственно к публике, населению. Понятно, что населе-

ние не может разобраться в тонкостях юриспруденции и судит, опираясь на свое моральное 

сознание, включая сильные эмоции вроде социальной справедливости и очевидности публич-

ного разоблачения. Вообще публика выносит свой приговор гораздо быстрее и жестче чем 

неубедительная судебная процедура. Таким образом, моральными «нормотворцами» стано-

вятся представители юридического сословия. 

Следующий момент это конкуренция между юридическим сословием и политиче-

скими, экономическими и культурными группами. Задержание коррупционера незамедли-

тельно влечёт за собой реакцию, чаще всего латентную представляемых им социальных групп. 

Поэтому в данном случае апеллирование к публике к общественному мнению это некая гаран-

тия «свободы рук» следователей и прокуроров, а последующие правовые действия должны 

стать также относительно открытыми и подконтрольными общественному мнению. В отече-

ственной правовой системе правоохранительные органы менее независимы от политической 

власти чем, например, в Италии, Франции и иных европейских странах. У нас чисто институ-

ционально невозможно провести операцию «Чистые руки» по примеру Италии 80–90-х годов 

прошлого века.   

Как отмечает Э. Эдит ситуация скандала связанная с делами о коррупции позволяет 

следственным органам отказаться от субординации с лицами с высоким политическим и со-

циальным статусом, расширить сферу своих полномочий, т.е. реально повысить свой статус 

опираясь на общественную поддержку. Вместе с тем раскручивание подобной «спирали» все 

меньше сдерживает следователей, другими словами, основания для телевизионных сюжетов 

становятся все менее очевидными. Кроме того, внутренняя сплочённость этих служб, как пра-

вило, повышается: они делятся информацией, оказывают друг другу профессиональную под-

держку, не реализуют надзорные функции. 

Э. Эдат делает ещё ряд примечательных наблюдений за функциями коррупционного 

скандала важных для французской юридической системы. По его мнению, во Франции создана 

некая сплочённая группа юристов – борцов с коррупцией, которая во многом уже превышает 

свои полномочия. Особую силу этой группе придаёт союз с журналистами, через которых они 

воздействуют на публику. 

В нашей оперативно-розыскной науке учёными разрабатывается метод компромета-

ции, т.е. доведение до отдельных лиц или населения той или иной информации (разной сте-

пени достоверности) о приготовлении к преступлению. Это действенное средство профилак-

тики преступлений [4]. Телесюжеты о задержании коррупционеров могли бы выглядеть как 

такая форма компрометации, однако, в рамках строгого контроля и надзора. 

Как отмечалось в начале статьи «шапкозакидательский» подход к противодействию 

коррупции у нас сменился некоей общественной апатией, вполне удобной для развития кор-

рупционных технологий. Все это диктует необходимость более пристального взгляда на про-

блему. Противодействие коррупции как внутриуправленческий процесс явно не дает резуль-

татов. Поэтому появляются признаки неких нестандартных решений. К таковым мы бы от-

несли положение Стратегии национальной безопасности утвержденной Президентом 2 июля 

2021 г.: « На фоне сохраняющихся в Российской Федерации социально-экономических про-

блем растет потребность общества в повышении эффективности государственного управле-

ния, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым 

использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подвер-

женной влиянию групповых и родственных интересов кадровой политики в органах публич-

ной власти и организациях с государственным участием»[5]. Не все указанные проблемы мо-
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гут стать темами для общественного скандала. Между тем, вопросы социальной справедливо-

сти, кадровой политики, семейственности, кумовства, землячества имеют все шансы получить 

общественный резонанс.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу процесса мотивации и стимулирования персо-

нала как способа предотвращения неправомочных действий. В результате исследова-

ния определено, что мотивация играет большую роль в управлении организационным 

поведением сотрудников, а также описана необходимость поддержки построения про-
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Мотивация на сегодняшний день является одной из ключевых рыночных технологий. 

Ошибки при построении процесса мотивации в организации могут стать причиной многих 

проблем, в том числе и совершения сотрудниками неправомерных действий и забастовок. Они 

способны превратить весь рабочий процесс в пустую трату времени, которая к тому же может 

привести не только к снижению конкурентоспособности, но и к краху фирмы.  

Причиной проявления такого неправомерного поведения может являться демотивация 

сотрудников в организации. Демотивация является результатом воздействия определённых 

факторов. Эти факторы в своей совокупности и являются причинами данного процесса.  

Можно выделить две основные причины демотивации [5]: 

1) материальная неудовлетворенность;  

2) психологическая неудовлетворенность. 

При этом, для того чтобы не допустить протекания такого процесса в организации, как 

демотивация, необходимо учитывать и избегать факторы, которые способствуют этому про-

цессу.  

К факторам, приводящим к демотивации, можно отнести следующее [3]: 

1. Руководители не соблюдают своих договорённостей с работниками.  

2. Руководители организаций присваивают идеи сотрудников себе, либо игнорируют 

их.  

3. У сотрудников организации отсутствует чувство причастности к компании.  

4. Между руководителями и сотрудниками организаций отсутствует обратная связь.  
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5. У сотрудников отсутствует личный и профессиональный рост.  

Демотивация сотрудников может обернуться для организации серьезными пробле-

мами. К таким следует отнести следующие: 

 наличие высокого уровня конфликтности в трудовых коллективах;  

 низкий уровень исполнительской дисциплины;  

 некачественное выполнение работниками своих трудовых обязанностей;  

 трудности в создании и поддержании слаженной работы в трудовых коллективах;  

 низкий уровень профессионализма сотрудников компании;  

 отсутствие проявления инициативы сотрудниками;  

 неудовлетворенность работой персонала, которая влияет на все сферы жизни чело-

века;  

 выгорание и последующее увольнение ключевых работников организации.  

Такие последствия неудовлетворенности трудом и отсутствия действенной мотивации 

трудовых ресурсов в организации может приводить не только к конфликтным ситуациям, но 

и к забастовкам и другим противоправным действиям. 

Следственно, для того чтобы избежать таких ситуаций, необходимо ответственно под-

ходить к вопросу мотивации и стимулирования труда работников.  

Важную роль в рассматриваемой проблеме также занимает государство. Государ-

ственный интерес в данном случае может проявляться не только с экономической точки зре-

ния, но и с социальной. Отсутствие для работников возможности применения своих накоп-

ленных навыков, умений и знаний может вызвать социальную напряжённость во всем обще-

стве в целом. 

Государству необходимо уделять большое внимание проблемам мотивации персонала, 

так как он является таким важным человеческим капиталом, вложение в который сейчас даст 

результат завтра. 

Отсутствие разработанных методик мотивации не позволяет развиваться настоящей 

экономике и построить эффективную систему управления персоналом. 

Далее мы рассмотрим процесс мотивации сотрудников, как способ повышения его эф-

фективности и безопасности общественного развития.  

Мотивация – это внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора са-

мим человеком конкретной модели поведения, определяемой комплексным воздействием 

внешних и внутренних факторов для удовлетворения своих потребностей. Она оказывает 

большое влияние на развитие таких характеристик у персонала, как результативность ра-

боты, старание, влечение, добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, 

усердие и так далее [4]. 

Можно выделить следующие две основные группы определения мотивации: 

1. Мотивация, как совокупность факторов или мотивов.  

2. Мотивация, как динамичное образование.  

Данные подходы взаимно дополняют друг друга и отражают две стороны процесса мо-

тивации.   

В учебнике “Менеджмент” О. С. Виханского и А. И. Наумоваа мотивация рассматри-

вается как совокупность внешних и внутренних движущих сил, побуждающих человека осу-

ществлять деятельность, направленную на достижение определенных целей, с затратой уси-

лий, с определенным уровнем старания, добросовестности и настойчивости [1], что харак-

терно для первого подхода к определению. 

Для второго же подхода более характерно определение, данное М. Х. Месконом, 

М. Альбертом и Ф. Хедоури: “Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятель-

ности для достижения личных целей и целей организации”[6]. 

Положение любой организации определяется совокупностью различных факторов 

внешней и внутренней среды. Каждая организация самостоятельно определяет различные 

стратегические цели, вследствие чего необходимо сформировывать определенный набор сти-

мулов, для мотивации своих сотрудников.  
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Необходимо на уровне организации сформировать систему стимулирования и мотива-

ции труда. Природа влияния управления стимулами уникальна для каждой организации и от-

ражает характеристики внешней и внутренней среды организации конкретной компании. 

Таким образом, систему стимулирования и мотивации труда в организации можно 

определить, как совокупность взаимосвязанных методов мотивации персонала, которая фор-

мируется в организации для реализации ее стратегических целей, которые, в свою очередь, 

формулируются с учетом факторов внутренней и внешней среды организации [7]. 

Под методами мотивации мы понимаем различные формы работы с сотрудниками, ко-

торые влияют на базовые потребности личности и предоставляют различные возможности для 

их удовлетворения. Эти методы управления трудовой мотивацией предполагает использова-

ние различных инструментов для воздействия на трудовую мотивацию сотрудников. 

Таким образом, можно сказать, что система управления персоналом является инстру-

ментом для внедрения системы корпоративной мотивации. То есть, система управления пер-

соналом – это комплекс разнообразных видов управленческой деятельности, которые реали-

зуют принципы системы стимулирования и мотивации труда в организации. 

Для того, чтобы предотвратить возможность появления у работников противоправного 

поведения, необходимо также управлять организационным поведением. Управление органи-

зационным поведением - это конкретный вид управленческой деятельности, с использованием 

различных методов и приёмов управления, направленные на сотрудника, трудовой коллектив 

и саму организацию в целом. 

Готовность и стремление сотрудников к добросовестному и качественному выполне-

нию своих трудовых обязанностей является одним из ключевых факторов успеха любой дея-

тельности организации. Руководитель обязан определить, что для сотрудника является необ-

ходимым, чтобы он получал удовольствие от работы именно в данной организации, то есть 

необходимо понять, какие у работника существуют внутренние стимулы для качественного 

выполнения своей деятельности. 

Стимулы работника переводят его потребности в конкретную смысловую причину со-

вершаемых поступков [2]. Следовательно, можно сказать, что структура мотивации является 

основой поведения персонала в организации, а мотивирование и стимулирование представ-

ляет под собой определённую платформу для управления персоналом. 

Однако, следует отметить то, что поведение сотрудников зачастую является непредска-

зуемым, из-за чего процесс мотивации становится сложным и неоднозначным. 

В связи с этим, для повышения эффективности мотивационный механизм должен стро-

иться с учетом базовых потребностей, интересов и особенностей поведения сотрудников ор-

ганизации. 

Для того, чтобы управлять организационным поведением, необходимо целенаправ-

ленно изменять отношение сотрудников организации с помощью изменения факторов окру-

жающей среды, к выполнению своих должностных обязанностей. 

Руководители организации применяют различные методы, носящие мотивационный 

характер, для достижения конкретных целей воздействия на организационное поведение. 

Методы воздействия на организационное поведение можно разделить на три большие 

группы: 

1) методы непосредственной мотивации; 

2) методы принудительной мотивации; 

3) методы стимулирования деятельности [2]. 

Первая группа методов подразделяется на эмоциональные и рассудочные приёмы вли-

яния на поведение людей в организации. К эмоциональным приёмам относят подражание и 

заражение, а к рассудочным внушение, убеждение и агитацию. 

Методы принудительной мотивации строятся на отношениях подчинения в организа-

ции. При использовании таких методов необходимо издание указов, различных приказов, рас-

поряжений и других распорядительных документов. 
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К методам стимулирования деятельности относятся: 

1) моральное стимулирование; 

2) материальное стимулирование; 

3) стимулирование временем; 

4) стимулирование деятельности. 

Моральное стимулирование строится с учётом индивидуальных особенностей лично-

сти, психологических аспектов деятельности и основывается на использовании методов пси-

хологического побуждения. 

Материальные стимулы направлены на обеспечение необходимого поведения за счет 

улучшения благосостояния персонала и могут выражаться в денежной или других материаль-

ных формах. 

Стимулирование временем предназначено для удовлетворения физиологических и пси-

хологических потребностей сотрудников, что включает предоставление сотрудникам времени 

отдыха, решение социальных проблем или участие в интересной работе, а не выполнение 

сверх обычных обязанностей, установленных деятельностью. 

Также, мотивационный механизм в управлении организационным поведением должен 

быть направлен на формирование профессиональных компетенций сотрудников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ошибки в построении мотивации пер-

сонала могут стать причиной многих проблем, в том числе и совершения сотрудниками не-

правомерных действий и забастовок. Для недопущения появления такого поведения у сотруд-

ников необходимо ответственно подходить к разработке программ мотивации и стимулирова-

ния, а также иметь поддержку для таких программ со стороны государства. 
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Аннотация. В статье анализируются трансформации экстремисткой деятельности, вы-

званные пандемией Covid-19. В результате исследования определены модифицирован-

ные стратегии нападения, пропаганды и финансирования экстремизма и новые риски, 

связанные с распространением пандемии и предлагаются рекомендации по совершен-
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Несмотря на то, что термин «экстремизм» – как приверженность к крайним взглядам, 

мерам или крайнее проявление чего-либо: действий, высказываний, взглядов и т.п.  был введен 

в наш обиход сравнительно недавно, с середины XIX в. в Англии, корни данного явления ле-

жат еще в первобытнообщинном строе, на заре зарождения человеческого социума. И как лю-

бому социальному явлению, экстремизму свойственно изменение и развитие параллельно с 

развитием и изменением всего общества. Поэтому не вызывает сомнений тот факт, что в насто-

ящее время, наряду со значительными переменами во всех сферах общества благодаря глоба-

лизации, информатизации и цифровизации, экстремистская деятельность также претерпевает 

существенные трансформации и бурный рост. Так, согласно статистическим данным МВД 

России в январе-декабре 2021 года зарегистрировано 1057 преступлений экстремистской 

направленности, что на 26,9 % больше показателей предыдущего года и эта тенденция про-

должается в 2022 году [4]. 

Во всём мире наибольшее количество экстремистских проявлений фиксируется в пери-

оды политического и социально-экономического реформирования общества [2], а также в пе-

риоды нестабильности. Одним из факторов, повлиявших на экстремисткую активность яви-

лась пандемия Covid-19, которая ворвалась в нашу жизнь, произвела как положительные так 

и отрицательные перемены во всех социальных сферах общества на национальном и между-

народном уровне. Карантинные ограничения привели к существенному сокращению возмож-

ностей вербовки новых членов в общественных местах, снижению показа воинствующих экс-

тремистов и террористических групп в СМИ, возможному недовольству по отношению к ли-

дерам воинствующих экстремистов, а также невозможностью заранее организовать террори-

стические или экстремистские акции [10]. 
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Пандемия вызвала беспрецедентные потрясения в существующем глобальном порядке. 

Пользуясь существующими трудностями, террористы и экстремисты действуют все активнее, 

рассматривая глобальную нестабильность как тактическое преимущество [14]. Сложившиеся 

обстоятельства заставили экстремистские организации искать иные способы использования 

ситуации пандемии в своих целях. Мы считаем, что анализ данных трансформаций может спо-

собствовать модификации методов противодействия экстремизму.  Исследование научной ли-

тературы и средств массовой информации позволило нам выделить следующие тенденции экс-

тремистской деятельности. 

Распространение дезинформации о новой коронавирусной инфекции, теории заговора. 

Основным инструментом любого экстремизма и террористической деятельности является под-

рыв доверия к правительству или правящему политическому движению. Распространяя дезин-

формацию, теорию заговора и пропаганду вируса через онлайн и офлайн настройки, экстремист-

ские движения и террористические группы сеяли недоверие к властям [12]. Некоторые группы 

пытались использовать умеренные политические протесты или движения и распространять экс-

тремистские нарративы, расширять свою базу поддержки и набирать новых членов.  

При этом с изменением распространения географии пандемии, менялись и основные 

взгляды на происхождение и отношение к вирусу. Так, джихадисты попытались быстро вклю-

чить это новое неожиданное явление в свои обычные нарративы, используя разные, иногда про-

тиворечивые риторические стратегии: в начале февраля 2020 года, во время возникновения ви-

руса в Китае, они предупреждали, что вирус – это создание, посланное им Богом за преследова-

ние мусульман-уйгуров, затем, по мере распространения вируса в Европе – как божье наказание 

неверующих (и соответственно, как помощь истинно верующим) [8]. Нарративы джихадистов 

снова изменились, когда пандемия начала затрагивать страны, в которых проживало большин-

ство мусульманского населения: тогда вооруженные группировки, такие как ИГ и «Аль-Каида» 

(запрещенные в России), начали говорить, что COVID-19 был послан человечеству, в том числе 

мусульманам, как послание к пробуждению, как призыв «вернуться к Богу» [7]. 

Увеличение вербовки новых членов онлайн. Утрата возможности коммуникации привела 

массы людей на просторы Интернета и в социальные сети, резкий рост пользователей не пре-

кратился и после ослабления карантинных ограничений.  Согласно статистическим данным 

Global Digital Overview 2022, свыше 62,5 % населения земли пользуются Интернетом, а коли-

чество пользователей социальных сетей за 2021 год возросло на 10 %. На социальные сети при 

этом россиянин тратит в среднем 2 часа 30 минут в день, что является самой большой времен-

ной долей среди всех видов интернет-активности. Наиболее популярной социальной платфор-

мой является WhatsApp, однако абсолютный лидер вовлеченности – Instagram [11].  

Пандемия способствовала развитию радикализма, так как у людей появилось больше 

свободного времени на обсуждение различных точек зрения в социальных сетях, где они и 

столкнулись с вербовщиками и пропагандистами экстремистских идей. В возникшей ситуации 

особенно уязвимым оказывается подрастающее поколение, поскольку оно проводит больше 

времени онлайн из-за закрытых школ и вузов, ограничений в проведении досуга и потери воз-

можности трудоустройства. Молодые люди переживают уже вторую глобальную рецессию за 

свою жизнь, она разочарованы в политиках и мировых лидерах, и этим пользуются экстреми-

сты, привлекая в свои ряды потерявшую веру в будущее молодежь. Вербовщики применяют 

онлайн технологии – перемещаются по чатам и форумам в поиске наиболее восприимчивых 

пользователей, проводят электронные конференции (дискуссии по определенным проблемам), 

которые также могут служить средством обращения к потенциальным членам международных 

террористических организаций.  

Использование обратного эффекта профилактических мер, предпринимаемых прави-

тельством. Часть населения во всех странах воспринимала карантинные меры как ограниче-

ние или неуважение основных прав и свобод со стороны правоохранительных органов, что 

провоцировало напряжение и способствовало вербовке части бесправного населения воин-

ствующими экстремистами. The Guardian сообщал, что во время пандемии проводились кам-

пании по распространению информации о том, что коронавирус – мистификация, больничные 
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палаты пусты и проводить вакцинацию нецелесообразно, в тоже время утверждалось, о резком 

сокращении белого населения в Великобритании в ближайшее время [6]. Ряд салафитско-джи-

хадистских групп, включая ИГИЛ, «Аль-Каиду» и ХТШ (все три запрещены в России), ис-

пользовали официальные пропагандистские каналы, чтобы подчеркнуть свои полномочия в 

области управления, а также представить эффективность своих соответствующих «мини-

стерств здравоохранения» в своих государствах. 

Применение модифицированных стратегий нападения и новых методов взаимодей-

ствия. В связи с ограничением передвижения изменились и направления террористических 

атак. Традиционные места скопления людей, такие как рынки, площади и места религиозного 

поклонения, которые раньше являлись объектами террористических атак, уступили свое место 

больницам, супермаркетам и школам.  

Новым методом экстремистской деятельности можно считать и намеренное распро-

странение Covid-19 для увеличения панических настроений и в дальнейшем использования их 

в своих целях. В открытых каналах Telegram с тысячами участников мы можем наблюдать, 

как пользователи обменивались сообщениями, некоторые из которых содержали подразуме-

ваемую иронию, побуждая людей с коронавирусной инфекцией заражать других, особенно 

этнические меньшинства.  
В среднесрочной и долгосрочной перспективе пандемия также может предложить но-

вые идеи для экстремистов с потенциально более серьезными последствиями.  Насильствен-
ный экстремизм может черпать вдохновение в пандемии COVID-19 и вызываемых ею ката-
строфических последствиях для создания биологического оружия, несмотря на все техниче-
ские и организационные трудности, связанные с этим стремлением, по крайней мере, в отсут-
ствие поддержки государства [12]. 

Министерство внутренних дел Великобритании выпустило новое исследование, в ко-
тором утверждается, что праворадикальные и исламистские группировки начали использовать 
конспирологические теории, связанные с коронавирусом, для вербовки потенциальной моло-
дежи. Общение между ними происходит в онлайн-играх и в приложениях для общения между 
игроками, например, в Discord [6].  

Использование факта ослабления структур, осуществляющих международное проти-
водействие экстремизму и службы безопасности отельных государств. Во время карантин-
ных мероприятий приостановление и уменьшение учебных мероприятий для военных форми-
рований и сил полиции могло серьезно повлиять на возможности местных сил безопасности в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом. С самого начала пандемии и ослабления возможностей 
органов безопасности по всему миру ИГ (запрещенное в России) продолжало проводить опе-
рации в Афганистане, Западной Африке, Центральной Африке, Египте и Йемене [5]. 

Распространение экстремизма под видом гуманитарной помощи в следствии при-
остановления мирных инициатив. Во многих странах мирные инициативы и гуманитарная по-
мощь в значительной степени способствуют предотвращению насильственного экстремизма. 
Прекращение или ослабление деятельности таких организаций из-за COVID-19, может создать 
вакуум, которым террористические группы способны воспользоваться для попытки подорвать 
доверие к властям и внедрения своих идей. Под видом гуманитарной помощи, в рамках обес-
печения продовольствием и предметами первой необходимости «групп риска» населения этих 
стран, некоторые воинствующие экстремисты и террористические группы стремились завое-
вать доверие и создать новую основу для своей пропагандисткой деятельности. 

Изменение способов финансирования терроризма. Эксперты, в том числе Группа раз-

работки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, предполагают, что связанные с панде-

мией изменения финансового поведения (особенно увеличение объема бесконтактных тран-

закций и возросший охват цифровыми технологиями) усугубили уязвимость в плане финан-

сирования терроризма [9]. Кроме того, глобальные сети сбора денег крупных террористиче-

ских организаций построены так же, как и сети неправительственных организаций, благотво-

рительных фондов и других финансовых учреждений. Ранее, финансирование экстремистских 

организаций осуществлялось под видом гуманитарных акций, теперь используются подобные 

акции в поддержку борьбы с пандемией. В прошлом также наблюдалось использование воин-

ствующими экстремистскими группами и их сторонниками готовности людей жертвовать на 
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благотворительность [1], тогда как на самом деле благотворительные организации финанси-

ровали воинствующих экстремистов и их деятельность. В настоящее время используются ана-

логичные стратегии, но осуществляется сбор денег якобы для борьбы с пандемией. 

Во многих странах мира отсутствие доступа к вакцинам, вызванное ее неравномерным 

распределением, оставляет миллионы людей уязвимыми для вируса, что позволяет смертель-

ным вариантам возникать вновь и распространяются по всему миру. Так называемый вакцин-

ный национализм продолжает приводить к растущему недовольству населения некоторых 

стран и провоцирует региональные вспышки. Возникающее в результате неравенство может 

быть использовано террористами и насильственными экстремистскими группами в будущем.  

Переосмысление изменений экстремисткой деятельности позволяет привести к транс-

формациям мер осуществления противодействия экстремизму. Силы противодействия экстре-

мизму по всему миру разрабатывают основные, рекомендации, которыми могут руководство-

ваться правительства разных стран при построении своих стратегий по противодействию экс-

тремизма во время пандемии:  

1. Создавать и разрабатывать стратегии эффективной коммуникации для предотвраще-

ния распространения ложной информации и теории заговора относительно COVID-19. Улуч-

шать потенциал ключевых участников, таких как общественные лидеры и местные руководи-

тели отделов безопасности, для противодействия экстремистским сообщениям и нарративам, 

разжиганию ненависти и распространению ложной информации. Осуществлять противодей-

ствие дезинформации, уважая принцип свободы самовыражения [10]. 

2. Совершенствовать усилия по предотвращению и противодействию онлайн-рекру-

тинга путем разработки цифровых инструментов для определения лиц, находящихся в зоне 

риска, а также разрабатывать и внедрять инициативы и кампании по онлайн-резистентности 

сетевым угрозам. Способствовать расширению прав и возможностей молодых людей и созда-

нию новых источников дохода для увеличения их способности противостоять вербовке. Нара-

щивать потенциал ключевых участников, таких как молодежные и религиозные лидеры, для 

противодействия онлайн-вербовке. Учитывая, что современные информационные технологии 

и социальные сети являются инструментом расширения доступа к вербовочной базе за счет 

возможности мгновенного обмена информацией в мировых масштабах, перспективными 

представляются направления по использованию нейросетей для распознания террористиче-

ской деятельности в сети Интернет [3]. 

3. Наращивать потенциал сил безопасности и обеспечивать соблюдение прав человека 

и основных свобод при применении ограничительных мер местными органами власти, улуч-

шать взаимодействие между местными структурами полиции и гражданами [10].  

4. Повышать готовность сил безопасности к модифицированным подходам террористи-

ческих групп [13], модернизировать защиту критической инфраструктуры, такой как боль-

ницы и супермаркеты против террористических атак и предотвращать попытки намеренного 

распространения Covid-19. 

5. Совершенствовать меры противодействия терроризму и поддерживать готовность к 

росту террористической активности, поскольку террористические группы продолжают ис-

пользовать нынешнюю ситуацию нестабильности. Разрабатывать онлайн-решения для замены 

мероприятий по отработке практических навыков и осуществлять формирование и поддержку 

местных учебных центров силовых структур с целью повышения уровня подготовки специа-

листов на местах.      

6. Осуществлять увеличение поддержки и укрепление потенциала местных субъектов, 

таких как руководители отдела безопасности, для создания и внедрения местных инициатив 

по поддержке групп риска. По возможности, модифицировать существующие инструменты 

противодействия и мер по упрочнению мира во время пандемии под онлайновые методики. 

Наращивать потенциал финансового надзора и разрабатывать системы регулирования с целью 

предотвращения роста и перемещения средств террористов в соответствии с международными 

рекомендациями и Резолюцией Совета Безопасности 2462 (2019 г.) [10]. 
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Стратегия противодействия терроризму в условиях современных вызовов требует раз-
работки и реализации комплексной системы государственно-политических мер по выявлению 
и пресечению деятельности субъектов вербовки. Для повышения эффективности данного 
направления борьбы с терроризмом требуется соответствующее техническое оснащение и 
профессиональная подготовка работников правоохранительных органов, расширение между-
народного сотрудничества в правоохранительной сфере. 
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Аннотация. В современном мире у общества есть доступ к огромному пласту инфор-

мации о любой интересующей сфере, что влечет не только положительные моменты, 

но и отрицательные. Так, наблюдается проблема распространения в информационно-

коммуникационной сети Интернет сведений экстремистского характера, признанных 

государством запрещенными. В данной работе будут рассмотрены правовые меха-

низмы государства, предназначенные для предотвращения распространение такой ин-

формации и ее регулирования. 
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Abstract. In the modern world, society has an access to a huge layer of information about any 

area of interest, which entails not only positive issues, but also negative ones. Thus, there is a 

problem of dissemination of extremist information recognized by the state as prohibited in the 

information and communication network of the Internet. The article discusses legal mecha-

nisms of the state used to prevent the dissemination of such information and its regulation. 
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В период глобализации и информатизации каждый член общества сталкивается с поня-

тием «экстремизм». Большое количество информации и ее электронных источников блокиру-

ется государством по причине наличия в них материалов экстремистского характера. Именно 

поэтому исследование государственной политики правового регулирования материалов в ин-

формационно-коммуникационной сети Интернет является своевременным и актуальным. 

Работы, посвященные этой проблеме, раскрывают суть экстремистской информации и 

способы её воздействия на воспринимающую аудиторию (Семикина Ю. Г., Семикин Д. В., 

Гуляева Е. В. [8], Дубинина И. И., Барышникова Г. В. [3], Овчинникова Е. О. [4]). Исследова-

ние проблемы с позиции права представляется актуальным, поскольку экстремизм наносит 

урон национальной безопасности. В сфере юриспруденции тема наказания за распространение 

экстремистской информации в сети Интернет исследована недостаточно. Учёные рассмотрели 

различные аспекты проблемы: Авдеев Ю. И., Гуськов А. Я. [1] исследовал понятие, структура 

современного экстремизма и его связь с терроризмом, Верховский А. [2] рассмотрел вопросы 

политического экстремизма в России. 
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Даже при отсутствии точного определения становится ясно, что это явление, выходя-

щее за рамки норм, установленных в определенном обществе. Так что же означает данный 

термин и как он возник? В Российском государстве термин «экстремизм» начал использо-

ваться в XX веке, а массовую известность он получил только к концу века. Изначально данное 

понятие использовалось только в политической сфере для обозначения враждебных по отно-

шению к государству политических сил. В настоящее время нет единого определения выше-

названного термина. Например, толковый словарь Ожегова даёт следующее определение: 

«экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике)» [6, 

с. 787]. Понятие «экстремизм» определено в политических словарях следующим образом: 

«стремление решать проблемы, достигать поставленных целей с применением самых ради-

кальных методов, включая все виды насилия и террора» [5, с. 130]. Помимо данных понятий 

существует еще большое множество схожих, не имеющих значительного отличия. Вышена-

званные определения имеют скорее доктринальную природу, а поэтому не имеют общеобяза-

тельный характер. В современном законодательстве раскрыто официальное и санкциониро-

ванное государством значение термина «экстремизм». 

Наиболее полным считается определение, данное в нормативно-правовом акте, регули-

рующем деятельность государства в отношении экстремистских материалов. Так, Федераль-

ный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

содержит перечень видов деятельности, признанных экстремизмом:  

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение территори-

альной целостности Российской Федерации, за исключением делимитации, демаркации, реде-

маркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-

сти, или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 

от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или 

отношения к религии; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений 

или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 применение нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или симво-

лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибу-

тики или символики экстремистских организаций, при которых формируется отрицательное 

отношение к нацистской и экстремистской идеологии и отсутствуют признаки пропаганды 

или оправдания подобных взглядов; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распростра-

нение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную долж-

ность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федера-

ции, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указан-

ных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подго-

товке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и мате-

риально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг [9]. 

Вполне очевидна опасность экстремизма для общества и государства. Экстремисты 

оказывают деморализующее влияние на социум, они пренебрежительно или негативно отно-
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сятся к установленным в нем основополагающим принципам, ценностям и идеям. Вред, при-

чиняемый приверженцами вышеназванного явления, нередко оказывается значительным и 

имеет не только материальный, но и организационный характер. Часто жертвами экстремист-

ской деятельности становятся люди: граждане того или иного государства теряют здоровье, а 

иногда и жизнь.  

Для снижения негативного воздействия экстремизма на жизнедеятельность общества и 

ликвидации неблагоприятных последствий государство принимает меры посредством право-

вых механизмов его регулирования, ограничения распространения материалов экстремист-

ского характера, неотвратимости привлечения к ответственности за совершение правонару-

шений экстремистской направленности и иных мероприятий. 

В современном мире большую роль играет информационный экстремизм, по большей 

части имеющий место в информационно-коммуникационной сети Интернет, СМИ, телевиде-

нии и интернет-ресурсах. Основополагающими документами, обеспечивающими правовое ре-

гулирование экстремистской деятельности, в том числе и в информационном пространстве, 

являются «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» и 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности». В них указаны основные источники угроз экстремизма, цели, задачи, принципы и 

основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму, ин-

струменты и механизмы реализации политики, порядок признания материалов экстремист-

скими, их список и ответственность за нарушение положений законодательства [8, 9]. 

Существует определенный законодательством порядок признания запрещёнными гос-

ударством сведений и источников в информационно-коммуникационной сети Интернет. Ин-

формационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их об-

наружения, после принятия решения о признании информационных материалов экстремист-

скими судом принимается решение об их конфискации. С этого момента распространение, 

производство или хранение в целях распространения данных материалов запрещается и нака-

зывается в соответствии с российским законодательством.  

Более того, существует федеральный список экстремистских материалов, ведение и по-

полнение которого возложено на Минюст Российской Федерации. Каждый год в данный спи-

сок вносятся изменения, по большей части увеличивающие его. Четкое определение материа-

лов, содержащих информацию экстремистского характера, является преимуществом россий-

ского законодательства, облегчающим регулирование и систематизирование данных матери-

алов.  

Государство регулирует распространение запрещенных материалов в информационно-

коммуникативной сети Интернет. При обнаружении материалов экстремистского характера 

она блокируется и исключается из информационного пространства. В мире существует мно-

жество прецедентов блокировки мессенджеров. В России заблокировали Telegram 16 апреля 

2018 года районным судом Москвы. Причиной этому послужила информация, по которой в 

данном мессенджере проходила подготовка к терактам на территории Российской Федерации, 

и, в частности, в метрополитене Санкт-Петербурге. Из этого можно заключить, что помимо 

основных направлений экстремизма – политического, религиозного, национального и других, 

большое распространение получает и относительно новый его вид – информационный. Суще-

ствующая законодательная база довольно полно определяет направления и механизмы анти-

экстремистской политики государства. Большую роль также играют и нормы административ-

ного и уголовного права, закрепляющие соответствующие виды ответственности за наруше-

ние нормативно-правовых актов государства, связанных с экстремистской деятельностью и ее 

противодействию. Несмотря на это, существуют некоторые проблемы в законодательстве, ре-

гулирующем материалы в сети Интернет на международном уровне, а не только в пределах 

одного конкретного государства. Также проявляется неразвитость механизмов, позволяющих 

гражданским институтам оказывать государственным структурам поддержку в контроле за 

экстремистскими материалами. 
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Для повышения эффективности правового регулирования вышеназванной сферы реко-

мендуется законодательно закрепить запрет на использование средств, позволяющих сохра-

нять анонимность в информационно-коммуникационной сети Интернет, что значительно об-

легчит поиск распространителей и источников запрещенных материалов. Также важно усо-

вершенствование законодательства по борьбе с экстремизмом на международном уровне. Со-

трудничая с другими государствами, можно получить более положительные результаты при 

меньших ресурсных затратах. Например, большое значение играл бы нормативно-правовой 

документ, регулирующий международное информационное пространство. Этот документ дол-

жен содержать не только основополагающие термины, имеющие юридическое значение для 

правоприменительной деятельности, но и регламентировать особенности взаимодействия гос-

ударств и их граждан в информационной-коммуникационной сети Интернет в международном 

масштабе. 

В заключение важно сказать, что для противодействия экстремистской деятельности, в 

том числе и в информационно-коммуникационной сети Интернет, недостаточно только мер, 

предпринятых государством. Необходимо сотрудничество не только на международном 

уровне (между различными государствами), но и на внутригосударственном уровне (между 

отдельными государствами и его гражданами). В данном вопросе большое значение имеет 

поддержка общества и гражданских институтов, их сотрудничество на всех уровнях противо-

действия информационному экстремизму. 
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Современный человек, согласно удачной формулировке Ульриха Бека, обречен на су-

ществование в обществе риска. Обеспечение безопасности становится вследствие этого важ-

нейшей задачей, стоящей сегодня перед любым социумом. Наша жизнь подчинена повторяю-

щейся логике «вызова и ответа», причем вызовы становятся все острее, а поиск ответа требует 

все большего напряжения сил. 

Риски и продуцируемые ими угрозы носят самый разнообразный характер. Они могут 

быть экономическими, экологическими, военными, социально-политическими, культурными. 

Они могут быть связаны с распространением деструктивных идеологий или с неспособностью 

общества разумно использовать стремительно растущий технико-технологический потенциал. 

Однако предпосылкой успешного решения любой возникающей перед обществом про-

блемы, очевидно, является ее осознание, ее соотнесение с теми целями и ценности, которые 

являются на данном этапе определяющими. А это, в свою очередь, определяется самосозна-

нием общества и составляющих его групп. Говоря упрощенно, чтобы ответить на вопрос, что 

является для нас угрозой и как ей противостоять, мы должны сначала разобраться, кто мы и 

чего мы хотим. На первым план, таким образом, выходит проблема идентичности. В прелом-

лении к тематике конференции – идентичность национально-государственная и цивилизацио-

ная. 

Можно дискутировать о том, насколько ее конституирование происходит «снизу», сти-

хийно, под влиянием объективных условий жизни общества, а насколько – «сверху», путем 

сознательных усилий интеллектуалов, идеологов политической элиты. Но несомненно, что ее 

формирование, поддержание и (при необходимости) защита становятся одной из важнейших 
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стратегических целей в области обеспечения национальной безопасности. В свою очередь, ха-

рактеристики идентичности (в частности, степень ее гомогенности и устойчивости) высту-

пают мощным фактором обеспечения безопасности.  

Одной из важнейших – если не самой важной – детерминант становления и поддержа-

ния идентичности любого общества является национальная история. Ученые указывают, что 

основой формирования национального сознания складывание разделяемой всеми концепции 

общего прошлого [1, с. 173-180]. 

Подчеркнем, что история не столько повествует нам о прошлом, сколько связывает и 

соотносит с этим прошлым наше настоящее. История пронизывает живую ткань обществен-

ной жизни. Как подчеркивает И. И. Курилла, «история… давно перестала быть уделом исто-

риков и государственных школ, а в последние годы превратилась в одно из самых мощных 

политических орудий и в то же время в поле битвы, на котором разные социальные группы 

(а равно и разные государства. – Е.М.) ведут сражения за желанные трофеи» [3, с. 7].  

Так, современные этнополитические процессы в Великобритании, проявляющиеся в 

особой (вплоть до готовности отделиться!) позицией по ряду вопросов Шотландии и Северной 

Ирландии во многом опираются на исследования особого «кельтского элемента» в британской 

культуре, и, в свою очередь, стимулируют такого рода изыскания [5, с. 293-306]. Очевидные 

«выходы» на проблемы дня сегодняшнего имеют полемика норманистов и антинорманистов 

в отечественной историографии, тем более – начатый еще в первой трети XIX века «вечный 

спор» западников и славянофилов. Более частный и свежий пример разбирается в интересной 

статье В. А. Шнирельмана [6, с. 293-306]. 

Мы полностью солидаризируемся с мнением Т. А. Хагурова, что «человек, не знающий 

истории, легко теряет субъектность, свои корни, свое «Я» [4, с. 155]. Если данный процесс 

заходит достаточно далеко, это ведет к размыванию и далее к полной утере цивилизационно-

культурной идентичности. Равно как и ее конституирование неразрывно связано с обраще-

нием к национальной истории.   

Отметим, что в принципе процесс разложения культурной идентичности (а вследствие 

этого и самой культуры) может иметь и стихийный характер, быть следствием тех или иных 

объективных обстоятельств. Однако – и чем дальше, тем чаще, – он может стимулироваться и 

направляться недружественными данному социуму (культуре, цивилизации) силами. Обыден-

ностью стали различного рода гибридные, информационные, поведенческие «операции». Це-

лью сплошь и рядом выступает именно история той или иной страны. Все чаще мы слышим 

термины «война памяти», «война памятников» и им подобные. Ученые вынуждены констати-

ровать: «Если раньше профессия журналиста славилась независимостью от политической ан-

гажированности, была отделена от беззастенчивого обслуживания государственных и корпо-

ративных интересов, то сейчас СМИ все чаще злоупотребляют свободой информации для дис-

кредитации потенциального противника» [7, с. 131]. 

В этой связи многими исследователями неоднократно подчеркивалась мысль о жизнен-

ной необходимости уделять повышенное внимание изучению истории, популяризации знаний 

о нашем прошлом среди всех слоев социума – начиная с детского сада и заканчивая людьми, 

находящимися на заслуженном отдыхе. В эту работу должны быть вовлечены все социальные 

институты. Но очевидно, что определяющую роль призвана сыграть система образования, рос-

сийские школы и вузы. Причины здесь лежат на поверхности: широта охвата аудитории и воз-

можность влиять на личность именно в момент ее формирования, когда воздействие на нее 

наиболее эффективно.  

Проблем у современного российского исторического образования более чем доста-

точно. В 90-е годы прошлого века профессиональное занятие историей перестало быть пре-

стижным. Люди, посвятившие себя ее изучению, нередко вынуждены были влачить полуни-

щенское существование. Уровень преподавания истории даже на исторических факультетах 

заметно снизился. Там же, где она не была профильным предметом, студенты, администра-

торы, а зачастую и «профильная» профессура, воспринимали необходимость изучения исто-
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рии как нечто обременительное и совершенно необязательное. Школьники в массе своей ис-

торию и вовсе игнорировали, решая более насущные проблемы. Она изучалась более-менее 

прилежно лишь в том случае, если нужна была для дальнейшего поступления в вуз. С введе-

нием ЕГЭ ситуация еще более усугубилась. Даже те, кому история была «нужна» (а их, увы 

не так много), были ориентированы прежде всего на успешную сдачу ЕГЭ, проходя процедуру 

«натаскивания» на выполнение соответствующих заданий. Качество же этих заданий было, 

мягко говоря, невысоким… 

Все перечисленные проблемы – административные, организационные, кадровые, фи-

нансовые – актуальны и сегодня. Но общество, по крайней мере, осознало необходимость их 

скорейшего решения. Есть ощущение, что ситуация – хотя и чудовищно медленно, с массой 

остановок и попятных движений, – начинает выправляться. 

Однако это еще больше обостряет важнейшую сущностную проблему: чему именно 

учить? Очевидно, что в истории каждого народа есть как светлые, так и темные страницы. 

Есть то, чем мы по праву гордимся и то, что вызывает лишь сожаление, а то и чувства стыда 

и вины. Следует ли – особенно для молодежи – в равной степени уделять внимание и тому, и 

другому? 

Ответить на этот вопрос пытается Т. А. Хагуров в упомянутой выше статье. Он пишет, 

что есть два вида истории – публичная (упрощенно – история наших побед) и архивная (где и 

народ, и государство предстают зачастую в весьма неприглядном свете). Забывать вторую, 

конечно, нельзя. Но она должна быть, прежде всего, «вотчиной» профессиональных истори-

ков, излагаться в монографиях и академических журналах. Журналы же массовые, равно как 

и телевидение, радио, школьные и вузовские учебники должны делать безусловный акцент на 

национальные достижения.  

Автор ссылается при этом на опыт других стран. Например, в США геноцид индейцев 

или помещение в концлагеря американцев японского происхождения во время Второй Миро-

вой войны хотя и не отрицаются, но отнюдь не находятся в фокусе общественного внимания. 

А широкой современной публике эти факты, скорее всего, просто неизвестны. Чему можно 

только порадоваться, поскольку такого рода информация вредна для массового сознания, бро-

сает тень на образ США как флагмана демократии и защитника прав обиженных и угнетенных, 

мешает патриотическому воспитанию подрастающего поколения [4, с. 160, 161].  

Такой же моделью «постижения истории» предлагается руководствоваться и россия-

нам. На практике это означает, что Екатерина II в школьных учебниках истории должна пред-

стать прежде всего как поборница Просвещения, обеспечившая России выход к Черному морю 

и освоение южнорусских земель; И. В. Сталин – как создатель мощной индустриальной дер-

жавы и вождь народа-победителя; М. С. Горбачев – как инициатор слома тоталитарной госу-

дарственной машины. Об укреплении крепостничества и фаворитизме, коллективизации и по-

литических репрессиях, исторической вине в развале СССР и фактическом предательстве 

национальных интересов применительно к указанным персонам следует упоминать очень 

осторожно. Некоторым же событиям и явлениям – к примеру, распутинщине, взаимному тер-

рору времен гражданской войны, советско-финляндской войне 1939–1940 гг. и им подобным 

– широкой публике и вовсе следует знать как можно меньше.   

Предложение, на наш взгляд, дискуссионное. С одной стороны, мы полностью со-

гласны с Т. А. Хагуровым, что войну с собственной историей, ее пристрастное препарирова-

ние с целью поиска «черных пятен» следует прекратить. К счастью, желающих этим зани-

маться все меньше и меньше. Отметим, кстати, что богатое и положительное воспринимаемое 

извне историко-культурное наследие является важным элементом «мягкой силы», позволяю-

щим стране успешно продвигать свои национальные интересы не используя сугубо экономи-

ческие (тем более – силовые) методы [см., например: 2, с. 99-102]. С другой стороны, именно 

благостно-героическая картина истории, предлагавшаяся обществу в советский период, во 

многом предопределила вал исторических «разоблачений» конца ХХ века. Более того, именно 

наложение друг на друга этих двух (взаимоисключающих) образов истории повлекло за собой 

недоверие к истории и историкам вообще, а впоследствии (увы) катастрофическое падение 
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интереса к прошлому – коль скоро, с точки зрения непрофессионала, ничего достоверного о 

нем сказать все равно нельзя. 

Сегодня, как нам кажется, возникает реальная опасность воссоздания «лубочной» ис-

тории России, точнее – ее нового «монтажа» после проведенной в 90-е процедуры ее декон-

струкции). Отечественная политическая элита (проявляя обоснованную обеспокоенность и, 

вероятно, руководствуясь самыми благими побуждениями) стремится «упорядочить» про-

шлое. Государственные органы и патронируемые ими организации (в частности, Министер-

ство просвещения, Министерство культуры, Российское Военно-историческое общество 

и т.д.) пытаются создать стройную и непротиворечивую панораму российской истории и санк-

ционаровать через нее то, что происходит сегодня. Россия предстает как извечный носитель 

исторической «правды», ее прошлое – как череда подвигов и свержений. Любые указания на 

те или иные недостатки пытаются объявить исключительно фальсификациями, происками 

внутренних и внешних врагов (сам факт их наличия, как уже указывалось, бесспорен).  

Такой подход обесценивает наши реальные (воистину колоссальные!) достижения и за-

слуги, не позволяет хоть сколько-нибудь приблизиться к постижению реальной сложности и 

многогранности исторического процесса. Вместо научной, взвешенной, хотя бы претендую-

щей на объективность картины предлагается очередная интерпретация, бенефициары которой 

очевидны. Развития подобных тенденций – исходя из долговременных стратегических инте-

ресов обеспечения национальной безопасности России – очень хотелось бы избежать. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные тенденции в системе международ-

ной безопасности в спектре их влияния на современную Россию: активизация соци-

ально-политических протестных движений, рост военно-политического противостоя-

ния между ведущими акторами международной системы, актуализация конкурирую-

щих между собой геополитических проектов по изменению статус-кво. Автор обращает 

внимание на угрозу трансформации региональных территориальных противоречий 

между государствами в региональные военные конфликты с вероятностью перераста-

ния в глобальный конфликт, который, в отличие от прошлых мировых войн с двумя 

противоборствующими сторонами, будет представлять собой децентрализованную 

сложную систему параллельно протекающих конфликтов геополитического, экономи-

ческого, религиозно-цивилизационного генезиса, конфигурация соперничающих сою-

зов не будет постоянной, акторы будут принимать ситуативные решения, военно-поли-

тическое противостояние будет проходить в «гибридной» форме. России в этой связи 

рекомендуется выстраивать систему внешней безопасности не с расчетом на долго-

срочный надежный союз с конкретным актором («поворот на Восток»), а готовиться к 

гибкой политике отражения возможных угроз с разных направлений. В этой связи ре-

комендуется изучение опыта Франции при президентстве генерала Шарля де Голля 

«Оборона по всем азимутам». 
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Начало XXI века характерно двумя трендами: повсеместная активизация радикальных 

антигосударственных протестных выступлений и формирование новых авторитарных режи-

мов, выдвигающих геополитические проекты регионального, континентального или глобаль-

ного пересмотра статус-кво.  

Социальная протестная активность. С начала XXI века во всех регионах планеты 

наблюдается аномальный рост протестной активности широких социальных слоев, по своему 

размаху и ожесточению не имеющий аналогов со времен Второй мировой войны. Новой осо-

бенностью является то, что не антиколониальные требования, не национально-освободитель-

ная борьба стали доминирующими мотивами. Наоборот, острие протеста, принимающего са-

мые радикальные формы, направлено против собственных правительств: «Арабская весна» в 

странах Северной Африки и Ближнего Востока, рост террористической активности, времен-

ное создание террористического квазигосударства «Исламский Халифат» [1] (запрещенная в 

России террористическая организация), повторный приход к власти в Афганистане движения 

Талибан (запрещенная в России террористическая организация), «цветные революции» на 

постсоветском пространстве, активизация BLM и «Антифа» в Северной Америке, «Желтых 

жилетов» во Франции, антиковидные протесты, сопровождающиеся применением насилия и 

столкновениями с полицией практически во всех странах Западной Европы, вооруженные бес-

порядки в Казахстане в январе 2022 года, который ранее считался образцом стабильности в 

Центральной Азии и надежным партнером России [3] – внутриполитическая турбулентность 

и непредсказуемость сейчас является объективной реальностью, которую приходится учиты-

вать при выстраивании системы национальной безопасности государства. Как отмечают зару-

бежные эксперты: «Глобальные конфликты становятся все более транснациональными, воз-

растает вовлеченность в них негосударственных субъектов» [10]. 

Авторитарные режимы. Политические лидеры ряда государств, пришедшие к власти 

демократическим путем, предприняли шаги для закрепления своего статуса путем снятия 

предусмотренных демократическими нормами ограничений по срокам пребывания у рычагов 

власти и формирования персоналистского режима управления с популистской риторикой. Для 

этого применялись такие технологии, как формальный переход с одной руководящей должно-

сти на другую с фактическим переносом за собой властных полномочий, внесение изменений 

в законодательную базу государства, направленных на устранение препятствий к неограни-

ченному по срокам пребыванию у власти. Наиболее характерными данного тренда примерами 

являются Турецкая Республика, Российская Федерация, Китайская Народная Республика.  

Придя к власти в 2003 году на должность премьер-министра в условиях политической 

системы Турции как парламентской республики, Р. Т. Эрдоган, исчерпав законный срок прав-

ления в данной должности, переместится на пост президента, инициировал конституционную 

реформу, трансформировавшую Турцию в президентскую республику. Президент Российской 

Федерации В. В. Путин так же перемещался между должностями президента и председателя 

правительства (премьер-министра), а конституционная реформа 2020 года сняла вопрос о 

необходимости ухода с руководящих постов на ближайшие 12 лет. В 2018 году из конституции 

КНР по решению Всекитайского собрания народных представителей была удалена норма, 

ограничивающая срок пребывания на высшем государственном посту «Председатель КНР» 

двумя сроками, что позволило Си Цзиньпину продлить режим персональной власти на обо-

зримый период. Борьбу за снятие аналогичных ограничений предпринимали лидеры и других 

стран, успешный пример продемонстрировал в Белоруссии А. Лукашенко, неудачей закончи-

лась попытка неограниченно закрепиться на посту президента Боливии Э. Моралеса. 

Укрепление персональной власти лидеров региональных держав совпало с их внешне-

политической активизацией, содержавшей в себе как тягу к пересмотру границ, если не де 

юре, то де факто. Россия присоединила Крымский полуостров, Турция по факту оккупировала 

ряд приграничных территорий Сирийской Арабской Республики, населенных этнически близ-

кими туркоманами, Китай не скрывает курса на воссоединение с Тайванем, регулярно проводя 

военные учения вблизи его морских границ. Вся тройка указанных акторов международной 

системы претендует и на выдвижение неких идеологических «цивилизационных» проектов, 
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обосновывающих их претендентство на лидерство. Россия на мировой арене позиционирует 

себя как защитника «традиционных ценностей» (приоритет государственного суверенитета, 

вертикаль власти, широкие полномочия политического руководителя, моральный консерва-

тизм), Турция выдвигает проект объединения под своим патронажем тюркских народов (сна-

чала в культурной сфере, затем экономической, затем, вероятно, и в военно-политической, как 

показали военные действия в районе Нагорного Карабаха в 2020 году – Рис. 1), Китай пред-

принимает экономическую экспансию во все регионы планеты, используя экономические ры-

чаги для наращивания политического влияния на национальные элиты других государств. 

Во внешней политике России [4, 5, 7] последних двух десятилетий наблюдается зако-

номерность в виде последовательного оказания помощи авторитарным правителям в любой 

части земного шара, разумеется «всенародно избранным», но при этом имеющим крайне ост-

рые разногласия как минимум с частью собственного народа: Н. Мадуро в Венесуэле, Б. Асад 

в Сирии, А. Лукашенко в Белоруссии, К. Токаев в Казахстане, Ф. Туадера в Центральноафри-

канской республике, О. аль-Башир в Судане (был свергнут в 2019 году, несмотря на присут-

ствие в стране формирований российских частных военных компаний). В ряде случаев оказа-

лось достаточно только экономической помощи, в других потребовалось опосредованная во-

енная поддержка в форме предоставления военных специалистов – советников и отрядов част-

ной военной компании «Вагнер», в самом сложном, сирийском случае, потребовалась полно-

масштабная длительная военная операция.  

 

 
 

Рис. 1. Пантюркизм 

Источник: https://www.armmuseum.ru/news-blog/2018/3/1/- (Автономная некоммерческая орга-

низация «Центр армянской культуры и культуры наций АРМКУЛЬТ») 

 

Данное направление российской внешнеполитической стратегии вызывает историче-

ские ассоциации со «Священным союзом» XIX века, в котором Российская империя играла 

роль военного охранителя европейских монархий, подавляя народные восстания против пре-

столов. Напрашивающаяся аналогия тем более удивительна, что и сейчас в кругах российского 

руководства официально доминирует точка зрения, негативно воспринимающая любые народ-

ные протестные выступления, генезис которых расценивается исключительно как следствие 

либо подрывных операций западных спецслужб, либо активности международных террори-

стических организаций. Соответственно, данные вступления рассматриваются как безусловно 
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подлежащие силовому подавлению, а еще лучше – профилактике в виде превентивного разви-

тия военно-силового блока государства. Характерно, что после операции ОДКБ по стабилиза-

ции обстановки в Казахстане в январе 2022 года, в адрес К. Токаева со стороны российских 

провластных экспертов раздавались упреки в том, что президент Казахстана своевременно не 

нарастил численность «силовиков» и не обеспечил в должной мере их политическую лояль-

ность высоким (относительно гражданского населения) уровнем зарплат по примеру России, 

а также колебался применить силу в первые сутки беспорядков. 

В конце 2021 года российское руководство жестко, на грани ультимативности, поста-

вило перед НАТО ряд требований, направленных на обеспечение своей безопасности на евро-

пейском направлении (Рис. 2): официально декларировать прекращение приема в альянс но-

вых членов, не размещать войска на территории Украины, убрать наступательные вооружения 

из Восточной Европы за черту 1991 года [6]. В случае невыполнения данных условий Россия 

оставляла за собой право на односторонние шаги, не уточняя их характер, но по военным при-

готовлениям ясно давая понять, что в первую очередь будут активизированы события вокруг 

непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. На момент подготовки данной 

статьи переговоры Россия – НАТО пока не принесли успеха. 

 

 
 

Рис. 2. Рубежи геостратегического противостояния Россия – Запад 

Источник: Эксперт. 2022. № 3. С. 81 [9]. 

 

Следует обратить внимание на угрозу трансформации региональных территориальных 

противоречий между государствами в региональные военные конфликты с вероятностью пе-

рерастания в глобальный конфликт, который, в отличие от прошлых мировых войн с двумя 

противоборствующими сторонами, будет представлять собой децентрализованную сложную 

систему параллельно протекающих конфликтов геополитического, экономического, религи-

озно-цивилизационного генезиса. Конфигурация соперничающих союзов не будет постоян-

ной, акторы будут принимать ситуативные решения, военно-политическое противостояние 



108 

будет проходить в «гибридной» форме. России в этой связи рекомендуется выстраивать си-

стему внешней безопасности не с расчетом на долгосрочный надежный союз с конкретным 

актором («поворот на Восток»), а готовиться к гибкой политике [2] отражения возможных 

угроз с разных направлений. В этой связи рекомендуется глубокое изучение положительного 

и отрицательного опыта Франции в применении модели обеспечения национальной безопас-

ности, получившей название «Оборона по всем азимутам» [8] при президентстве генерала 

Шарля де Голля. 
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Аннотация. Терроризм как политическое явление имеет многолетнюю историю воз-

никновения, развития, трансформации и адаптации к различным политическим систе-

мам, что ставит его на одно из первых мест по деструктивному влиянию на обществен-

ное развитие. В условиях противоречивости протекания процессов глобализации и дег-

лобализации в современном мире, терроризм, как феномен, становится радикальным 

инструментом разрешения политических, социальных, экономических и межконфесси-

ональных конфликтов и противоречий. Все это обусловливает необходимость доста-

точно высокого уровня актуальности научных исследований данного явления для по-

литической жизни страны. 

Ключевые слова: институционализм, неоинституционализм, терроризм, конфликт, 

теория. 
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Scientific adviser – Bolshakov A. G., Doctor of Political Sciences, Associate Professor 
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Abstract. Terrorism as a political phenomenon has a long history of emergence, development, 

transformation and adaptation to various political systems, which puts it in one of the first 

places in terms of destructive influence on social development. In the conditions of contradic-

tory processes of globalization and deglobalization in the modern world, terrorism, as a phe-

nomenon, becomes a radical tool for resolving political, social, economic and interfaith con-

flicts and contradictions. All this necessitates a sufficiently high level of relevance of scientific 

research of this phenomenon for the political life of the country. 

Keywords: institutionalism, neo-institutionalism, terrorism, conflict, theory. 

 

Методологические основы исследования политического управления и терроризма ба-

зируются на положениях политологии и конфликтологии, теорий национальной безопасности 

и политического управления, принципах и положениях методологии политического анализа 

функционирования и развития политических, социальных, экономических и этноконфессио-

нальных процессов. 

При этом основным методологическим подходом исследования являются неоинститу-

ционализм и теория конфликта, основанные на принципах значимости социальных институ-

тов. Выработка на этой методологической основе инструментов и методов политического 

управления, направленного на противодействие терроризму, с объективной необходимостью 

требуют формирования и формулирования с высокой степенью объективности, научно обос-

нованного определения категории терроризма как политического процесса. 

Как отмечает С. В. Патрушев «Основная черта нового институционализма – отказ от 

описательности в пользу теории, изучение результатов публичной политики, а не организации 
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или процессов внутри политических структур, использование количественных методов. 

Иными словами, пафос этого подхода состоит не столько в «возвращении» государства и дру-

гих политических институтов в политическое исследование, сколько в стремлении «вспом-

нить все» – историческую, философскую, социокультурную и политическую традицию, зна-

чение человеческого поступка, ценностное содержание политики и человеческое измерение 

политического анализа, обогащенного в ХХ в. разносторонним умением использовать изощ-

ренные исследовательские методы и инструменты» [1]. 

Исходя из этого определения исследователи идентифицируют основные методологиче-

ские принципы неоинституционализма, к которым относят ограничения человеческого суще-

ствования, ограниченность информации и ошибочность восприятия, относительную рацио-

нальность в поведении и недооценку получаемой информации, допустимость оппортунисти-

ческого поведения, неспособность индивида полностью предвидеть все последствия своих 

осознанных и непреднамеренных действий. 

Как справедливо отмечает автор далее, «Новых институционалистов» интересуют все 

государственные и социальные институты, которые формируют способы выражения полити-

ческими акторами своих интересов и структурирования их отношений по поводу власти с дру-

гими группами: правила избирательной борьбы, структура партийных систем, отношения 

между различными органами государства и организация экономических акторов в виде пред-

принимательских объединений и профсоюзов. Особое внимание уделяется социокультурным 

символам и ценностям, стереотипам и регламентам, влияющим на структурирование макро-

политики.  Специфика «нового институционализма» (по сравнению со «старым») состоит в 

том, что политические институты понимаются с точки зрения взаимосвязи формальных норм 

и неформальных правил игры, образующих в итоге сложные организационные отношения, 

формы взаимодействий и саму кооперативную деятельность людей, поддерживающих ста-

бильность и воспроизводящих порядок в обществе» [2]. 

Исходя из этих основных характерных особенностях неоинституционализма, ряд ис-

следователей, например, конфликту интересов отводя не главное место, а второстепенное, ме-

стом проявления своих интересов видят не в организации, как это было у старых институцио-

налистов, а в обществе в целом. Кроме того, основным критерием организационной динамики 

неоинституционалисты выдвигают живучесть, в отличии от старых институционалистов, ко-

торые стремились к любым изменениям и не более. Среди основных характеристики неоин-

ституционализма необходимо выделить уход от традиционных норм и ценностей к произволь-

ным сценариям и схемам, а также неясность и расплывчатость своих целей. 

Так, Н. Баранов на своем сайте пишет, что «Если институционалисты были склонны 

анализировать политические процессы методами других наук об обществе, то неоинституци-

оналисты расширяют арсенал своих средств, обращаясь в том числе к теории игр. Новый ин-

ституционализм опирается на теорию развития и использование количественных методов ана-

лиза. Традиционный институционализм опирался преимущественно на индуктивный метод; 

неоинституционалисты предпочитают дедуктивный путь – от попыток создать универсальную 

теорию к анализу конкретных явлений политической жизни. Кроме того, институционализм 

преимущественно анализирует действия структур, для неоинституционализма более значим 

как объект анализа независимый индивид, который по своей воле и в соответствии со своими 

интересами интегрируется в ту или иную структуру, т. е. внимание исследователей приковано 

к реальному поведению. Если «старый» институционализм центральное место в теории отво-

дит конфликту интересов, то для неоинституционализма он играет периферийную роль. Нако-

нец, неоинституционализм предоставляет несравнимо большие возможности для компаратив-

ного анализа, чем предшественник» [3]. 

Соответственно, особая или точнее сказать новая роль в теории неоинституционализма 

отводиться и теории конфликта, которая рассматривается нами с позиций предмета нашего 

исследования. Как известно, понятие социального конфликта ввел в научный терминологиче-

ский оборот Г. Зиммель, который определял его как процесс, в котором индивид или группа 

индивидов стремятся к достижению собственных целей путем устранения, уничтожения или 
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подчинения себе другого индивида или группы индивидов. Применительно к предмету нашего 

исследования террорист не рассматривает окружающих его индивидов как людей с прису-

щими им чувствами, а рассматривает их как потенциальных своих сторонников или против-

ников, которых нужно просто уничтожать. Наиболее известным продолжателем развития тео-

рии конфликта явился Р. Дарендорф, который применительно к роли терроризма в теории кон-

фликта пишет: «Современные глашатаи ненависти (а они, конечно же, действуют не только в 

мусульманском мире), как правило, не способны привлечь под свои знамена большую часть 

населения. Но им удается мобилизовать отдельных индивидов и вовлекать их в безнадежную 

войну, которую мы сегодня называем терроризмом... Но самая большая опасность нашего вре-

мени – мощная атака на ценности Просвещения и либеральное гражданское общество. В ко-

нечном итоге эта атака, несомненно, обречена на провал. Смесь современного оружия и цен-

ностей, отрицающих сегодняшние реалии, почти ни на что не годится. Но пока политика опи-

рается на разочарованных и обиженных, она всерьез угрожает свободному миру» [5]. 

Современные исследователи теории конфликта Л. Козер и К. Боулдинг выделяют такие 

сущностные характеристики конфликта, недовольство деятельностью властных структур, ко-

торая является причиной неравенства в распределении доходов, невозможностью повышения 

статуса индивида, его доходов и комфорта. Так, в рамках разработанной Л. Козером «позитив-

ной модели» конфликтного функционирования общественных систем, «стабильность всего 

общества зависит от количества существующих в социуме конфликтных отношений и типа 

связей между ними», что в определенной степени объясняет природу и суть тех видов и форм 

конфликта, которые приводят к террористическим проявлениям. 

Иначе говоря, если острая фаза традиционного конфликта ведет к открытому столкно-

вению между индивидами, их группами, общностями и государствами, то крайне острая фаза 

конфликта выражается в форме жесткой конфронтации, которая может привести к террори-

стической активности. 

Как справедливо отмечает ряд исследователей, «Конфликтность терроризма, априори 

приобретает инструментальный и методологический характер. Терроризм – это в первую оче-

редь специфический способ конфликтного действия, а, следовательно, мы имеем все возмож-

ности применять к нему стандартную процедуру конфликтологической экспертизы, точнее, 

даже не к самому способу, а к тому конфликту, в котором он используется» [6]. 

В свою очередь экстремизм современные исследователи определяю как «способ кон-

фликтного действия, характеризующийся крайними формами насилия, пренебрежением суще-

ствующими в данном обществе формальными и неформальными стереотипами конфликтного 

поведения, требующими предельной степени мнимой и реальной гомогенности для себя, так 

и врага, отрицанием компромиссных моделей выхода из конфликта, приводящим к приобре-

тению такими конфликтами черт антагонистичности и контраверсивности» [7]. 

Таким образом, можно заключить, что в теории конфликта для «терроризма как способа 

конфликтного действия в политической борьбе, характерной чертой является использование 

открытого насилия в отношении гражданского населения, находящегося под той или иной 

степенью защиты оппонента и, вследствие этого, формирование устойчивых социальных фо-

бий, влияющих на процесс принятия политических решений» [8]. 

В соответствии с целью и задачами проводимого исследования, если терроризм мы рас-

сматриваем как предмет проводимого исследования, то политическое управление – как объект 

проводимого исследования. Иначе говоря, в данном контексте – это антитеррористическая де-

ятельность, как стратегический инструментарий по разработке и реализации политических 

управленческих решений, направленных на борьбу с терроризмом всеми доступными в си-

стеме государственной политики средствами. 

Опираясь на методологические подходы к исследованию феномена «терроризма» как 

политического процесса, представляется необходимым сконцентрировать внимание, прежде 

всего, на теории политического управления. 

Большинство исследователей придерживаются определения управление как «деятель-

ности по организации деятельности управляемой системы» [9]. При этом в рамках управления 
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как вида человеческой деятельности вполне естественно, что ее структурными составляю-

щими будут понятия «потребности» в этой деятельности, объект управленческой деятельно-

сти, цели и задачи, технология (формы, методы и средства) и мотивация управленческой дея-

тельности, проектирование, непосредственно управленческой воздействие и результат этой 

деятельности, его оценка по критериям и показателям. Кроме того, управленческую деятель-

ность формируют внешняя среда, условия, требования и нормы, а также принципы организа-

ции этого вида деятельности. Так, среди условий управленческой деятельности исследователи 

выделяют следующие: «мотивационные; кадровые; материально-технические; научно-мето-

дические; финансовые; организационные; нормативно-правовые; информационные». 

В связи с чем возникает вопрос о взаимоотношении между политическим управлением 

в рамках значимости социальных институтов и организацией, как инструментом реализации 

институциональных изменений. Рассматривая различные точки зрения и подходы к этой про-

блеме, О. И. Зазнаев и В. В. Королев, отмечают, что «организации создаются для достижения 

определенных целей благодаря тому, что существующие институты (ограничения) создают 

возможности для соответствующей деятельности; в процессе движения к своим целям орга-

низации выступают агентами институциональных изменений. Действительно, организации 

являются факторами экономического, политического и пр. процессов, в то время как инсти-

туты, понимаемые как правила, таковыми быть не могут. Различия между институтами и ор-

ганизациями Д. Норт ставит во главу угла своей концепции институциональные изменения». 

С другой стороны «люди организуются в группы, чтобы защитить свои интересы, то полити-

ческие институты можно интерпретировать как средства (механизмы, способы, устройства…) 

для сдерживания отклоняющегося поведения среди политических элит. Политические группы 

преследуют определенные интересы в рамках взаимодействия, установленного политиче-

скими институтами». 

В данном контексте политическое управление представляет собой процесс воздействия 

политических организаций, отражающих те или иные интересы политических институтов, на 

общественное развитие. Роль в этом процессе политических институтов несомненна, так как 

их функционирование ведет к определенным политическим результатам. Но при этом нельзя 

этот процесс рассматривать в отрыве от политической организации, так как эти организации 

и создаются для достижения политических целей в рамках тех возможностей, которые им со-

здают политические институты. Сами же организации в рамках этого процесса выступают 

проводниками институциональных изменений. 

Модель социально-политического процесса специалисты трактуют в виде следующей 

цепочки последовательных действий – возникновение политических институтов, их постепен-

ная дифференциация, политизация общества, расслоение и структуризация общества, форми-

рование и актуализация диспропорций в их взаимодействии. Возникающая в этих взаимосвя-

зях разбалансированность в структуре социально-политического процесса, ведет к разруше-

нию институциональной модели, что и является главной целью террористических организа-

ций, которые стремятся к разрушению существующей институциональной модели обществен-

ного развития. 

С другой стороны, в качестве встречного процесса в настоящее время наблюдается про-

цесс институционализации терроризма, выражающийся в доминировании идеологии терро-

ризма как основного деструктивного элемента данного процесса. Так, «Словарь основных 

терминов и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма» идентифицирует идеологию терроризма как «систему идей, взглядов экстре-

мистского характера, выражающую интересы различных субъектов социально-политиче-

ских отношений, оправдывающую применение ими нелегитимного насилия и устрашения 

для реализации этих интересов, обосновывающую соответствующие цели террористической 

деятельности и, как правило, определяющая механизм их достижения. Идеология терро-

ризма может иметь относительную цельность в форме определенных теорий, учений, кон-

цепций либо являться составным элементом общих внутриполитических или внешнеполи-
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тических теорий отдельных государств, политических движений, партий, общественно-по-

литических объединений». 

Институционализация терроризма характеризуется такими присущими терроризму 

особенностями, как наличие идеологии, стратегии и тактики, набора характерных правил и 

норм поведения членов террористических организаций, высокий уровень управляемости и 

иерархии структур. 

Понятие «политического управления» также нуждается в его дефиниции и определении 

его места в системе общественных отношений. В процессе идентификации этого понятия ис-

следователи используют такие термины как «политическое управление», «политический ме-

неджмент», «государственное управление», «политико-административное управление» и ряд 

других. Одна группа авторов придерживается мнения о том, что политическое управление воз-

никло на стыке двух теорий – теории управления и политологии (политической науки). Другие 

преднамеренно выделяют политический менеджмент в специфический (практикоориентиро-

ванный) вид политического управления, другие – наоборот, считают невозможным разделять 

политику и государственное управление, третьи настаивают на том, что далеко не любое по-

литическое решение исходит от государственных структур и не всякое государственное реше-

ние преследует политические цели. 

В процессе углубленного источниковедческого анализа выясняется, что и здесь также 

нет единого мнения, а точки зрения специалистов по данной проблеме значительно разнятся. 

В основном дискуссия среди специалистов концентрируется вокруг того, чем является поли-

тическое управление: одним из видов управления, процессом, сферой, механизмом, стремле-

нием, функцией или отношениями. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу государственной политики в сфере обеспече-

ния безопасности, противодействия терроризму. Были определены и выявлены основ-

ные направления государственной политики в данной сфере. Кроме того, определяю-

щее значение в статье занимает выявление тенденций развития терроризма в Россий-

ской Федерации и выявление мер борьбы с ними, а также оценке деятельности органов, 

осуществляющих меры по выявлению и предупреждению террористических актов, а 

также ликвидации их последствий. Помимо этого, в статье проводится анализ расходов 

государства на национальную безопасность и противодействие терроризму. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of state policy in the field of security, coun-

teraction to terrorism. The main directions of state policy in this area were identified and iden-

tified. In addition, the determining importance in the article is the identification of trends in 

the development of terrorism in the Russian Federation and the identification of measures to 

combat them. As well as evaluating the activities of bodies implementing measures to identify 

and prevent terrorist acts, as well as eliminate their consequences. In addition, the article an-

alyzes the state's expenditures on national security and countering terrorism. 
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В настоящее время активно наблюдается тенденция к развитию террористической дея-

тельности и увеличению террористических организаций не только на национальном, но и на 

мировом уровне. Развитие терроризма является глобальной проблемой современности, так как 

является угрозой мировой стабильности и причиной войн и множества человеческих жертв. 

Основная опасность терроризма заключается в том, что ежегодно происходит совершенство-

вание методов, форм, способов, средств совершения террористических актов, а также тактики 

осуществления данной деятельности. 

В настоящее время можно отметить определенные тенденции, происходящие в терро-

ристической сфере. К ним можно отнести: интернационализация и территориальное расшире-

ние сферы действия террористических организаций; увеличение числа совершенных террори-

стических актов и увеличение количества жертв, пострадавших от них; совершенствование 
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методов подготовки к совершению террористических актов и повышение уровня организован-

ности террористической деятельности; появление новых форм и видов терроризма; расшире-

ние финансовой и технической поддержки террористических объединений. 

Как известно, терроризм зародился достаточно давно, еще во времена возникновения 

первых цивилизаций, но в настоящее время он набирает все большие обороты, выступая угро-

зой безопасности и стабильности всего мирового сообщества. В настоящее время уже насчи-

тывается около 200 видов терроризма, существующих практически во всех странах мира. К со-

жалению, Россия входит в число стран с наиболее существенными и агрессивными проявле-

ниями терроризма.  

Терроризм является масштабным преступлением против личности и мировой стабиль-

ности, а также посягательством на жизнь и здоровье граждан, органы государственной власти, 

государственных и общественных деятелей, а также объекты культурного наследия. Основ-

ным методом влияния терроризма является шантаж, направленный в первую очередь на ор-

ганы государственной власти и население с целью удовлетворения выдвигаемых требований. 

Терроризм – глобальная угроза спокойному развитию и функционированию общества. 

Именно поэтому все страны мира озадачены проблемой борьбы с массовым терроризмом. Ос-

новными способами осуществления террористической деятельности являются: массовое ми-

нирование особо важных государственных объектов, минирование общественных мест или 

маршрутов передвижения населения, вооруженный захват заложников, применение взрывча-

тых веществ и оружия массового поражения [3, с. 67-70].  

С целью борьбы с террористической деятельностью на территории Российской Феде-

рации, наша страна ежегодно проводит ряд эффективных мер по пресечению различного рода 

террористических актов и созданию общегосударственной системы противодействия терро-

ризму. Само по себе противодействие терроризму представляет собой деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по выявлению и предупрежде-

нию террористических актов, а также минимизации последствий террористический актов, в 

случае их приведения в действие.  

В Российской Федерации функционирует общегосударственная система противодей-

ствия терроризму. Она представляет собой совокупность организационных структур, разраба-

тывающих и реализующих комплекс мер по профилактике террористических угроз, выявле-

нию и пресечению террористической деятельности, минимизации и ликвидации возможных 

последствий террористических актов. Формированием законодательной основы противодей-

ствия терроризму на федеральном уровне занимается Федеральное собрание Российской Фе-

дерации. Кроме того, Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации определяет основные направления государственной политики в сфере 

борьбы с терроризмом и его последствиями, а также принимает решения об использовании 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами нашей страны и под-

разделений специального назначения для борьбы с террористической деятельностью, направ-

ленной против национальной безопасности и стабильности Российской Федерации. В свою 

очередь органы местного самоуправления в пределах своей компетенции проводят различные 

меры по выявлению и пресечению террористических актов на территории определенного 

субъекта Российской Федерации. Антитеррористические комиссии субъектов Российской Фе-

дерации осуществляют надзор и контроль за деятельностью органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике тер-

роризма, а также по минимизации и ликвидации его последствий на территории субъектов 

Российской Федерации. 

Основной целью государственной политики по противодействию терроризму является 

обеспечение безопасности личности, общества и государства в целом от террористических 

угроз и каких-либо его проявлений.  

Противодействие терроризму осуществляется по нескольким направлениям, основ-

ными из которых являются: силовое противодействие терроризму; ликвидация как внутрен-
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них, так и внешних источников терроризма; профилактика международного терроризма; сни-

жение тяжести последствий террористических актов; мониторинг обстановки внутри страны 

и за ее пределами в целях выявления потенциальных террористических организаций. 

Основными группами мер по профилактике и предотвращению террористической дея-

тельности являются:  

 политические: к ним относятся меры по стабилизации социально-политической си-

туации, разрешению социальных, политических и идеологических разногласий и конфликтов, 

снижение уровня, либо полное устранение социально-политической напряженности, обеспе-

чение мирового сотрудничества в сфере защиты от терроризма и профилактики его деятель-

ности; 

 социально-экономические представляют собой меры по обновлению и изменению 

социально-экономической ситуации в определенных субъектах Российской Федерации и 

устранению дифференциации в уровнях развития регионов, уменьшению имущественных раз-

личий населения, обеспечению достаточного уровня социальной защиты граждан; 

 правовые – это определенные меры, включающие в себя административные, уголов-

ные, организационные и иные меры, которые направлены в первую очередь на недопущение 

возможности избегания наказания субъектам, совершившим преступление террористического 

характера, модернизация механизма несения ответственности за несоблюдение норм антитер-

рористического законодательства; противодействие незаконному обороту оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных средств, радиоактивных материа-

лов, опасных биологических веществ и химических реагентов, а также, что является немало-

важным аспектом, финансированию терроризма;  

 информационно-пропагандистские – это меры направленные на раскрытие сущно-

сти и разъяснение опасности, которую несет в себе терроризм, оказание воздействия на опре-

деленных лиц, либо группу населения, с целью воспитания у них негативного отношения к 

идеологии насилия и привлечения их к участию в мероприятиях противодействия терроризму; 

 организационно-технические меры включают в себя разработку и реализацию целе-

вых программ и конкретных мероприятий по обеспечению объектов возможных террористи-

ческих посягательств техническими средствами защиты, совершенствование механизма от-

ветственности за несоблюдение требований по антитеррористической защищенности объек-

тов террористических устремлений и техническому оснащению участников антитеррористи-

ческой деятельности [3]. 

Ежегодно из федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации выделяются де-

нежные средства с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия терро-

ризма. Сумму расходов на поддержание национальной безопасности на необходимом уровне 

и профилактики террористической деятельности определяются каждым субъектом федерации 

самостоятельно за счет собственных средств из бюджета.  

Статистика показывает, что расходы на национальную оборону начали расти еще с 

2012 года, в связи с созданием масштабной программы перевооружения армии и модерниза-

цией оборонно-промышленного комплекса. После чего вплоть до 2018 года данные расходы 

превышали 3 % от общего уровня ВВП ежегодно, на пике достигнув 4,4 % ВВП в 2016 году, 

что было связано с досрочным погашением всех имеющихся банковских кредитов оборонно-

промышленного комплекса под гарантии правительства. В 2018–2019 годах оборонные рас-

ходы опустились ниже 3 трлн руб. в год (3 % ВВП) на фоне прохождения пика гособоронза-

каза. На 2021–2023 годы правительство одобрило оптимизацию государственной программы 

вооружений путем 5-процентного сокращения ее расходов. 

Кроме того, стоит отметить, что в период с 2022 по 2024 год в Российской Федерации 

выделено более 8,7 трлн рублей на поддержание национальной безопасности, обеспечение ее 

стабильности и целостности, а также на профилактику и мониторинг террористических орга-

низаций и на ликвидацию последствий террористических актов. В 2022 году на национальную 
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безопасность и противодействие террористической деятельности выделено 2 818 916,0 млн 

рублей, в 2023 году планируется увеличение расходов из федерального бюджета по данной 

статье. Так в 2023 году расходы составят 2 918 902,2 млн рублей. В 2024 году также планиру-

ется повышение расходов на обеспечение национальной безопасности, они составят 

3 021 054,3 млн рублей. В частности, Правительство увеличит расходы на работу Росгвардии 

на 26 млрд рублей, а на работу МВД на 29 млрд рублей. 

Планируется увеличение доли национальной безопасности в общем объеме расходов 

федерального бюджета на 12 %, что значительно выше показателей предыдущих годов [1]. 

В результате стоит отметить, что терроризм в настоящее время является глобальной 

проблемой современности, ликвидировать которую можно лишь сообща. Решением данной 

проблемы должны заниматься одновременно все государства, так как лишь при мировом един-

стве появится возможность снизить уровень террористической деятельности в мире. Кроме 

того, важнейшим аспектом также является и работа отдельных государств по противодей-

ствию терроризму на своей территории. Стоит отметить, что помимо всех названных мер про-

тиводействия терроризму, немаловажными остаются культурно-образовательные меры, 

направленные на формирование у каждого человека социально значимых ценностей в обще-

стве и воспитание толерантности. 

 

Библиографический список 

1. Арифова Э. А. Сущность финансирования терроризма / Э. А. Арифова, О. Г. Блаже-

вич // Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний 

по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми дохо-

дами, противодействия финансирования терроризма, экстремизма, антигосударственной и де-

структивной деятельности: сборник докладов Всероссийской научно-практической конферен-

ции (6 июня 2017 г.; под ред. д.э.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ А. У. Альбе-

кова). М.: РАЕН; 2017. С. 45–48. 

2. Расходы на национальную безопасность и противодействие терроризму [Электрон-

ный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 21.02.2022). 

3. Соснин, В. А. Психология современного терроризма: учебное пособие / В. А. Соснин. 

Москва: Высшее образование, 2020. 160 с. 

4. Стратегия противодействия терроризму до 2024 года [Электронный ресурс] // Офи-

циальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. Режим доступа: https://mil.ru/ 

(дата обращения 21.02.2022). 

 

 

  



118 

УДК 314.7 

 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Пастушков В. В., студент 1 курса факультета государственного и муниципального управления 

Научный руководитель – Данакари Р. А., доктор философских наук, доцент  

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу угрозы экономической безопасности страны, 

причиной которой стала трудовая миграция. Описаны причины возникновения трудо-

вой миграции в стране, а также ее социально-экономические последствия. Предлага-

ются меры по снижения уровня трудовой миграции населения. 

Ключевые слова: миграция, труд, экономическая безопасность, угрозы, отток населе-

ния. 

 

LABOR MIGRATION AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Pastushkov V. V., 1st year student of the Faculty of Public and Municipal Administration  

Scientific adviser – Danakari R. A., Doctor of Philosophy, Associate Professor  

Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA, Volgograd  

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the threat to the economic security of the 

country caused by labor migration. The reasons for the emergence of labor migration in the 

country, as well as its socio-economic consequences, are described. Measures are proposed to 

reduce the level of labor migration of the population. 

Keywords: migration, labor, economic security, threats, population outflow. 

 

Миграция населения является процессом перемещения населения, которое обычно мо-

жет быть связано с переменой места жительства. При этом, важно отметить, что в современ-

ном мире миграция является одной из наиболее важных демографических и социально-эконо-

мических проблем, а также может рассматриваться как сложный процесс, затрагивающий все 

жизни общества. 

Миграции исходя из территориального признака могут делиться на внешние миграции, 

которые делятся на эмиграции и иммиграции, а также внутренние перемещения – в рамках 

одного государства. 

«Отличает трудовую миграцию от других типов (религиозной, культурной, политиче-

ской и др.) цель перемещения – трудовая деятельность. То есть миграция рабочей силы – это 

не только перемещение трудоспособного населения, а перемещение, обусловленное экономи-

ческими причинами. Так, Т. М. Безбородова трактует трудовую миграцию как социально-эко-

номическое явление, пространственное перемещение трудоспособного населения, вызывае-

мое изменениями в развитии и размещении производства, и условиях существования рабочей 

силы, которое осуществляется индивидом преимущественно добровольно на определенный 

срок без смены постоянного места жительства с целью получения дохода или заработка» [4]. 

Миграция населения представляет собой сложный процесс, ее влияние на развитие социально-

экономической сферы носит неоднозначный характер.  

В первую очередь неоднозначным является экономическое положение мигрантов, по-

скольку значения относительных показателей безработицы применительно к мигрантам суще-

ственно больше в сравнении с теми же показателями по жителям, постоянно проживающим 
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на той или иной территории. Рост числа мигрантов вызывает, соответственно, рост нагрузки 

на инфраструктурные объекты, в особенности на урбанизированных территориях, следствием 

чего является ощутимый рост цен на жилье, его аренду, приобретение.  

«С началом мирового экономического кризиса потребность в трудовых ресурсах сокра-

щается, при этом наиболее всего подвержены негативному воздействию кризисных тенденций 

именно трудовые мигранты. Причин этому несколько» [5]:  

1. В период экономического кризиса в первую очередь и в наибольшей степени постра-

дали те сектора экономики, где традиционно заняты в большинстве своем именно трудовые 

мигранты.  

2. Трудовые мигранты зачастую трудятся в нелегальном секторе экономики, вследствие 

чего они не могут использовать для защиты своих интересов нормы трудового законодатель-

ства. 

3. Государственное регулирование квот по найму трудовых мигрантов. 

С учетом данных положений государству требуется внимательно подходить к миними-

зации негативных воздействий, сопровождающих процессы миграции. Меры по минимизации 

подобных последствий должны предусматриваться принимаемой и реализуемой на уровне 

государства миграционной политикой [2].  

За счет привлечение трудовых мигрантов из зарубежных стран отечественные компа-

нии, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), обеспечивают со-

хранение конкурентоспособности в силу снижения затрат на такой производственный ресурс, 

как рабочая сила. Вследствие привлечения трудовых мигрантов для небогатых россиян обес-

печивается возможность приобретения бюджетных товаров и услуг. 

В глобальной миграционной картине мира Россия является принимающей страной, 

страной происхождения мигрантов и страной транзита, но в большей степени страной-реци-

пиентом, чем донором.  

Несмотря на сложную ситуацию в стране из-за пандемии коронавируса, за январь  

апреля 2021 г. оформлено 3 368 149 паспортов гражданина Российской Федерации, постанов-

лено на миграционный учет 4 086 402 иностранных граждан и лиц без гражданства, оформлено 

6 448 разрешений на работу высококвалифицированным специалистам. 

Анализируя процесс трудовой миграции, нельзя не отметить такое негативное явление, 

как нелегальное использование труда мигрантов-иностранцев. Подобная деятельность осу-

ществляется фактически в теневом секторе, и оказывает ощутимое негативное влияние на со-

стояние рынка труда в РФ. Кроме того, при подобной нелегальной деятельности не уплачи-

вают фискальные выплаты.  

Вообще трудовая миграция представляет собой миграцию работоспособного населе-

ния, с целью более эффективной продажи собственной рабочей силы на рынке труда более 

развитых или богатых стран. Эмиграция может быть мотивирована различными причинами. 

Несмотря на данный факт, принимающие страны заинтересованы в трудовых мигрантах.  

Причина данной заинтересованности лежит во взаимозависимости экономики разви-

того государства и уровня, а также качества человеческого капитала. Создание многоукладной 

экономики и экономики знаний невозможно без наличия высококвалифицированной рабочей 

силы. В этом смысле развитые государства делают всё от них возможное для привлечения 

внешнего притока человеческого капитала. Принимающие государства наиболее рады исклю-

чительно высококвалифицированным трудовым мигрантам.  

В определённом смысле данную политику можно назвать рациональной, так как тот 

уровень и качество человеческого капитала, который принимающая сторона получает от од-

ного высококвалифицированного специалиста, с запасом перекрывает расходы, которые он 

может повлечь за счёт своей интеграции в социум данного государства. На основании данного 
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факта можно сделать вывод о том, что принимающие мигрантов государства не заинтересо-

ваны в долгосрочном инвестировании во внешний приток человеческого капитала. 

Подобный вывод основывается на следующих аспектах эмиграционной политики раз-

витых стран:  

Во-первых, принимающие страны выказывают заинтересованность исключительно в 

высококвалифицированных специалистах. Это объясняется тем, что конечный работник смо-

жет инвестировать свои трудовые ресурсы в создание блага с высоким уровнем добавленной 

стоимости при значительно меньших затратах для экономики принимающей страны – это 

практически безрисковая стратегия для данного государства. Помимо своей трудовой деятель-

ности такой мигрант будет платить налоги, которые за счёт соответствия квалификации ра-

ботника и его заработной платы, дополнительно будут приносить государству выгоду при ми-

нимальных вложениях [4].  

Во-вторых, даже с учётом наличия отрицательных социально-экономических послед-

ствий определённая часть государств, принимающих трудовых эмигрантов, заинтересованы в 

использовании труда нелегальных мигрантов. Данный труд, стремящийся к рабскому труду 

по трудовым условиям, является наиболее дешёвым и не требует каких-либо интеграционных 

расходов. Экономическая выгода от подобного труда способна перекрывать расходы на 

борьбу государства с его отрицательными последствиями.  

Необходимо заметить, что экономическая польза подобного труда проявляется только 

в краткосрочной перспективе, так как сопутствующие социально-экономические проблемы 

имеют накапливающийся характер. Но в условиях заведомо недальновидной миграционной 

политики данный факт оказывается незамеченным, вплоть до момента коллапса интеграцион-

ной системы [3]. 

Трудовые мигранты, как правило, составляют существенную долю «ключевых работ-

ников» в жизненно важных отраслях, и потребность в таких работниках в условиях природных 

бедствий возрастает. Особое значение приобретают вопросы, касающиеся трудовой миграции, 

в настоящее время. Как показывает опыт пандемии COVID-19, традиционные представления 

о роли мигрантов в экономике должны быть пересмотрены. 

В постковидный период потребность в иностранной рабочей силе в России сохранится, 

и нехватка трудовых мигрантов будет тормозить восстановление экономики. По этой причине 

России, как и западным странам, предстоит переосмыслить вклад трудовых мигрантов в соци-

ально-экономическое развитие и соответствующим образом адаптировать методы иммиграци-

онной политики. Не менее важно продумать и запустить механизмы проактивного реагирова-

ния на подобные нынешней пандемии ситуации, чтобы контролировать резкие изменения на 

рынке труда, в социальной сфере и экономике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовая миграция является нормальным яв-

лением в текущих реалиях. При этом с приходом пандемии и развитием удаленных вариантов 

работы возникает новая прослойка трудовых мигрантов, которые физически находятся в од-

ной стране, но работают и платят налоги в другой. Стоит учитывать и гуманитарный фактор 

использования труда мигрантов, это люди, которые оказались в сложном положении у себя в 

стране, и РФ, протягивая им руку помощи, несет тем самым на себе значительную гуманитар-

ную миссию. 

«В рамках действующей Концепции национальной безопасности России, государству 

следует уделять большее внимание гражданам своей страны, которые переживают очередной 

экономический кризис. Чтобы усилить экономическую безопасность страны в рамках трудо-

вой иммиграции, нужно принять ряд мер» [2].  

Во-первых, следует сделать акцент на иммигрантах, которые имеют опыт работы в Рос-

сии и знают порядки страны. Таким мигрантам нужно давать различные льготы, чтобы моти-

вировать легальную работу и соблюдение законодательства.  
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«Во-вторых, тщательно рассматривать заявки мигрантов, претендующие на трудовую 

деятельность по следующим параметрам: запрашивать на родине мигранта справку о привле-

чении к административной, уголовной ответственности, помимо принятых экзаменов, прово-

дить дополнительное собеседование с социальным работником по поводу целей и планов тру-

довой деятельности в России, после выдачи разрешения на работу в течение полугода регу-

лярно отслеживать трудовую деятельность мигранта (где и как работает, отчисляет ли налоги). 

Хорошим вариантом помощи мигрантом будет служить создание Биржи труда для иностран-

ных граждан, где будет представлен ряд сфер деятельности, соответствующий образованию и 

опыту работы мигрантов (должности, которые пользуются низким спросом у российских 

граждан)» [3].  

В-третьих, брать под контроль и привлекать к административной ответственности ра-

ботодателей, нарушающих трудовое, налоговое, миграционное законодательство. Например, 

штрафовать, а в дальнейшем лишать лицензии на право использования иностранной рабочей 

силы. 

Имея желание и возможности, государство в полной мере может изменить и взять под 

контроль миграционную политику, ведь принятая в 2012 году «Концепция миграционной по-

литики РФ до 2025 года» уже утратила свою актуальность в связи с политическими и эконо-

мическими отношениями России на международной арене [1]. Положительные результаты 

данных изменений, в первую очередь, скажутся на экономической безопасности страны. 
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Чрезвычайное положение на мировой арене стало синонимом постоянных и масштаб-

ных нарушений прав человека. Распространение практики борьбы с терроризмом по всему 

миру после 11 сентября 2001 года породило новый ряд фактических и постоянных мер, кото-

рые нарушали договорные обязательства государств. Расплывчатые и чрезмерно широкие 

определения терроризма использовались против гражданского общества, правозащитников, 

блогеров и активистов, что, по сути, являлось злоупотреблением законом.  

Сербия признает угрозу, которую терроризм представляет для основных ценностей, та-

ких как верховенство закона, права человека, демократия, включая свободу и безопасность 

граждан, суверенитет и территориальную целостность, стабильность и безопасность государ-

ства и законно избранных властей, а также безопасность мирового сообщества.  

Государственная политика Сербии основана на осуждении всех актов терроризма и 

направлена на решение современных проблем безопасности, среди которых борьба с терро-

ризмом, всеми формами экстремизма и радикализации является ее приоритетной целью. Осо-

знавая актуальность и сложность данной проблемы на мировой арене и необходимость скоор-

динированных международных действий, правительство Сербии готово активно принимать 

участие в борьбе с данными явлениями на национальном, региональном, европейском или гло-

бальном уровне.  

Признавая универсальный характер терроризма и экстремизма, а также природу их раз-

вития, правительство Сербии считает, что для устранения данной угрозы необходим общий 
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комплексный подход. Организация Объединенных Наций является приоритетным форумом 

для активного взаимодействия, а Глобальная контртеррористическая стратегия ООН высту-

пает необходимым для этой цели инструментом. Сербия поддерживает все Резолюции гене-

ральной Ассамблеи ООН о мерах по ликвидации международного терроризма [1], с момента 

принятия первой такой Резолюции в декабре 1972 года. Также, Сербия выполнила все свои 

обязательства по международным соглашениям и принимает активное участие во многих не-

официальных инициативах, направленных в частности на борьбу с международным террориз-

мом, включая Глобальную Инициативу по борьбе с ядерным терроризмом, Инициативу по 

безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения и другие.  

Сербия, как страна-кандидат в ЕС, вносит свой полный вклад посредством активного 

участия в рамках европейской политики борьбы с терроризмом и на двустороннем уровне путем 

соблюдения общепринятых международных принципов и стандартов. Подписав к настоящему 

времени 15 международно-правовых Конвенций, Сербия, по количеству ратификаций входит в 

число ведущих государств-членов ООН, ратифицировавших нормативно-правовые акты анти-

террористической защищенности. только в 2014 и 2015 годах Сербия поддержала и выступила 

соавтором ряда резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе 2133 (2014), 2161 (2014), 

2170 (2014), 2178 (2014) и 2199 (2015). Сербия также принимала участие в разработке ряда ре-

золюций СБ ООН, касающихся различных аспектов международного терроризма, например 

2253 (2015), 2322 (2016), 2341 (2017), 2354 (2017), 2396 (2017), 2462 (2019) и 2482 (2019). 

Национальная стратегия Сербии по предупреждению и противодействию терроризма 

на 2017-2021 годы определяет основные и долгосрочные обязательства и политические цели. 

Целью стратегии является защита государства от террористической угрозы гражданского об-

щества, его ценностей и интересов, а также участие в международном сотрудничестве по про-

тиводействию терроризма. Для достижения данной цели необходима реализация целенаправ-

ленных и конкретных продуманных действий, путем разработки и повышения культуры без-

опасности в обществе, а также на нормативно-правовом и институциональном уровнях в про-

тиводействии терроризму. Стратегические цели в борьбе с терроризмом будут достигнуты за 

счет мер, направленных на предотвращение причин и смягчения факторов, способствующих 

радикализации, ведущих к терроризму, а также раннего выявления радикализации и мер, 

направленных на предотвращение планируемого или готовящегося террористического акта. 

Меры ранней профилактики были дополнены мерами противодействия распространения ра-

дикализации и насильственного экстремизма, а также усилиями, направленными на дерадика-

лизацию и реинтеграцию. 

Стратегия основана на принципах и ценностях, закрепленных в Конституции и согла-

сована с действующим законодательством Республики Сербия по обеспечению безопасности 

и противодействия терроризму. 

Текущая оценка террористической угрозы по данным SWOT-анализа указывает на то, 

что угроза терроризма в Сербии является реальной. Оценка и Swot-анализ показали стабиль-

ность системы национальной безопасности и активную политику государства в установлении 

мира в регионе. Проблемным аспектом было определено хрупкое положение безопасности си-

туации в Косово и Метохии1 и ее влияние на регион Западных Балкан2. В условиях насиль-

ственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, безопасность гражданского 

общества, защита прав национальных меньшинств в Сербии и религиозная терпимость были 

определены в ходе анализа как преимущественные. С другой стороны, признанными недостат-

ками явились неполноценная интеграция некоторых групп населения в общество, ослабление 

                                                           
1 Согласно Конституции Сербии, в её составе находятся два автономных края: Воеводина и Косово и Метохия. 

Косово с 1999 года, согласно резолюции СБ ООН 1244, находится под протекторатом ООН и властями Сербии 

не контролируется. Институты временного местного самоуправления, в которых албанцы составляют большин-

ство, односторонне провозгласили независимость края 17 февраля 2008 года, которую признают 97 государств – 

членов ООН. 
2 Западные Балканы – политический неологизм, придуманный для обозначения Албании и территории бывшей 

Югославии, за исключением Словении, с начала 1990-х годов. 
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роли семьи, как следствие глобальных тенденций и злоупотребление социальными сетями в 

распространении экстремистских взглядов и убеждений. 

Процесс глобализации во всех сферах деятельности, сопровождающийся свободным 

перемещением людей, информации, товаров и капитала, создает благоприятные условия для 

экстремистов для продвижения своих идей и убеждений, привлечения новых сторонников и 

расширения зоны конфликта [3]. Факторы, влияющие на эти явления и тенденции, многочис-

ленны и разнообразны, например экономические, социальные, институциональные, современ-

ные информационные и коммуникационные технологии, деятельность религиозных групп, 

межконфессиональная, межэтническая напряженность, степень чувства отвержения и разоча-

рования граждан, а также неспособность определить социально и демократически приемле-

мые механизмы разрешения возникших противоречий и конфликтов. 

Вследствие процесса глобализации наблюдается изменение в характере террористиче-

ской угрозы в нескольких ключевых аспектах: 

 Ранее существовавшие угрозы безопасности местного характера, такие как внутрен-

ние конфликты, отсутствие надлежащего управления, низкий уровень социальной защиты и 

образования, безработица, бедность способствуют усилению радикализма и насильственного 

экстремизма. 

 Наличие террористических группировок на Ближнем Востоке и Северной Африке, 

которым в течение короткого периода удалось завербовать десятки тысяч наемников почти из 

всех стран, разрабатывая экономические стратегии для поддержания своей террористической 

деятельности.  

 Развитие современных информационных и коммуникационных технологий способ-

ствовали увеличению риска их неправильного использования не только в целях коммуника-

ции, но также и пропаганде, вербовке и подготовке террористов. Признавая наличие совре-

менных информационных технологий, в которых источники информации представляют собой 

объект атак, Сербия находится в процессе разработке Стратегии по борьбе с киберпреступно-

стью на 2022 год. 

 Трудность контроля финансовых потоков, которые могут использоваться для финан-

сирования террористических организаций. 

 Массовые миграции способствуют беспрепятственному перемещению террористов 

и развитию экстремизма, как в странах-транзитах, так и в странах конечного назначения. 

 Распространение оружия массового уничтожения и незаконная торговля всеми ви-

дами оружия повышают опасность, что оружие попадет в террористические структуры, кото-

рые правительство не может контролировать. 

Страны региона Западных Балкан сталкиваются с растущим насильственным экстре-

мизмом и радикализацией некоторых групп и лиц, способствующих проявлению терроризма. 

Между тем, Сербия также сталкивается со спецификой террористической угрозы, основными 

формами проявления которой являются следующие: 

 этнически мотивированный экстремизм и сепаратистские тенденции в отдельных 

территориальных локациях с возможностью перерасти в терроризм, в частности, провозгла-

шенная в одностороннем порядке независимость Косово и Метохии; 

 деятельность радикальных исламских движений и организаций в регионе и за его 

пределами; 

 непрерывная пропагандистская деятельность религиозных проповедников, созна-

тельно распространяющих идеологию насилия экстремизма и радикализации среди молодежи; 

 возвращение боевиков-террористов из зон-конфликтов в Сербию или страны-реги-

она, способных совершить террористические акты; 

 риск проникновения террористов на территорию страны во время массового потока 

мигрантов и беженцев. 
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Сложность в разработке политики противодействия терроризму на нормативном, ин-
ституциональном и оперативном уровнях усугубляется тем фактом, что терроризм является 
динамичным явлением, способным к трансформации. Применение новых стратегий, тактик и 
методов, а также источники финансовой поддержки террористических организаций, усугуб-
ляет возможность выявления их деятельности и прогнозирования целей и методов их нападе-
ний. Оценки рисков и угроз, основанные на многочисленных показателях и анализе ключевых 
факторов и элементов, влияющих на степень угрозы, показывают, что террористические 
угрозы Сербии являются реалистичными. Внутри страны и в соседних странах существуют 
лица и группы, которые способные организовывать и осуществлять террористические нападе-
ния на объекты в Сербии [4]. 

Государства региона Юго-Восточной Европы, в частности Сербия, принимают и про-
двигают ценности демократии, экономической и социальной стабильности и безопасности. В 
соответствии с этими обязательствами они делают выбор в пользу диалога, который снижает 
вероятность конфликта и положительно влияет на обстановку в области безопасности. Укреп-
ление региональной безопасности все чаще основывается на сотрудничестве и скоординиро-
ванной деятельности между государствами и гражданским сектором в области безопасности, 
политики и экономики и других областях, которые направлены на сохранение стабильности и 
сосредоточены на предотвращении кризисов в регионе, особенно на Балканах.  

Проблемы прошлого, исторические противоречия и последствия конфликта между 
народами и государствами в регионе Юго-Восточной Европы, особенно на Балканах, в новей-
шей истории и сегодня влияют на ситуацию с безопасностью в регионе. Геостратегическое 
положение Юго-Восточной Европы, через которую проходят энергетические и коммуникаци-
онные линии, связывающие ее с регионами Кавказа, Каспийского бассейна, Ближнего Востока 
и Средиземноморья, также оказывает непосредственное влияние на ситуацию с безопасно-
стью государств на европейском континенте. Противоречащие интересы государств в исполь-
зовании транзитных маршрутов и имеющихся ресурсов могут привести к возникновению ре-
гиональных кризисов и угроз безопасности и стабильности в Юго-Восточной Европе. 

Территориально Сербия расположена в достаточно специфической среде, насыщенной 
мощными центрами: различными ассоциациями, религиозными объектами, небольшими по-
селениями, которые способствуют распространению агрессивной идеологии ислама и осу-
ществляют вербовку и направление иностранных-боевиков-террористов в кризисные районы. 
Явление иностранных боевиков-террористов широко распространено на этой территории. 
Власти Сербии не имеют фактического и исполнительного контроля над этой частью своей 
территории. 

Особенно острой проблемой является хрупкое положение безопасности ситуации в Ко-
сово и Метохии и ее влияние на регион Западных Балкан. Признание так называемой Респуб-
лики Косово некоторыми государствами Балканского региона, а также ряда стран мира, нега-
тивно отражается на мерах укрепления доверия и сотрудничества и замедляет процесс стаби-
лизации в этом регионе. Терроризм, распространение организованной преступности, корруп-
ции, незаконного оборота наркотиков и оружия, а также торговли людьми, которые наиболее 
ярко проявляются в Косово и Метохии, значительно ухудшают ситуацию в области безопас-
ности в Юго-Восточной Европе. Неадекватное решение проблемы возвращения беженцев, пе-
реселенцев бывшей Югославии и их неоднозначный социальный статус еще более усложняют 
ситуацию в области безопасности в регионе.  

По мнению Милицы Джурджевич (Milica Đurđević Stamenkovski), сербского политика, 
политолога и вице-президента Республики Сербия, «Согласно резолюции 1244 СБ ООН, Ко-
сово и Метохия являются частью Сербии. Международное право на нашей стороне, историче-
ские факты на нашей стороне. ... Великая Албания стала бы угрозой миру и безопасности не 
только на всех Балканах, но и во всей Европе. Это очень опасный проект, и остановить его 
можно только в Косово, защитив суверенитет и территориальную целостность Сербии…» [6].  

Ситуация в области безопасности в регионе характеризуется ярко выраженным нацио-
нальным, религиозным и политическим экстремизмом и разрушением культурного наследия, 
что, в дополнение к существующим экономическим и социальным проблемам и отсутствию 
государственных институтов, затягивает процесс более быстрого и успешного демократиче-
ского перехода стран региона [5]. Отношения между государствами региона также отягощены 
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возвращением беженцев. Поэтому интеграция этого региона в европейские и другие между-
народные структуры безопасности затруднена, что увеличивает риск возобновления кризиса 
и вооруженных конфликтов.  

В современных условиях глобализации безопасность отдельно взятого государства мо-
жет быть обеспечена только совместными усилиями мирового сообщества [2]. При таких усло-
виях международная поддержка и военное присутствие, а также поддержка ООН в регионе 
будут способствовать стабилизации и предотвращению возникновения конфликтов и их про-
грессии в крупномасштабный конфликт. Раннее выявление причин, побуждающих отдельных 
лиц и групп к радикализации, насильственному экстремизму и терроризму, позволит осу-
ществлять спланированную, скоординированную и целенаправленную деятельность обще-
ства, направленную на создание политической, социальной и экономической среды, не спо-
собствующей вербовке террористов, наряду с укреплением базовой системы ценностей. Эти 
цели будут достигнуты за счет усилий по созданию целостной системы взаимодействия всех 
элементов власти и общества с определенными компетенциями, силами и средствами, возмож-
ностью повысить свой потенциал до уровня, который обеспечивает надлежащую готовность, 
координацию и связь внутри и вне системы. Разумеется, это должно найти свое отражение в 
реальном сотрудничестве полномочных государственных органов и специальных служб на 
надёжной правовой основе [2]. 
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Аннотация. Обеспечение безопасности электроснабжения потребителей является ак-

туальным вопросом в обеспечении стабильности политической и экономической сфер 

общества. Описана структура коллегиального обеспечения данного вида безопасности. 

В исследовании применен институциональный подход к организации функционирова-

ния структур, обеспечивающих безопасность электроснабжения потребителей, анали-

тический подход к научной литературе и нормативной правовой базе. Показана коллек-

тивная ответственность органов власти различного уровня и субъектов электроэнерге-

тики. 

Ключевые слова: государственная политика, безопасность, электроснабжение потре-

бителей, субъект электроэнергетики. 
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Abstract. Ensuring the safety of electricity supply to consumers is an urgent issue in ensuring 

the stability of the political and economic spheres of society. The structure of collective pro-

vision of this type of security is described. The study uses an institutional approach to the 

organization of the functioning of structures that ensure the safety of electricity supply to 

consumers, an analytical approach to the scientific literature and the regulatory framework. 

The collective responsibility of authorities of various levels and subjects of the electric power 

industry is shown. 

Keywords: state policy, security, electricity supply to consumers, electric power industry en-

tity. 

 

Потребителем электрической энергии является любой гражданин (население) или юри-

дическое лицо (промышленные и непромышленные предприятия), потребляющее электриче-

скую энергию в своих целях. Так население выделяется в особую группу, поскольку является 

политически значимой с точки зрения выборных кампаний и поддержки власти. Организации 

как потребители тоже являются важной составляющей обеспечения безопасности, поскольку 

отключения электроснабжения ведут к экономическим потерям и уменьшению поступлений в 

бюджет региона. Таким образом, обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения 

потребителей является важной задачей государственного управления на всех уровнях публич-

ной власти. 

Проведя анализ требований к эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что первоначально ко-

личественный показатель о качестве и доступности услуг ЖКХ, в частности количество дней 

с нарушениями электроснабжения в среднем на одного жителя, перешел в главный политиче-

ский показатель доверия к власти [1], поскольку именно нарушение электроснабжения или 

отсутствие электроснабжения в населенных пунктах ведет к уменьшению доверия власти. 
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А доверие к власти стал больше психоэмоциональной, чем логико-рациональной составляю-

щей в отношении граждан к власти и это стоит учитывать, рассматривая такую область эко-

номики как электроэнергетика. 

В данном исследовании под безопасностью понимается обеспечение надежным и бес-

перебойным электроснабжением всех потребителей. Обеспечение безопасности в электро-

энергетике как технической составляющей и соответствия нормативным требованиям осу-

ществления эксплуатации объектов генерации и объектов электросетевого хозяйства осу-

ществляют такие федеральные органы власти как Ростехнадзор в отношении гражданских 

объектов, ФСБ, ФСО и Минобороны в отношении военных объектов, Росгвардия в отношении 

антитеррористической защищенности гражданских объектов. 

В научной литературе по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей 

можно встретить исследования на следующие темы: 

- строительство новых электростанций на территориях Дальнего Востока; 

- развитие электроэнергетики в регионах Северного Кавказа на основе возобновляемых 

источников электроэнергии; 

- решение проблем с электроснабжением малонаселенных и труднодоступных населен-

ных пунктов; 

- проблема обеспечения надежности и безопасности регионов; 

- обеспечения промышленной энергетической безопасности на предприятиях; 

- решение проблем энергоснабжения в Калининградской области, Республике Крым и 

г. Севастополе; 

- нормативное правовое обеспечение безопасности в электроэнергетике; 

- экономический аспект обеспечения безопасности в электроэнергетике.  

В исследованиях остается незатронутым государственно-управленческая вертикаль и 

институциональная структура, реализующая комплексную задачу обеспечения безопасности 

электроснабжения потребителей.  

На федеральном уровне осуществляет свою деятельность правительственная комиссия 

по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей (Федеральный штаба), которая 

является коллегиальных оперативным органом, в который входят представители органов вла-

сти и субъектов электроэнергетики в чьи полномочия входит обеспечение безопасности элек-

троснабжения потребителей. Её основными задачи являются координация деятельности, со-

гласованность и оперативный информационный обмен между члена федерального штаба [3].  

Организационно-техническое обеспечение деятельности Федерального штаба осу-

ществляет Министерство энергетики Российской Федерации, а информационно-аналитиче-

ское и коммуникационную деятельность осуществляет АО «Техническая инспекция ЕЭС». 

Федеральный штаб проводил заседания с региональными штабами в 2021 году по сле-

дующим темам: 

1) 23.09.2021 на территории Волгоградской области состоялось выездное заседание 

Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральный 

штаб) «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Южного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 го-

дов» под председательством Министра Энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинова. 

2) 17.11.2021 Всероссийское совещании о готовности к прохождению отопительного 

сезона 2021–2022 под председательством Министра Энергетики в режиме видеоконферен-

цсвязи Н. Г. Шульгинова. 

Основным направление деятельности Федерального штаба является консолидация 

ТСО. В разделе 4 Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 511-р 

указано, что консолидация запланирована в 2 этапа [4]. 

1-й этап (в течение 2014–2017 годов) планировалось уменьшение количества террито-

риальных сетевых организаций до половины существующих сетевых организаций, формиру-

ющих менее 10 процентов совокупной выручки отрасли. 
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2-й этап (в течение 2017–2030 годов) планируется консолидация территориальных се-

тевых организаций под воздействием экономических стимулов в связи с внедрением инстру-

ментов сравнительного анализа и усиления требований к качеству и надежности при тарифном 

регулировании. В результате 2-го этапа количество территориальных сетевых организаций к 

2030 году сократится примерно до 800 сетевых организаций. В проекте стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации до 2035 года планируется сокращение при-

мерно до 700 сетевых организаций в России. 

Федеральным штабом организована работа по определению в каждом регионе систе-

мообразующей территориальной сетевой организации (региональный оператор), в задачи ко-

торой будет входить определение и координация выполнения единых требований по опера-

тивно-технологическому управлению объектов электросетевого хозяйства. Исходя из разра-

ботанных требований к сетевым организациям, их общее количество в России может сокра-

титься в 4-5 раз. Основными бенефициарами проводимой политики станут наиболее крупные 

сетевые организации на территории европейской части России, Урала и Сибири – ПАО «Рос-

сети» и Дальнего Востока – ПАО «Русгидро». 

Также разрабатываются процедуры передачи территориальных сетевых организаций, 

не отвечающих установленным критериям, а также ставших убыточными вследствие отказа в 

компенсации неэффективных затрат при тарифном регулировании, в управление системооб-

разующей территориальной сетевой организации (путем заключения договоров о порядке ис-

пользования, приобретения и (или) аренды сетей). 

По данной теме ожидаются проведения совещаний Федерального штаба с региональ-

ными штабами и крупными ТСО в 2022 году в связи с принятием поправок к нормативным 

актам по присвоению статуса территориальных сетевых организаций и необходимости скоор-

динированной работы всех органов власти и субъектов электроэнергетики. 

На региональном уровне действуют региональные штаб по обеспечению безопасности 

электроснабжения потребителей. На постоянной основе, как правило, ежемесячно проводятся 

очередные заседания регионального штаба. Внеочередные заседания штаба проводятся в слу-

чаях прекращения электроснабжения на крупных территориях, вследствие различных техни-

ческих, экономических или иных причин. 

Основными темами заседаний регионального штаба являются: 

1) подготовка и прохождение паводкового и пожароопасного сезонов; 

2) обеспеченность автономных резервных источников электроснабжения (РИСЭ) ме-

дицинских организаций, оборудованных для лечения пациентов с COVID-19; 

3) подготовка и прохождение субъектами электроэнергетики Волгоградской области к 

прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП); 

4) защита от коронавирусной инфекции сотрудников субъектов электросетевого хозяй-

ства; 

5) об исполнении предписаний территориальными органами Ростехнадзора субъектами 

электроэнергетики; 

6) о мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации; 

7) о выявлении и учете бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, функциони-

рующих на территории Волгоградской области; 

8) о задолженности предприятий и организаций региона за потребленные энергоре-

сурсы; 

9) об обеспечении бесперебойного электроснабжения объектов, задействованных для 

проведения единого государственного экзамена; 

10) об обеспечении бесперебойного электроснабжения объектов, задействованных для 

проведения единого дня голосования; 

11) вопросы внутренней регламентации деятельности штаба; 

12) проведение учений по отработке взаимодействия персонала субъектов электроэнер-

гетики, органов исполнительной власти, муниципальных организаций, территориальных ор-

ганов МЧС России. 
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С целью обеспечения данных функций региональные органы власти могут принять 

полномочия органом МСУ по обеспечению электроснабжения населения. Согласно ч. 3 ст. 132 

Конституции РФ, органы местного самоуправления (ОМСУ) и органы государственной вла-

сти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», могут передавать друг другу полномочия [2]. В 

новом разрабатываемом законопроекте «Об общих принципах организации местного само-

управления в единой системе публичной власти» уже предусмотрена обратная возможность 

передачи полномочий по электроснабжению с уровня региона на местный уровень. 

В результате проведенного анализа институционального обеспечения безопасности 

электроснабжения потребителей мы приходим к следующим выводам и рекомендациям: 

1. Обеспечение безопасности электроснабжения потребителей осуществляется на всех 

уровнях власти. На федеральном уровне обеспечивает коллегиальный орган – Федеральный 

штаб, на региональном уровне – региональный штаб, муниципальный уровень обеспечивает 

электроснабжение потребителей в рамках действующего ФЗ-131. 

2. Федеральный штаб обеспечивает координацию деятельности, согласованность и опе-

ративный информационный обмен между члена федерального штаба. Организационно-техни-

ческое обеспечение деятельности Федерального штаба осуществляет Министерство энерге-

тики Российской Федерации, а информационно-аналитическое и коммуникационную деятель-

ность осуществляет АО «Техническая инспекция ЕЭС». 

3. Важным этапом в обеспечении безопасности электроснабжения является консолида-

ция ТСО и определение в каждом регионе системообразующей территориальной сетевой ор-

ганизации (региональный оператор), в задачи которой будет входит определение и координа-

ция выполнения единых требований по оперативно-технологическому управлению объектов 

электросетевого хозяйства. А также координация процедуры передачи территориальных сете-

вых организаций, не отвечающих установленным критериям, а также ставших убыточными 

вследствие отказа в компенсации неэффективных затрат при тарифном регулировании, в 

управление системообразующей территориальной сетевой организации (путем заключения 

договоров о порядке использования, приобретения и (или) аренды сетей). 

4. На региональном уровне региональные штабы обеспечивают надежное и беспере-

бойное функционирование в различных опасных сезонах, связанных с неблагоприятными по-

годными и санитарно-эпидемиологическими условиями. 
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Аннотация. В статье представлен опыт профилактической работы Нижегородского ин-

ститута управления – филиала РАНХиГС по противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма в молодежной среде. В результате проведенного исследования опреде-

лено социальное самочувствие молодежи, состояние их защищенности, выявлено отно-

шение молодых людей к терроризму и оценены причины, способствующие распростра-

нению идеологии терроризма в молодежной среде. Предлагается для повышения эф-

фективности противодействия идеологии терроризма и экстремизма разработать и ак-

тивно применять новые современные формы и методы работы с молодежью, усилить 

действенность профилактической и воспитательной работы. 

Ключевые слова: образовательная организация, терроризм, экстремизм, профилакти-

ческая работа, воспитательная работа. 
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Abstract. The article presents the experience of preventive work of the Nizhny Novgorod 

Institute of Management, a branch of RANEPA, on countering the ideology of terrorism and 

extremism among young people. As a result of the conducted research, the social well-being 

of young people, the state of their security were determined, the attitude of young people to 

terrorism was revealed and the reasons contributing to the spread of the ideology of terrorism 

among young people were assessed. In order to increase the effectiveness of countering the 

ideology of terrorism and extremism, it is proposed to develop and actively apply new modern 

forms and methods of working with young people, to strengthen the effectiveness of preven-

tive and educational work. 

Keywords: educational organization, terrorism, extremism, preventive work, educational 

work.  

 

Одна из главных стратегических задач духовно-нравственного развития России – это 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, укрепление граждан-

ской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-

ции, исторических и национально-культурных традиций [1].  

Негативное отношение к представителям других рас, национальностей, религиозных 

предпочтений и субкультур (неформальных течений) формируют в обществе экстремистские 

настроения. В условиях сохранения угроз экстремистской и террористической направленно-

сти основной «группой риска» становится молодежь в связи с их иммунитетом к уголовной 
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ответственности и низкой сопротивляемостью к информационно-психологическому воздей-

ствию, в том числе через социальные сети и Интернет. 

Задача по профилактике экстремистских настроений в молодежной среде остается 

очень актуальной. Уровень знаний и информирования молодежи по данным вопросам явно 

недостаточен, получаемая ими информация из социальных сетей часто носит «фейковый» ха-

рактер. Однако молодые люди проявляют высокую заинтересованность в изучении поставлен-

ной выше проблемы. Значимыми элементами в противодействии идеологии терроризма и экс-

тремизма в молодежной среде является профилактическая работа, разработка и активное при-

менение новых форм и методов воспитания в обществе неприятия и отторжения экстремист-

ских и террористических идеологий. 

Перед образовательными организациями стоит задача формирования у молодых людей 

разных религий и конфессий уважительного отношения друг к другу, неприятия экстремизма 

и терроризма, воспитания позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и при-

нятие многообразия культур. Очень важной, на наш взгляд, задачей является проведение по-

стоянного мониторинга социального самочувствия молодых людей, анализ их отношения к 

проблемам современного общества, в том числе в сфере межнациональных и межконфессио-

нальных отношений.  

С целью изучения мнений студенческой молодежи на тему «Что такое терроризм в ва-

шем понимании?» в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС проводится 

анонимный социологический опрос в форме анкетирования. Предлагаемая анкета небольшая 

по содержанию, состоит из 11 вопросов. Респонденты могут выбрать несколько вариантов от-

ветов, тем самым выразив свое отношение к поставленным проблемным вопросам. Участие в 

анкетировании в 2020–2021 гг. приняло более 350 человек. Среди участников опроса: 53 % – 

женщины; 47 % – мужчины. Анализ результатов анкетирования позволил сделать следующие 

выводы. 

Большинство участников проведенного опроса определяют террор через исключи-

тельно негативные оценочные суждения (преступные акты насилия, бандитизм и разбой, нару-

шение нравственности и угроза миру). 64 % опрошенных ответили, что это преступные акты 

насилия, 51 % выбрали ответ «Нарушение нравственности и угроза миру»; 35 % – бандитизм, 

разбой (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Что такое терроризм в Вашем понимании?» 

 

Только 4 % респондентов дали позитивную оценку, так как считают, что терроризм 

является способом восстановить справедливость.  
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Как показывают данные исследования, в сознании молодых людей сформировался 

устойчивый спектр возможных причин и мотивов участия людей в деятельности экстремист-

ских и террористических организаций. Прежде всего, это сложность отношений между 

людьми разных национальностей, служение идеалам и религиозным идеям. Наркотики, невоз-

можность решить проблемы законными, мирными путями, несправедливость и произвол вла-

стей также рассматриваются как возможные причины участия в террористической деятельно-

сти. Таким образом, среди социальных проблем, способствующих развитию экстремистских 

настроений, 51 % респондентов назвали сложность отношений между людьми разных нацио-

нальностей, религий; 46 % анкетируемых – выделили разгул преступности; 38 % – отсутствие 

равенства перед законом; 36 % – коррупцию (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос о социальных проблемах, 

способствующих развитию экстремистских настроений 

 

28 % участников опроса обратили внимание на такую социальную проблему, существу-

ющую в современном российском обществе и способствующую развитию экстремистских 

настроений, как жестокое обращение в семье, с детьми. Отметим, что роль семейного воспи-

тания в формировании личности молодых людей очень важна, поэтому необходимой является 

работа с родителями по месту обучения детей, поддержка родительских организаций (коми-

тетов, сообществ), в задачи которых может входить взаимопомощь и поддержка в сложных 

жизненных ситуациях, при рисках вовлечения молодежи в радикальные, террористические ор-

ганизации. 

Одной из главных причин, мешающих борьбе с терроризмом, 39 % анкетируемых 

назвали безразличие власти к заботам народа; недостаточный профессионализм ответствен-

ных лиц отметили 38 % респондентов; 35 % – коррупцию; неразвитость гражданского обще-

ства – 34 % (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Ответы респондентов о причинах, мешающих борьбе с терроризмом 

 

Анкетируемые достаточно критично подошли к оценке деятельности лиц, ответствен-

ных за организацию и проведение работы по профилактике терроризма, указав на недостаточ-

ный уровень их профессиональных компетенций. Многие участники опроса считают, что ос-

новными причинами, мешающими борьбе с терроризмом, являются накопившиеся и нерешен-

ные острые проблемы российского общества.  

Значительная часть молодежи имеет крайне ограниченные возможности самореализа-

ции в работе, в профессии, в общественной и духовной жизни, в семейных отношениях, в 

творчестве, спорте, досуге. 28 % респондентов отметили наличие массовой апатии в обществе, 

что свидетельствует об отсутствии ясно выраженной привлекательной общенациональной 

идеи, которая бы несла воспитательный заряд и противостояла идеологической пропаганде 

террористических организаций.  

Анализ результатов опроса по проблемам региона показал следующее. 30 % опрошен-

ных считают, что проблемы региона влияют на формирование террористической идеологии; 

12 % дали отрицательный ответ. Однако свыше 44 % респондентов затруднились с выбором 

ответа. Данный факт свидетельствует о том, что, возможно, у участников опроса отсутствует 

полная информация по рассматриваемым вопросам в регионе своего постоянного местопре-

бывания и проживания. Только 35 % респондентов считают себя по большей части защищен-

ными от террористических актов. 

Очень важным, на наш взгляд, является анализ возможных каналов распространения 

противоправной информации в молодежной среде. 69 % из числа принявших участие в опросе, 

никогда лично не сталкивались с информацией, которую распространяют террористические 

организации; 5 % респондентов сталкивались с подобной информацией; 12 % ответили, что 

затруднились с выбором ответа. Участники опроса, возможно, не смогли решить, была ли по-

лученная ими информация противоправной.  

Респонденты полагают, что идеологическое воздействие со стороны террористических 

организаций происходит комплексно с применением разнообразных каналов и методов. Ос-

новным каналом распространения информации о возможности участия в террористических 

группах 69 % респондентов считают Интернет (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Ответы респондентов о каналах распространения противоправной информации 

 

Террористические организации, в том числе действующие в России, используют Ин-

тернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа, как ислами-

стов, так и экстремистские настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в ради-

кальный ислам, а затем и в противоправную деятельность.  

Число сайтов, содержащих материалы экстремистского характера, превышает семь ты-

сяч, в том числе более ста пятидесяти русскоязычных, и оно постоянно растет. Спецслужбами 

и правоохранительными органами фиксируется использование идеологами террористических 

организаций все новых и новых средств коммуникации для наибольшего охвата аудитории. 

Так, параллельно с развитием сервисов мобильной связи делаются доступными скачивание 

экстремистской литературы на мобильный телефон, соответствующие E-mail, MMS и SMS-

рассылки и т.д.  

Наряду с использованием новейших информационных технологий экстремистскими 

и террористическими организациями в целях вербовки молодежи также задействуются и тра-

диционные каналы социального взаимодействия. Отметим, что 40 % считают, что данная 

информация поступает от религиозных наставников. Обращает на себя внимание тот факт, 

что 32 % опрошенных считают, что данная информация может поступать от случайных лиц, 

знакомых и т.д. 

Организаторами терактов 65 % опрошенных считают радикальные исламские группи-

ровки; 35 % – что это обычные люди, доведенные до отчаяния; 29 % – политические против-

ники режима. На вопрос об основных мотивах, которыми руководствуются террористы в 

своей деятельности, большинство респондентов (54 %) назвали религиозные идеи. На вопрос 

«Кто сможет противодействовать идеологии терроризма?» были получены следующие от-

веты: 62 % считают, что это спецслужбы; 44 % – полиция; 35 % – региональные и местные 

власти; 22 % – общественные организации. Отметим, что респонденты показали достаточно 

высокий уровень информированности о работе в данном направлении правоохранительных 

органов, доверия к региональной и местной власти (см. рис. 5).  
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Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос «Кто сможет противодействовать идеологии терроризма?» 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

Студенческая молодежь активно интересуется социально-политической обстановкой в 

стране, высоко оценивает работу государственных органов власти в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму, понимает важность и актуальность проблем межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Но в то же время, молодым людям не хватает информации 

и знаний в области идеологии противодействия экстремизму и терроризму.  

Основная масса опрошенных напрямую связывает такое явление как терроризм с дея-

тельностью радикальных исламистских групп, в основе которой лежат религиозные идеи. 

К ним в первую очередь следует отнести идеологию радикального ислама в его различных 

интерпретациях.  

Следует обратить внимание, что респонденты в контексте ответа на вопрос какие соци-

альные проблемы способствуют развитию экстремистских настроений (при этом терроризм 

трактуется как крайняя форма экстремизма) выделяют в первую очередь отношения между 

людьми разных национальностей; преступность; коррупцию. Необходимо отметить, что 

только часть студентов, принявших участие в анкетировании, чувствуют себя защищенными 

от возможных террористических актов, остальные респонденты заявили о своей частичной 

защищенности или абсолютной незащищенности.   

Анализ источников по данной тематике показал, что исследования по вопросам проти-

водействия (профилактике) идеологии терроризма в образовательных учреждениях прово-

дятся и в других российских регионах. Так, например, в 2018–2019 гг., были проведены со-

циологические исследования среди педагогов в общеобразовательных учреждениях и учре-

ждениях среднего профессионального образования в Республике Татарстан. Для исследования 

был выбран метод онлайн-анкетирования с использованием сервиса Google.  

По результатам поведенного анкетирования были получены следующие результаты. На 

вопрос «От кого, по вашему мнению, в наибольшей степени зависит решение проблем экс-

тремизма и терроризма?» 69,1 % ответили, что решение данной проблемы зависит от феде-

ральных властей; 64,9 % – от правоохранительных органов; 57,7 % – от СМИ; 44,3 % – от 

местных (муниципальных) властей; 36,1 % – от учителей и др. [2]. Также педагоги отметили 
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малую эффективность такой формы работы с обучаемыми, как классные часы, хотя она явля-

ется наиболее популярной формой профилактических мероприятий в образовательных орга-

низациях. Самыми эффективными профилактическими мероприятиями для обучающихся, по 

мнению педагогических работников, являются встречи с работниками правоохранительных 

органов; просмотр и обсуждение видеофильмов, видеороликов т.п. 

Таким образом, для противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде 

необходимо, на наш взгляд, повышение эффективности совместной работы органов государ-

ственной власти, местного самоуправления, образовательных организаций, а также примене-

ние новых форм воспитательной работы с молодежной аудиторией по следующим направле-

ниям: 

 информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и экстре-

мизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, социальной ре-

кламы, создание тематических документальных фильмов и видеороликов и т.д.).  

В настоящее время данных материалов явно недостаточно. Часть материалов имеет ди-

зайнерское оформление, которое не отвечает современным требованиям и интересам моло-

дежной аудитории.  

 пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной информации 

о результатах деятельности в указанной сфере). 

 идеологическое (формирование религиозной и межнациональной терпимости, пат-

риотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей и т.д.). 

 организационное (взаимодействие со СМИ, проведение конференций, «круглых сто-

лов», конкурсов на лучшие материалы антитеррористического характера и т.д.).  

 образовательное направление (повышение квалификации специалистов в области 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма).  

Так, например, в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС на базе 

учебно-методического центра по профилактике терроризма реализуется несколько программ 

повышения квалификации для лиц, ответственных за данное направление работы: «Вопросы 

профилактики терроризма»; «Организационные основы профилактики терроризма»; «Межна-

циональные и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма и терроризма».  

Основные формы сотрудничества государственных, общественных и образовательных 

организаций видятся в следующих формах: система грантов, открытые конкурсы, конферен-

ции, круглые столы, обмен информацией, взаимное обучение, совместные мероприятия и про-

екты, участие лидеров, представителей общественных организаций в координационных сове-

тах. Только совместными усилиями мы сможем достичь поставленной цели по противодей-

ствию идеологии терроризма и экстремизма и воспитать гармонично развитую и социально 

ответственную личность. 
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действий правоохранительных органов и силовых структур, на сегодняшний день яв-

ляются поводом для споров среди различных представителей государственной власти. 

Авторы приходят к выводу, что решение о ведении переговоров принимается в каждом 

конкретном случае терроризма, в некоторых условиях переговоры не допустимы.   

Ключевые слова: терроризм, идеология, насилие, переговоры, компромисс, приемле-

мый ущерб. 

 

ON THE POSSIBILITY OF DIALOGUES BY  

THE STATE WITH TERRORISTS 
 

Rudykh D. A., Udalov A. S., cadets of the 3rd year of the faculty (special forces) 

Scientific adviser – Martyanov N.V., Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute named after General of the Army I. K. Yakovlev of 

the National Guard of the Russian Federation, Novosibirsk. 
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Большинство государств отвергает возможность переговоров с лидерами террористи-

ческих организаций, заявляя, что нет смысла вести переговоры с террористами. Причина та-

кого «табу» ясна – демократии никогда не должны поддаваться насилию, а террористы нико-

гда не должны получать вознаграждение за его применение. Наиболее распространенным ар-

гументом против переговоров между правительством, которые используют методы, лежащие 

в основе демократии и дипломатии и террористическими группами, является вероятность 

того, что они придадут легитимность терроризму. Такие переговоры, скорее всего, не только 

разрушат продолжающиеся глобальные попытки объявить терроризм вне закона, они также 

могут создать крайне нежелательный прецедент в будущем. 

Поддавшись террористическим манипуляциям, правительство демонстрирует свою 

слабость и отсутствие авторитета, что может дестабилизировать страну. Более того, одной по-

беды, достигнутой террористами, может быть достаточно для поощрения таких насильствен-

ных методов достижения целей, что приведет к эффекту домино, росту насилия и подорвет 

веру в возможность добиваться политических изменений мирными средствами [3]. 

По общепризнанным международным правилам отказ от какого-либо диалога с терро-

ристами является безусловным принципом, потому что любые контакты с террористами по-

ощряют их к совершению новых, еще более кровавых преступлений. Россия не делала этого и 
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не будет делать в будущем. Россия не ведет переговоров с террористами, она их уничтожает. 

Владимир Путин четко продемонстрировал общее предположение о том, что лучший способ 

борьбы с терроризмом – прекратить участие в нем, чтобы стереть любые стимулы для даль-

нейших нападений. 

В некоторых случаях правительства могут использовать такие методы, как переселе-

ние, репрессии по отношению причастным и сочувствующим терроризму. Однако проблема 

заключается в том, что эти меры предназначены для наказания именно террористов, что само 

по себе может ухудшить ситуацию, спровоцировав дальнейшую агрессию с их стороны. 

Важно рассмотреть мотивы и цели террористических организаций, прежде чем начи-

нать переговоры [4]. Следует проводить различие между радикальными террористами, кото-

рые стремятся к самореализации с помощью насилия, часто с религиозными или идеологиче-

скими убеждениями, и террористами, которые используют насилие для достижения конкрет-

ных, часто политических, целей. Вторая категория террористов обычно представляет убежде-

ния и цели, которые имеют долгую историю игнорирования и подавления со стороны государ-

ства, и могут привести к компромиссу. 

В Российской истории есть примеры успешных переговоров с террористами. Дезер-

тиры внутренних войск МВД Сергей Ягмурджи и Николай Манцев в сентябре 1986 года за-

хватили самолет Ту-134, требуя вылета в Пакистан. На борту самолета находилось 46 пасса-

жиров и две бортпроводницы, которые и сыграли ключевую роль в предотвращении трагедии. 

Сначала девушки уговорили боевиков отпустить 46 пассажиров, мотивируя это тем, что 

самолет легче взлетит с меньшей нагрузкой. Затем, узнав о наркозависимости террористов, 

стюардессы попросили у штаба выделить «препараты», вату и спирт. Чтобы разрядить обста-

новку, девушки также запросили гитару. Когда боевики опьянели, стюардессы аккуратно за-

брали у них оружие и спрятали его. В результате спецназу осталось лишь открыть дверь ка-

бины пилота и схватить преступников, находящихся в полубессознательном состоянии. Тем 

не менее, экстремисты открыли огонь. В результате один из них был убит, а второй ранен. 

Бортпроводниц за проявленное мужество наградили орденами Красного Знамени. 

Одним из распространенных объяснений возможности переговоров между террори-

стами и государством является тупиковая ситуация, которая приводит к осознанию того, что 

альтернатива насилию – переговоры, более продуктивна, если обе стороны знают, что ни одна 

из них не может победить с приемлемыми потерями [2]. 

Эффективность переговоров зависит от двух факторов: во-первых, установление кон-

такта дает возможность понимания намерений, целей и мотивов для более быстрого решения 

проблем. Его долгосрочная продолжительность проверяет выдвинутые версии, подтверждая 

их или поиск приемлемого для сторон компромисса. Самое главное, пожалуй, это создает 

предсказуемость действий, улучшая понимание возможностей участников переговоров. Даже 

такой, казалось бы, неважный фактор, как личная совместимость, иногда может сыграть зна-

чительную роль в убеждении к мирной сдаче. 

Во-вторых, рекомендуется начинать переговоры только тогда, когда становится оче-

видным, что внутри всей террористической группы возобладал внутренний консенсус в отно-

шении прекращения насилия [5]. Диалог ставит его участников в зависимость, что делает их 

ответственными за предотвращение внутреннего противостояния. В целом, это позволяет ве-

сти переговоры, что является более продуктивным, чем отсутствие каких-либо контактов с 

террористами. 

К сожалению, в случаях с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, переговоры вряд ли будут продук-

тивными, так как эти организации не подаются никаких признаков, чтобы соответствовать вы-

шеупомянутым аспектам, когда переговоры могут быть успешным, и вряд ли это произойдет 

в ближайшем будущем, так как в них пока нет внутреннего консенсуса по возможности пре-

кращению насилия [1]. 

В целом очевидно, что не существует установленных точных критериев того, когда гос-

ударство может вести переговоры с террористами, поскольку ответ строго зависит от каждого 
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конкретного случая. Единственный установленный принцип, который можно предложить, за-

ключается в том, что переговоры с террористами крайне нежелательны, когда террористы не 

желают действовать в соответствии с демократическими правилами. 

Установить конкретную стратегию борьбы с терроризмом сложно. Правительства 

обычно склонны следовать принципу отказа от переговоров с террористами, однако, иногда 

ситуацию можно решить путем переговоров. 
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Антитерроризм – проблема, которая сегодня актуальна во всем мире. Существуют раз-

ные способы формирования антитеррористического мировоззрения у молодежи: конкурс созда-

ния антитеррористического плаката, конкурс рисунка, участие студентов в конкурсе-эссе, кон-

курсе-открытки [2, 3]. Одним из способов борьбы с антитеррористическими идеями является 

также создание антитеррористической рекламы, которая относится к социальной рекламе. 

В своем современном значении социальная реклама – это проявление воли общества, 

его принципиальной позиции в отношении социально значимых ценностей. Социальная ре-

клама призвана бороться с общественными болезнями, корректировать социальное поведение. 

Повсеместный общественный нигилизм, неуважение к закону, преклонение перед любым 

успехом, вне зависимости от способов его достижения, все более захватывает умы и души 

людей, особенно молодых [4].  

Предметом анализа данной статьи являются антитеррористические плакаты, которые 

созданы в Афганистане и распространены в интернет сетях. Данная социальная реклама при-

звана сформировать антитеррористическое мировоззрение среди молодежи, так как именно 

она активно использует интернет как средство коммуникации. Нами было проанализировано 

50 плакатов, которые были заимствованы из интернет-ресурсов.  
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Известно, что социальная реклама призвана формировать нравственные ценности, и ан-

титеррористический плакат помогает сформировать идею о том, что терроризм – это зло, ко-

торое разрушает и уничтожает здоровую мирную жизнь. И именно эту идею стремится доне-

сти государство до сознания молодежи при помощи антитеррористического плаката. Именно 

о ценностных предпочтениях современной молодежи в наше время размыяют многоие иссле-

дователи [5, 6]. 

Ко всему выше сказанному, добавим, что Антитеррористический плакат в Афганистане 

развивается в двух направлениях: религиозный плакат и светский плакат.   

Анализируя визуальный ряд социальной антитеррористической рекламы, которая была 

создана в Афганистане, обратимся к классификации визуального образа, которую разработал 

Ж. Ю. Кара в своей работе «Формирование антитеррористических ценностей студентов через 

образ, видеоконтент и социальную рекламу». Ж. Ю. Кара выделяет прием проблематизации, 

коммуникативное воздействие которого заключается в том, что происходит усиление «за счет 

дополнения негативной символизации ненормативного (девиантного) поведения позитивной 

символикой социально принятых норм» [1]. Такой прием часто используется в социальной 

рекламе для того, чтобы установить в сознании человека связь с нормативными ценностями, 

с базовыми человеческими ценностями (дети, любовь, здоровье и т. д.). Более того, как утвер-

ждает Ж. Ю. Кара, «проблематизация» сознания личности не просто стимулирует норматив-

ную мотивацию, она способна блокировать психологические механизмы защиты и осуществ-

лять любую информационную и ценностную экспансию» [1].  В приведенном плакате исполь-

зуется именно данный прием, когда не переднем плане изображен плачущий ребенок, напу-

ганный выстрелами, взрывами, смертью людей. И именно образ этой девочки, которую охва-

тил пиитический ужас, противопоставлен книге, которую она прижимает к груди. Данный пла-

кат утверждает следующую нравственную ценность: дети должны жить мирной жизнью, 

учиться, читать книги и не знать ужасов войны (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Пример антитеррористического плаката 

 

Еще одним важным, и фактически, основным психологическим приемом в Афганской 

антитеррористической рекламе является «сравнение на контрасте». В рекламе (рис. 2) изобра-

жен огромный наполненный оружием мусорный контейнер (символ терроризма и войны), кото-

рый дети выбрасывают в море (символ мира, символ человеческой души, наполненной любовью 

и добротой). Голубь в небе олицетворяет мирную жизнь. Таким образом, современная антитер-

рористическая социальная реклама в основе своей опирается на наглядность: противоречивые 

«образы», которые в ней используются и сталкиваются в своей противоречивости, призваны 

усиливать нравственные, духовные ценностные ориентации и установки современного чело-

века. Страшное (то что рождает страх, ужас, негативные эмоции) противопоставляется доброму, 

светлому, нравственному. Таким образом происходит у человека на психологическом уровне 

отторжение от плохого, и надежда на светлое, чистое будущее. В данном плакате символом 

добра и света в данном плакате становятся дети и голубь, а символом мирной жизни и челове-

ческой души бескрайнее море. Символом зла – оружие, от которого дети стремятся избавиться. 
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Рис. 2. Пример антитеррористического плаката 

 

Остановимся еще на одном приеме, который рекламисты используют в антитеррори-

стической рекламе в Афганистане – это прием реальности, «где изображение на плакате по-

вторяло конкретное окружающее пространство, создавая ощущение просмотра через рамку. 

Мимо такой рекламы не пройдешь. Реалистичность такой рекламы заставляет задуматься. 

Ведь это может случиться». На данной рекламе (рис. 3) изображен ребенок, который познал 

ужасы войны. Мимо такого реалистического образа невозможно пройти мимо, так как глаза 

этого маленького человека наполнены страданием и горем. Плакат заставляет задуматься лю-

дей о тех ужасах, которые влечет за собой терроризм. 

 

 
 

Рис. 3. Пример антитеррористического плаката 

 

Прием использования контраста белого и черного, красного также используется в пла-

катах, популярных в Афганистане. Такое контрастное сочетание цвета действует раздражи-

тельно на психику человека, влияете нa его нервную систему, создает ощущение тревоги, 

страха. Красный обычно символизирует кровь или опасность, указывая на то, что опасность 

войны приводит к потере крови солдатами. 

Черный цвет имеет в основном негативные коннотации. черный означает тьму, черный 

означает дым взрыва.  

В культуре Ацтеков черный цвет символизировал войну, потому что черное обсидиано-

вое стекло использовалось в качестве лезвия боевых мечей. В бою белый флаг общепризнан 

как символ капитуляции. Черный – зло; белый хорош. Черный задерживает пространство, а 

белый открывает пространство (рис. 4). 
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Рис. 4. Пример антитеррористического плаката 

 

Прием агглютинации. Склеивание в единое целое двух разных предметов (агглютина-

ция) используется при создании нетрадиционных образов рекламы (рис. 5, 6). 

 

    
 

Рис. 5. Пример плаката   Рис. 6. Пример плаката 

 

В рекламе (рис. 5) противопоставлены два образа-символа: винтовка (символ войны и 

террора) и роза (символ жизни). В рекламе (рис. 6) образ птицы (символ мира) противопостав-

лен винтовке (символ убийства). 

Прием скрытого образа. При внимательном рассмотрении рекламных иллюстраций не-

редко можно обнаружить «скрытые» символы, которые обычно остаются незамеченными при 

беглом осмотре рекламных вставок. Черно-белая реклама, на которой буква О заменяется об-

разом-символом красного цвета, который подчеркивает важность данного символа. В нем за-

ключается следующий смысл: остановить стрельбу террористов, нет оружию (рис. 7). 

 

 
 

     Рис. 7. Пример плаката      Рис. 8. Пример плаката 
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Рис. 9. Пример плаката     Рис. 10. Пример плаката 

 

Метафорический плакат. Суть данного явления заключается в том, что под изображе-
нием, которое используется в плакате подразумевается какая-либо антитеррористическая 
идея. Так, например, шахматная доска сопоставляется с полем битвы, а шахматная партия - с 
военными действиями (рис. 9). Или, например, разноцветные бабочки, украшающие голову 
молодой девушки, сопоставимы с мирными, жизнерадостными, светлыми мыслями, которые 
должны жить в сознании каждого молодого человека (рис. 8). Многие культуры считали го-
лубя символом мира и невинности на протяжении тысячелетий. 

Голубь и оливковая ветвь считаются символами мира. Он возник у ранних христиан, 
они изображали акт крещения в сопровождении голубя, держащего в клюве оливковую ветвь. 

Голуби почитаются в Исламе, потому что, как полагают, они помогали последнему про-
року ислама Мухаммеду отвлекать его врагов за пределами пещеры Таур во время великой 
хиджры. Голуби ассоциируются с миром и пацифизмом в геральдике и светском обществе 
(рис. 10). 

Прием использования фона планеты: в качестве фонового изображения используется 
образ планеты, чтобы подчеркнуть главную мысль, которая заключается в том, что антитерро-
ризм необходимо остановить во всем мире. 

Коммуникативные приемы социальной рекламы обладают значительным потенциалом 
воздействия на сознание и поведение подрастающего поколения, поэтому их можно эффек-
тивно использовать в общественной идеологии (в процессе формировании моделей обще-
ственной нравственности и соответствующих стилей жизни). 

Эти плакаты во всех странах удивительно похожи по своей графической структуре и 
социальному предназначению. Они выполняли две важных функции - информировать и со-
здавать четкий негативный образ врага у населения, а потому способствовали настрою на уни-
чтожение противника и помощь всеми силами своему государству. 
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Аннотация. Статья посвящена краткому анализу языковой ситуации и языковой поли-

тике Республики Казахстан в настоящее время. В результате исследования выявлено, 

что, несмотря на заверения в отсутствии угрозы по отношению к русскому языку, со-

седнее государство взяло курс на медленную дерусификацию, что является нежелатель-

ным с точки зрения национальной безопасности Российской Федерации. 
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Russian Federation. 

Keywords: language policy, national security, derussification, official language policy, unof-

ficial language policy 

 

Государственный язык является важным условием национальной безопасности любого 

независимого государства. Это подчеркнул В. В. Путин в своем выступлении на заседании 

Совета по русскому языку при Президенте РФ, которое состоялось 5 ноября 2019 г., сказав, 

что русский язык «в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность 

российской нации» [1]. Поэтому в России необходимо формировать «активную и целостную 

языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка … и в России, 

и в мире» [там же]. Таким образом, одной из задач языковой политики Российской Федерации 

(далее – РФ) является реализация «действенной системы поддержки русской языковой среды 

за рубежом в информационной, в образовательной, в гуманитарной сферах» [там же]. Это, в 

свою очередь, будет способствовать «глобальной конкурентоспособности, притягательности 

русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения» 

[там же]. Сказанным объясняется актуальность данной работы. Целью нашего исследования 

является изучение внутренней и внешней языковой политики РФ. Для достижения этой цели 

необходимо изучить языковую ситуацию и языковую политику на постсоветском простран-

стве, поскольку языковая ситуация в ближнем зарубежье влияет на внешнюю языковую поли-

тику РФ и безопасность государства. В данной статье мы рассмотрим языковую политику Ка-

захстана по отношению к русскому языку.   

Изучение национального состава населения показало, что 01.01.2021 в Республике Ка-

захстан (далее – РК) казахи составляли 69,01 % всего населения. Самой крупной миноритар-

ной группой были русские, составлявшие 18,42 %. Второй по численности миноритарной 

группой были узбеки, составлявшие 3,29 %. Следующей по численности миноритарной груп-
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пой были уйгуры, составлявшие 1,48 % населения и украинцы, доля которых в общей числен-

ности населения составляла 1,36 %. Остальные группы населения составляли менее 1 %. Всего 

в республике в настоящее время проживают представители более 140 этносов [11]. Население 

Казахстана говорит на казахском, русском, корейском, киргизском, польском, украинском, ту-

рецком, узбекском и уйгурском языках. Согласно статистическим исследованиям, проведен-

ным Комитетом по статистике РК в 2016 г., доля населения, владеющего казахским языком, 

составила 82 %. При этом доля документооборота, реализуемого на государственном языке, 

находится в районе 91 %. Государство стремится к унификации языкового кода, поэтому в 

7-й статье Конституции РК говорится о том, что казахский язык является государственным 

языком [4]. В этой же статье русскому языку придается статус официального, который упо-

требляется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ка-

захским [там же]. Эти данные показывают, что Казахстан является неоднородным в языковом, 

культурном и конфессиональном отношении.  

01.09.2021 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время ежегодного послания 

народу отметил официальный статус русского языка и добавил, что его использованию пре-

пятствовать нельзя. Однако первым признаком патриотизма Токаев назвал стремление каж-

дого гражданина, собирающегося связать будущее с Казахстаном, изучить казахский язык. 

В то же время президент подчеркнул, что необходимо поощрять стремление молодежи изу-

чать иностранные языки, в том числе русский [10].  

Тем не менее, летом 2021 г. блогер Куат Ахметов и другие активисты проводили язы-

ковые рейды, во время которых они проверяли сотрудников сферы обслуживания и госучре-

ждений многих крупных городов Казахстана на знание казахского языка. Незнающих казах-

ский язык заставляли извиняться за неуважение к Казахстану. Первый заместитель руководи-

теля администрации Президента РК назвал действия активистов пещерным национализмом. 

Было также заявлено, что подобные действия активистов не поддерживаются государством 

[там же]. 

Исследование языковой политики и языковой ситуации в Казахстане показывает про-

тиворечие официальной и неофициальной точек зрения. Например, официальные источники 

подчеркивают, что все жители республики владеют русским языком. Владение русским язы-

ком рассматривается в Казахстане в качестве преимущества. Например, тем, кто им не владеет, 

весьма трудно устроиться на квалифицированную работу. Около 60 тыс. молодых граждан 

Казахстана обучается в российских вузах, что говорит об уверенном владении русским язы-

ком. В республике открываются филиалы российских вузов, обучение в которых также ве-

дется на русском языке [5]. Следует отметить, что обучение молодых граждан Казахстана в 

российских вузах является одним способов популяризации русского языка на постсоветском 

пространстве правительством РФ. 

Однако Госдума РФ считает, что в соседней республике происходит «ползучая 

дерусификация» [2]. К такому выводу можно прийти, изучая последние изменения в 

законодательных актах республики по вопросам визуальной информации. Например, бланки 

негосударственных организаций, реклама, меню и уличные обозначения (в том числе 

географические топонимы) должны оформляться только на казахском языке. Объясняется это 

тем фактом, что южный и западный Казахстан практически полностью казахоязычный, и 

русский в этих регионах практически не используется [там же]. Кроме того, министр 

образования Асхат Аймагамбетов заявил: «Для нас это одна из первостепенных задач – сделать 

так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим... …  на 

государственном языке должны обучаться граждане нашей страны» [6]. Таким образом, к 

2023 г. все школьники должны обучаться на казахском. Кроме того, в настоящее время в 

школах республики отмечается нехватка учителей русского языка, который преподается как 

иностранный, в результате чего катастрофически падает уровень владения русским языком и 

молодежь Казахстана имеет меньше шансов поступить в российские вузы, преподавание в 

которых ведется на русском языке [7]. Считаем нужным также напомнить о том, что в 

республике продолжается процесс перехода национального алфавита с кириллицы на 
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латиницу, который был инициирован первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в 2017 г. 
Этот процесс должен был закончится к 2025 г., но сейчас официальные сроки отодвигаются до 
2031 г. Официальная причина смены алфавита – модернизация гуманитарной сферы, но с 
точки зрения руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея 
Грозина Казахстану это нужно, чтобы «как можно меньше ассоциироваться с русским миром» 
[там же]. Мы считаем, что эта реформа негативно скажется на трех миллионах русских, 
проживающих в республике. 
Далее кратко рассмотрим неофициальную точку зрения на положение русского языка и его 
носителей в Казахстане. 20 октября 2021 г. в г. Тараз на юге страны мужчина избил русско-
язычного мальчика и его бабушку с криком «Русские раздражают». Местные СМИ опублико-
вали информацию об этом, но позже публикацию удалили и сообщили, что мужчина состоит 
на учете у психиатра [8]. В данной публикации сообщается о нескольких нападениях и прово-
кациях в отношении русскоязычных. Например, в июле 2021 г. в г. Нур-Султан казахские дети 
толпой избили русского мальчика. Примерно в это же время в Самарканде 17-летний казах 
регулярно заставлял своего 9-летнего приемного русского брата есть землю. В обоих случаях 
подчёркивался национальный подтекст происшествий [там же]. Кроме того, в августе 2021 г. 
пророссийский правозащитник был обвинен в разжигании межнациональной розни и получил 
7 лет колонии строгого режима за интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о 
распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения 
местных властей [3]. В сентябре 2021 г. в наш институт пришла работать женщина, этническая 
русская, родившаяся в Казахстане и работавшая в вузе г. Джамбула. В качестве причины ее 
переезда в Россию она назвала незнание казахского языка. Знакомый автора, этнический рус-
ский уроженец и житель бывшего Целинограда, ныне Нур-Султана, живет в г. Нур-Султан и 
занимает руководящую должность в одном из холдингов Северного Казахстана. Он свободно 
говорит на казахском языке, но свою дочь в начале 2000-х отправил в Омск, объяснив в личной 
беседе, что русским, с его точки зрения, лучше жить в России. В то же время глава Казахской 
диаспоры в Санкт-Петербурге Мухтар Антеев, комментируя случаи нападения на русскоязыч-
ных граждан Казахстана, сказал, что 90 % жителей республики говорят между собой на рус-
ском языке [там же], что совпадает с официальной точкой зрения руководителей соседнего 
государства. Однако граждане Казахстана и недавние переселенцы утверждают, что на рус-
ском языке говорят жители крупных городов, таких как Алматы и Нур-Султан, а в остальных 
регионах либо не говорят на русском, либо говорят очень мало.    

Исследование языковой ситуации и языковой политики в Казахстане показало, что 
центральным вопросом этого государства «является вопрос о способах интеграции внутренне 
неоднородного в языковом, культурном и конфессиональном отношении общества в 
консолидированное общество» [9, с. 128]. В такой ситуации особая роль отводится языковой 
политике, которая является частью общей политики государства и способствует установлению 
взаимопонимания в обществе. На настоящем этапе языковая политика соседнего государства 
является многогранной, одну из граней которой можно назвать ограничением роли русского 
языка, что может свидетельствовать о курсе республики на уменьшение позитивного 
сотрудничества между Россией и Казахстаном, что было бы нежелательно с точки зрения 
национальной безопасности нашей страны. 
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Изучение возможности руководящих кадров оказывать влияние на обеспечение кадро-

вой безопасности организации в соответствии с государственной политикой становится акту-

альным в связи с выходом 02.07.2021 указа Президента РФ № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». В данном указе освещается множество вопросов, свя-

занных с разными сторонами жизни современной России и обеспечения ее безопасности. 

В частности, в отдельных пунктах указа раскрываются положения о важности человеческого 

потенциала страны и эффективности управленческих кадров; эти факторы относят к основ-

ным, «определяющим положение и роль Российской Федерации в мире в долгосрочной пер-

спективе» [10]. В условиях сохраняющихся в стране социально-экономических проблем по-

вышается потребность в росте эффективности кадров государственного и муниципального 

управления и руководящего состава организаций, реализующих свою деятельность на терри-

тории Российской Федерации. 

Для реализации стратегии безопасности в РФ необходимы руководители и управленцы, 

не только оснащенные информационной базой теории управления, но и обладающие рядом 

компетенций, связанных с практической деятельностью, а также развитой общей культурой и 

высокой мотивацией.  

Способствовать обеспечению национальной безопасности страны руководители могут 

через выстраивание системы кадровой безопасности. Под кадровой безопасностью принято 
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понимать комплекс мер, обеспечивающих предотвращение и устранение рисков, угроз и не-

желательных последствий, связанных с профессиональной деятельностью персонала органи-

зации, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми взаимоотношениями в целом [12]. 

В исследованиях А. К. Хорева, Е. В. Горковенко, И. В. Платонова делается акцент на возмож-

ности обеспечить условия для эффективного управления персоналом посредством создания 

системы кадровой безопасности [11]. 

По мнению И. Г. Чумарина к важнейшим факторам обеспечения кадровой безопасно-

сти относятся: 

– найм сотрудников, в который входят прогнозирование благонадежности персонала 

при приеме на работу. Процесс найма включает в себя такие этапы, как поиск кандидатов, 

отбор на должность, документальное и юридическое обеспечение, испытательный и адапта-

ционный сроки; 

– лояльность, под которой понимаются меры выстраивания позитивного отношения ра-

ботника к работодателю. То, как ощущает себя сотрудник, как выстраиваются его взаимоот-

ношения с руководителем, имеет большое значение в жизни организации. С помощью поло-

жительно настроенного персонала можно предотвратить множество проблем, в том числе свя-

занных с кадровой безопасностью. При плохо выстроенной лояльности на контроль потребу-

ется значительно больше ресурсов; 

– контроль, в который входят установленные и регламентированные меры для всех ра-

ботников организации по обеспечению безопасности труда, предотвращению угроз, уменьше-

нию и ликвидации причиненного ущерба [13]. 

Л. С. Егорова, П. С. Фролова, О. Н. Фролова указывают на многочисленные исследова-

ния, доказывающие, что важнейшим и самым сложным звеном системы безопасности является 

человек: он оказывает критически значимое влияние на деятельность организации в частности 

и ее существование в целом [5]. Эффективное управление персоналом способно снизить риски 

и предотвратить возможные угрозы, связанные с работой организации и человеческим факто-

ром почти на 60 %, чем обеспечивается кадровая безопасность [5].   

Кадровая безопасность является важнейшей составляющей жизни любой организации, 

в том числе и системы государственной гражданской и муниципальной службы. С. В. Духнов-

ский в своих работах указывал на актуальность данного вопроса и относил к числу «человече-

ских» факторов надежность служащего и связанные с ним психогенные кадровые риски [3]. 

Таким образом, мы можем рассматривать служащих как носителей рисков [4]. 

Л. С. Егорова и соавторы рассматривают кадровую безопасность с двух сторон:  

1) со стороны функционирования персонала важными являются охрана и условия 

труда; 

2) со стороны защиты организации от возможного негативного воздействия персонала; 

ключевым фактором можно выделить лояльность сотрудников по отношению к своему месту 

работы [5]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о необходимости грамотного 

выстраивания взаимоотношений между сотрудниками организаций и руководящим составом, 

а также повышении коммуникативных компетенций управленческих кадров, в том числе в си-

стеме государственной гражданской и муниципальной службы. Это способно обеспечить по-

вышение лояльности сотрудников, снизить риски, связанные с человеческим фактором, повы-

сить эффективность работы организаций, государственных и муниципальных служб.  

Современное общество характеризуется высокими темпами развития и изменения, осо-

бенно этот тезис актуален на фоне продолжающейся пандемии COVID-19: развиваются ин-

формационные технологии, способы дистанционного ведения трудовой деятельности, неста-

бильна социально-экономическая ситуация. Необходимость соблюдать дистанцию (для неко-

торых – находиться в изоляции от других людей) может негативно сказываться на коммуни-

кативных навыках, отрицательно влиять на эмоциональную и интеллектуальную сферы лич-

ности, затруднять выстраивание межличностных отношений. Все это оказывает влияние на 

организацию жизни человека в социуме.  
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На этом фоне возникает вопрос о способах повышения эффективности профессиональ-

ной деятельности управленческих кадров, так как в работе руководителей, государственных и 

муниципальных служащих присутствует повышенная эмоциональная и интеллектуальная 

напряженность, высокий уровень ответственности, разнообразие межличностных взаимодей-

ствий, дефицит времени и т.д. Анализ деятельности руководителя не представляется возмож-

ным без рассмотрения его личностных свойств, умений, навыков и качеств, которые оказывают 

непосредственное влияние на реализацию его управленческих функций. Это доказывает необ-

ходимость изучения возможности влияния эмоционального интеллекта на профессиональную 

жизнь руководящих кадров, выстраивание позитивных отношений с сотрудниками, тем самым 

повышая их лояльность, в итоге способствуя выстраиванию кадровой безопасности.  

Исследования показывают, что интеллект, как когнитивная структура, не дает преиму-

ществ во многих сферах профессиональной деятельности, например, в условиях повышенного 

стресса, работы в команде, формировании групповой сплоченности коллектива, решении тру-

довых конфликтов и т.д. В таких случаях эффективными оказываются люди с высоким эмо-

циональным интеллектом. 

Проблема исследования феномена эмоционального интеллекта в первую очередь была 

предметом исследования зарубежных ученых, таких как А. Дамасио, Д. Гоулман, Р. Бар-Он, и 

др. Активно этот феномен изучался и отечественными авторами – А. В. Карповым, А. С. Пет-

ровской, Д. В. Люсиным. 

Д. В. Люсин рассматривал эмоциональный интеллект как психологическое образова-

ние, поддающиеся развитию и состоящее из нескольких компонентов: навыков понимания 

собственных эмоций и эмоций других людей и умения управлять эмоциональным состоянием, 

своим и чужим [8]. 

Р. Бар-Он ввел в науку понятие «коэффициент эмоциональности», под которым он по-

нимал эмоциональную развитость личности. Коэффициент эмоциональности позволяет разви-

вать стрессоустойчивость и коммуникативные компетенции, которые обеспечивают конструк-

тивное решение проблем [1]. 

Д. Гоулман видел ценность развития эмоционального интеллекта в возможности по-

средством него улучшать качество жизни как конкретных индивидов, так и общества в целом. 

Д. Гоулман видел преимущества личности с развитым эмоциональным интеллектом в способ-

ности принимать эффективные решения, выстраивать конструктивные взаимоотношения, пре-

одолевать коммуникативные барьеры, повышать качество деятельности, позитивно мыслить 

и т.д. [2].  

К похожим выводам пришел А. Дамасио, который считал, что решения, связанные с 

деятельностью людей, не могут быть приняты без учета эмоциональной жизни человека. Ис-

следователь наблюдал за пациентами, имеющими травмы головного мозга, при этом не утра-

тившими способности логически мыслить. Их интеллект оставался на прежнем уровне, однако 

принимать даже самые простые решения они были не в состоянии. Из этого был сделан вывод, 

что у них нарушены процессы работы мозга, отвечающие за эмоциональные реакции [9]. 

По мнению А. В. Карпова достаточно развитый эмоциональный интеллект позволяет ру-

ководителям более эффективно формулировать цели, понимание миссии и стратегии организа-

ции, в полной мере доводить информацию до подчиненных, при этом заражая их своим виде-

нием, добиваясь личностного принятия целей и указаний. Это оказывает существенное влияние 

на деятельность организации в целом и управленческой ее составляющей в частности [6]. 

А. С. Петровской было установлено, что эмоциональный интеллект влияет на управ-

ленческие процессы, позволяет выбирать наиболее эффективные стили руководства, обеспе-

чивает гибкость в решении задач. Согласно ее исследованиям, управленческие кадры с эмо-

циональным интеллектом выше среднего менее склонны выбирать манипулятивные и агрес-

сивные действия [7]. 

В процессе прохождения программ, направленных на развитие эмоционального интел-

лекта, руководители, государственные и муниципальные служащие смогут развить свои 
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навыки в области саморегуляции, управления стрессовыми состояниями, уверенного поведе-

ния, разрешения межличностных конфликтов, выстраивания конструктивного взаимодей-

ствия, принятия сложных управленческих решений, что в целом повысит эффективность про-

фессиональной деятельности.  

Изучение эффективности деятельности руководителя можно отнести к одному из глав-

ных вопросов практики управления. Исходя из того, что деятельность руководителя направ-

лена на организацию деятельности окружающих, способность корректно донести необходи-

мую информацию, а также способность правильно воспринять и интерпретировать обратную 

связь являются ключевыми.  

Вследствие всего вышесказанного, становится понятным, что эмоциональный интел-

лект руководителя является особенно важным фактором для успешного функционирования 

организации, обеспечивает выстраивание конструктивных и позитивных взаимоотношений 

между всеми сотрудниками, влияет на способность принятия эффективных решений и стрес-

соустойчивость. Руководители, государственные и муниципальные служащие с эмоциональ-

ным интеллектом, развитом на высоком уровне, способны грамотно выстроить коммуникацию 

с сотрудниками и коллегами, тем самым обеспечивая надежную кадровую безопасность. Эф-

фективная система кадровой безопасности, охватывающая всю систему государственного и 

муниципального управления в организациях, реализующих свою деятельность на территории 

РФ, позволяет обеспечить национальную безопасность страны. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что эмоциональный интеллект управленческих кадров может оказывать влияние 

на национальную безопасность в целом и кадровую безопасность в частности.  
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Аннотация. Настоящее изыскание посвящено гарантиям безопасности при реализации 

договоров купли-продажи в сети «Интернет». В результате исследования рассмотрены 

отдельные проблемные аспекты, связанные с совершением сделок на крупных торго-

вых площадках в сети «Интернет», а также выявлены способы предупреждения проти-

воправных действий по отношению к участникам гражданских правоотношений. 
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Abstract. This research is devoted to security guarantees in the implementation of purchase 

and sale agreements on the Internet. As a result of the study, certain problematic aspects re-

lated to transactions on large trading platforms on the Internet are considered, as well as ways 

to prevent illegal actions against participants in civil legal relations are identified. 
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Проблемы осуществления современной коммерческой деятельности посредством cети 

«Интернет» на протяжении последнего времени рассматриваются большим количеством ис-

следователей отечественной гражданской науки. Со стороны и покупателей и продавцов не-

редки случаи мошенничества и ненадлежащего выполнения или неисполнения обязательств 

по договору купли-продажи. При этом достаточно часто мошенники пользуются различными 

преступными схемами, в которых выдают себя за добросовестных контрагентов, за счет чего 

вводят в заблуждение доверчивых партнеров. В связи с активным внедрением в повседневную 

жизнь цифровой деятельности, особенного рассмотрения заслуживают вопросы, касающиеся 

безопасности при осуществлении сделок в сети «Интернет» для всех субъектов таких право-

отношений, т.е. как для продавцов, так и для потребителей (покупателей). 

В действующем российском законодательстве само понятие электронной коммерче-

ской деятельности, равно как и тождественное ему понятие электронной коммерции, отсут-

ствуют. В научно-правовой литературе при формировании рассматриваемого понятия принято 

обращать внимание на ряд законодательных актов, в которых такое понятие используется, но 

не раскрывается и подробно не анализируется. 

Кофейников Д. В. в своем сравнительном исследовании норм как российского, так и 

международного права, отмечал, что в качестве электронной коммерческой деятельности в 
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Российской Федерации может пониматься дистанционная торговля, т.е. такая форма рознич-

ной продажи товаров, характеризующаяся наличием расстояния между продавцом и покупа-

телем [7, с. 140]. 

Особенностью осуществления торговли посредством сети «Интернет» является специ-

фика оплаты товара, работ или услуг, приобретаемых потребителем дистанционным спосо-

бом. Исходя из общедоступных данных, наиболее распространенным способом оплаты явля-

ется безналичная оплата. В силу технологического процесса и быстротечности жизни, чело-

веку удобнее оплатить покупку посредством телефона или персонального компьютера, указав 

реквизиты своей банковской карты либо используя встроенные технологии бесконтактной 

оплаты (например: Apple Pay), чем дожидаться курьера либо ехать в пункт выдачи заказов и 

платить наличными [3]. Такая тенденция осуществления взаиморасчетов по договорам купли-

продажи, заключенным в дистанционной форме, к сожалению, оставляет большой простор для 

совершения противоправных действий как потребителем (покупателем), так и продавцом 

(производителем), а также иными лицами, стремящимися обогатиться мошенническим путем. 

Обратившись к положениям ст. 493 ГК РФ, можно сделать вывод, что заключение до-

говора купли-продажи в дистанционной форме считается совершенным с момента выдачи 

продавцом покупателю кассового или товарного чека, подтверждающего факт оплаты [2, 

с. 114]. При этом при осуществлении дистанционных способов розничной торговли правоот-

ношения, возникающие между потребителем и продавцом, регулируются заключенным дого-

вором розничной купли-продажи с установленными правами и обязанностями сторон, выте-

кающими из специфики такого договора, заключенного в дистанционной форме [6, с. 169]. 

Одним из наиболее важных аспектов реализации договоров купли-продажи в сети «Ин-

тернет» являются обязательства сторон договора в части оплаты предоставляемых товаров, 

работ и услуг, и их фактической продажи, выполнения и оказания. В настоящее время осново-

полагающими источниками права, регулирующими взаимоотношения в рамках торговли в 

сети «Интернет», являются: (1) Гражданский кодекс РФ, устанавливающий фундаментальные 

и общие положения отношений, возникающих в связи с куплей-продажей материальных благ 

и оказанием услуг; (2) Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», регу-

лирующий отношения, возникающие между сторонами договоров, имеющих место в элек-

тронной коммерческой деятельности; (3) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации»; (4) Постановление Пра-

вительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по 

договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые 

не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, об-

ладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или за-

мены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не под-

лежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», а также 

(5) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Если рассматривать упрощенную схему реализации таких отношений, то взаимодей-

ствие сторон построено следующим образом: потребитель производит оплату товаров, работ 

и услуг дистанционным способом, а продавец поставляет товар, оказывает услуги или выпол-

няет работы уже после фактического поступления денежных средств на счет. Однако, в связи 

с отсутствием конкретно установленных механизмов оплаты потребителем (покупателем) то-

варов и услуг, приобретаемых в ходе реализации договоров купли-продажи в сети «Интернет», 

среди недобросовестных участников правоотношений возникает возможность недобросовест-

ных действий мошеннического характера. Особенно, на наш взгляд, выделяются два варианта 

из них: 

1) покупатель может предоставить документы, подтверждающие факт оплаты, про-

давцу, не являющиеся действительными, а созданными с помощью графических редакторов 

или специальных программ, и сослаться на задержку перевода в банке или иные обстоятель-

ства технического характера, не зависящие от сторон, тем самым введя в заблуждение про-

давца; 
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2) продавец может получить денежные средства за товары, работы или услуги, но не 

осуществить их фактическую передачу, выполнение или оказание, тем самым нарушив права 

покупателя. 

Для предупреждения таких правонарушений на многих площадках для торговли в сети 

«Интернет», создан механизм «безопасной сделки». Его основное предназначение – гарантия 

исполнения обязательств, как в отношении потребителя, так и в отношении продавца. Меха-

низм «безопасной сделки» заключается в том, что потребитель переводит деньги на специаль-

ный счет торговой площадки, где они депонируются до момента исполнения обязательств про-

давцом. Например, на eBay, ставшим первым интернет-аукционом в мире и являющимся на 

сегодняшний момент одни из крупнейших электронных магазинов, при приобретении опреде-

ленного товара денежные средства потребителя переводятся на счет эксроу, а уже по факту 

передачи товара продавцом потребителю, денежные средства зачисляются на счет продавца. 

Такой распространенный механизм позволяет обезопасить одну сторону гражданских право-

отношений, возникающих в связи с договором купли-продажи товаров в сети «Интернет», от 

недобросовестности второй стороны. В случае нарушения достигнутых договоренностей од-

ной из сторон, например, невыполнения работы, вторая сторона может обратиться в службу 

поддержки торговой площадки с целью восстановления своих прав [4, с. 204]. Такая процедура 

не требует дополнительных юридически значимых действий, как, например, восстановление 

умаленного права в судебном порядке. 

Несмотря на простоту использования и определенную гарантию, в российской действи-

тельности такой механизм не является обязательным: торговые площадки в сети «Интернет» 

предлагают своим пользователям услуги по проведению «безопасной сделки», но не все поль-

зователи намерены платить установленную комиссию онлайн-сервисам. В связи с этим, нахо-

дит применение и другой способ мошенничества: лицо, представившееся потребителем либо 

продавцом, может предложить другой стороне, заинтересованной в продаже или покупке со-

ответственно, провести сделку через сервис «быстрой сделки» без комиссии. Ссылка на ин-

тернет-ресурс для осуществления подобных операций присылается мошенником добросовест-

ному продавцу либо потребителю, где тот указывает реквизиты своей банковской карты или 

счета под предлогом либо перечисления денежных средств на счет эскроу, либо для дальней-

шего зачисления денежных средств на свой счет. Однако, данные банковского счета или карты 

оказываются в руках преступников, а денежные средства, имеющиеся на нем или на карт-

счете, быстро оттуда переводятся на иной банковский счет или обналичиваются. 

Стоит отметить, что подставные ресурсы могут до мельчайших деталей копировать 

проверенные ресурсы по осуществлению безопасных сделок. Поэтому, торговые площадки в 

сети «Интернет» рекомендуют осуществлять взаимодействие только через встроенные в пло-

щадки мессенджеры. Например, на одном из популярных сайтов объявлений «Авито» указано, 

что во внутреннем мессенджере происходит блокировка подозрительных интернет-ресурсов 

еще до момента получения сообщения с ссылкой второй стороной [5, с. 171]. Аналогичных 

механизмов придерживаются и иные популярные торговые площадки в сети «Интернет». 

Однако мошенники не отступают, даже если перед ними препятствие. Как показывает 

практика, для обхода встроенных алгоритмов блокирования ссылок на подставные ресурсы 

для оплаты недобросовестные пользователи предлагают продолжить общение в другом мес-

сенджере (например: WhatsApp) или на другом сайте, где такие алгоритмы не внедрены. В 

подобной ситуации не существует механизма, позволяющего обезопасить добросовестного 

участника сделки от нарушения его прав, кроме как обращения в соответствующие правоохра-

нительные органы. 

Рассматривая тему безопасности в аспекте торговли в сети «Интернет», было бы не-

справедливо не упомянуть о необходимости соблюдения законодательства Российской Феде-

рации о персональных данных участников правоотношений, возникающих в связи с заключе-

нием договоров дистанционной купли-продажи. Как рассматривалось ранее, в отечественном 

законодательстве существуют Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, уста-
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навливающее Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, а также Фе-

деральный закон от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральный закон от 

27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции»; в российской правовой среде отсутствует конкретная и детализированная позиция в от-

ношении обеспечения безопасности персональных данных в рамках договоров купли-про-

дажи, осуществляемых дистанционным способом. 

Как показывает сложившаяся практика, достаточно часто контактная информация про-

давцов или потребителей размещена на торговых площадках в открытом доступе. Несмотря 

на то, что доступ к таким данным предоставляется только зарегистрированным и авторизован-

ным пользователям, возникали прецеденты, когда подобные информационные ресурсы попа-

дали в руки правонарушителей, в связи с чем, на номера телефонов контактных лиц, указан-

ных в объявлениях, могли поступать нежелательные звонки и спам-сообщения. 

Поэтому, положительным для развития всего рынка интернет-торговли в нашем госу-

дарстве стало внедрение «Авито» автоматической подмены номеров частных продавцов. Ме-

ханизм защиты телефонного номера состоит в подмене действительного номера продавца 

фиктивным, отображаемым на сайте. За счет этого, как отмечают в компании, снижается воз-

можность попадания действительных номеров продавцов в спам-базы, а также уменьшается 

возможность начала диалога с покупателем в стороннем мессенджере, что также снижает воз-

можность для совершения противоправных действий в отношении продавца [1]. 

К сожалению, мошенники не стоят на месте: они постоянно совершенствуют свои про-

тивоправные схемы, иногда опережая действующее законодательство на несколько шагов. 

Ключевой задачей для законодательных органов является предупреждение подобных ситуа-

ций, формирование многогранных и детализированных законодательных положений, регла-

ментирующих безопасность торговли в цифровом пространстве сети «Интернет». Такие зако-

нодательные положения, механизмы обеспечения безопасности должны быть на несколько 

шагов впереди любых мошеннических схем, не оставлять ни для одной из сторон гражданских 

правоотношений ни малейшей возможности к реализации мероприятий, направленных на по-

лучение выгоды мошенническим путем. 
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Договор займа в современных экономических условиях имеет одно из ключевых зна-

чений, поскольку является взаимовыгодным. Вопрос понятия и юридической природы дого-

вора займа в цивилистической науке до настоящего момента является дискуссионным. 

Теоретические дискуссии в юридической литературе относительно правовой природы 

и отличительных черт договора займа компенсировали данный законодательный пробел пе-

риодами развития гражданского права России. 

Согласно первой точке зрения, договор займа выступает реальным и односторонним 

обязательством. К. П. Победоносцев отмечает, что в отсутствие действительной передачи 

вещи кредитором должнику заемных правоотношений не может возникать, вследствие чего в 

договоре займа такая передача предполагается уже свершившейся, что обуславливает отсут-

ствие обязательства на стороне заимодавца. Аналогичной точки зрения придерживался и 

Г. Ф. Шершеневич, определяя договор займа как договор, «в силу которого одно лицо обязы-

вается возвратить взятые у другого в собственность заменимые вещи в том же количестве и 

того же качества» [5]. 

Сторонники противоположной позиции определяют договор займа как двустороннюю 

и консенсуальную сделку. Как указывает Д. И. Мейер договор займа представляет собой стан-

дартное правоотношение между двумя лицами, в силу которого «одно лицо, веритель или зай-

модавец, обязывается безвозмездно или за известное вознаграждение предоставить другому в 

собственность какой-либо предмет, определяемый не индивидуально, а мерой, весом или сче-

том; а другое лицо, должник или заемщик, в известный срок – возвратить ему такой же пред-

мет, не тот же самый, а того же качества и в том же количестве».  

По мнению ученого заключение договора займа, при котором заимодавец обязуется пе-

редать заменимую вещь в будущем, представляет собой полноценное основное обязательство 

и не может быть названо предварительным без указания на то самих сторон. Консенсуальный 

характер договора займа определяется также и его двусторонней природой. Требование со-
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блюдения баланса интересов сторон в гражданском обороте предполагает под собой предо-

ставление каждой из сторон правоотношения равных прав и соответствующих им обязанно-

стей. Недостатком квалификации договора займа как реального и одностороннего Д. И. Мейер 

называет искусственное изменение действительных характеристик данного обязательства. [4]. 

О. С. Иоффе определяет договор займа как договор, «в силу которого одна сторона, 

заимодавец, передавший в собственность или оперативное управление другой стороне, заем-

щику, деньги или определенные родовыми признаками вещи, вправе требовать, а заемщик 

обязан возвратить полученную сумму денег или равное взятому взаймы количество вещей 

того рода и качества» [2]. Автор рассматривает совершение займодателем действий по пере-

даче суммы денег либо вещей не как исполнение договорных обязательств, а как стадию за-

ключения договора займа. 

Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в параграф первый главы 42, регулирующий заемные правоотноше-

ния, были внесены существенные изменения, вступившие в силу с 01 июня 2018 года. 

Новая редакция пункта первого статьи 807 ГК РФ следующим образом определяет за-

емные отношения: «по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется пе-

редать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми 

признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму 

денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества 

либо таких же ценных бумаг» [3]. 

Новеллой толкования понятия договора займа выступила возможность квалификации 

займа как консенсуального контракта. Одновременно не исключается также и характеристика 

в качестве реального договора. Таким образом, действующее российское законодательство со-

вершило переход от классической модели понимания договора займа к компиляции основных 

положений существующих в доктрине точек зрения и закрепило двойственную юридическую 

сущность договора займа.  

Исключением стала редакция статья 807 ГК РФ, которая признает заключение договора 

займа с заимодавцем-гражданином. Такой договор займа в независимости от формулировки 

признается реальным. Примечательно, что законодатель ограничивает круг субъектов такого 

исключения именно критерием гражданства, что дает основания полагать возможным заклю-

чение консенсуального договора займа с заимодавцем-иностранным физическим лицом либо 

апатридом.  

Формулировка договора займа, при которой реализуется консенсуальный характер до-

говора займа (заимодавец обязуется передать, а заемщик обязуется возвратить), не образует 

предварительного соглашения сторон о заключении основного договора займа в будущем, 

хотя и не исключает возможности заключения такого соглашения между кредитором и долж-

ником при соответствующих элементах и наименовании такого соглашения.  При этом ука-

занная формулировка также не исключает и одномоментного исполнения договорных обяза-

тельств заимодавцем, что вопреки представлениям классической модели, не составляет про-

тиворечия.  

Недостатком действующего в настоящее время нормативного регулирования заемных 

отношений выступает отсутствие критериев для квалификации договора займа как реального 

или консенсуального. Отсутствие конкретизации признаков договора консенсуального и ре-

ального характеров позволяет сделать вывод о значимости каузы, то есть непосредственного 

основания обязательства. 

Законодательный пробел наблюдается и в отсутствии установленного перечня послед-

ствий неисполнения обязательств заимодавцем как при консенсуальном, так и при реальном 

характере договора. В первом случае представляется возможным применение по аналогии за-

кона норм ГК РФ о последствиях неисполнения обязанности по передачи вещи по договору 

аренды, заключающиеся в предоставлении заемщику права истребовать это имущество у заи-
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модавца либо требовать расторжения договора с одновременным возмещением убытков. Вме-

сте с тем указанная мера ответственности эффективна для правоотношений с индивидуально-

определенным объектом, когда одна сторона заинтересована в приобретении во владение или 

пользование конкретной вещи, существующей в единичном либо ограниченном числе. Однако 

круг субъектов, располагающих необходимым количеством заменимых вещей, может быть 

неограничен либо достаточно широк для того, чтобы заемщик мог обратиться к иному субъ-

екту с предложением заключить договор займа на идентичных условиях. Основания наступ-

ления и порядок несения ответственности недобросовестным кредитором в данном случае мо-

гут быть разнообразными: от расторжения договора с возмещением реального ущерба до рас-

торжения договора с возмещением убытков, включая упущенную выгоду в виде увеличенного 

размера процентной ставки по договору займа, заключенному взамен расторгнутого.   

Последствия ненадлежащего исполнения обязательств кредитором по реальному дого-

вору займа Гражданским кодексом РФ также не установлены. Характеристика договора займа 

как реального является основанием полагать договор займа заключенным только с момента 

фактической передачи его объекта заимодавцем заемщику. Следовательно, при отсутствии 

факта перехода суммы займа из собственности кредитора в собственность должника договор 

займа должен считаться незаключенным. 

Однако статьей 812 ГК РФ предусмотрено право заемщика на оспаривание договора 

займа по безденежности, то есть право доказывать, что предмет займа не поступил в его рас-

поряжение либо поступил не полностью. В то же время статьей 160 ГК РФ предусмотрено, 

что оспаривание сделки представляет собой признание договора недействительным, по уста-

новленным законом основаниям, в судебном порядке. Отличительной чертой оспоримой 

сделки является возможность признания ее недействительной только по заявлению лица, ука-

занного в законе. При отсутствии такого заявления, а равно и достаточных доказательств, до-

говор займа, отвечающий признакам безденежности, подлежит учету как действительный и 

подлежащий исполнению стороной должника. Таким образом, наблюдается наличие суще-

ственного противоречия в правовом регулировании заемных правоотношений, поскольку при 

отсутствии реального исполнения со стороны заимодавца договор займа признается недей-

ствительным (в том числе мнимой, притворной сделкой), что противоречит существу реаль-

ной сделки, предполагающей такие правоотношения никогда не существовавшими, что, в 

свою очередь, исключает возможность применения реституции, в том числе, односторонней. 

Вопрос последствий признания сделки недействительной и незаключенной в юридической ли-

тературе и правоприменительной практике является дискуссионным, поскольку нормативное 

закрепление последствий признания договора никогда не существовавшим (незаключенным) 

отсутствует. Правоприменительная практика исходит из недопустимости применения послед-

ствий недействительности к незаключенным сделкам ввиду несовместимости природы неза-

ключенности и недействительности [1]. 

При соответствии договора займа признакам оспоримой или незаключенной сделки 

различным также будет срок исковой давности. 

Таким образом, признание за договором займа двойственной правовой природы порож-

дает множественность толкования и исключает единство правоприменительной практики, что 

свидетельствует о необходимости дополнительной регламентации. 

Вопрос правовой квалификации договора займа является неоднозначным и дискусси-

онным. Экономическое развитие влечет за собой усложнение хозяйственной деятельности 

субъектов гражданского оборота, что, в свою очередь, является основанием возникновения 

смежных финансовых инструментов. Указанные обстоятельства требуют совершенствования 

как механизма правового регулирования, так и понятийного аппарата. В последнее десятиле-

тие российское законодательство подверглось существенным изменениям, которые, однако, 

могут характеризоваться как переходные ввиду наличия пробелов, возможности двойствен-

ного толкования, конкуренции норм, что свидетельствует о необходимости их дальнейшей 

конкретизации. 
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Аннотация. Бернской конвенцией от 9 сентября 1886 года гарантировано специальное 

право авторам художественных произведений (в том числе музыкальных и аудиовизу-

альных) давать согласие на осуществление кинематографической переработки. Однако 

в юридической литературе фактически отсутствуют взгляды на природу такого права, 

а в судебной практике на сегодняшний день отсутствует какой-либо подход относи-

тельно того, как применять указанные положения. Между тем, спорные ситуации воз-

никают и необходимо понимать, каким образом они должны разрешаться. 
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На сегодняшний день Арбитражным судом города Москвы, Девятым Арбитражным 

Апелляционным судом и Судом по интеллектуальным правам рассматривается комплекс дел 

о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на аудиовизуальное произведение (ки-

нематографическое произведение) [3]. Права истца были нарушены в результате съемки про-

должения сериала (новых сезонов).  

К участию в указанных процессах в качестве третьих лиц привлечены авторы кинема-

тографического произведения: режиссёр, композитор и автор сценария. Также в рассмотрении 

дел участвует истец – отечественная компания, являющаяся продюсером (производителем) 

правообладателем, приобретшая права на фильм на основании договоров с авторами, заклю-

ченных в 1999–2000 годах. Ответчики, которым якобы принадлежит право на переработку 

фильма (в частности на съемку новых серий). Третье лицо – иностранная компания, которая 

якобы приобрела права у авторов. 

Цепочка перехода прав выглядит следующим образом: 

● договоры между продюсером (отечественной компанией) и авторами (композитором, 

режиссером-постановщиком, автором сценария), по которым продюсеру перешли исключи-
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тельные права. Нужно отметить, что из текста договора правообладателя с компанией, кото-

рой переходили права, следует, что разрешено использование кинематографического произ-

ведения, за исключением создания продолжения (т.е. переработки); 

● истец (продюсер) заключил с третьим лицом договор, согласно которому передал ему 

права, за исключением права на создание новой экранизации 

● далее право переходит от третьего лица к иностранной компании (оговорка о запрете 

создания новой экранизации сохраняется); 

● от иностранной организации права переходят к ответчику в таком же объеме. 

В рассматриваемом деле один из ответчиков, обосновывая правомерность осуществле-

ния им переработки пилотных серий сериала, ссылается на предоставление соответствующих 

прав от иностранной компании. При этом, доказывая правомерность такого предоставления, 

ответчиком представлены в материалы дела три соглашения между иностранной компанией, 

режиссёром композитором и автором сценария, как авторами сериала.  

В отношении договоров (якобы заключенных с иностранной компанией) авторы пояс-

нили суду, что они их не заключали и ранее не видели, в связи с чем истец и третьи лица 

заявили о фальсификации доказательств ответчиком. Однако, суды отказались рассматривать 

заявления о фальсификации, мотивировав это указанием на то, что от признания или не при-

знания данных договоров фальсифицированными не зависит исход дела, поскольку по мне-

нию судов авторы ранее уже передали все имеющиеся у них права по договору истцу, а, сле-

довательно, дальнейшая их передача иностранной компании исключает необходимость про-

верки договоров между авторами и иностранной компанией. 

Между тем, судами не было учтено, что в силу положений ч. 1 ст. 14 Бернской Конвен-

ции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 

28.09.1979) [1] авторам художественных произведений, куда, в частности, в силу ст. 2 Конвен-

ции относятся музыкальные и аудиовизуальные произведения, предоставлено специальное 

право разрешать кинематографическую переделку. 

Следует отметить, что Бернской Конвенцией установлены правила в отношении соот-

ветствия авторских прав так, объём прав определяется преимущественно национальным зако-

нодательством. Но есть права особого рода, которые позволяют авторам разрешать переделку 

собственных произведений другим лицам. Из этого следует, что одного только согласия пра-

вообладателя недостаточно, требуется отдельное разрешение авторов. 

Пустырникова Е. В. отмечает, что на на кинематографическую переделку, воспроизве-

дение произведений и распространение переделанных произведений требуется отдельное со-

гласие авторов первоначальных произведений [5]. 

Указанное право специально предоставлено авторам конвенцией и гарантируется 

напрямую, без необходимости включения соответствующих положений в часть четвертую 

Гражданского кодекса РФ [2]. 

В ч. 2 ст. 14 Бернской Конвенции сказано, что «переделка в любую другую художе-

ственную форму кинематографических постановок, созданных на основе литературных или 

художественных произведений, требует разрешения авторов оригинальных произведений, вне 

зависимости от наличия разрешения авторов кинематографических постановок» [1].  

Под переделкой в данном случае следует понимать любые способы переделки (перера-

ботки), которые осуществляются любым способом и в любой форме. Т.е. любая новая форма 

содержания произведения будет считаться переделкой. Думается, что создание новой серии 

сериала является переработкой первоначального произведения. Это подтверждается также тем 

фактом, что любое производное произведение создаётся с использованием отдельных элемен-

тов уже существующего произведения. В нашем случае это персонажи, сюжет и т.п. 

Как верно отмечают Близнец И. А., Леонтьев К. Б. «данное правило распространяется 

на любые виды последующих переработок аудиовизуальных произведений. <…> Литератур-

ные и художественные произведения при создании аудиовизуальных произведений и их по-

следующем применении не могут использоваться без согласия автора. Страны-члены Берн-

ского союза не вправе ограничивать права, предоставленные авторам в соответствии со ст. 14 
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Конвенции, только правом на получение вознаграждения» [4, с. 2-15]. Таким образом, нор-

мами отечественного законодательства не может быть ограничено установленное конвенцией 

право автора давать разрешение на переделку произведений. 

Из сказанного следует, что для осуществления законного создания производных про-

изведений ответчик должен был получить разрешение не только истца-правообладателя, но и 

авторов оригинальных произведений – композитора, режиссера-постановщика, автора сцена-

рия. 

Предоставляя сфальсифицированные договоры с авторами, ответчик предпринял по-

пытку решить проблему особо предоставляемых конвенционных прав на переработку, а также 

проблему отсутствия у него права на переработку от истца-правообладателя. Т.е, ответчик 

знал, что одного только получение согласия у авторов аудиовизуального произведения недо-

статочно, поскольку нельзя осуществлять переделки без согласия авторов компонентов аудио-

визуального произведения (сценариста, режиссера и композитора). 

Думается, что ввиду сфальсифицированности данных договоров отказ суда удовлетво-

рить заявление о фальсификации нарушает конвенционные права авторов и свидетельствует 

о неполным исследовании всех фактических обстоятельств.  
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Стремление к нормированию человеческих отношений присуще самой их природе.  

Наличие и значимость естественного, природного права (jus naturale) признавалось как 

догма, это находило свое отражение как в античной, так и средневековой философской и пра-

вовой доктринах.  

Причем нормирование человеческих отношений присуще как человечеству в целом, 

так и каждому народу в отдельности, с учетом особенностей его развития. 

Необходимость нормирования общественных отношений неизбежно вытекает из при-

сущих человеческим отношениям конкурентных начал, иногда принимающих самые жесто-

кие, антигуманные формы.  

Инструментом, позволяющим гуманизировать эти формы, является позитивное право, 

построенное на признании первичности естественно-правовых начал. Только через такого 

рода юридические подходы достигается то, что Цицерон называл «in columnis civium 

conjunction» – безопасное общение граждан».  

Если обратиться к научной и практической значимости для современной Европы и Рос-

сии сложившегося опыта правового регулирования общественных отношений в правопоряд-

ках различных стран, мы обнаруживаем, что признанное первенство здесь принадлежит праву 

Древнего Рима. 

История правовой теории и практики регулирования общественных отношений знает 

примеры возвышения и упадка правовых культур у различных народов, но именно римская 

юриспруденция, как элемент правовой культуры, оставляла нам, до последнего времени, 

надежду на дальнейшее прогрессивное правовое развитие, а не на войну «всех против всех».    

Современная юриспруденция, сложившаяся в странах романо-германской правовой се-

мьи, основана и содержит, если так можно выразиться, ДНК римского права.  

«Генетические проявления» (корни) римского частного права находим во всех совре-

менных национальных правовых системах континентальной Европы (в том числе и англий-

ского права).   
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Это и категориальный аппарат современной юридической теории и практики, построе-

ние и взаимосвязь частноправовых институтов и норм, характерная для современного граж-

данского права система основных начал правового регулирования (принципов).  

Создав империю, охватившую большую часть цивилизованного мира, римляне, как пи-

шет П. Н. Астапенко, «сформировали феномен, который не только внутренне скреплял разно-

родные части империи, но и пережил своих создателей. Римское право стало основой так назы-

ваемой романо-германской правовой семьи и сыграло важную роль в становлении и развитии 

международного права» [1, с. 6]. 

Современная правовая доктрина стран континентальной Европы, объединяющая их в 

романо-германскую правовую семью, и основанная на началах рецепции римского права, и 

сегодня декларирует приоритет гуманитарных начал в регулировании межнациональных и 

внутригосударственных отношений.  

Однако характер и направленность действий властных органов так называемой объеди-

ненной Европы существенно изменились, развитие правовой доктрины и юридических прак-

тик, основанных на лучших заимствованиях римской правовой традиции, остались в прошлом. 

Во всей своей исторической ретроспективе европейские страны примеряли на себя тогу 

патрициев, стремясь перенести «римский дух»: первоначально – в формы колониального ми-

роустройства, в дальнейшем - путем насаждения неоколониализма, а когда столкнулись сего-

дня с противодействием суверенных стран, не желающих выступать в роли колоний, стали 

откровенно игнорировать общепризнанные принципы и нормы международного права, фор-

мировать новые, узкокорпоративные подходы, не замечая при этом, что своими действиями в 

сфере экономики и права лишаются той основы, которая веками им служила верой и правдой – 

системности, основанной на рецепции римского права. 

Такого рода перерождение можно назвать «черной дырой» современной юриспруден-

ции – это, как говорят физики, мощнейшее «гравитационное взаимодействие», только приме-

нимое к праву, и природа которого требует тщательного изучения со стороны современных 

исследователей феномена римского права. 

В российской правовой доктрине доминирует представление о единстве или, по край-

ней мере, принадлежности национальной правовой системы к романо-германской правовой 

семье. И такое положение не было случайным - современная система права России основана, 

как и в европейских странах, во многом на рецепции норм римского права, его терминология 

и принципы активно используются в современной юридической практике. Наличие этих фак-

торов вряд ли кто-то будет оспаривать.  

Однако здесь следует обратить внимание не на сами факторы, а на их взаимосвязь, си-

стему. Системность – высшее проявление взаимосвязи факторов правового развития, она при-

дает новое, интегративное качество правовой системе, не свойственное отдельным ее элемен-

там.  

Иными словами, речь идет об устойчивости правовой системы. 

Все, что было полезно Риму, он присоединял к своей культуре, но с осторожностью, с 

учетом полезности и целесообразности, потребностей реальной жизни целых народов (jus gen-

tium). Современные европейцы перешли к традиции неприятия, отторжения всего, что входит 

в круг интересов других народов, часто вопреки и интересам своих народов. 

И здесь сегодня возникает феномен, который позволяет провести вполне ясную разде-

лительную линию: отказ стран континентальной Европы от сложившейся на основе рецепции 

римского права правовой традиции ведет к дестабилизации их национальных правовых си-

стем, романо-германской правовой семьи в целом, к ее возможному окончательному перерож-

дению и упадку.  

В этих условиях российская правовая системадолжна развиваться в рамках тех право-

вых закономерностей, которые сложились на основе рецепции римского права в России в по-

следние десятилетия.  

В частности, вполне уместно, на наш взгляд, привести пример постепенного, успеш-

ного, самостоятельного развития системы права Российской Федерации в сфере частного 
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права на основе Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, 

подготовленной на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года 

№ 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [2]. 
Другим важным выводом, который вытекает из сложившейся геополитической ситуа-

ции и принимаемых Евросоюзом юридических актов, является то, что отход от сложившейся 
правовой традиции не только неизбежно дестабилизирует его экономическую и правовую си-
стему, но и вызывает реальную угрозунациональной безопасности России.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом ПрезидентаРоссийской Федерацииот 02 июля 2021 года № 400 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации»национальная безопасность Рос-
сийской Федерации – состояние защищенности национальных интересов Российской Федера-
ции от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституцион-
ных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и со-
гласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государ-
ственной целостности, социально-экономическое развитие страны. 

Феномен римского права поражает воображение – из обычаев нескольких, непохожих 
абсолютно племен сформировалась система норм, способной оказывать и оказывающих вли-
яние на современное правовое регулирование общественных отношений в значительном, поз-
воляющем говорить о неких фундаментальных, базовых признаках, присущих древнеримской 
правовой культуре, выделяющих и отделяющих ее из многообразия других. 

Из этого многообразия постепенно вырастает явление, которое, не выходя за рамки уже 
известных научных закономерностей общественного развития, приобретает значение, недо-
стижимое для других культур в течение нескольких веков. 

И. А. Покровский во введении к своей работе «История римского права» сравнивал 
Древний Рим с «тем лаборантом, который переработал рассеянные обычаи международного 
оборота и слил их в единое, поразительное по своей стройности, целое» [4].    

В этом состоит сущность того явления, которое можно определить как саморазвитие 
римского права. 

Но, если римское право связывало народы, носило объединяющий характер, создало 
предпосылки для формирования и развития правовой культуры целого континента, населен-
ного народами, обладающими уникальными чертами национальной самобытности, то отход 
современного «коллективного Запада» от гуманитарных, объединяющих начал генерирует все 
больше вызовов и угроз национальной безопасности России, других дружественных ей госу-
дарств. 

Все это вызывает необходимость уточнения положений Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, Военной доктрины Российской Федерации. 

Существенное значение имеет и формирование мировоззренческих позиций и правосо-
знания у молодежи и студенчества на основе патриотического воспитания, путем совершен-
ствования образовательных программ, расширения практики изучения юристами таких исто-
рико-правовых наук, а в сфере национальной безопасности – военного права.  

Таким образом, отход стран континентальной Европы от позитивно зарекомендовав-
шей себя в юридической практике правовой традиции, основанной на рецепции римского права, 
имманентно несет угрозы для национальных правовых систем этих государств, вынуждает рос-
сийское государство формировать и фиксировать новые подходы к обеспечению своей нацио-
нальной безопасности и безопасности своих союзников, других дружественных стран. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли и полномочий отдельных правоохрани-

тельных органов Российской Федерации в системе обеспечения функции безопасности. 

Рассматривается состояние правового регулирования в данной сфере и возникающие в 

связи с этим потенциальные проблемы деятельности по обеспечению безопасности. В 

результате исследования определено, что в целях повышения эффективности организа-

ции, координации и взаимодействия различных органов по предотвращению или лик-

видации различных угроз в конкретных условиях обеспечения отдельных видов без-

опасности, необходимо создание самостоятельного органа, возложив на него соответ-

ствующие полномочия. 

Ключевые слова: безопасность, угрозы безопасности, Совет Безопасности, правоохра-

нительные органы. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the role and powers of individual law en-

forcement agencies of the Russian Federation in the system of ensuring the security function. 

The state of legal regulation in this area and the potential problems of security activities arising 

in this regard are considered. As a result of the study, it was determined that in order to in-

crease the effectiveness of the organization, coordination and interaction of various bodies to 

prevent or eliminate various threats in specific conditions of ensuring certain types of security, 

it is necessary to create an independent body, assigning it appropriate powers.  

Keywords: security, security threats, security council, law enforcement agencies. 

 

В любом государстве беспечность и слабость –  

суть самые пагубные из всех пороков 

Мадам де Жанлис 

 

Функционирование государства, особенно правового, предполагает реальное исполне-

ние обществом существующих норм права, что характеризует существующий в нем правопо-

рядок и является предпосылкой, основой его безопасности. Поддержание существующей си-

стемы правоотношений и правопорядка обеспечивается и охраняется государством, системой 

его органов власти, в том числе и специальными правоохранительными органами. 

В Российской Федерации подобная система существует, ее характеризует достаточно 

четкое разграничение компетенции каждого правоохранительного органа, выполняющего в 

той или иной мере функцию обеспечения безопасности в определенной сфере правоотноше-

ний и правового регулирования. 
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Общие правовые подходы к данному направлению правоохранительной деятельности 

устанавливает Федеральный закон № 390-ФЗ «О безопасности» от 28.12.2010 г. (в ред. от 

05.10.2015 г.). В нем определяются основные принципы и содержание деятельности по обес-

печению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасно-

сти, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, полномочия и функции федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской Феде-

рации. 

Соответственно в других законодательных актах и иных нормативных правовых актах 

конкретизируются и определяются полномочия отдельных органов в сфере их деятельности 

по обеспечению отдельных видов безопасности. В их числе, например, Федеральные законы: 

«О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 18.06.2017 г.);  «О 

полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.); «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.); «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017 г.); «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.); «О радиационной безопасности населе-

ния» от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.); и другие. 

Исходя из содержания соответствующих нормативно-правовых актов безопасность в 

сфере правоохранительной деятельности принято понимать как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз различного характера: политического, военного, социального, экономического, 

техногенного, информационного, экологического и другого.  

Данные угрозы предполагают и соответствующие направления (виды) деятельности по 

обеспечению безопасности. При этом объединяющим, общим понятием является «националь-

ная безопасность», включающая в себя в широком смысле противодействие всем существую-

щим угрозам, но при этом главное внимание все же уделяется вопросам государственной, во-

енной, международной, оборонно-промышленной, социально-экономической, информацион-

ной, общественной безопасности. 

Наличие довольно значительного числа правоохранительных органов, каждый выпол-

няющий свою миссию, являясь достаточно самостоятельным в определении содержания своей 

деятельности, особенно применительно к конкретным реальным ситуациям возникновения 

тех или иных угроз. Естественным видится наличие единого руководящего, направляющего 

или координирующего органа.  

В качестве такового можно назвать Совет Безопасности Российской Федерации, его 

статус законодательно определен с особым вниманием. Так, несмотря на то, что в Конститу-

ции Российской Федерации нет специальной статьи, посвященной Совету Безопасности, в 

ст. 83 его место и назначение сформулировано в контексте правового статуса Президента Рос-

сийской Федерации, который «формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях 

содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения нацио-

нальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания 

гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее неза-

висимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз; 

возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации». 

Анализ Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», пока-

зывает, что данный орган не нацелен на общее руководство системой правоохранительных 

органов по обеспечению безопасности от возникающих угроз в конкретных проявлениях. Ос-

новная задача Совета Безопасности, являющегося совещательным органом, заключается в 
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«содействии главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения наци-

ональных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также … предотвра-

щения внутренних и внешних угроз» (ст. 13 ФЗ «О безопасности»). 

То есть Совет Безопасности – это не самостоятельный орган власти, наделенный пол-

номочиями по руководству или хотя бы по осуществлению координации и организации взаи-

модействия правоохранительных органов различных ведомств, а по существу вспомогатель-

ный орган, обеспечивающий деятельность и принятие решений Президентом Российской Фе-

дерации. Существование и необходимость такого управленческого образования в государстве 

не вызывает в целом сомнений. Но при этом необходим и другой орган – наделенный власт-

ными полномочиями по принятию решений, организации их исполнения различными право-

охранительными структурами в целях достижения конкретных целей в сфере обеспечения 

конкретных направлений безопасности и предотвращения или ликвидации соответствующих 

угроз. 

Следует признать, что закон предусматривает в качестве одной из функций Совета Без-

опасности координацию деятельности по обеспечению безопасности, которая также возлага-

ется в пределах предусмотренной компетенции на Правительство Российской Федерации, фе-

деральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления (ст. 6 ФЗ «О безопасности»). Однако, та-

кого рода координация более предназначена для решения глобальных, общегосударственных 

проблем с обеспечением безопасности, но эффективной применительно к текущим ситуациям 

и вытекающим из них задач вряд ли ее можно признать.  

В первую очередь такой вывод связан с тем, что в статьях 11 и 12 ФЗ «О безопасности» 

очень поверхностно определяет как полномочия федеральных органов исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности, используя отсылку по этому вопросу к Конституции Рос-

сийской Федерации, законам и иным нормативно-правовым актам, так и соответствующие 

функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления. При этом, если в первом случае в статьях 71 и 72 Конституции Россий-

ской Федерации предусматривается разграничение границ ведения Российской Федерации и 

ее субъектов (в том числе и в сфере обеспечения отдельных видов безопасности), то в послед-

нем случае даже не указываются те нормативно-правовые акты, в которых бы устанавливалась 

компетенция соответствующих органов в сфере обеспечения безопасности.  

Как уже выше отмечалось, существование различных направлений безопасности в Рос-

сийской Федерации, предполагает для их обеспечения наличие специальных компетентных 

органов, образующих определенную систему. В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 21 января 

2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» подавляющее боль-

шинство из них относятся к федеральным органам исполнительной власти и управления, дей-

ствующих как федеральные министерства или федеральные службы. Деятельность многих из 

них в соответствии с утверждаемыми Указами Президента Российской Федерации положени-

ями, предусматривает полномочия в сфере обеспечения тех или иных видов безопасности. 

Так, например, органы Министерства внутренних дел России решают в сфере правоохрани-

тельной деятельности задачи по обеспечению общественной безопасности; органы Федераль-

ной службы безопасности совместно с такими специальными органами как Федеральная 

служба охраны, Служба внешней разведки, Федеральная служба войск национальной гвардии, 

Федеральная таможенная служба в пределах своей компетенции осуществляют обеспечение 

государственной безопасности Российской Федерации; обеспечение экологической и сани-

тарно-эпидемиологической безопасности человека, охраны здоровья населения возлагается на 

ряд специальных федеральных служб. 
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Следует отметить один немаловажный момент – руководство деятельностью некото-

рых из правоохранительных органов осуществляет Президент Российской Федерации, а дру-

гих – Правительство Российской Федерации, Кроме того, ситуацию усугубляет также и то, что 

некоторые органы, как правило, это федеральные службы, подведомственны (то есть входят в 

систему) министерств. Например, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору находится в ведении Министерства сельского хозяйства, Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения находится в ведении Министерства здравоохранения, Феде-

ральная служба по надзору в сфере транспорта находится в ведении Министерства транспорта 

Российской Федерации. 

Такое положение уже потенциально можно считать предпосылкой к возникновению 

проблем в совместной деятельности при решении конкретных задач по обеспечению безопас-

ности. Данному суждению можно возразить, сославшись на то, что Советом Безопасности Рос-

сийской Федерации в этих целях могут создаваться в качестве рабочих органов межведом-

ственные комиссии. К их функциям, среди прочего, относится и содействие координации де-

ятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности и исполнению 

решений Совета Безопасности. Но, опять же, представляется, что и в данном случае предпо-

лагается решение задач глобального, общегосударственного уровня, а не проблем конкретного 

региона или субъекта федерации, например, по обеспечению экологической безопасности. 

Все изложенное позволяет сделать вывод о том,  что для эффективности осуществления 

деятельности в сфере обеспечения безопасности необходим единый федеральный орган, кото-

рый будучи ответственным за организацию этой деятельности, ее координацию и осуществ-

ление взаимодействия различных органов, реализующих свои полномочия каждый в своем 

направлении. Такой орган (министерство или федеральная служба) должен быть наделен со-

ответствующими властными полномочиями в сфере обеспечения безопасности. 

В качестве возможного варианта такого решения можно использовать функцию проку-

ратуры по координации деятельности органов по борьбе с преступностью, расширив ее допол-

нительно полномочиями по координации деятельности различных органов и уровней власти 

по обеспечению безопасности. 
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С учётом сложной социальной и внешнеполитической обстановки сейчас идут поиски 

новых способов повышения доверия к государственной власти, кроме того, происходит посто-

янное совершенствование механизмов защиты политических прав граждан [6, с. 157]. Обеспе-

чение национальной безопасности, в условиях постоянных информационных вбросов со сто-

роны государств-оппонентов России, является одной из основных задач государственной вла-

сти. Информационные вбросы во время предвыборной кампании и во время проведения самих 

выборов являются действенным способом манипулирования сознанием населения и подрыва 

доверия населения к государственной власти. Здесь вступают во взаимодействие понятия 

«национальная безопасность» и «легитимация»: одним из действенных способов обеспечения 

национальной безопасности становится обеспечение легитимации выборов и их результатов. 

Поэтому важнейшей ценностью сегодня становится легитимная информация и каналы ее пе-

редачи [5, с. 411]. С 2011 года перед очередными выборами в Государственную Думу ФС РФ 



174 

и выборами Президента РФ проблема легитимации в стране встала наиболее остро. Это и спро-

воцировало резкое развитие института общественного наблюдения: в 2011 г. в ходе выборов 

в Государственную Думу общественными контролёрами стали около 260 тыс. граждан.  

Традиционно легитимация власти осуществляется на основе демократических выбо-

ров, т.е. на принципах всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Повышению 

эффективности электорального процесса способствует непосредственное наблюдение со сто-

роны обычных граждан, не являющихся членами каких-либо политических партий и объеди-

нений [2, c. 125]. Очевидно, что если наблюдатель представлен какой-либо политической пар-

тией или самовыдвиженцем, то вероятность ангажированности за политическую силу, кото-

рую он представляет, значительно возрастает. Для возвращения доверия народа к действую-

щей власти 18 апреля 2018 года вступил в силу закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участия в референдуме граждан РФ», который, благодаря поправкам, позво-

ляет усилить общественный контроль за выборами в региональные и муниципальные парла-

менты.  

Институт общественных наблюдателей активно развивается и расширяется, способ-

ствует повышению открытости и прозрачности выборов, реализации конституционных и из-

бирательных прав граждан. Он обеспечивает, прежде всего, гарантию невмешательства в дея-

тельность комиссий со стороны органов государственной власти, гласную подготовку, прове-

дение выборов и объявление результатов голосования, а самое основное – данный институт 

обеспечивает право человека на информацию, которое закреплено в ст. 29 Конституции РФ.  

А. В. Малько писал, что «всякое монопольное распоряжение информацией, <…>, бу-

мерангом бьет и по самому государству, заводя общество в экономический, политический и 

правовой тупики роста» [3, с. 2]. По мнению А.А. Чеснокова, информационные права лично-

сти выступают фундаментом реализации всех остальных прав, при этом, для России истори-

чески свойственна высокая роль централизации государства и его роль в социальных процес-

сах, а это неэффективно при слабых каналах обратной связи [7, с. 22]. В нашем случае, всякое 

монопольное распоряжение информацией о ходе подготовки, проведении и объявлении ре-

зультатов голосования негативно скажется на политической жизни страны, приведёт её в глу-

бокий политический кризис, подорвёт доверие население к действующей в стране власти. 

 Помимо обеспечения прав граждан, общественное наблюдение выполняет ряд важней-

ших функций, таких как повышение политической и правовой культуры, выявление слабых 

сторон выборной практики, своевременное пресечение наблюдателями нарушений на избира-

тельных участках, способствует адекватной и качественной оценки результатов голосования 

населением страны. Именно для этих целей в нашем регионе на базе Общественной палаты 

Алтайского края создан Штаб общественного наблюдения за выборами, при нём организовы-

вается Центр общественного наблюдения.  

Почему именно на базе Общественной палаты данные центры были созданы? Все Об-

щественные палаты являются политически нейтральными сами по себе, соединяя в себя мно-

жество представителей от разнонаправленных общественных организаций. Отсюда исходит 

очевидный вывод: в центр могли прийти не только представители политических партий и кан-

дидатов, но и граждане, неравнодушные к выбора и их итогами. Автор в сентябре 2021 года 

принимал участие в работе Центра общественного наблюдения за выборами. Более трёх суток 

работы в ЦОН помог по-новому взглянуть на многие вещи, увидеть эту структуру изнутри и 

получить незаменимый жизненный опыт. Свидетельством повышения заинтересованности 

молодёжи служит Алтайский ЦОН, где штаб частично формировался из студентов Алтайского 

филиала РАНХиГС и членов педагогического отряда «Ювента». Губернатор Алтайского края 

Виктор Томенко, одобрил привлечение в сотрудники центра студентов как строителей нашей 

будущей государственности, а также отметил эффективность работы ЦОН в качестве инстру-

мента предупреждения и оперативного устранения нарушений в УИК. 

По мнению ведущих российских социологов, сентябрьские выборы 2021 года прохо-

дили в условиях роста затяжного общественного недовольства и снижением рейтингов многих 
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партий. Часть граждан шла голосовать, в основном, чтобы выразить свой протест. И «фоку-

сом» данного протеста являлось голосование за оппозицию, которая заняла значительное ко-

личество мест в краевом парламенте, что еще раз показало объективность и прозрачность из-

бирательного процесса.  

В ходе работы ЦОН нами было проверено 862 УИК. За весь период было зафиксиро-

вано 344 случая нарушения, 182 из которых выявили участники ЦОН. 86,3 % нарушений ока-

зались дезинформацией или малозначительными, которые устранялись сразу же после сооб-

щения в соответствующую УИК. Нарушения можно разделить на: малозначительные наруше-

ние санитарно-эпидемиологических правил (160); нарушения, касающиеся расположения ка-

мер наблюдения (17); размещение сейфов вне полного обзора камер (13); ночные передвиже-

ния по УИК (2); подозрения из соц. сетей на вбросы (19); фейковые новости из соц. сетей о 

массовом подвозе граждан к УИК (5); отсутствие штор на кабинах для голосования (1); жа-

лобы, касающиеся проведения выездного голосования (65). Все нарушения на избирательных 

участках устранялись незамедлительно, фейки тщательно проверялись, а после подтвержде-

ния недостоверности информации опровергались на официальных платформах. Такая поло-

жительная динамика сложилась за счёт высокой квалификации общественных наблюдателей 

и членов Центра общественного наблюдения и их неравнодушному отношению к своим обя-

занностям, правам, свободам и гарантиям обеспечения избирательных прав граждан.  

Кроме того, за всё время проведения выборов в Алтайском крае в непосредственном 

наблюдении в УИК участвовало рекордное число наблюдателей – около 4,5 тысяч. Все они 

распределялись по избирательным участкам, в зависимости от количества зарегистрировав-

шихся на них граждан Российской Федерации. Также, Избирательная комиссия Алтайского 

края приняла решение закупить новые камеры, для установки в УИК, на сумму 10 млн рублей 

для улучшения качественных показателей выявленных нарушений. Таким образом, 9 из 10 

случаев нарушения являлись ложными теперь это достаточно прозрачно. Это более значимо и 

потому, что информационная открытость – важнейший фактор обеспечения прав человека [1, 

с. 422]. 

Благодаря беспрерывному видеомониторингу штаба общественного наблюдения, по 

словам Эллы Памфиловой, Председателя ЦИК РФ, Алтайский край вошёл в число регионов с 

минимальными нарушениями при проведении электорального процесса. За время голосования 

были выявлены, в основном, процедурные нарушения, которые устранялись сразу же после 

поступления сигнала из ЦОН. 

Стоит отметить отличие Алтайского ЦОН. Общественные наблюдатели тесно взаимо-

действовали с сотрудниками Прокуратуры РФ. По прошествии всех выборов, в краевую про-

куратуру было отправлено 6 материалов для дальнейшего рассмотрения. 

По итогам прошедших выборов общественное наблюдение стало способом активиза-

ции гражданского участия в политической жизни страны, неотъемлемым элементом форми-

рования и развития института гражданского общества, изменением его сознания и навыков 

оценки соответствия избирательного процесса действующему российскому законодательству.  

Исходя из всего вышесказанного, следует и дальше развивать и расширять институт 

общественных наблюдателей в РФ и в Алтайском крае. Предоставление возможности гражда-

нам видеть механизм избирательной системы изнутри позволит взглянуть по-новому на элек-

торальный процесс не только тем, кто непосредственно участвовал в общественном наблюде-

нии, но и их знакомым. Это поможет увеличить аудиторию, которая будет осведомлена о ме-

ханизмах действия данного процесса, а как следствия поможет в повышение легитимации вла-

сти на региональном и всероссийском уровнях. Более всего необходимо вовлекать в данное 

мероприятие студентов ВУЗов и учреждений СПО, достигших восемнадцатилетнего возраста 

для нейтрализации протестных настроений в среде молодёжи. Все вышеперечисленные пред-

ложения помогут государству добиться должного уровня национальной безопасности в пе-

риод выборов. 
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Эксперты НОМ предлагают придать правовой статус мобильным группам, а также рас-

ширить применение ДЭГ на другие регионы и закрепить в законодательстве статус и функци-

онал центров наблюдения, в которые велась непрерывная видеотрансляция с участков в этом 

году на выборах в Госдуму РФ [4]. В дальнейшем, стоит учесть ошибки и нарушения прошед-

ших выборов для увеличения эффективности, прозрачности и достоверности следующих. И 

здесь ведущую роль будут играть цифровые технологии обеспечения законности [2, С. 414]. 

Данные технологии необходимы, особенно о них остро стоит вопрос при проведении дистан-

ционно – электронного голосования.  

Если мы будем говорить об итогах всероссийского общественного наблюдения, то оно 

уже стало ключевым элементом комплексного решения задач по росту эффективности разви-

тия страны посредством реализации избирательных и конституционных прав граждан в про-

цессе формирования властного аппарата государства. 
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Аннотация. Авторы статьи провели сравнительный анализ понятий, наиболее часто 

используемых в исследованиях по проблемам экстремизма и терроризма. Предметом 

исследования является понятие – праворадикальные организации. В ходе работы авто-

рами установлено, что часто в литературе понятия «экстремистские», «террористиче-

ские» и «праворадикальные» употребляются как синонимы. В работе авторы раскры-

вают сущность понятия «праворадикальные организации».   

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, праворадикальные организации, ультрапра-

вые организации, идеология. 
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Abstract. The authors of the article conducted a comparative analysis of the concepts most 

frequently used in studies on extremism and terrorism. The subject of the research is the con-

cept of right-wing radical organizations. In the course of the work, the authors found that often 

in the literature the concepts of «extremist», «terrorist» and «right-wing» are used as syno-

nyms. In the work, the authors reveal the essence of the concept of «right-wing organizations». 

Keywords: extremism, terrorism, right-wing organizations, ultra-right organizations, ideol-

ogy. 

 

Использование термина «праворадикальные» вызывает серьезные споры в научных 

кругах как из-за отсутствия единого подхода, как его оценивать по сравнению с другими фор-

мами идеологического экстремизма. В литературе, посвященной этому вопросу, используют 

термин «праворадикальные» для обозначения множества различных движений, которые слабо 

связаны между собой идеологически. 

Существует описание праворадикальные групп как общего термина, который охваты-

вает как радикальные организации, так и ультраправые. Другие авторы проводят различие 

между ними, указывая, что радикальные организации принимают демократию, но выступают 

против либеральной демократии, следовательно, отказываются от плюрализма и прав мень-

шинств, тогда как праворадикальные отвергают саму возможность демократии. Часть иссле-

дователей используют квалифицирующий признак для термина «праворадикальные» – ис-

пользование насилия в продвижении идеологии. В литературе о терроризме и политическом 

насилии термины «экстремизм» и «терроризм» часто используются взаимозаменяемо, а ино-

гда термины «ультраправый терроризм» и «ультраправый экстремизм» означают одно и то же 

[5, с. 126]. Однако важно отметить, что любая ссылка на ультраправых не означает автомати-

чески, что насилие является частью поведения человека или группы, придерживающихся этих 

взглядов. 
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Результаты исследований по изучению терроризма остаются относительно регуляр-

ными с 2001 года, при этом джихадизм фигурирует более чем в 80 % публикаций по исследо-

ваниям терроризма. Склонность ученых к исследованию джихадистского экстремизма объяс-

няется влиянием терактов 11 сентября и последующих связанных с ними атак Аль-Каиды и 

появлением ИГИЛ. Однако, в последнее время повышенное внимание уделяется терроризму, 

исходящему от праворадикальных организаций. 

Есть, конечно, и другие причины, по которым праворадикальным организациям в ли-

тературе о терроризме почти не уделялось должного внимания. Очевидным объяснением яв-

ляется «успех «Аль-Каиды» и связанных с ней групп в совершении крупномасштабных атак 

[7]. Другим фактором является природа праворадикальных организаций как разрозненных 

групп и отдельных лиц, которые не связаны друг с другом. Приписать идеологическую моти-

вацию отдельному человеку или группе праворадикальных в большинстве случаев сложно из-

за характера социальных предубеждений и стереотипов о том, как выглядит терроризм. Опре-

деления терроризма не препятствует тому, чтобы «одиночка» получил ярлык «террориста», но 

мы обычно ожидаем, что существует некоторая принадлежность к идеологическому движе-

нию, а не то, что человек является «одиночкой». Например, такие нападения: Норвегия 

(2011 г.) – 77 человек погибло и 151 получили ранения, стрельба в Эль-Пасо (штат Техас 

2019 г.) – 22 человека были убиты и 24 ранены, и расстрел в Крайстчерче (Новая Зеландия 

2019 г.), – 51 человек убит и более 50 ранены, совершены так называемыми одиночками [8]. 

Кроме того, внимание средств массовой информации и оправдание нападений, совершаемых 

так называемыми сторонниками праворадикальных – одиночками, также влияет на то, как мы 

думаем о праворадикальных организациях в целом. 

Вызывают трудности попытки определить мотивацию и идеологию человека, не име-

ющего явных организационных связей, лица, занимающиеся крайне правым экстремизмом, не 

всегда берут на себя ответственность за свои действия и насилие, совершаемые лицами, при-

держивающимися праворадикальных идеологий. Так, как преступление, совершаемое членом 

известной террористической группы, автоматически ассоциируется с идеологией этой группы, 

независимо от того, было ли оно санкционированным организацией или нет. В случае с тер-

рористом-одиночкой эта ассоциация менее четкая, хотя в некоторых случаях на одних людей 

навешивают ярлыки с большей готовностью, чем на других, поскольку религиозная принад-

лежность, национальность и раса используются в качестве косвенных признаков членства или 

идеологической принадлежности к террористическим организациям [1]. 

Когда происходит такое дифференцированное навешивание ярлыков, значение насилия 

как инструмента политических или социальных изменений снижается, а определенные акты 

насилия с меньшей вероятностью будут считаться примерами терроризма, поскольку предпо-

лагается, что нет открытой попытки внести изменения в обществе.  

Так обстоит дело, например, с преступлениями на почве ненависти, которые можно 

легко определить как терроризм, но они не включаются в базы данных по терроризму. Приме-

ром являются нападения в учебных заведениях (2014 – Москва; 2018 – Пермь, Керчь, Улан-

Удэ; 2019 – Благовещенск; 2021 – Казань, Пермь). В ходе следствия искали наличие мотива, 

связанного как с политическими, так и с социальными изменениями, однако, все субъекты-

одиночки характеризовали свои нападения как преступления на почве ненависти с индивиду-

альными мотивами. 

Исследователи сталкиваются с многочисленными проблемами, когда имеют дело со 

случаями терроризма, исходящими от праворадикальных, потому что, если исключить мотив, 

существует значительное совпадение с другими случаями убийств, стирающих границы 

между этими видами насилия. Это, конечно, поднимает вопросы о важности изучения лично-

сти правонарушителя при классификации и обозначении случаев насилия. Несмотря на то, что 

понятие «одиночка» получило широкое распространение в последние годы в общественной 

сфере, мало эмпирических данных раскрывающих сущность этого явления. В исследованиях, 
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в которых изучались личные и социальные характеристики предполагаемых праворадикаль-

ных одиночек, идея о том, что лица, считающиеся одиночками, и на самом деле действуют 

изолированно группы – оспорена. Этот вывод важен для того, как мы воспринимаем лиц, со-

вершающих террористические акты, и изображаем их, поскольку он демонстрирует, что ярлык 

«одиночка» часто даруется человеку, чтобы «изолировать» его от групповой идентичности, 

как средство указания, что атака не связана с определенным мировоззрением или социальной 

идентичностью, а вместо этого является действием психически ненормального человека. Эта 

проблема идентичности связана с феноменом преступника-одиночки как с точки зрения иден-

тичности человека, так и с точки зрения его социальной идентичности и того, как эта социаль-

ная идентичность становится приоритетной или приуменьшается после совершенного пре-

ступления [6]. 

Важной темой, возникшей в результате анализа, является сложность праворадикальных 

идеологий, особенно в отношении исторических нарративов. То, как праворадикальные 

группы реагировали на исторические события, увековечивали их память или принимали их. 

Например, праворадикальные группы по-разному отреагировали на теракты в Осло в 2011 

году, совершенные Андерсом Брейвиком, некоторые движения приветствовали нападение и 

его манифест, в то время как другие осуждали Брейвика за то, что он напал на белых людей, 

несмотря на то, что заявленная Брейвиком цель состояла в том, чтобы подорвать мультикуль-

турное общество Норвегии – цель, широко разделяемая праворадикальными группами. 

Точно так же праворадикальные группы и движения не были едины в своей реакции на 

теракты 11 сентября 2001 г. В некоторых случаях наблюдался всплеск антимусульманских 

настроений, что приводило к всплеску насилия в отношении мусульманских общин, которые 

считались связанными с виновниками нападений. Другие праворадикальные группы рассмат-

ривали это нападение как еврейский заговор против американской экономики, и выражалась 

поддержка «Аль-Каиде» после террористического акта на том основании, что у них был об-

щий враг [2]. Идеологическая сложность проявляется в отдельных тематических группах, 

например, в сепаратистских, антиналоговых, антиоружейных движениях, движениях против 

абортов, против вакцинации и др.  

Праворадикальные группы постоянно реагируют на изменения в социальных нормах, 

и хотя их идеи могут показаться несколько случайными, есть общие черты. В случае с право-

радикальными организациями, их целью является разжигание коллективной ненависти и дис-

криминации, для праворадикальных важно самоопределение и разграничение чужой группы, 

также важно, чтобы чужую группу можно было изобразить как единое целое. Обозначенная 

чужая группа может меняться в зависимости от выражаемых недовольств, однако есть неко-

торые основные категории социальных групп, которые едины для праворадикальных движе-

ний: иммигранты, беженцы, чернокожие, евреи, мусульмане, наиболее часто эти группы ак-

тивно представляются как угрожающие и опасные [3]. В результате праворадикальные группы 

часто преподносят свое насилие как акт возмездия и как спасение, необходимое для искорене-

ния опасности исходящей от чужой группы, которая угрожает идентичности своей группы.  

С конструкцией своей и чужой группы, связана вера в тождество территории и этниче-

ской однородности. Территориальные границы государства часто являются синонимами упро-

щенного представления о нации, становятся жизненно важными для защиты от внешнего 

врага, а также для обеспечения однородности и расовой чистоты коренного населения. Следо-

вательно, в связи с идеей создания врагов, те, кто угрожает этому сохранению однородности 

своей группы, даже если они являются её частью, становятся врагами – внутренними врагами. 

Исследование праворадикальных организаций как единой сущности, мягко говоря, 

сложно. Существующие в настоящее время исследования определяют проблемы, которые 

необходимо преодолеть, чтобы продвинуть наше понимание этого явления, однако эти про-

блемы качественно не отличаются от тех, с которыми сталкиваются в исследованиях терро-

ризма, вопросы о том, что является праворадикальным, а что терроризмом. Помимо проблем 
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с определениями, другим объяснением исключения праворадикальных групп из исследований 

терроризма является то, что исследования терроризма и политического насилия основаны на 

наборе предварительно скомпилированных предположений и знаниях. Эти предположения 

включают в себя ответы на ключевые вопросы, например, что такое терроризм, и кто является 

террористом. Сторонников праворадикальных организаций редко называют террористами, в 

то время как, например, мусульман легче награждают этим ярлыком. Насилие со стороны чер-

нокожих или мусульман, часто рассматривается как систематическое и приемлемое для всех 

лиц, которые, как предполагается, имеют соответствующие характеристики и или идеологию. 

Это показывает, что социальные факторы и идеология могут иметь приоритет, в других слу-

чаях индивидуальные факторы, такие как раса, социальная идентичность, национальность, ре-

лигия становятся первостепенными. 

Объединяющим идеологическим элементом этих праворадикальных организаций, по 

сути, является расизм, идея быть частью врожденно превосходящей биогенетической расы [4] 

– высшей расы, которая подвергается опасности расового смешения и межкультурного об-

мена. 

 

Библиографический список 

1. Ахметов В. Ю. Традиционализм и модернизм в ультраправых движениях современ-

ности / В. Ю. Ахметов, С. С. Пилюченко, Н. Н. Зайцев // Современная школа России. Вопросы 

модернизации. 2021. № 7-2(37). С. 150-151. 

2. Баскарев И. Европейские ультраправые и арабский мир // Евразийский журнал реги-

ональных и политических исследований. 2009. № 40(178). С. 80-84. 

3. Виноградов А. В. Трансформация политической философии Платона в национал-со-

циализм / А. В. Виноградов, Н. Н. Зайцев, Д. В. Левченко // Евразийский юридический журнал. 

2021. № 8(159). С. 470-471. 

4. Зайцев Н. Н. Неофашизм – социальный феномен XXI века / Н. Н. Зайцев, В. О. Несми-

янов, М. А. Музыра // Заметки ученого. 2021.  № 9-1. С. 219-221. 

5. Луппов И. Ф. Возрождение ультраправого терроризма в современной Европе // Вест-

ник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 

2015. № 2(43). С. 126-131.  

6. Сдельников В. А. Роль ультраправых сил в формировании Европейской идентично-

сти // Дневник Алтайской школы политических исследований. 2013. № 29. С. 239-243. 

7. Труевцев К. Усама бен Ладен и генезис «Аль-Каиды» // Азия и Африка сегодня. 2006. 

№ 2(583). С. 12-20. 

8. Яшлавский А. Э. Ультраправый терроризм на Западе в XXI в.: тенденции и особен-

ности // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 12. С. 5-14. 

DOI 10.20542/0131-2227-2020-64-12-5-14. 

 

 

 

 

  



181 

УДК 34.07 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

НА ПРИМЕРЕ ГИГ-ЭКОНОМИКИ3 
 

Иванова Т. Б., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры государственного 

управления и менеджмента 

Миронова С. М., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры финансового и пред-

принимательского права  

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград  

 

Аннотация. Статья посвящена расширению методологических подходов к повышению 

безопасности различных сфер общественной жизни на примере гиг-экономики. В ре-

зультате исследования определено, что в настоящее время при принятии нормативных 

актов не учитывается их влияние на решение социальных вопросов, что связано с не-

достатками методики оценки регулирующего воздействия. На примере разработки нор-

мативно-правовых актов, связанных с гиг-экономикой, показаны возможности устра-

нения этого пробела. 
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Abstract. The article is devoted to the expansion of methodological approaches to improving 

the security of various spheres of public life on the example of gig economy. As a result of 

the study, it was determined that at present, when adopting regulatory acts, their impact on 

solving social issues is not taken into account, which is due to the shortcomings of the meth-

odology for assessing the regulatory impact. Using the example of the development of regu-

latory legal acts related to the gig economy, the possibilities of eliminating this gap are shown. 

Keywords: risk-oriented thinking, social risks, gig economy, regulatory impact assessment, 

regulatory legal acts. 

 

Безопасность является многогранным понятием, охватывающим самые разнообразные 

направления общественной деятельности. Её значимость для современного этапа развития че-

ловечества трудно переоценить, так как устойчивость всех процессов обеспечивает возмож-

ность формирования стабильной системы управления, формируемой на основе гармонизации 

всех складывающихся отношений с учетом, конечно, необходимых корректировок. В основе 

достижения безопасного уровня при осуществлении различных действий лежит использова-

ние в управлении риск-ориентированного мышления, которое в настоящее время все более 

распространяются как в коммерческой сфере, так и государственном управлении. 

                                                           
3 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00914, https://rscf.ru/project/22-

28-00914/ 

https://rscf.ru/project/22-28-00914/
https://rscf.ru/project/22-28-00914/
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Само понятие риск-ориентированного мышления не имеет четкой формулировки, за-

крепленной в нормативных актах, хотя и широко используется в научной литературе, норма-

тивной деятельности и на практике. В большей мере этот термин дается как описание проце-

дуры учета рисков при решении различных управленческих вопросов. Например, в требова-

ниях к национальному стандарту по менеджменту качества, принятому в качестве ГОСТа, ука-

зывается, что оно позволяет понимать среду функционирования субъекта, определять какие 

риски она может генерировать и учитывать их при планировании деятельности, то есть иметь 

предупреждающий характер [1]. В сфере российского государственного управления введен 

термин антимонопольный комплаенс, которые отражает риск-ориентированное мышление в 

области развития конкуренции. Под ним понимается «система внутреннего обеспечения соот-

ветствия требованиям антимонопольного законодательства» [12], а комплаенс – риски тракту-

ются как «риски нарушения антимонопольного законодательства, связанные с осуществле-

нием хозяйствующим субъектом своей деятельности» [12]. И даже в нормативном акте, спе-

циально посвященным определениям различных акпектов риска – ГОСТ Р 51897-2011 Руко-

водство ИСО 73:2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. 

Термины и определения» [2], которое в настоящее время готовятся отменить, понятия риск-

ориентированного мышления не приводится, хотя и дается широкий перечень различных ха-

рактеристик риска: само понятие этого термина, его менеджмент, оценка, идентификация, ана-

лиз, обработка, сравнение, мониторинг, измерение. Риски все более широко учитываются при 

выстраивании взаимосвязей, определяемых взаимоотношениями налогоплательщиков, с од-

ной стороны, и Федеральной налоговой службой, с другой (ФНС). Это видно, например, по 

положениям Концепции системы планирования выездных налоговых проверок [3].  

Представляется, что риск-ориентированное мышление должно широко присутствовать 

при проведении всех направлений хозяйственной деятельности, в том числе, при принятии 

нормативно-правовых актов (НПА). В настоящее время их обсуждение связано с оценкой ре-

гулирующего воздействия (ОРВ). Федеральный закон № 184-ФЗ в формулировке статьи 26.3-3 

указывает, что она проводится для выявления избыточных обязанностей, запретов и ограни-

чений, а также вызывающих возникновение «необоснованных расходов субъектов предпри-

нимательской и иной экономической деятельности, и бюджетов субъектов Российской Феде-

рации» [4]. Но предполагается, что речь должна идти о предпринимательских и инвестицион-

ных рисках. Это ясно видно из анализа методических рекомендаций, которые были разрабо-

таны Министерством экономического развития России для организации проведения ОРВ, 

ОФВ (оценки фактического воздействия) и экспертизы НПА в субъектах РФ [4, п. 6.12.б]. В 

тоже время, реализация ряда принимаемых положений имеет своими последствиями возник-

новение социальных рисков, оценка которых согласно рассматриваемым документам не про-

водится, хотя и предполагается, что будут выявлены все возможные риски «введения предла-

гаемого правового регулирования» (п. 5.7). Значимость социальных последствий реализации 

НПА наглядно видно, например, по проблемам, связанным с реализацией, например, феде-

ральных законов: 

- 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» [6];  

- 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход» [7].  

Запрещение усыпления собак, их выпуск после стерилизации на прежние места прожи-

вания привело к тому, что в условиях нехватки еды они стали собираться в стаи и нападать на 

жителей. Интернет пестрит сообщениями о покусанных и даже загрызенных женщинах и де-

тях. Такое побочное явление гуманного закона в свое время не было принято во внимание, так 

как это не входит в спектр вопросов, исследуемых при ОРВ.  

Пример неосознания важности учета социальных рисков виден и при принятии закона 

о самозанятых, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД). В настоящее время 

они не должны платить за себя страховые взносы, в том числе на пенсионное обеспечение и 
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социальное страхование. Единственным исключением из такого порядка является оплата ме-

дицинского страхования, которая уже входит в сумму налога, уплачиваемого рассматривае-

мой группой граждан. В тоже время по мере роста числа самозанятых стало ясно, что они 

являются менее социально защищенными по сравнению с другими лицами. Отсутствие вы-

плат по социальному страхованию ведет к тому, что в стране через несколько лет может по-

явиться большое число людей, которые не будут иметь право на получение пенсии, а в насто-

ящее время – пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком, безработице. 

Требуется социальное обеспечение при несчастных случаях на производстве и профессио-

нальных заболеваний. Можно встретить примеры в судебной практике, когда подаются тре-

бования об установлении факта трудовых отношений с целью компенсации в связи со смертью 

лица (например, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 30.08.2021 № 45-КГ21-15-К7). 

Для решения этой проблемы Министерство труда РФ разрабатывает концепцию нового 

закона о занятости населения, обеспечивающего социальные гарантии самозанятым, в том 

числе нормы времени труда и отдыха, требования к оплате труда [8].  
Таким образом, из анализа последствий рассмотренных законов видно, что, хотя они и 

позволяют решать ряд проблем, но без учета социальных рисков сами по себе порождают но-
вые социальные проблемы, генерируемые именно их функционированием. В связи с этим 
предлагается расширить методологические подходы к оценке регулирующего воздействия 
принимаемых нормативно-правовых актов, что позволит снизить связанные с их применением 
риски и за счет этого повысить безопасность различных сфер общественной жизни. 

Проиллюстрируем предлагаемый подход на примере исследования соотношения поня-
тий самозанятые, используемые в российском законодательстве и занятых в гиг-экономике, 
так как этот термин для обозначения непостоянной занятости в настоящее время в зарубежной 
литературе и практике широко распространен. Общее, что их объединяет – внештатный ха-
рактер деятельности.  

В российском законодательстве внештатные сотрудники привлекаются к работе на ос-
нове договоров гражданско-правового характера (ГПХ), если возникает необходимость вы-
полнения конкретного, ограниченного по времени и объему виду работ, в том числе сезон-
ному, а также в случае замены временно отсутствующего сотрудника. При этом не существует 
четких правил трудоустройства, поэтому используются действующие нормы как ТК РФ, так и 
ГК РФ. ГПХ могут заключаться на оказание услуг, проведение работ, агентские, комиссии, но 
они объединяются следующими особенностями, отличающими их от трудовых: нет указания 
на наименование должности, существует конкретный срок окончания, в рамках которого гра-
фик выполнения определяет исполнитель, оплата устанавливается за весь объем работ, отсут-
ствуют социальные гарантии, предоставляемые по ГК РФ. Но как эти правовые формы заня-
тости соотносятся с самозанятостью и гиг-экономикой в нормативно-правовых актах не опре-
делено. Более того, сам термин гиг-экономика до сих пор в мировой практике трактуется раз-
лично. В работе Л.В.Лапидус [9] со ссылкой на публикации ученых Чикагского университета 
указывается, что гиг-экономику составляют независимые подрядчики, консультанты, фрилан-
серы, временно занятые, работники по вызову, по контракту. В [10] из этого списка два по-
следних вида занятости исключены, в [11] включены только занятые через платформенное 
взаимодействие. Но в настоящей редакции закона о самозанятых [7] не все виды деятельности, 
относимые различными авторами к гиг-экономике, позволено им выполнять, например, «ве-
дущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров по-
ручения, договоров комиссии либо агентских договоров, … оказывающие услуги по доставке 
товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц …» [7, 
статья 4], хотя к занятым в гиг-экономике они относятся. Поэтому решение Минтрудом РФ 
вопросов повышения социальной защищенности самозанятых не сформирует равных для всех 
нештатных сотрудников условий занятости.  

Для устранения подобных пробелов предлагается использовать следующий алгоритм 

разработки нормативно-правовых актов (на примере гиг-экономики):   
- при разработке НПА давать расшифровки тех категорий, которые используются в за-

рубежной и отечественной теории и практики в регламентируемой сфере; 
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- провести оценку полноты охвата предложенной формулировкой всех возможных 
форм проявления рассматриваемого явления; 

- при оценке регулирующего воздействия НПА учитывать не только предприниматель-
ские и инвестиционные риски бизнеса, но и социальные – для работников, общества, в том 
числе связанные с асимметрией информации при оказании услуг занятыми гиг-экономики.   

Предложенный методологический подход позволит повысить качество разработки 
НПА за счет большего учета в них наиболее распространенных в теории и практике понятий, 
а также выявлении всего возможного спектра рисков их реализации. Это обеспечит повыше-
ние безопасности различных сфер общественной жизни за счет роста удовлетворенности насе-
ления и бизнеса действующей нормативной базой. 
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В соответствии с п. 48 Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» быстрое развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности возник-

новения угроз безопасности граждан, общества и государства. [5] 

При этом в последнее время государство всё чаще интегрирует в правовую среду меха-

низмы и средства цифровизации различных сфер жизнедеятельности, одной из которых явля-

ется деятельность по производству и обороту результатов интеллектуальной деятельности. 

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, всё 

чаще не только проходят процесс оцифровывания, но и, в общем-то, создаются и существуют 

исключительно в цифровой среде. 

Процессы массовой миграции науки, литературы и искусства в цифровое пространство 

впервые были описаны американскими учеными. Так, например, известные юристы 

Д. Х. Рейхман и Р. Л. Окедижи, изучая процессы цифровизации науки, указывали, что «соче-

тание огромной ёмкости хранения, всевозможных методов манипулирования данными и гра-

фических возможностей произвело революцию в том, как проводятся фундаментальные ис-

следования, а также как полученные знания сохраняются и распространяются во всех областях 

науки. В этой многообещающей новой исследовательской среде, учёные всё больше полага-

ются на автоматизированные инструменты поиска знаний, которые поступают со скоростью, 

превышающей возможности одного исследователя принять и обработать информацию» [8]. 

Вместе с тем особенности цифровой экосистемы предопределяют не только возникно-

вение новых возможностей для реализации креативных идей у авторов, но также и открывают 
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новые пути нарушения прав и обхода закона для недобросовестных пользователей. Сегодня 

риск нарушения авторских прав в сети Интернет значительно выше, чем когда-либо ранее. 

Большие объемы данных, в частности, возможность построения автоматизированных слож-

ных алгоритмов, возможности копирования файлов, обеспечение анонимности пользователей, 

скорость передачи информации вкупе с низкой правовой культурой являются основными про-

воцирующими факторами совершения правонарушений в сфере права интеллектуальной соб-

ственности, в особенности, авторского права. 

Основной формой правонарушений является так называемое интернет-пиратство, бла-

годаря которому неисчислимое количество охраняемых объектов авторских прав подверга-

ются незаконному распространению, копированию и использованию среди пользователей 

сети Интернет. 

В связи с чем возникает вопрос, насколько эффективны какие-либо правовые меры 

борьбы с интернет-пиратством и надо ли с ним бороться? 

Сам термин интернет-пиратство, очевидно, позаимствован от пиратства морского, и 

эти явления, во многом, схожи между собой. Морское пиратство как явление, несмотря на 

огромную массу законодательных регуляций и запретов, существует и по сей день. 

Компьютерное пиратство означает противоправное посягательство на интеллектуаль-

ную собственность, незаконное присвоение интеллектуальных прав. Как отмечает доктор 

юридических наук, профессор В. В. Черников: «по своей сути – это та же кража чужой соб-

ственности, ее тайное хищение, присвоение чужих прав в отношении интеллектуального про-

дукта, плагиат» [2]. 

Современное интернет-пиратство можно представить в виде наличия группы пиратов, 

бороздящих информационный океан, с целью незаконного присвоения прав авторов и право-

обладателей на результаты интеллектуальной деятельности, только с тем условием, что ука-

занные результаты копируются и распространяются в огромных масштабах. 

Многие пользователи сети «Интернет» считают, что выложенные там произведения 

можно использовать бесплатно и без разрешения правообладателя.  В отношении «научного» 

пиратства и вовсе существует весьма распатроненное мнение, согласно которому наука 

должна распространяться бесплатно и неограниченно.  Многие пользователи и вовсе не знают 

о наличии авторского права и о запрете скачивать объекты авторского права с пиратских сай-

тов.  

Полагаем, что вышеназванные факторы в значительной степени негативно влияют на 

национальною безопасность Российской Федерации, поскольку, во-первых, происходит изъя-

тие объектов авторского права из гражданского оборота, что нарушает нормальную производ-

ственную и предпринимательскую деятельность авторов и правообладателей. 

Во-вторых, это способствует миграции указанных лиц из российского правового поля 

в правовое поле стран, обеспечивающих более эффективную защиту авторских прав. 

В-третьих, происходит уменьшение поступлений обязательных платежей в бюджеты 

Российской Федерации, в частности, налогов от доходов, недополученных авторами и право-

обладателями.  

Кроме того, подобная ситуация снижает потенциал отечественного научно-производ-

ственного и культурного развития, что приводит к конкурентному отставанию от развитых 

стран. Так, например, М. В. Кэрролл полагает, что авторское право США обеспечивает сорев-

новательное преимущество для США в глобальной гонке инновационной политики [7]. 

Таким образом, интернет-пиратство является серьезной причиной, подрывающей наци-

ональную безопасность Российской Федерации. 

Установление правовых норм, защищающих права правообладателей от посягательств, 

является одной из первостепенных и наиболее эффективных мер государственного реагирова-

ния. 

Так, Федеральным законом от 24.11.2014 № 364-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» [6] были установлены новые 
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формы защиты авторских и исключительных прав, расширен перечень защищаемых объектов 

авторских прав, установлен инновационный институт несения сайтами-нарушителями репу-

тационных рисков – рисков потери прибыли в результате подорванного имиджа и сформиро-

вавшегося отрицательного отношения у клиентов.  

Определенные изменения претерпела и процедура ограничения доступа к информации, 

распространяемой с нарушением исключительных прав. 

Особый интерес представляют новые положения ст. 144.1 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). 

Так, согласно ч. 1 указанной статьи суд по письменному заявлению организации или 

гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на обес-

печение защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведе-

ния и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, заявителя в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», до предъявления 

иска. Такое заявление, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью. [1] 

При этом законодатель применил нехарактерный для отечественного права приём – 

установил определенный стандарт доказывания для истцов. В соответствии с ч. 4 ст. 144.1 

ГПК РФ при подаче заявления о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) 

смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети «Интернет» заявитель представляет в суд документы, подтверждающие: 

- факт использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети «Интернет», объектов исключительных прав; 

- права заявителя на данные объекты.  

Несение указанного бремени доказывания истцами, влечет наложение на сайты ответ-

чиков предварительных обеспечительных мер, которые в рамках гражданского процессуаль-

ного законодательства являются единственными в своем роде. ГПК РФ не устанавливает ни 

одного иного основания применения предварительных обеспечительных мер судами, что сви-

детельствует об особенном понимании законодателем важности и актуальности борьбы с ин-

теллектуальным пиратством.  

Согласно ч. 3, ст. 144.1 ГПК РФ, заявления о применении предварительных обеспечи-

тельных мер и исковые заявления о защите авторских и смежных прав в сети Интернет пода-

ются в Московский городской суд.  

Однако встречаются случаи неудовлетворения искового заявления после подачи заяв-

ления о применении предварительных обеспечительных мер, случаются в основном в связи с 

процессуальными нарушениями истца. Так, апелляционным определением Первого апелляци-

онного суда общей юрисдикции от 31 марта 2021 г. по делу № 66-1729/2021 отмечено, что 

истец, обращаясь в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, ру-

ководствуясь приведенными положениями закона, не был лишен возможности предпринять 

необходимые меры для ознакомления с содержанием принятого определения, получить его 

копию и обратиться в суд в определенный судом для подачи искового заявления срок.  

Истцом не выполнены требования, предъявляемые ч. 5 ст. 144.1 ГПК РФ об обращении 

с исковым заявлением в срок, установленный определением суда о принятии предварительных 

обеспечительных мер, в связи с чем оно не могло быть принято к производству Московского 

городского суда и подлежало возврату заявителю. [3] 

На сегодняшний день, Московским городским судом с августа 2013 года рассмотрено 

уже около 6 000 заявлений о применении предварительных обеспечительных мер в порядке, 

предусмотренном ст. 144.1 ГПК РФ, то есть, порядка 650 дел в год. 

Вместе с тем стоит отметить, что резкий рост применения мер защиты от пиратских 

правонарушений, в общем, никак не затормозил рост популярности пиратских методов полу-
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чения информации. Так, по данным известного провайдера Akamai, Россия заняла второе ме-

сто в списке стран с наибольшим количеством визитов на пиратские сайты, уступив только 

США [4].  

Стоит отметить, что помимо указанных мер существуют такие пути решения вышеука-

занной проблемы как, например, депонирование произведения в качестве доказательства пре-

зумпции авторства.  

Кроме того, эффективным способом борьбы с незаконным присвоением интеллекту-

альных прав является повышение правовой грамотности и общего уровня осведомленности 

граждан об уязвимом положении объектов авторского права в сети «Интернет».  Необходи-

мость активного вмешательства в процесс искоренения правового нигилизма при интернет-

взаимодействии граждан очевидна. Сложившаяся ситуация вынуждает граждан ориентиро-

ваться в правовом пространстве, знать свои права и юридические обязанности, уметь грамотно 

ими пользоваться.  

Со страны государства была бы весьма актуальна правовая пропаганда в образователь-

ных учреждениях, через средства массовой информации, а также с помощью издания бесплат-

ной литературы по правовым вопросам, касающихся использования результатов интеллекту-

альной деятельности, в частности объектов авторского права. Тем самым, граждане, обладаю-

щие высокой правовой культурой, смогут чувствовать себя уверенно, что будет способство-

вать стабилизации гражданского оборота в стране.  

В заключение следует отметить, что существует огромное количество мотивов и при-

чин, из-за которых граждане продолжают нарушать авторские права в сети «Интернет», даже 

не задумываясь, какой ущерб они могут причинить не только правообладателям, но и государ-

ству. С сожалением следует констатировать, что исследованных нами мер борьбы с незакон-

ным присвоением интеллектуальных прав явно недостаточно. Именно поэтому данная сфера 

отношений нуждается в дальнейшем пристальном изучении и совершенствовании.  
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анализируются: сложившая ситуация в сфере дистанционного обучения, проблемы ре-

ализации дистанционных образовательных технологий в современной России и пер-

спективы их дальнейшего применения. Основная мысль статьи состоит в том, что для 

успешного, сильного, самостоятельного, суверенного государства необходимо реали-

зовывать государственную политику по развитию интеллектуального потенциала насе-
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«Развитие образования – это задача общенациональной значимости» [6] 

Владимир Владимирович Путин 

 

«Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо для человека.  

Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны»  

Николай Гаврилович Чернышевский 
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«Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое,  

не зная самого нужного»  

Лев Николаевич Толстой 

 

В п. 4 ст. 25 Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (далее – Указ) предусмотрено, что «в Российской Фе-

дерации национальными интересами на современном этапе являются развитие безопасного 

информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информа-

ционно-психологического воздействия», а ст. 32 Указа одной из целей государственной поли-

тики названо «повышение уровня образования населения, воспитание гармонично развитого 

и социально ответственного гражданина». 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» дается понятие «об-

разования» следующим образом: «…единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-

фессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и ин-

тересов…».  

Следовательно, образование и воспитание человека для Российской Федерации явля-

ется стратегической основой развития государства и должно «осуществляться в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства». Образование служит основой развития интеллекту-

ального потенциала страны. Таким образом, развитие будущего государства прочно связанно 

с качеством образования.  

В XXI веке благодаря распространению Интернета стали развиваться альтернативные 

традиционным формам очного образования дистанционные технологии онлайн-образования. 

Вынужденный и резкий скачок к массовому переходу и применению дистанционных техно-

логий произошел в связи с распространением COVID-19. С одной стороны научно-техниче-

ское развитие в России достигло такого уровня, что образование всех уровней можно полу-

чить, не выходя из дома, но с другой – доступны ли всем данные технологии и возможности. 

Самое главное – кто эти люди, которые получили образование с помощью дистанционных 

технологий, каковы результаты этого дистанционного образования? Будут ли востребованы в 

обществе те, кто получил основное, средне-специальное и высшее образование на «дистанте»? 

Попробуем ответить на поставленные вопросы. 

С конца 2019 года во всем мире идут параллельно две беды для образования и воспита-

ния молодого поколения. Первая - это пандемия, т.е. массовое заболевание COVID-2019 и со-

ответственно провалы в образовании по данной причине. Болеют преподаватели, учителя и 

сами обучающиеся, многие запланированные ранее образовательные элементы пропускаются, 

заменяются и соответственно не выполняются или выполняются не с тем качеством, как это 

было ранее. Вторая беда, имеющая далеко идущие последствия, – это массовое, спонтанное 

внедрение дистанционных технологий. Если, до пандемии, доминировало личное общение с 

учителем (преподавателем), сверстниками (одноклассниками, сокурсниками), то в настоящее 

время с учетом современных трендов такое общение сводится, в лучшем случае, к общению 

через экран телефона, планшета или компьютера, а в самом худшем случае – через тестирова-

ние бездушной машиной и просмотром роликов на цифровой платформе («YouTube» или на 

иной «специализированной» образовательной платформе). 

Оба эти процесса обостряют и без того шаткую систему знаний школьников и студен-

тов, подорванную постоянной сменой образовательных стандартов. В настоящее время нет 

единой программы, платформы, цифровой технологии обучения в школе или в вузе. В школах 

используют: учи.ру (https://uchi.ru/), РЭШ (https://resh.edu.ru/), МЭШ (https://school.mos.ru/), 

ЯКласс (https://www.yaklass.ru/), ОГЭ (https://oge.sdamgia.ru/), ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru/) и 

множество других. В ссузах и вузах разрабатываются самостоятельные курсы на различных 
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платформах https://moodle.org/?lang=ru, https://sdo.polymetal.ru/portal/, https://ms-

teams.ru/microsoft-teams-web. Для онлайн занятий используются платформы ZOOM, ВК, 

https://trueconf.ru/ и др. Образовательные технологии отданы на возможность выбора руковод-

ством образовательного учреждения или даже педагога. Как итог – программы разные, резуль-

таты образования также получаются диаметрально отличные. Педагогам необходимо самосто-

ятельно и оперативно осваивать для применения различные образовательные платформы, за-

трачивая время на обучение этим технологиям самих школьников или студентов.   

 Содержание образовательных платформ зачастую тоже вызывает сомнения и вопросы, 

требует коллективной общественной экспертной оценки на государственном уровне. Пока 

можно с уверенностью сказать, что то, что происходит сейчас в сфере образования, точно вре-

дит интеллектуальной безопасности страны. 

«Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными сред-

ствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактив-

ность» [1]. 

В ст. 16 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» дается следующее определение: «под дистанционными образовательными техно-

логиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников». 

Мы разделяем понятие дистанционное обучение и дистанционное образование. Ди-

станционное образование – это способ получения образования, который заранее выбран обу-

чающимся. Дистанционное же обучение – это вынужденная мера, применяемая формально с 

согласия обучающихся и/или их родителей, поскольку в условиях пандемии невозможно со-

всем прекратить обучение, но и положительных моментов от такого способа обучения не-

много. 

Безусловно, на первый план государство должно ставить заботу о здоровье граждан, но 

в погоне только за одной стороной физического здоровья (безопасность от вируса COVID-

2019), нарушаются другие функции организма. Постоянное сидение перед экраном негативно 

влияет на зрение, опорно-двигательный аппарат, психологическое состояние молодого чело-

века.  Кроме того, следует признать, что уровень образования у молодого поколения, получен-

ного в период 2020–2022 год, характеризуется «провалами» и пробелами, что может суще-

ственным образом сказаться на их востребованности на рынке труда и, в целом, на интеллек-

туальном потенциале российского государства.  

Специалисты уже отмечают, что граждане, которые получили образование не с помо-

щью дистанционных технологий, имеют гораздо выше уровень знаний. Такой результат воз-

можно временный и связан с тем, что не многие образовательные организации в России на 

начало 2020 г. были качественно готовы к массовому внедрению дистанционных технологий 

в образовательный процесс. Сами обучающиеся должны быть мотивированы на получение 

образования именно таким, дистанционным способом и готовы к его техническому обеспече-

нию.  

Любой из опросов на тему дистанционного образования сводится к ответам всех ре-

спондентов к тому, что качество образования снизится. В середине апреля 2020 года про-

вели опрос более 30 тыс. вузовских преподавателей, которые рассказали о возможностях 

и проблемах дистанционной работы в условиях пандемии [8]. Преподаватели ВУЗов сошлись 

во мнении, что качество образования будет снижено или ухудшено, сам учебный процесс стал 

формализованным, обезличенным, шаблонным, а успеваемость нельзя проверить через экран 

и как следствие со стороны обучающихся имеется фальсификация, недобросовестность, пла-

гиат.  
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Различные социальные опросы обучающихся, выпускников и преподавателей рассмат-

риваемого периода применения дистанционного обучения, показывают неготовность участ-

ников подключать видеорежим трансляций. Прячась за «чёрными» квадратами экрана, обуча-

ющиеся параллельно с занятием занимаются иными делами: работают, занимаются домаш-

ними делами, играют в компьютерные игры, управляют автомобилями и даже спят, всячески 

уклоняясь от взаимодействия с преподавателем. Применение технологий тестирования, под-

готовки письменных ответов на задания (кейсы, задачи и пр.) не обеспечивается, как правило, 

самостоятельностью работы обучающегося и соответственно мало эффективны. 

Проведенный в конце марта 2020 года опрос среди родителей и школьников о резуль-

татах дистанционного обучения, охвативший всю территорию страны выявил, что большин-

ство родителей уверены, что дистанционное образование возложило нагрузку скорее на них, 

чем на детей ввиду недостаточной самоорганизации и мотивации детей школьного возраста.  

Дистанционным обучением школу заменить невозможно. 60 % школьников не хотели бы 

учиться удаленно постоянно. Согласно другому опросу того же 2020 года мнение 64 % роди-

телей такое же, что детям больше нравится ходить в школу, чем учиться из дома: у них «нет 

общения с друзьями», «нет контакта с педагогом», им «самостоятельно приходится разби-

раться с темами» [2]. При этом 45 % родителей и такой же процент детей указали на недоста-

ток онлайн-общения с учителями, которые фактически устраняются от процесса обучения.  

В другом опросе 2020 года 62 % родителей выпускников, оканчивающих 11-й класс в 

этом году, отметили увеличение учебной нагрузки на ребенка в связи с переходом на дистан-

ционный формат обучения [4].  

В 2021 году также был проведен опрос с тем же вопросом о благе или зле дистанционки. 

Более 80 % респондентов ответили, что дистанционное обучение негативно повлияло на об-

разование детей [7]. Большинство родителей отрицательно относятся к дистанционному обу-

чению в школах. 

При очном формате обучения человек вынужден учить, запоминать, самостоятельно 

готовиться, работать, т.к. психологически дискомфортно во взаимодействии с преподавателем 

демонстрировать свою неподготовленность. Кроме того, имеется масса технологий, которые 

позволяют профессионалу организовать обучение здесь и сейчас при очном формате работы 

даже без предварительной подготовки к занятию. В результате происходит развитие памяти, 

знаний и навыков обучающегося, его аналитических способностей.   

Эксперты ОНФ, несмотря ни на что, спрогнозировали дальнейший интерес к дистанци-

онному образованию, но не как основного образования, а как – дополнительного [5], а специ-

алисты сервиса Skyes University провели опрос среди преподавателей, ректоров и проректоров 

российских вузов и преобладающее большинство (66 %) из них считает, что через 5-10 лет 

будут гармонично сосуществовать традиционное образование и образование в онлайн-фор-

мате [9]. 

На сегодняшний день можно выделить не только отрицательные, но и положительные 

моменты дистанционного обучения. К положительным моментам можно отнести следующие 

его особенности. 

1. Доступность обучения вне зависимости от места нахождения образовательного учре-

ждения и обучающегося. Дополнительный плюс для людей имеющих ограничения по здоро-

вью. 

2. Экономия финансовых средств на проезд, проживание, питание, одежду, канцеляр-

ские предметы, но затраты на интернет и гаджет больше.  

3. Возможность обучаться в любое время, в индивидуальном темпе, если это некуриру-

емый по времени курс. 

4. Более быстрое взаимодействие студента и преподавателя с помощью дистанционных 

технологий, при условии, что преподаватель обучен как ими пользоваться и готов общаться 

со студентами вне расписаний занятий.  

Негативными факторами дистанционного обучения можно назвать следующие обстоя-

тельства. 
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1. Обязательное наличие высокого уровня мотивированности, самостоятельности, са-

модисциплины и ответственности обучающегося. 

2. Отсутствие социализации, личного и привычного живого общения, дискуссии с пре-

подавателем и другими обучающимися. 

3. Не возможность выполнения воспитательной функции при отсутствии живого кон-

такта преподавателя и обучающегося. 

4. При выполнении письменных или иных заданий с помощью дистанционных техно-

логий и сведении к минимуму публичного выступления, угроза негативного развития интел-

лекта.  

5. Дистанционное образование нарушает личное жизненное пространство студента и 

его семьи. Студенты и преподаватели не хотят впускать в свой дом непрошенных гостей [3]. 

6. Увеличение времени пребывания обучающегося перед специальной техникой, обес-

печивающей образовательный процесс, а как следствие ухудшение здоровья населения. 

Таким образом, реформирование дистанционного обучения на основе анализа имею-

щегося опыта может в дальнейшем способствовать тому, что его результаты могут быть сопо-

ставимы с очным обучением. Развитие человеческого потенциала должно поддерживаться 

государством внутри страны, т.к. это существенно влияет на науку, экономику, политику, 

культуру страны в целом. 
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Аннотация. В статье подробно анализируется электронная форма сделок при соверше-

нии банковских операций и ее проблемы. Автор полагает, что о полной безопасности 

электронного взаимодействия пока говорить рано, но предлагает пути решения про-

блем цифровизации банковских операций. 
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Abstract. The article analyzes in detail the electronic form of transactions during banking 

transactions and its problems. The author believes that it is too early to talk about the complete 

security of electronic interaction, but suggests ways to solve the problems of digitalization of 

banking operations. 

Keywords: electronic form of transaction, bank, banking, cybercrime, digitalization, safety. 

 

Начиная с 2019 года, законодательство осваивает электронные технологии, использо-

вание которых продолжает расти во всех сферах жизнедеятельности человека. Не секрет, что 

цифровизация охватила нотариат, который принял новые изменения весьма удачно, электрон-

ные сделки начинают появляться в деятельности различных публичных правовых образова-

ниях, а также в банковской деятельности, вопрос применения которых, остался не раскрыт.  

Актуальность работы определяется тем, что цифровизация уже является неотъемлемой 

чертой современного мира, которая активно внедряет новые технологии, при этом, несмотря 

на выстроенную систему банковской деятельности, она постоянно модернизируется, также, 

проанализировав практическую базу исследования тематики, нами было отмечено, что вопрос 

безопасности электронных сделок в банковской деятельности не изучен на должном уровне. 

Практическая значимость электронных сделок в банковской деятельности заключается 

в возможности применения на практике знаний об электронных банковских сделках, а также 

использовании результатов исследования в теоретических аспектах при изучении отдельных 

дисциплин высшего образования и формирования знаний о создании безопасных условий для 

использования электронных сделок в банковских операциях. 

Новизна исследования состоит в предпринятой комплексной попытке изучения элек-

тронных банковских сделок в условиях цифровизации и рассмотрении безопасности соверше-

ния таких сделок. 

Электронные банковские сделки. В современном мире все чаще субъекты граждан-

ского оборота обращаются в банки за совершением банковских операций. Согласно отчету о 

работе с обращениями граждан Банка России за январь-декабрь 2021 года на рассмотрение 
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поступило 250,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, причем боль-

шую часть составили жалобы в отношении потребительского кредитования (32,1 %) [4]. 

Между тем, как отмечает М. Данилина, банки осознают необходимость повышения зрелости 

бизнес-процессов и включения процессной оптимизации в планы по трансформации [3]. При 

этом необходимо отметить, что переход на электронный формат - не новелла для банковской 

деятельности. Примерно с 2006 года в банковскую сферу начали внедрять автоматизирован-

ные системы электронного документооборота, предназначенные для автоматизации банков-

ских процессов, но говорить массово о них стали только сейчас при переходе всего граждан-

ского оборота на электронные технологии. 

Если электронная коммуникация внутри банка и между банками выстроилась хорошо, 

то необходимо разобраться в связи банка и потребителя. 

Так, в 2022 году у каждого второго гражданина РФ установлено мобильное приложение 

Сберонлайн, Газпромперевод, СКБ-банк и пр. Система приложения настроена на получение 

уведомлений о снятии денежных средств и их зачислении, быстрых переводов между своими 

картами и счетами и картами других пользователей, подачи заявок на кредиты, связь с банком 

в любое время дня и ночи через техническую поддержку. Кроме того, больше двух лет назад 

банки запустили чат-бота, который поможет решить Вашу проблему без обращения к «жи-

вому» консультанту. Данные процессы происходят с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и иных технических средств click-wrap, browse-wrap, 

биометрических данных.  

Помимо этого, не так давно запустили систему быстрых платежей (далее – СБП), кото-

рая предусматривает выполнение процедур в любое время дня и ночи на сумму менее 600 тыс. 

рублей, путем конклюдентных действий [7]. Например, я являюсь держателем карты Сбер-

Банка, а контрагент – ГазпромБанка, для того, чтобы перевести деньги без комиссии в другой 

банк, достаточно зайти в онлайн-приложении в раздел СБП, ввести номер карты получателя 

или номер телефона, к которому привязана карта, и направить нужную сумму денежных 

средств оппоненту. В течение 15 минут банк зачисляет перевод на карту другого пользователя. 

Безусловно, большую часть электронных операций пользователи совершают через при-

ложение, о котором написано выше, предлагаю рассмотреть еще один вариант использования 

электронной сделки при выполнении банковских операций. QR-код при оплате коммунальных 

и иных услуг, позволяет моментально перевести денежные средства на счет другого пользо-

вателя, для этого, достаточно взять смартфон с камерой и скаченным онлайн-приложением 

банка. Важно отметить, что любое лицо может использовать оплату через QR-код, как физи-

ческое, так и юридическое лицо, в этом случае нет каких-то ограничений. 
Тем не менее, например в ст. 820 ГК РФ императивно указано, что кредитный договор 

должен быть заключен в письменной форме, а несоблюдение влечет недействительность [2], 
однако, как известно, электронная форма сделки является разновидностью простой письменной 
формы, поэтому, по нашему мнению, норму необходимо пересмотреть и дополнить пункт об 
электронной форме. Например, субъект хочет взять кредит в банке на 50 тыс. рублей, заходит в 
приложение, подает заявку и ждет ответ. Через некоторое время, банк одобряет заявку на кре-
дит, пользователь соглашается со всеми условиями (click-wrap, browse-wrap) и банк переводит 
пользователю на счет денежные средства. На лицо электронный кредитный договор, который с 
одной стороны подписан конклюдентными действиями пользователя, а с другой, усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) банка. Представляется, что 
конклюдентные действия пользователя содержат признаки подписания договора УКЭП. На это 
указывает и В. Ю. Абрамов, который утверждает, что УКЭП должна позволять идентифициро-
вать владельца, а участники должны обеспечить наличие в личном кабинете УКЭП, а при ее 
отсутствии совершение операций не допускается [8, с. 129]. Исходя из такой позиции, в личном 
кабинете каждого пользователя банка, так или иначе, есть УКЭП, которую мы используем при 
заключении кредитного договора или иных соглашений. Целесообразно ли оставлять такую им-
перативную норму, как ст. 820 ГК РФ, в отношении кредитного договора в той редакции, в ко-
торой она воспроизведена сейчас?! По нашему мнению нет, необходимо рассмотреть целый ряд 
норм, подлежащих новому толкованию с учетом введенных изменений. 
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Безопасность совершения банковских сделок. Трансформация, как заметила 

Е. П. Симаева, как правило, подразумевает переход от одного фиксированного состояния к 

другому [6, с. 32]. При этом важно создать безопасный переход для всех участников сделок, 

что, на данный момент, к сожалению, находится в подвешенном состоянии. 

Итак, совершение онлайн-операций через мобильное приложение кажется безопасным 

способом совершения электронного взаимодействия, однако так ли это на самом деле? Согласно 

проведенной статистике, Банк России сообщил, что в 2020 году россияне потеряли 9,77 млрд. 

рублей со своих счетов из-за роста киберпреступности [5]. С появлением цифровизированных 

приложений, у мошенников появилась возможность красть деньги у людей, используя различ-

ные тактики. Самым распространенным способом является звонок с «банка» и сообщение о том, 

что у клиента подозрительная активность с переводом крупной суммы на счет другого клиента. 

Мошенники запугивают людей всевозможными способами и вынуждают сообщить данные 

карт, коды доступа, а затем просто переводят деньги себе. При этом банки, который должны 

обеспечивать безопасность нашим счетам, лишь разводят руками и говорят, что вина лежит на 

пользователе, который сообщил данные своих карт. Более того, потерянные суммы практически 

невозможно вернуть. Однако есть и положительный исход дел находчивых граждан. Например, 

в 2021 году женщина смогла убедить мошенников положить ей на мобильный счет 500 рублей, 

чтобы она «смогла» сообщить все данные мошенникам. Но, как известно, она ничего не сооб-

щила, но 500 рублей на счет ее мобильного телефона были зачислены [1]. 

Таким образом, можно выделить первую проблему совершения электронных сделок в 

банковской деятельности – рост киберпреступности, который с каждым годом набирает обо-

роты, придумываются новые схемы действий кибератак. 

Второй проблемой необходимо выделить отсутствие должной безопасности со стороны 

банков. Все данные пользователей хранятся в строгой секретности банков, в которых субъ-

екты открывают счета, но тогда как данные попадают к мошенникам?! Возможно, служба без-

опасности банка не достаточно охраняет базу данных клиентов, отсюда различный рост пре-

ступлений, потерянные деньги и разочарованные люди. 
Безопасность совершения платежей через СБП тоже находится под вопросом. Из-

вестно, что система придумана для переводов денежных средств не только в другие банки, но 
и на карты с использованием международных платежей. И хотя утверждается, что приняв 
СБП, решили многие проблемы, например, многофункциональность решений, устранение ко-
миссий за переводы денежных средств, вовлечение большого количества физических лиц, рас-
ширение карт обслуживания [7], однако вопрос безопасности, на наш взгляд, не решен, по-
скольку все действия происходят в приложении, и никакой гарантии сохранности денег нет. 
Более того, представим ситуацию, которая случается часто. Лицо перевело деньги не тому 
контрагенту, банк ничем помочь в данной ситуации не может, что делать?! Можно связаться 
со вторым лицом, которому были переведены денежные средства по ошибке (если перевод 
был осуществлен по номеру телефона), а в платежах СБП никакой гарантии сохранности де-
нежных средств нет. Да и банк, на наш взгляд, не решит проблему, если они даже со своими 
пользователями отказываются разрешать конфликты. Данный пример выделяет третью, не ме-
нее важную проблему безопасности электронных сделок в банковской деятельности: 

- отсутствие гарантий со стороны банка для его клиентов. 

Использование QR-при оплате услуг также имеет ряд своих рисков: 

- код может принадлежать иному лицу или организации, не связанному с контрагентом. 

Например, каждый месяц собственникам помещений приходят платежные документы, на ко-

торых есть код для оплаты. Современные технологии сделали шаг вперед и теперь благодаря 

фоторедакторам и информационным технологиям можно подделать код, данные для перевода 

и похищать денежные средства граждан, т.е. оплачивая коммунальные услуги, плательщик бу-

дет думать, что оплачивает в компанию, которая прислала платежный документ, а по факту – 

это еще одна отработанная схема мошенников по хищению денежных средств. 

- внедрение QR-кодов создало множество проблем, с которыми не всегда справляются 

онлайн-приложения, из-за этого, иногда, плательщики не могут оплатить услуги с использо-

ванием QR-кода. 
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Проведенный анализ проблем в нашем исследовании наталкивает на несколько выво-

дов: 

1. Безопасность электронных сделок в банковских операциях пока, к сожалению, миф; 

2. Развитие безопасности напрямую зависит от внесения поправок в законодательство 

и работы службы безопасности банков; 

3. Не всегда простое и быстрое - безопасное. 

Мы предлагаем следующие пути решения сформулированных проблем: 

● усилить безопасность клиентов со стороны банков путем более тщательной охраны 

персональных данных пользователей, минимизация взломов и кибератак со стороны мошен-

ников. Это не кажется нереальным, например, в нотариате предусмотрено несколько условий, 

которые помогают сохранять переданные данные от клиента к нотариусу. Более того, исполь-

зование биометрических данных можно сократить до минимума. В частности, на данный мо-

мент системой можно управлять с помощью голоса, а именно подтверждать свои действия 

короткими фразами «да», «нет». На наш взгляд это нецелесообразно, и вместо голоса можно 

использовать сканирование сетчатки глаза, отпечатка пальца или текстовый набор сообщения 

с короткой фразой, которая будет известна только пользователю услуг.  

● внести изменения в законодательство, а именно в ст. 820 ГК РФ и ряд других норм, 

дополнив и расширив способы заключения договоров не только в письменной форме, но в 

электронной. 

● усилить контроль над процессом совершения переводов по счетам и вкладам, через 

СБП, QR-кодам. Нам представляется это в виде нескольких подтверждений происходящей 

операции со стороны пользователя. Да, на это надо будет потратить чуть больше времени, чем 

обычно, но это будет гарантировать дополнительную защиту клиенту. 

● создать архив банковский операций клиента в его приложении. На данный момент 

архив содержит произведенные операции не более, чем за 3 месяца, а необходимо сохранять 

весь архив для просмотра подозрительных действий, как самим пользователем, так и банком. 

Резюмируем, что применение электронных сделок в банковских операциях, без-

условно, не урегулированы на должном уровне. Следует отметить, что банковская деятель-

ность активно развивается, поэтому надежда на реальную безопасность в заключение элек-

тронных соглашений – несомненно, есть.  
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Аннотация. Система распределенных реестров позволяет безопасно обрабатывать зна-

чительный объем информации, связанной с идентификацией участников и оценкой 

добросовестности исполнения ими обязательств, что представляется возможным обес-

печить безопасное осуществление юридически значимых действий. Статья посвящена 
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Abstract. The distributed registry system allows you to safely process a significant amount 

of information related to the identification of participants and the assessment of the integrity 

of their obligations, which makes it possible to ensure the safe implementation of legally sig-

nificant actions. The article is devoted to the process of integrating blockchain technology into 

civil circulation. 
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Гражданские отношения, как правило, строятся на взаимной выгоде, и каждый из их 

субъектов старается избежать обмана, мошенничества и недобросовестных действий со сто-

роны своих партнеров. Для достижения этой цели используются различные приемы и сред-

ства, например, в содержание обязательства включаются обеспечительные меры (поручитель-

ство, банковская гарантия, залог, задаток и т.п.) или создается атмосфера угрозы наступления 

юридических санкций. Используется для этого и достижения технического прогресса, а 

именно технология распределенных реестров, при работе которой благодаря использованию 

криптографических средств при осуществлении каждой транзакции, полной прозрачности 

действий и децентрализации управления ее работой, сводится к минимуму риски недобросо-

вестного поведения партнеров. 

Примером использования подобной технологии является блокчейн, под которым пони-

мают криптографически защищенный реестр, хранящий и отслеживающий значимые сведе-

ния и действия в хронологическом порядке, и создающий защищенные записи транзакций кон-

кретных субъектов. Технология блокчейн может применяться как к операциям с имуществен-

ными правами (ценные бумаги, право собственности, товары и услуги и пр.), так и к операциям 

с личными неимущественными правами, как например, право авторства или иные права на 

объекты интеллектуальной собственности [4, с. 441]. При этом использование блокчейн-тех-

нологии часто совмещается с иным техническим новшеством, а именно со смарт-контрактом, 
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который еще называют «умный контракт», при исполнении которого проверка наступления 

необходимого условия осуществляются автоматически, без непосредственного участия сто-

роны договора [5, с. 61].  

С точки зрения теории гражданского права рационально относить смарт-контракт к 

своеобразному способу обеспечения исполнения обязательств или способам исполнения 

обязательств. В связи с распространением такого рода договоров меняется не способ его за-

ключения, а появляется ранее неизвестный российскому праву и практике правоприменения 

автоматизированный способ исполнения обязательств [6, с. 19-20]. Правовая основа для при-

менения технологии смарт-контракта в гражданском обороте закреплена в ч. 2 ст. 309 ГК 

РФ. В силу этой нормы условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторо-

нами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без 

направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного воле-

изъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных усло-

виями сделки [1]. 

По сути, смарт-контракт - это компьютерная программа, которая обеспечивает автома-

тическое исполнение договорных условий. В таком соглашении стороны устанавливают усло-

вия сделки, ответственность за их невыполнение и закрепляют все это электронно-цифровой 

подписью, затем «умный» контракт самостоятельно проверяет были ли исполнены условия и 

какие нарушения допущены, потом принимает соответствующее решение об исполнении или 

завершении сделки, выдаче денежных средств или иного имущества. 

По замыслу законодателя после идентификации пользователей в системе их последую-

щие действия подчиняются алгоритму компьютерной программы, организующей работу сети, 

и лицо, которое желает приобрести тот или иной виртуальный объект, цифровое право на него, 

получит этот объект автоматически после наступления указанных в пользовательском согла-

шении обстоятельства. Получается, что воля, направленная на заключение договора в такой 

сделке, включает в себя и волю, направленную на исполнение возникших обязательств. Такого 

рода сделки полностью совершаются в системе блокчейн, причем их исполнение гарантиру-

ется консенсусом внутри этой системы. Механизм смарт-контрактов использует блокчейн как 

программную среду, обеспечивающую реализацию условий договора [8, с. 64]. Сфера приме-

нения «смарт-контрактов» на сегодняшний день носит обширный характер, но отсутствия за-

конодательного регулирования сделок в подобной форме сдерживает развитие и такого рода 

обязательств и отношений с их использованием в целом. 

Как нами было замечено выше, технология блокчейн может применяться и к операциям 

с личными неимущественными правами, например, при защите авторских и иных исключи-

тельных прав. Резолюцией Европейского Парламента от 3 октября 2018 г. «О технологиях рас-

пределенных реестров и блокчейнах: построение доверия посредством устранения посредни-

ков» было признано, что «технологии распределенных реестров могут использоваться для от-

слеживания и управления интеллектуальной собственностью, облегчая тем самым защиту ав-

торских прав и патентов» [2]. 

Авторскими правами признаются интеллектуальные права на произведения науки, ли-

тературы и искусства. Законом установлено, что для возникновения и защиты авторских прав 

не требуется регистрация произведения, но как же быть в случае нарушения таких прав? Воз-

никает необходимость подтверждения своего авторства, что не всегда легко. В ст. 1257 ГК РФ 

установлено, что автором произведения науки, литературы или искусства признается гражда-

нин, творческим трудом которого оно создано [1]. Это означает, что автору достаточно лишь 

предоставить в уполномоченный орган экземпляр произведения, где он указан в качестве та-

кового, также зафиксировать время создания произведения. 

Технология блокчейн предлагает возможность воспользоваться альтернативным спо-

собом фиксации авторства, а именно - поместить произведение в публичном децентрализо-

ванном реестре. Загружаемый файл хешируется, а полученный в результате хеш (уникальный 

отпечаток файла) заносится в блокчейн. Запись содержит временные метки, что исключает 
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возможность внесения в нее каких-либо изменений. При необходимости проверки подлинно-

сти записи проводится операция по повторному хешированию. Полученный хеш сравнивается 

с хранящимися в блокчейне на предмет совпадения или несовпадения [7, с. 87]. 

Технологию блокчейн можно рассматривать как основу для создания единого реестра 

результатов интеллектуальной деятельности, где будет производиться учет прав на такие ре-

зультаты. Благодаря такого рода реестру будет возможным получить необходимую информа-

цию об авторе произведения или правообладателе, а также о возможностях использования 

произведения, времени его создания, а авторам предоставляется право контролировать ис-

пользование авторских прав и выявлять нарушения. Информация, внесенная в реестр не может 

быть удалена или изменена, благодаря использованию криптографических средств техноло-

гии блокчейн. 

А смарт-контракты, в свою очередь, смогут упростить покупку и продажу объектов ав-

торского права, вместе с тем и выплату вознаграждений правообладателям, при этом, снижая 

необходимость привлечения посредников и, следовательно, и появляется возможность эконо-

мить расходы на их услуги. Более того, оптимизируется договорная работа с авторами, т.к. 

отпадает необходимость заключения индивидуального договора с каждым из них, поскольку, 

блокчейн создает условия для непосредственного взаимодействия субъектов.  

Таким образом, приходится признать, что мир ждет широкое внедрениюе новых ин-

формационных технологий, в том числе распределенных реестров в систему гражданско-пра-

вовых отношений. При этом возникает возможность обеспечить защиту гражданских прав, 

участвующих в такой системе субъектов, на технологическом, юридическом и финансовом 

уровне. Отсутствие единого центра управления позволяет безопасно обрабатывать значитель-

ный по объему круг сведений, которые требует идентификационной привязки к конкретным 

лицам. Блокчейн технология как способ защиты авторских прав гарантирует прозрачность 

фиксации и оборота авторских прав, соблюдение законных интересов авторов в части выплаты 

им заслуженного вознаграждения, справедливого разрешения споров, связанных с созданием 

или использованием объектов авторских прав и, в свою очередь, упрощает процесс доказыва-

ния авторства.  

У рассматриваемой технологии есть один значительный недостаток – это отсутствие 

правого регулирования, т.к. такая система находится на раннем этапе развития и имеет ряд 

технологических и финансовых проблем [3, с. 248]. Таким образом, преждевременно говорить 

о полноценном внедрении технологии блокчейн в современный гражданский оборот, следует 

дождаться принятия специального блока нормативно-правовых актов, дабы внести юридиче-

скую ясность в рассмотренную нами сферу. 
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Аннотация. В научной статье представлены региональные структуры Волгоградской 

области, задействованные в процессе развития и государственной поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. Особое внимание обращено на то, что по-

мощь в развитии бизнеса осуществляется в рамках как федерального, так и региональ-

ного законодательства. Автором показано, что государственная поддержка предприни-

мательства в Волгоградской области носит комплексный характер, и осуществляется 

по различным направлениям от помощи в финансировании до предоставления консуль-

тационно-образовательных услуг, но, тем не менее, требует дальнейшего совершен-

ствования в направлении помощи предпринимателям Волгоградской области.   
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мической политики и развития Волгоградской области, портал государственной под-
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Abstract. The scientific article presents the regional structures of the Volgograd region in-

volved in the process of development and state support of small and medium-sized businesses 

in the territory. Particular attention is drawn to the fact that assistance in business development 

is carried out within the framework of both federal and regional legislation. The author shows 

that state support for entrepreneurship in the Volgograd region is complex, and is carried out 

in various areas from assistance in financing to the provision of consulting and educational 

services, but nevertheless, requires further improvement in the direction of assistance to en-

trepreneurs of the Volgograd region. 
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Предпринимательство играет важную роль в развитии экономики Российской Федера-

ции, и её субъектов, а также в обеспечении экономической безопасности страны. Экономиче-

ская безопасность – это область научного знания, в рамках которой изучают состояние эконо-

мики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических по-

казателей; эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства 

за движением и использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов 

страны на национальном и международном уровнях. Государство оказывает не только функ-

ции контролирующего органа, но и осуществляет поддержку предпринимательства, с целью 

достижения вышеупомянутых идей. Особенно это стало актуальным в связи с пандемией 
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COVID-19, очередным пакетом санкций против нашей страны со стороны западных держав, 

сложной геополитической обстановкой. 

Ведущим направлением поддержки бизнеса выступает законодательное регулирование 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Оно осу-

ществляется на основе массива нормативно-правовых актов, среди которых Федеральный за-

кон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» [1], Указы Президента РФ «О мерах по дальнейшему развитию малого и 

среднего предпринимательства» [2] и «О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года» [3], Национальный проект «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [4] и другие, в которых  

обозначены основные направления развития и помощи бизнесу, представлены органы госу-

дарственной и региональной власти, курирующие  мероприятия по поддержке МСП.  

В декабре 2021 года Волгоградской областной Думой был принят Закон «О стратегии 

социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года» (далее – Страте-

гия), в котором один из разделов был посвящен малому среднему предпринимательству [5]. 

В документе указано, что деятельность субъектов МСП на территории характеризуется невы-

сокой деловой активностью в экономике региона и недостаточной конкурентоспособностью, 

связанной с низким уровнем использования новых технологий, неэффективным созданием ин-

новационных продуктов и услуг. 

Цель развития МСП была обозначена как активное вовлечение субъектов в предприни-

мательскую деятельность и формирование класса предпринимателей новой технологической 

экономики Волгоградской области, развитие сферы МСП как одного из факторов инноваци-

онного и социального развития, улучшения отраслевой структуры экономики, увеличения за-

нятости населения и снижения безработицы. В Стратегии намечено увеличение численности 

занятых в сфере МСП с 290,7 тыс. человек в 2019 году до 324,7 тыс. человек в 2030 году [5]. 

На основании Закона Волгоградской области от 4 июля 2008 года № 1720-ОД «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» организации, кото-

рые образуют инфраструктуру поддержки субъектов МСП региона – это коммерческие и не-

коммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории региона [6].  

Губернатором Волгоградской области определяется уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Волгоградской области в сфере развития МСП региона. Во 

главе инфраструктуры по поддержке МСП в регионе стоит Комитет экономической политики 

и развития Волгоградской области (далее – КЭПиР ВО). В составе, которого функционирует 

Управление развития предпринимательства, включающего в себя два отдела: развития и под-

держки МСП и отдел развития конкуренции и анализа административных ограничений управ-

ления развития предпринимательства [7]. 

В Положении о КЭПиР ВО указано на то, что Комитет  экономической политики и раз-

вития Волгоградской области, являясь органом   исполнительной власти региона, уполномо-

чен в сферах стратегического планирования социально-экономического развития территории, 

развития инвестиционной, инновационной деятельности и государственно-частного партнер-

ства, развития МСП, конкуренции, проведении административной реформы, развития между-

народных, внешнеэкономических и международных связей Волгоградской области [8].   

Задачи Управления развития предпринимательства (далее – Управление), указаны в со-

ответствующем документе (Положении), и включают в себя: 

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти и органами местного самоуправления по вопросам развития МСП; 

- участие в разработке и реализации основных направлений государственной политики, 

государственных программ, региональных проектов в рамках национальных проектов, отдель-

ных мероприятий в соответствии с действующим законодательством; 

- анализ, планирование, корректировка и контроль реализации программ и мероприя-

тий, их финансового обеспечения и исполнения; 
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- мониторинг состояния сектора МСП, информационно-аналитическое сопровождение, 

популяризация предпринимательской деятельности. 

В сфере развития МСП на территории Волгоградской области в компетенции Управле-

ния, среди прочего входит: 

- участие в реализации государственной политики в сфере развития МСП в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

- разработка региональных программ и подготовка бюджетных заявок с разбивкой по 

кодам бюджетной классификации на финансирование МСП и т.п.): 

- подготовка отчетов для органов государственной власти об исполнении программ 

(подпрограмм) развития МСП; 

- разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности мер 

государственной поддержки МСП; 

- заключение соглашений с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-

него предпринимательства», направленных на   реализацию мер по развитию МСП;  

- подготовка информации для публикации в СМИ по вопросам МСП для теле- и радио-

эфиров, печатных изданий, интернет-ресурсов и обеспечение информационного сопровожде-

ния раздела «Развитие предпринимательства» на официальном сайте комитета в составе пор-

тала Губернатора и Администрации Волгоградской области по вопросам компетенции управ-

ления и другое. 

Очевидно, что деятельность Управления разнообразна и компетенции в отношении 

поддержки субъектов МСП достаточно широки. Следующая структура – это отдел развития и 

поддержки МСП, задачи и функции которого во многом созвучны задачам и компетенциям 

Управления. 

Задачами отдела развития конкуренции и анализа административных ограничений 

управления развития предпринимательства (далее – Отдел) являются: обеспечение выполне-

ния полномочий КЭПиР ВО в сфере развития конкуренции на территории региона; выполне-

ния полномочий КЭПиР ВО в сфере проведения административной реформы на территории 

Волгоградской области. 

Отдел осуществляет организацию деятельности органов исполнительной власти по 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов региона в соот-

ветствии со статьей 26.33 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации» [9],   экспертизу законодательных ак-

тов Волгоградской области, по вопросам осуществления предпринимательской и инвестици-

онной деятельности. 

Субъектам МСП в Волгоградской области оказывается поддержка по следующим 

направлениям: финансы; имущество; информационная, консультационная поддержка; под-

держка в сфере образования, инноваций и промышленного производства, ремесленничества; 

субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую и сельскохозяйственную деятель-

ность [6].  

Структура государственной поддержки МСП Волгоградской области (далее – ВО) со-

стоит из 9 взаимодополняющих направлений, способствующих развитию бизнеса. На одной 

площадке, расположенной в здании по адресу: пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3, свои услуги 

по поддержке и развитию МСП предоставляют:  

- ГКУ ВО «МФЦ» по работе с юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями;  

- ГАУ ВО «Мой бизнес»;  

- Центр поддержки предпринимательства ВО (ЦПП ВО);   

- Центр инжиниринга ВО (ЦИ ВО);  

- Центр поддержки экспорта (ЦПЭ ВО);   

- Центр инноваций социальной сферы ВО (ЦИСС ВО);   

- Центр прототипирования ВО (ЦП ВО);  
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- Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской обла-
сти» («ГФ ВО»); 

- Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области (микро-
кредитная компания). 

На портале государственной поддержки бизнеса ВО «Мой бизнес» в полном объеме 
представленным федеральные и региональные институты поддержки субъектов МСП, в т.ч.  
уполномоченный по защите прав предпринимателей; и другие [10]. 

ГКУ ВО «МФЦ» по работе с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, как в бизнес-окнах портала «Мой бизнес», так и в самом центре «Мой бизнес» пред-
ставители бизнеса могут получить полный комплекс как государственных и муниципальных 
услуг, так и дополнительных мер государственной поддержки бизнеса.  

Помощь оказывается по следующим направлениям: 
- оформление статуса индивидуального предпринимателя; 
- регистрация юридического лица;  
- получение информации о налогах, сборах и страховых взносах;  
- регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним;  
- уведомление о начале осуществления различных видов работ и услуг; 
- получение лицензии, разрешение на осуществление различных видов предпринима-

тельской деятельности;  
- получение господдержки на развитие сельского хозяйства. 
В бизнес-окнах и центре «Мой бизнес» для предпринимателей доступны услуги АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в части ин-
формирования: 

- о проверках, которые были проведены или запланированы в отношении субъектов 
МСП;  

- о свободном недвижимом имуществе от прав третьих лиц; 
- о формах финансовой поддержки. 
С помощью навигатора МСП предпринимателям предоставляется возможность вы-

брать сферу деятельности и рассчитать бизнес-план; найти источники финансирования; подо-
брать в аренду помещения для бизнеса; подать заявление на открытие расчетного счета; заявку 
на получение условий техприсоединения к ресурсоснабжающим организациям. 

Целью ЦПП ВО выступает оказание комплексных услуг информационно-консультаци-
онного, образовательного характера для содействия развитию субъектов МСП в регионе. Ор-
ганизация оказывает помощь в проведении маркетингового, патентно-лицензионного сопро-
вождения, финансового планирования, правового обеспечения деятельности и т.п. 

Консультационная деятельность ЦПП ВО осуществляется при помощи таких методов 
поддержки МСП как организация тематических конференций, круглых столов, вебинаров; вы-
ставок-ярмарок; форумов. 

Деятельность ЦИ ВО направлена на содействие в разработке (проектировании) техно-
логических и технических процессов и обеспечение решения проектных, инженерных и орга-
низационно - внедренческих задач, возникающих у субъектов МСП в процессе модернизации, 
технического перевооружения и (или) создания новых производств и видов продукции. 

Главная цель ЦИ ВО – это повышение технологической готовности субъектов МСП 
Волгоградской области к освоению новых видов продукции и внедрению инноваций, а также 
повышение конкурентоспособности товаров местных производителей. 

Задачей Центра поддержки экспорта Волгоградской области выступает помощь субъ-
ектов МСП на внешние рынки товаров, услуг и технологий. Она осуществляется путем прове-
дение индивидуальных маркетинговых/патентных исследований; перевода сайтов потенци-
альных партнеров и презентаций материалов на иностранные языки; организации участия в 
международных выставках; поиск иностранных партнеров; оказания помощи в приведении 
продукции в соответствии с требованиями международных рынков. ЦПЭ ВО тесно сотрудни-
чает с АО «Российский экспортный Центр». 

ЦИСС ВО создает условия для вовлечения в бизнес менее защищенных слоев населе-
ния из числа молодежи, многодетных материй, инвалидов. Разрабатывает проекты, направ-
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ленные на решение социальных проблем, интеграцию в общество и экономику социально не-
защищенных категорий населения, стимулированию создания новых рабочих мест. Очевидно, 
что ЦИСС ВО занимается вовлечением граждан в социальное предпринимательство; проводит 
акселерационные программы (инструмент интенсивного развития идей или действующих 
предпринимательских проектов через обучение, менторство и экспертную поддержку); оказы-
вает помощь в продвижении продукции социальных предпринимателей и в снятии админи-
стративных барьеров. 

Центр прототипирования ВО оказывает содействие в инновационной деятельности, со-
здании новых производств, проектировании и изготовлении изделий субъектам МСП на ос-
нове последних достижений в строительстве. 

Основные цели ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волго-
градской области» (далее – Ассоциация «ГФ ВО» или Фонд) обозначены как: 

- предоставление доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру 
их поддержки к кредитным и иным финансовым ресурсам; 

- создание благоприятных условий для деятельности субъектов МСП и организаций, 
образующих инфраструктуру на территории региона. 

Основные задачи «ГФ ВО»: 
- поручительства по обязательствам субъектов МСП Волгоградской области (организа-

ций инфраструктуры их поддержки) на условиях кредитных договоров, договоров займа, ли-
зинга и банковских гарантий; 

- поручительство по исполнению обязательств субъектами МСП (договор поручитель-
ства) 

При взаимодействии предпринимателей с Гарантийным фондом имеется ряд преиму-
ществ, среди которых шанс получить денежные средства под небольшой процент, без обреме-
нения и залога. Фонд предлагает выгодные условия сотрудничества, т.к. объем поручитель-
ства составляет до 70 % от суммы финансирования, максимальная сумма поручительства – 
25 млн. рублей, на максимальный срок – 10 лет [11].  

Деятельность «ГФ ВО» максимально прозрачна, на его официальном сайте постоянно 
размещается и обновляется информация о размещении временно свободных денежных 
средств гарантийного капитала на депозитных счетах в кредитных организациях.  За три квар-
тала 2022 года Фонд предоставил 94 поручительства на общую сумму 367,4 млн. руб., что поз-
волило привлечь субъектам – МСП и индивидуальным предпринимателям финансирование на 
сумму 1292,5 млн. руб.  [11].   

Фонд микрофинансирования предпринимательства ВО (микрокредитная компания) 
осуществляет финансовую поддержку тех предпринимателей, кто зарегистрирован и работает 
на территории Волгоградской области не менее 3 (трех) месяцев, включен в единый реестр 
субъектов МСП. В качестве заявителей на получение финансовой помощи могут выступать 
ИП, главы крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) при соблюдении возрастных ограниче-
ний от 18 лет до 65 лет на дату подачи Заявки. Условия предоставления микрозаймов субъек-
там МСП: до 3,0 млн руб. под 3% на срок до 3 лет.  

Создание благоприятных условий для развития субъектов МСП является одним из ос-
новных направлений социально-экономического развития Волгоградской области.  Только за 
2021-2022 гг. субъектам МСП Волгоградского региона было оказано 60566 консультаций, вы-
дано 1901 микрозаймов, объем финансовой поддержки составил 8,882 млн рублей и 3,589 млн 
рублей – это объем гарантийной поддержки [10]. 

Таким образом, в Волгоградской области присутствует и работает довольно развитая 
инфраструктура по поддержке субъектов МСП, которая включает в себя не только отделения 
федеральных органов власти, но региональные структуры: Управление развития предприни-
мательства  Комитета экономической политики и развития Волгоградской области,  ГКУ ВО 
«МФЦ» по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; ГАУ ВО 
«Мой бизнес»; Центры по поддержки предпринимательства; инжиниринга; экспорта; иннова-
ций социальной сферы; прототипирования Волгоградской области, Ассоциацию «Гарантий-
ный фонд Волгоградской области»); Фонд микрофинансирования предпринимательства Вол-
гоградской области (микрокредитная компания). Ими оказывается широкий спектр услуг по 
развитию МСП региона. 
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Однако, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются  очевидно, не только вол-
гоградские предпринимателями, но и все представители бизнеса в России: несовершенство 
законодательной базы; непредсказуемость развития экономического сектора в России;  слабая 
доступность льготного кредитования; достаточно высокий уровень налогообложения и слож-
ности  процесса налогового и бухгалтерского учета;  наличие  административных барьеров  на 
старте при организации нового предприятия; значительный  уровень бюрократизма при полу-
чении поддержки  на развитие предпринимательства. Решение этих проблем позволит поднять 
предпринимательство в стране, а значит и в регионе на качественно новый уровень. 
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Аннотация. В начале 2020 года страны столкнулись с очень серьезной проблемой, мо-

ментально ставшей глобальной, – это вспышка вируса COVID-19, распространявшаяся 

с быстрыми темпами по всему миру. Ответными мерами на призыв Всемирной органи-

зации здравоохранения  стали срочные мероприятия, проводимые государствами,  в том 

числе в области прав и свобод человека и гражданина. В настоящей статье рассматри-

ваются меры, предпринятые правительствами разных стран в целях защиты прав и сво-

бод граждан в период пандемии.  

Ключевые слова: обеспечение прав человека, пандемия, национальная безопасность, 
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Abstract. At the beginning of 2020, countries faced a very serious problem that instantly 

became global – an outbreak of the COVID-19 virus, which spread at a rapid pace around the 

world. Urgent measures taken by States, including in the field of human and civil rights and 

freedoms, have become responses to the call of the World Health Organization. This article 

discusses the measures taken by Governments of different countries to protect the rights and 

freedoms of citizens during the pandemic. 

Keywords: ensuring human rights, pandemic, national security, personal security, restrictions 

on human rights. 

 

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения ООН объявила пандемию 

коронавирусной инфекции COVID-19. Данное решение повлекло за собой введение почти в 

100 странах мира режима локдауна, т.е. вынужденной изоляции граждан в местах их прожи-

вания под контролем органов принуждения и угрозой штрафов в случае нарушения данного 

запрета [1]. 

Следуя общемировой тенденции, российские власти были вынуждены в кратчайшие 

сроки разработать и внедрить в практику такую модель правового регулирования, которая 

учитывала бы фактические угрозы распространения опасного для жизни и здоровья населения 

вируса в России, а потому преследовала бы цель повысить эффективность ответных мер госу-

дарства на эти угрозы, смягчить проявления кризиса в социально-экономической сфере и из-

бежать появления новых или усугубления уже существующих проблем. В контексте обеспе-

чения конституционных прав и свобод российских граждан проводимая правовая политика 

выглядела как усиление гарантий первостепенных прав личности – права на жизнь и права на 
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здоровье. Причем происходило это отчасти в ущерб другим конституционным правам и сво-

бодам не менее значимым и важным для человека, как, например, в ущерб реализации права 

на неприкосновенность частной жизни человека, на образование, на доступ к культурным цен-

ностям, на свободу передвижения, на занятие предпринимательской деятельностью и др. 

COVID-19 коснулся практически каждого человека, так как он затронул и поразил 

практически все сферы жизнедеятельности общества – социальную, образовательную, трудо-

вую, экономическую и др.  

Большинство стран мира (в том числе и Российская Федерация) в целях борьбы с рас-

пространением коронавирусной инфекции приняло решение ввести жесткие ограничительные 

меры, как то:  

- ограничение международного авиасообщения, закрытие государственных границ, 

- переход на дистанционное обучение в образовательных учреждениях дошкольного, 

среднего и высшего образования, 

- переход на удаленный режим работы некоторых категорий работников, 

- соблюдение социальной дистанции в общественных местах, 

- ограничение работы торгово-развлекательных организаций, 

- введение масочного режима, 

- введение режима самоизоляции, 

- введение запрета на проведение массовых спортивных, культурных, политических, 

религиозных и других мероприятий 

- введение штрафных санкций за нарушение требований по поддержанию благополуч-

ной эпидемиологической обстановки, 

- вакцинация населения и введение QR-кодов (сертификатов вакцинации) для прохож-

дения в зону, свободную от COVID-19. 

Общественность, с одной стороны понимая необходимость такого рода мер, с другой 

стороны стала активно дискутировать на тему «А законно ли это все?», «Не ограничивают ли 

эти меры мои конституционные права?», «Почему государство заставляет нас вакциниро-

ваться, хотя это всегда было делом сугубо добровольным?». Вполне очевидно, что правовая 

система российского государства оказалась не готова к беспрецедентным условиям стреми-

тельного распространения пандемии. Государство в кратчайшие сроки вынуждено продумы-

вать юридические механизмы посредством принятия новых нормативно-правовых актов либо 

изменения (дополнения) действующего законодательства, которые обеспечивали националь-

ную безопасность и препятствовали распространению COVID-19.   

Для адекватного реагирования на динамику роста случаев заражения коронавирусной 

инфекцией (так называемые «волны») законодательство Российской Федерации предполагает 

следующие правовые методы реагирования:  

- объявление на территории страны в целом или ее части режима чрезвычайного поло-

жения, что предусмотрено ФКЗ от 30 мая 2001г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

Практически это можно осуществить посредством издания Президентом РФ указа, подтвер-

жденного верхней палатой Федерального Собрания РФ. 

- введение в субъектах РФ режима повышенной готовности. Это возможно на основе 

ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного  и техногенного характера». Юридически это оформляется постановлениями 

и указами высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.  

- проведение иных ограничительных и санитарно-эпидемиологических мер федераль-

ными, региональными и муниципальными органами исполнительной власти по предложению, 

озвученному главными государственно-санитарными врачами и их заместителями. Такого 

рода меры разрешены ФЗ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения».  

Особый сценарий развития пандемии в России весной 2020 г. и осенью 2021 г., связан-

ный с интенсивным затяжным ростом числа заболевших и умерших от COVID-19, побудили 



210 

федеральную власть прибегнуть «к инструментарию правовой системы федеративного госу-

дарства, лишенного однобоких и чрезмерно единообразных правовых решений для всей 

страны» [2]. Очевидно, что меры противодействия распространению коронавирусной инфек-

ции не могут быть универсальными в масштабе всей территории Российской Федерации. По-

тому высшие должностные лица субъектов РФ получили право опережающего правотворче-

ства по вопросам защиты прав человека, исходя из состояния эпидемиологической обстановки 

в регионе.  

Пандемия стала настоящим испытанием возможностей государства в сфере защиты 

прав человека на жизнь и здоровье. Те страны, в которых на начальный период пандемии име-

лись стабильно и успешно развивающиеся системы здравоохранения, оказались лучше подго-

товлены к реагированию на негативные проявления развития коронавирусной инфекции. 

Страны с низким уровнем инвестиций в медицину оказались не готовы должным образом 

обеспечить право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Приходится констати-

ровать печальный факт – защита фундаментальных прав личности – права на жизнь и на здо-

ровье – находится в прямой зависимости от уровня экономического развития государства и 

имущественного положения самого человека. Так, «по данным Министерства здравоохране-

ния США, при наличии базовой медицинской страховки стационарное лечение от COVID-19 

оценивается в 11–24 тыс. долларов, что позволяет говорить об отсутствии даже в ряде эконо-

мически благополучных стран свободного доступа граждан к медицинской помощи».[3] 

Еще одной проблемой в контексте прав человека в период пандемии является недопу-

щение дискриминации. Во многих странах были зафиксированы случаи дискриминации, ксе-

нофобии, расизма. В отчетах международных правозащитных организаций появляются новые 

факты, подтверждающие, что оказание медицинской помощи ставится в зависимость от воз-

раста пациента, его социального положения и национальности. Дискриминация может прояв-

ляться и в том, что в условиях борьбы с коронавирусными больными приостановлено оказание 

плановой медицинской помощи, что ставит других пациентов в неравное положение и приво-

дит к ущемлению их права на получение медицинской помощи. Следует помнить, что в дан-

ной ситуации правовые и моральные нормы не должны вступать в противоречие друг с дру-

гом.  

С целью ограничения распространения коронавирусной инфекции были введены огра-

ничения на свободу передвижения посредством введения карантина, самоизоляции и запрета 

на поездки. Так, в Китае население порядка 750 млн. человек было изолировано в своих жилых 

помещениях, в России было прекращено авиасообщение как в аэропорты иностранных госу-

дарств, так и в обратном направлении. В пиковые точки развития пандемии в России граждане 

РФ, достигшие возраста 60 лет, вынуждены находиться на самоизоляции (весна 2020 г. и осень 

2021 г.). Такое же требование действует и в отношении непривитой части населения, а также 

тех лиц, которые находились в контакте с заболевшими. 

Однако необходимо представлять, что изоляция может иметь негативные последствия 

как в отношении здоровья людей, так и в национальном масштабе – в сфере занятости населе-

ния, экономического положения, доступа к здравоохранению, продовольствию, образованию 

и т.д. В силу этого ограничительные меры в отношении свободы передвижения граждан 

должны быть соразмерными, целесообразными и ограничены точными сроками.  

Следующим проблемным направлением осуществления прав и свобод человеком и 

гражданином является защита его частной жизни и персональных данных в условиях распро-

странения коронавирусной инфекции. В соответствии с международными стандартами прав 

человека, в частности Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, «не 

допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 

исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо … 

для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц»4. Исходя из 

                                                           
4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 от 4 ноября 1950 г.  
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этого, пандемия может считаться правовым основанием ограничения права человека на непри-

косновенность частной жизни и информации о себе. Но при этом стоит отметить, что меры, 

проводимые государством в отношении этого права, должны быть обоснованными и доста-

точными.  

В некоторых государствах (например, в Сингапуре, Израиле, Южной Корее и ряде дру-

гих) государственные органы получили право знать местоположение и контакты пациентов с 

положительным диагнозом с целью контроля информации об их передвижении и о контакти-

ровавших с ними лицами с использованием  средств геолокации, записей наружных камер ви-

деонаблюдения и фиксации транзакций по кредитным картам. В результате были раскрыты 

подробности частной (в том числе и интимной) жизни людей без их согласия, что вызвало 

спорные дискуссии в отношении пределов ограничения права на неприкосновенность частной 

жизни в условиях пандемии. 

Беспрецедентным опытом стало введение в России (в частности, в г. Москва) цифровых 

пропусков для передвижения во время режима изоляции, а также создание специального при-

ложения для зараженных СOVID-19 людей, которые должны были подтверждать свое нахож-

дение в пределах занимаемых ими жилых помещений.  

С ноября 2021 г. в России было принято решение о необходимости предъявления 

QR-кода при посещении торгово-развлекательных, культурных учреждений, кафе и ресто-

ранов, санаториев и домов отдыха и др. организаций. Их использование может поставить под 

угрозу принцип сохранности персональных данных и распространения медицинской тайны о 

заболеваниях и принимаемых медицинских препаратах. Считывание QR-кодов сейчас проис-

ходит с помощью мобильных телефонов, не сложно сделать фотографию, также включить ви-

деозапись для того, чтобы отснять чужие паспортные данные, в результате чего мошенники 

могут воспользоваться ими и совершить какие-то противоправные действия.  

Бесспорно, что пандемия ускорила развитие информационных технологий, направлен-

ных на сбор, хранение, обработку и анализ персональных данных людей. Однако их исполь-

зование в целях обеспечения соблюдения вводимых ограничений может привести к злоупо-

треблениям, если этот вопрос не будет надлежащим образом нормативно урегулирован и под-

креплен надлежащими гарантиями безопасности. 

В целом хочется отметить и определенный информационный прогресс в развитии об-

щества в период пандемии, выражающийся в появлении и внедрении совершенно новых (ра-

нее неиспользуемых) технологий и инструментов защиты прав человека:  

- мониторинг обращений граждан (в том числе и жалоб) в социальных сетях; 

- мониторинг нарушений прав человека по результатам работы «горячих линий»; 

- прием индивидуальных жалоб на нарушение прав человека посредством дистанцион-

ных технологий. 

В условиях пандемии вопросы соблюдения и защиты прав человека стали еще более 

актуальными. Любые ограничения прав и свобод в рамках мер, принимаемых для защиты 

населения, должны быть законными, необходимыми и соразмерными. При этом правовая ос-

нова деятельности государства в этой сфере до сих пор четко не прописана ни в международ-

ных актах, ни в национальном законодательстве. Потому важно помнить, что справиться с 

вызовами и потребностями XXI в., достичь глобальной стабильности и солидарности, сохра-

нив фундаментальные ценности демократического общества, может только отлаженная и про-

думанная система мер ограничений и защиты прав человека.  

Безусловно, что ограничительные меры, применяемые в отношении действующих прав 

и свобод, могут оказывать воздействие на поведение и настроения человека. Люди серьезно 

озабочены вопросом о пределах деятельности государственной власти в сфере прав человека. 

Они опасаются, что введенные меры контроля впоследствии могут принести непоправимый 

вред в виде мониторинга и манипулирования людьми. Стоит помнить, что деятельность госу-

дарства в период пандемии должны основываться на соблюдении моральных ценностей и пра-

вил, что в настоящий период времени активно обсуждается на уровне юридического, меди-

цинского сообществ, международных организаций и органов государственной власти.  
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Безопасность – состояние защищенности наиболее важных общественных и государ-

ственных интересов как от угроз внешних, так и от внутренних. С древнейших времен без-

опасность и общины в целом, и ее членов является приоритетом деятельности государств. Ос-

новой построения стратегии дальнейшего развития. По этой причине, деятельность государ-

ства по обеспечению национальной безопасности – одна из наиболее важных и сложных, мно-

гоаспектных тем для рассмотрения и изучения. 

Одно из главных направлений деятельности по обеспечению безопасности связано с 

изданием и изменением нормативно-правовых актов, призванных регулировать наиболее важ-

ные отношения. Эта работа, в свою очередь, происходит только в определенном процессуаль-

ном порядке, который может занимать значительный промежуток времени. В то же время, 

общественные отношения развиваются и изменяются стремительно под воздействием внеш-

них факторов. Данные положения приводят к появлению ситуаций, когда некоторые отноше-

ния не урегулированы правом совсем или частично.  

На данный момент, существуют следующие нормативные акты, которые являются пра-

вовой основой обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Общепризнанные принципы и нормы международного права. 
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 Федеральные конституционные законы. 

 Федеральные законы. 

 Иные нормативно- правовые акты Российской Федерации. 

 Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. 

 Нормативно-правовые акты, органов местного самоуправления, принятые в преде-

лах их компетенции в области безопасности.  

Если говорить о конкретных нормативно-правовых актах, то это Федеральный закон 

«О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ; Федеральный закон «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ; Указ Президента РФ от 02.07.2021 

№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

«Стратегия национальной безопасности» содержит в себе наиболее точный перечень 

необходимых мероприятий для осуществления задач, способствующих обеспечению безопас-

ности государства во всех сферах. В действующей на данный момент «стратегии», представ-

лены следующие направления обеспечения национальной безопасности: 

- Сбережение народа России и развитие человеческого потенциала; 

- Оборона страны; 

- Государственная и общественная безопасность; 

- Информационная безопасность; 

- Экономическая безопасность; 

- Научно-технологическое развитие; 

- Экологическая безопасность и рациональное природопользование; 

- Защита традиционных Российских духовно-нравственных ценностей, культуры и ис-

торической памяти [2]. 

Для демонстрации несовершенства существующей правовой системы в области без-

опасности, обратимся к проблемам в сфере информационной безопасности, имеющей большое 

значение в современную эпоху цифровизации. Общество и государство уже не раз сталкива-

ется с угрозами, связанными с информационным пространством. Один из ярких примеров – 

киберугрозы. Так, по статистике, только за первый квартал 2021 года количество атак увели-

чилось на 17 % по сравнению с первым кварталом 2020 года [3]. Также наблюдается тенденция 

роста количества атак, направленных на различные организации, в том числе и на государ-

ственные органы. В ноябре 2021 года Минцифры РФ сообщило об атаке на портал «Госус-

луги». Во время проведения атаки пользователи испытывали сложности с вхождением в пор-

тал «Госуслуг». Атака была отражена и в настоящее время работоспособность портала полно-

стью восстановлена. А в июле этого же года была подтверждена кибератака на официальный 

сайт Министерства обороны Российской Федерации. После ее нейтрализации, было установ-

лено, что источник атаки находился за пределами нашей страны. Из вышесказанного можно 

сделать вывод о возрастающей опасности киберпреступности, поскольку техника становится 

необходимым условием для полноценного существования общества. 

Не меньшую угрозу представляет расширение областей применения криптовалюты. 

Криптовалюта – электронное платежное средство, не имеющее внешнего материального вы-

ражения [4]. Из-за этой особенности у государства имеется довольно ограниченный перечень 

способов для контроля и управления передвижения криптовалюты. Часто это используется 

злоумышленниками для совершения незаконных сделок, легализации незаконных доходов, а 

также финансирования запрещенных организаций. Кроме этого, существование криптова-

люты расширяет возможности мошенников в финансовой сфере, что наносит значительный 

вред государству или создает реальную угроза причинения такого вреда. В современном зако-

нодательстве только начала закладываться основа для официального закрепления криптова-

люты. Так, в Федеральном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» есть легальное определение криптовалюты – цифровая валюта [1]. В этом же акте 
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она признается имуществом. С другой стороны, в законодательстве присутствуют проблемы 

в отношении правил выпуска и обращения цифровой валюты. Более того, установлен прямой 

запрет на ее использование в качестве оплаты за товары, услуги и работы. В то же время, со-

вершение гражданско-правовых сделок с использование цифровой валюты разрешено, при 

условии, что о факте обладания валютой и совершения с ней сделок проинформированы нало-

говые органы. 

Противостояние киберугрозам и обеспечение кибербезопасности являются задачами 

глобального масштаба, которые остро стоят перед всем мировым сообществом, а не только 

перед одним государством. Киберпреступность, изначально применявшаяся только для хище-

ния средств или информации, теперь представляет серьезную угрозу, используемую в поли-

тических, корыстных, идеологических и иных целях. Данная ситуация приводит к необходи-

мости активного вмешательства государства. Для обеспечения информационной безопасности 

требуется увеличение финансирования и расширение инвестирования не только на уровне гос-

ударства, но и на уровне отдельных организаций и частных лиц, на необходимые мероприятия 

по защите. 

Помимо этого, важно повышение информационной грамотности населения, воспита-

ние и становление информационной культуры. Только имея представление о том, чем явля-

ются киберугрозы, какой вред они могут принести и от кого они исходят, возможно будет 

выработать эффективную систему поведения. Также в данном вопросе важно проведение по-

литики по популяризации технологий и создание условий для благоприятной технологической 

среды на всей территории Российской Федерации. С вышеназванными мероприятиями тесно 

связана необходимость обеспечения определенных правовых гарантий лиц в информацион-

ном пространстве. Например, право на возмещения вреда от причиненного вреда, право на 

обращение в органы государственной власти за защитой, право на защиту своих персональных 

данных и т.д. Большое значение имеет создание специализированных организаций по борьбе 

с киберугрозами, наращивание кадрового потенциала и повышение конкурентоспособности 

Российской Федерации в информационной сфере. 

Пока в государстве не выстроена четкая информационная политика, пока правовые 

акты в данной сфере не соответствуют техническим существующим возможностям, и пока 

информационная грамотность населения не достигнет допустимого предела и не будет со-

здано четкого механизма возмещения вреда, причиненного гражданину, у нас нет возможно-

сти говорить о полном и эффективном обеспечении безопасности в информационном про-

странстве. 
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Ежегодно от самоубийств погибает около 2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 

19 лет, что составляет 12,7 % от общего числа умерших от неестественных причин. По данным 

ВОЗ каждый год в России завершают жизнь самоубийством 200 детей и 1,5 тысячи подростков 

[5]. 

Россия занимает третье место по числу самоубийств подростков в мире [14], причем 

эта страшная статистика не учитывает суициды, квалифицированные как несчастные случаи, 

и попытки суицидов.  

По официальным данным с 2021 года число самоубийств в РФ составляет около 2000 

человек, из которых более трети – дети и подростки [15].  

Суицидальные акты подростков в 90 % случаев прямо или косвенно связаны с небла-

гополучием в семье (жестоким обращением с подростками, конфликтами, алкоголизмом ро-

дителей, экономическими проблемами и т.п.). Этого же мнения придерживается глава 

ЮНИСЕФ в России Б. Бейнвель: «Это либо плохие отношения между родителями и детьми, 

либо плохие отношения между родителями, либо проблемой является алкоголь, насилие и так 

далее»[4]. 

Дефицит общения, одиночество и эмоциональная закрытость подростков, скупость ро-

дителей на проявление чувств, неуважение к личности подростка, унижение его чувств также 

являются провоцирующими факторами. В этой связи примечателен рассказ о своей детской 

попытке суицида Аллы Боголеповой, которая констатирует, что «читая личные дневники ре-

бенка, контролируя страницу в социальной сети, можно убрать симптомы. Но болезнь, вырос-

шая на родительской эмоциональной недоступности, чудовищной взрослой уверенности в 

том, что у ребенка нет и не может быть глубоких чувств, никуда не денется» [16]. Как сказал 

Р. Алеев: «Самоубийство – мольба о помощи, которую никто не услышал». 

А. Головань считает, что разрушительную роль играет отсутствие контакта между 

детьми и родителями, социально-экономическое расслоение в молодежной среде, доступность 

информации о других случаях подросткового суицида [4]. При этом суицидальные попытки 
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совершают не только дети в проблемных семьях, но и подростки из полных, внешне благопо-

лучных семей, с хорошим достатком и организованным досугом, широким кругом общения. 

Причины самоубийств подростков могут быть и иные – проблемы в общении, вызван-

ные межличностными конфликтами в школе, на улице, издевательства сверстников, непони-

мание, безответная любовь, давление учителей и запугивание экзаменами ОГЭ и ЕГЭ, боль-

шая учебная нагрузка, завышенные требования родителей. Как следствие – усталость, стрессы, 

нервные срывы, замкнутость, ощущение безысходности, страхи, депрессия.  

По мнению Г. Банникова, детского суицидолога Центра экстренной психологической 

помощи, в большинстве случаев самоубийство становится способом импульсивной эмоцио-

нальной разрядки из-за двойного воздействия со стороны родителей и учебных заведений. Об-

щей тенденцией является «низкая выявляемость тревожно-депрессивных состояний, с кото-

рыми сталкиваются многие подростки», а также неверие родителей в депрессию и уверенность 

в «возрастном кризисе» подростка [1]. 

В зависимости от типа суицидального поведения (демонстративного, аффективного 

или истинного) А. Е. Личко выделяет ряд проблем, влияющих на совершение самоубийств 

подростков: семейные, сексуальные, школьные проблемы, алкогольное опьянение [7, c. 72-

76], а в числе факторов: потерю любимого человека, состояние переутомления, уязвленное 

чувство собственного достоинства, разрушение защитных механизмов личности в результате 

употребления алкоголя, гипногенных психотропных средств и наркотиков, отождествление 

себя с человеком, совершившим самоубийство, различные формы страха, гнева и печали по 

разным поводам.  

Детский омбудсмен А. Кузнецова отмечает, что 44 % московских подростков не имеют 

целей в жизни и ничем не интересуются. Их основные развлечения – прогулки по городу или 

времяпрепровождение в интернете. «Особенно обостряется ситуация летом, когда у детей по-

является огромное количество свободного времени, которое им нечем заполнить. Поэтому они 

либо идут на преступления, либо разочаровываются в жизни» [1].  

К сожалению, слабыми сторонами семейных и внутришкольных отношений пользу-

ются люди в сети Интернет. Всё чаще встречаются случаи вовлечения подростков в секты и 

группы, пропагандирующие культ суицида, склонения к употреблению и распространению 

наркотиков, общения с педофилами, призыва к экстремистским и террористическим актам, 

национальной, религиозной и расовой вражде… И этот список можно долго продолжать.  

Несколько лет назад мы наблюдали суицидальный рост подростков из-за закрытых 

«групп смерти» в социальных сетях («Синий кит», «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня 

в 4:20», «Мы играем [синий кит]» и др.» – на них приходился 1% от общего числа смертей. 

Только в 1 половине 2017 года, по данным МВД, в РФ было заблокировано более 16 тысяч 

подобных групп, а в реестр запрещенных сайтов внесено 154 тыс. доменных имен [3]. Но, не-

смотря на введение уголовной ответственности за преступления, предусмотренные п.»д» ч. 2 

ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства), ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению са-

моубийства или содействие совершению самоубийства), ст. 110.2 УК РФ (Организация дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства), благодаря развитию 

информационных технологий случаи самоубийств встречаются и сейчас. Как отмечает 

А. Д. Белоусов, «в таких деструктивных движениях, как склонение несовершеннолетних к 

риску, телесным самоповреждениям, самоубийству, используется тематика философского, ро-

мантического, мистического плана, созвучного потребностям самопознающей молодой лич-

ности. Так, сообщества и аккаунты могут иметь названия типа «Пристань», «Непростые раз-

мышления», «Абсолютное никогда», «Пространство душевных мыслей» и т.п.» [2, c. 23]. 

Однако утверждать, что Интернет и социальные сети являются причиной самоубийств 

однозначно нельзя. Интернет – средство коммуникации. И, как справедливо отмечает старший 

помощник председателя СК РФ И. Комиссаров, «не надо демонизировать его влияние» [8]. 

Даже вступая в группы, содержащие деструктивный контент, подростки имеют возможность 

самостоятельно принять решение о лишении себя жизни – и, как правило, здесь наблюдается 
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влияние длительной психотравмирующей ситуации, с одной стороны, и непонимания и отсут-

ствие поддержки со стороны семьи и близких, с другой. Во всемирной сети Интернет можно 

найти и положительную информацию: форумы, чаты и группы поддержки и психологической 

помощи подросткам, где можно найти советы по противодействию киббербуллингу (кибермо-

ббингу), обмен опытом, общение с другими подростками и даже новых друзей. 

Для того, чтобы выявить подростков, склонных к проявлению суицидального поведе-

ния, в одной из школ г.Волгограда было проведено анкетирование обучающихся в возрасте 

14-16 лет по методике К. Томаса и Р. Килманна [11]. Были поставлены две задачи исследова-

ния: 1) изучить поведение подростков переходного возраста; 2) выявить причины суицидаль-

ного синдрома. В целях реализации поставленных задач акцент был сделан на анализе способ-

ности формирования позитивного и оптимистического жизненного настроя у молодежи и, 

напротив, выявлении детей-суицидентов, совершивших попытку суицида либо демонстриру-

ющих суицидальные наклонности. 

В ходе опроса учеников 8 классов были получены следующие результаты: 

9 % предпочитают тактику соперничества как стремление добиться удовлетворения 

своих интересов; 

34 % нацелены на сотрудничество; 

30 % подростков пользуются моделью компромисса; 

13 % стараются избежать конфликта или уйти от конфликтной ситуации; 

14 % приспосабливаются к конфликтной ситуации, могут принести себя в жертву соб-

ственных интересов ради другого. 

Таким образом, в школе наблюдается тенденция к снижению проявлению суицидаль-

ного поведения. Подростки учатся избегать конфликтных ситуаций, жить в мире с другими 

людьми и гармонии с самими собой.  

Систему профилактической работы с подростками, склонными к самоубийствам, на 

наш взгляд, следует строить по двум направлениям – общей и частной профилактике. Общие 

превентивные меры помогают раскрыть суицидальные наклонности на ранней стадии разви-

тия, частные – при внешнем суицидальном поведении. 

Правительством РФ разработан комплекс мер [13], предусматривающий работу как с 

подростками, так и их родителями, по предупреждению самоубийств среди несовершеннолет-

них. Его реализацией занимаются не только органы исполнительной власти РФ (Минпросве-

щение, Минобрнауки, МВД, Минздрав, Минтруд, Росмолодежь, Роспотребнадзор и др.) и 

субъектов РФ, но и образовательные организации, социально ориентированные некоммерче-

ские и волонтерские организации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, библиотеки. На базе методических рекомендаций Минздрава РФ [12] разработаны 

межведомственные программы по профилактике суицидального поведения подростков, ин-

струкции для работников образовательных организаций, ряд рекомендаций и других профи-

лактических актов. 

Концепцией государственной семейной политики до 2025 года [6] предусмотрено обес-

печение доступности для семей и родителей помощи специалистов в области социально-педа-

гогической поддержки семьи и детей; проведение бесплатных консультаций и занятий с роди-

телями, испытывающими трудности в воспитании детей, в том числе путем организации тра-

диционных дней получения бесплатной консультативной помощи юриста, психолога, педа-

гога и других специалистов. 

В целом профилактические стратегии суицидального поведения несовершеннолетних 

включают:  

1) универсальные (всеобщие; первичная профилактика) программы, обращенные ко 

всем подросткам для информирования о риске и выявлении ранних признаков суицидального 

поведения, ресурсах помощи;  

2) селективные (избирательные, вторичная профилактика) в выявленных группах 

риска;  

3) антикризисные в пресуицидальном и раннем постсуицидальном периодах;  
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4) индикативные (указующие; третичная профилактика-поственция) в отдаленном 

постсуициде во избежание рецидива суицидального поведения.  

Полагаю, что начальным этапом решения суицидальных проблем являются специаль-

ные центры кризисной психологической помощи, куда подростки могут обращаться за опера-

тивной профессиональной помощью. Так, значительная роль в профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних отводится работе службы экстренной психологической по-

мощи «Общероссийский детский телефон доверия для детей и подростков 8-800-2000-122». В 

субъектах Российской Федерации действуют региональные горячие линии, телефоны доверия 

для оказания поддержки детям и взрослым, находящимся в кризисном положении, создаются 

частные психологические центры, в том числе работающие с подростками, попавшими в труд-

ную жизненную ситуацию. На базе медицинских организаций функционируют кабинеты, ста-

ционары для оказания помощи несовершеннолетним. 

К примеру, система социальной защиты в Волгоградской области включает 77 органи-

заций социального обслуживания, 16 из которых предоставляют услуги детям (это 9 соци-

ально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 4 центра помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей, 1 детский психоневрологический интернат, 2 реабилитаци-

онных центра для детей-инвалидов). Кроме того, социальные услуги в полустационарной 

форме детям и членам их семей предоставляют 39 центров социального обслуживания насе-

ления и 1 центр психолого-педагогической помощи населению. Четыре учреждения относятся 

к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [10, c. 198]. 

К настоящему времени в системе образования накоплен богатый опыт реализации про-

филактических программ, направленных на формирование жизнестойкости. «Только на офи-

циальных сайтах региональных органов образования представлено не менее шести таких про-

грамм» [9, c. 90]. В них акцент ставится на освоении и практическом применении привлека-

тельных для молодежи личностных качеств и жизненных навыков, способствующих повыше-

нию индивидуального уровня жизнестойкости. 

Представляется, что на основе тестирования, бесед и опросов подростков в образова-

тельных организациях должны составляться индивидуальные социально-психологические 

карты подростков и заполняться педагогом-психологом или социальным педагогом прогно-

стическая таблица риска суицида у подростков. 

Например, в г. Волгограде в качестве мер профилактики по предотвращению проявле-

ний суицидального поведения в гимназиях и школах разработаны и проводятся различные ме-

роприятия профилактического характера: 1) тематические классные часы; 2) психологические 

тренинги, тесты, опросники, составление социометрии класса; 3) дни профилактики с уча-

стием профилактических служб районов и г. Волгограда; 4) общегимназические и классные 

родительские собрания с привлечением специалистов по вопросам воспитания подростков; 

5) работа с учреждениями дополнительного образования: библиотеками, ЦДТ, подростко-

выми клубами, центрами культуры и др.; 6) внеклассные правовые обучающие игры «Твои 

права и обязанности», «Моя конвенция» и т.д.; 7) цикл мероприятий, направленных на фор-

мирование активной, здоровой, позитивной и успешной личности: 8) работа по программам 

социально-профилактического центра «Семье и детям».  

Полагаю, что особый акцент должен быть сделан на индивидуальную работу с обуча-

ющимися подростками и их родителями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации 

(с проработкой конфликтов в семье и школе, проблем межличностных отношений); на класс-

ную работу с составлением социального паспорта класса. 

Таким образом, предупредить новые суицидальные случаи поможет не только введение 

новых психолого-педагогических методик работы с подростками, ориентированных на проти-

востояние трудным жизненным обстоятельствам, разработка комплекса образовательных и 

воспитательных мер в учебных учреждениях и организациях дополнительного образования, 

но и координация профилактических программ на уровне школ и муниципалитета, обучение 

педагогического состава по специальным программам, вовлечение подростков в различные 
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социально-полезные акции и мероприятия. Только тогда создание здоровой среды будет 

успешным, а модель взаимодействия образовательных учреждений и семьи – эффективной. 
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стве к административной и уголовной ответственностям. По результату проведенного 

исследования были сделаны выводы о наличии пробелов в законодательных нормах, 
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Конституция Российской Федерации в статье 37 устанавливает право каждого на сво-

бодное использование своих способностей, право выбора рода деятельности и профессии. В 

соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе заниматься предпринима-

тельской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной ре-

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация юри-

дического лица осуществляется в порядке ст. 51 ГК РФ. 

В настоящее время, учитывая наличие большого спектра видов деятельности как тру-

довой, так и предпринимательской и иной экономической деятельности в любой организаци-

онно-правовой форме, а также внесение постоянных изменений в законодательство Россий-

ской Федерации в области предпринимательской деятельности, повышение налоговой 

нагрузки и иные недостатки в правовом регулировании экономических отношений, все это не 

только толкает граждан уводить свою деятельность в тень, но и искать незаконные способы 
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ведения бизнеса. Предприниматели такими действиями просто стремятся уйти от обремени-

тельного для них налогообложения и иных расходов, которые необходимо будет понести в 

связи с их официальной регистрацией, что позволяет им в дальнейшем увеличить свой доход.  

Это может происходить как в обычные периоды экономической жизни, так и особенно 

в кризисные периоды экономики, например, во время пандемии короновируса, финансово-

экономических кризисов или санкционной политики, проводимой в отношении российского 

государства и российских компаний. 

Государство, в свою очередь, стремится урегулировать данного рода пробелы с целью 

соблюдения всеми гражданами конституционной обязанности граждан по оплате установлен-

ных законом налогов и сборов. Предлагаются льготные режимы налогообложения, понижен-

ные налоговые ставки, налоговые каникулы для отдельных видов предпринимательской дея-

тельности (наиболее приоритетных для государства и регионов), и даже введение специаль-

ного налогового режима – налога на профессиональный доход [4], целью которого было 

именно выведение людей «из тени», легализация самозанятых лиц. Таких лиц, которые осу-

ществляют свою профессиональную деятельность без государственной регистрации, не офи-

циально, за последние несколько лет стало очень много, что вызвало необходимость урегули-

рования этих вопросов.   

При этом немаловажной является не только мера по легализации новых субъектов 

предпринимательства и их видов деятельности, но и регламентация юридической ответствен-

ности за несоблюдение установленного законом порядка. Например, если лицо будет осу-

ществлять свою предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или 

получения лицензии, он может быть привлечен к административной ответственности (ст. 14.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях [2]) или к уголовной ответственности 

(ст. 171 Уголовного кодекса РФ [3]). Кроме того, предусмотрена ответственность и за совер-

шенное налоговое правонарушение, связанное с неуплатой налогов в соответствии с налого-

вым законодательством РФ. 

Для детального изучения правовой основы незаконного предпринимательства, а также 

поиска причин их возникновения и путей разрешения, необходимо уяснить, что законодатель 

понимает под «предпринимательской деятельностью». 

В силу ст. 2 ГК РФ деятельность предпринимательская – это деятельность самостоя-

тельная и осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, где 

также указывается, что такие лица должны быть зарегистрированы в этом качестве в установ-

ленном законом порядке [1]. Порядок регистрации регламентирован в Федеральном законе 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

08.08.2001 № 129-ФЗ, а в Федеральном законе от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» предусмотрен перечень видов деятельности, для осуществления ко-

торых помимо регистрации требуется получение соответствующей лицензии. 

Как правило нарушение законодательства РФ происходит либо по незнанию правовых 

норм, либо умышленно, с целью незаконного обогащения. При наличии указанных в ст. 2 ГК 

РФ, признаков предпринимательской деятельности и отсутствия надлежащей регистрации, та-

кая деятельность будет признаваться незаконной. За незаконную деятельность предусмотрена 

юридическая ответственность административная либо уголовная, которая зависит от формы 

нарушения, суммы прибыли и длительности периода самовольного предпринимательства. 

Соответственно, под незаконной деятельностью понимается получение дохода от реа-

лизации товаров, работ и услуг без регистрации в ИФНС и без уплаты налогов. Однако, име-

ются исключения, например, не признается предпринимателем лицо, оформленное по трудо-

вому договору и получающее регулярно заработную плату, а также лицо, которое осуще-

ствило разовую продажу вещей, при условии, что такая продажа не является постоянным ис-

точником заработка. Таким образом, незаконная предпринимательская деятельность должна 

отвечать общим признакам предпринимательской деятельности, например, признаку система-

тичности. 
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Рассматривая ст. 14.1. КоАП РФ, стоит обратить внимание на наименование нормы 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии)», из которой однозначно невозможно сказать о том, 

что данная норма была установлена для привлечения правонарушителей к ответственности 

именно за «незаконное предпринимательство». При анализе статьи 171 УК РФ – «Незаконное 

предпринимательство», можно сделать вывод, что ст. 14.1. КоАП РФ также предусматривает 

ответственность за незаконное предпринимательство, прямо не называя его таковым. 

Следовательно, на основании ст. 14.1. КоАП РФ мы можем сформулировать следующее 

понятие незаконной предпринимательской деятельности – это деятельность, с целью система-

тического получения прибыли: 

 без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица (ч. 1);  

 без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обяза-

тельны для данного вида деятельности (ч. 2); 

 с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией) (ч. 3); 

 с грубыми нарушениями требований и условий, предусмотренных специальным раз-

решением (лицензией) (ч. 4). 

Немаловажным считаем отметить, что в рамках указанной нормы только по ч. 1 при-

влекается к ответственности гражданин, а по ч. 2–4 – специальные субъекты, которые будут 

отвечать одновременно двум условиям: 1) занятие деятельностью, с целью систематического 

извлечения прибыли; 2) государственная регистрация в качестве индивидуального предпри-

нимателя или юридического лица. 

Совершение таких правонарушений влечет наложение административного наказания в 

виде: штрафа, конфискации изготовленной продукции, орудий производства и сырья, админи-

стративное приостановление деятельности. 

В случае если при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности был 

нанесен крупный ущерб, государству, организациям или гражданам, либо деяние совершено 

организованной группой, либо с извлечением дохода в крупном и особо крупном размере, 

нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ. 

Соответственно, законодатель понимает под незаконным предпринимательством дея-

тельность, осуществляемую с целью систематического получения прибыли:  

 без государственной регистрации, без лицензии либо без аккредитации в националь-

ной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных 

средств, когда такая лицензия, аккредитация обязательна, при условии наличия крупного 

ущерба, причиненного гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлече-

нием дохода в крупном размере, что составляет свыше 2 250 000 руб. и до 9 000 000 руб.; 

 то же деяние, совершенное организованной группой либо сопряжено с извлечением 

дохода в особо крупном размере, что составляет свыше 9 000 000 руб. 

При этом доходом в данном случае является выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельностью без вычета 

произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предприниматель-

ской деятельности. 

В качестве санкции уголовное законодательство предусматривает штраф, обязательные 

работы, арест, принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 5 лет. 

Субъектный состав, который может быть привлечен к уголовной ответственности по 

данной норме – физические лица, а также лица, зарегистрированные в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, либо должностные лица (руководители) юридического лица, осу-

ществляющие функции управления и руководства организацией. 

Факт незаконного предпринимательства выявляется, как сотрудниками органов внут-

ренних дел и безопасности, так и сотрудниками налоговой службы, для чего проводятся про-
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верки деятельности на предмет ее законности, а в случае наличия признаков незаконной дея-

тельности экспертами осуществляется оценка имущества, хозяйственных сделок, а также дви-

жения денежных средств по счетам виновного лица, что позволяет определить размер полу-

ченного дохода. Это могут быть рейды сотрудников соответствующих органов на рынках, в 

местах преимущественного занятия тем или иным видом деятельности, например, могут быть 

проведены рейды в отношении водителей маршрутных такси. Внедрение цифровых техноло-

гий и перехода бизнеса в интернет налоговые и правоохранительные органы могут выявлять 

незаконную предпринимательскую деятельность, которая осуществляется через социальные 

сети, сайты, мессенджеры и другие ресурсы. В таких случаях выявить и зафиксировать нару-

шение становится проще, поскольку есть доказательства соответствующей деятельности, а 

также оплата, как правило, производится через карты и счета, что также подтверждает факт 

операции и помогает установить признаки предпринимательской деятельности. 

В тоже время в обычной практике в реалиях сегодняшнего дня не всегда возможно от-

следить движение денежных средств, так как оборот происходит наличными, что затрудняет 

процесс доказывания как самой предпринимательской деятельности, так и суммы дохода. Как 

правило, это касается, оказания различных услуг, выполнения работ (ремонтные работы, 

услуги автомастерских и пр.). Лица, осуществляющие такую деятельность, предпочитают по-

лучать оплату наличными деньгами. В тоже время пандемия короновируса способствовала 

увеличению безналичных операций, при этом многие предприниматели, работающие не офи-

циально не в полной мере осознают, что все их операции могут стать достоянием налоговых 

и правоохранительных органов, и последние могут затребовать у них подтверждения по дан-

ным операциям. 

Также при оценке законодательных норм можно прийти к выводу, что привлечение к 

административной или уголовной ответственности за незаконное предпринимательство 

напрямую зависит от наличия крупного ущерба в размере 2 250 000 руб., но не мало важным 

является, что основания для привлечения к ответственности совпадают лишь в части, а 

именно: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без ли-

цензии. 

Соответственно, лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность без 

аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического 

осмотра транспортных средств, когда такая аккредитация обязательна, но не имеется крупного 

ущерба, причиненного гражданам, организациям или государству, либо извлечения дохода в 

крупном размере, что составляет свыше 2 250 000 руб., не может быть привлечено к уголовной 

ответственности и при этом его действия не могут быть квалифицированы по ст. 14.1. КоАП 

РФ, что является, на наш взгляд, законодательным упущением.  

Анализируя субъектный состав указанных норм, в рамках которых привлекаются субъ-

екты предпринимательской деятельности, можно выделить такую категорию лиц как самоза-

нятые или физические лица, зарегистрированные как налогоплательщики налога на професси-

ональный доход, деятельность которых согласно Федеральному закону «О проведении экспе-

римента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный до-

ход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ не относится к предпринимательской. Соответственно, данные 

лица не могут нести ответственность в рамках нормы за незаконное предпринимательство. 

При этом та деятельность, которую осуществляют самозанятые – плательщики налога на про-

фессиональный доход, зачастую ничем не отличается от той деятельности, которую осуществ-

ляют предприниматели, находящиеся на других налоговых режимах. Тем самым государство 

дает послабление для таких категорий граждан, позволяя им легально получать профессио-

нальный доход, не регистрируясь в качестве предпринимателя. При этом государство должно 

следить, чтобы такие лица не злоупотребляли предоставленной им возможностью и не подме-

няли реальную предпринимательскую деятельность режимом самозанятости. 

Таким образом, учитывая изложенные правовые аспекты незаконной предпринима-

тельской деятельности, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день имеются 

пробелы и сложности в квалификации указанного деяния, более того на законодательном 
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уровне нет единого закрепленного понятия «незаконной предпринимательской деятельно-

сти», которое разграничивалось бы по видам ответственности только по наличию определен-

ного размера ущерба. 
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makes this form of education undesirable. 
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Уровень развития любого государства зависит от многих факторов: экономики, поли-

тики действующей власти и многих других. Не вызывает сомнения, что развитие всех сфер 

жизни общества напрямую зависит от уровня подготовки специалистов, которые выбирают ту 

или иную профессию, в связи с чем, огромную роль в развитии любого государства будет иг-

рает качество образования, которое могут предложить действующие образовательные учре-

ждения. 

Жизнь молодого поколения сегодня невозможно представить без интернета. Рост ин-

формационных технологий, а также расширение интернет-ресурсов неизбежно оказали влия-

ние и на сферу образования, в том числе и на появление нового способа освоения образова-

тельных программ, посредством онлайн-обучения. Обучение в дистанционном формате – это 

новая форма получения образования, наряду с традиционными очной и заочной. С каждым 

годом данная форма обучения получает все большую популярность и появляется огромное 

количество платформ для открытых онлайн-курсов. 

Дистанционное обучение (далее – ДО) на сегодняшний день даёт возможность полу-

чать образование каждому и в абсолютно любой стране, несмотря на расстояние между 

людьми и разницу во времени. При такой форме обучения возможность выбора образователь-

ного учреждения, направления подготовки и удобного для проведения занятий времени мно-

гократно возрастает. 

Около 10 лет ушло на развитие ДО в Российской Федерации. Свою современную, усо-

вершенствованную форму оно приобрело сравнительно недавно. Данный формат обучения 

позволяет не посещать учебное учреждение [1, с. 5]. Проведение занятий и решение учебных 
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вопросов происходит с помощью различных коммуникационных платформ (Zoom, Teams 

и т.д.) электронной почты, онлайн-связи, телефонных переговоров и др. Однако, как у каждого 

нововведения, у ДО есть как положительные, так и отрицательные стороны. 

Непростая ситуация в мире в виде пандемии коронавирусной инфекции неминуемо ока-

зала свое влияние на образовательный процесс. Обучающиеся средних и высших образова-

тельных учреждений были вынуждены продолжать обучение дома. С одной стороны, ДО в 

такой ситуации явилось «спасательным кругом», позволившим не прерывать образовательный 

процесс, однако, как показала практика, для многих людей это оказалось сложной задачей. 

Рассматривая положительные моменты, можно отметить, что онлайн форма получения 

образования доступна практически любому человеку. Достаточно иметь гаджеты (компьютер, 

телефон, планшет) и подключение к интернету.  

Ещё одним преимуществом онлайн-образования – посещение занятий, где и когда 

удобно обучающемуся. Человек получает задание и выполняет его дистанционно, как пра-

вило, не выходя из дома. Это позволяет студенту проходить обучение так, как ему удобно, в 

своём собственном темпе. 

Несмотря на большое количество положительных отзывов освоения учебной про-

граммы в онлайн формате, всё же можно выделить ряд существенных проблем, которые воз-

никли при реализации ДО. 

Проблема отсутствия высокоскоростного интернета до сих пор существует в ряде ре-

гионов нашей страны. Этот факт значительно усложняет образовательный процесс, учащиеся 

вынуждены искать различные способы по устранению данной проблемы. Многие обращаются 

к соседям или же просят помощи у родственников. Посещение общепита с выходом в интер-

нет-пространство тоже является выходом в данной ситуации, но в период пандемии это просто 

невозможно.  

Многодетные семьи столкнулись с не менее важной проблемой. Дети в семье, как пра-

вило, разного возраста, поэтому у каждого из них своё расписание занятий и сроки выполне-

ния заданий. Каждому ребёнку становится нужен собственный гаджет.  

Усложняется положение, если в семье и родители работают дистанционно. Низкие до-

ходы не позволяют семьям обеспечить данные условия для работы, что в свою очередь может 

сказаться на успеваемости детей. 

Следующая проблема, с которой часто сталкивались студенты – неспособность на рас-

стоянии освоить программу и проходить практику. Данная проблема связана в основном с ра-

ботой  образовательных учреждений. Массовый переход студентов в дистанционный режим 

обучения не позволил быстро организовать слаженную работу СУЗов и ВУЗов. Далеко не все 

направления реально освоить подобным образом. В частности, существуют профессии, кото-

рые обязательно требуют практических навыков, которые невозможно получить удалённо. К 

этой группе относят такие сферы как медицина, строительство и др. От качества оказания, 

например, медицинских услуг зависят жизнь и здоровье людей. Однако, оперировать или по-

лучить навык проведения операций с помощью интернет-связи невозможно. 

Помимо этого, отсутствие непосредственной живой коммуникации может негативно 

сказываться на способностях учащегося адаптироваться в новом окружении и на его психиче-

ском состоянии. Современная жизнь детей и молодежи и так в большей степени проходит с 

использованием гаджетов (компьютер, телевизор, телефон), живое общение для многих из них 

в значительной степени обеспечивается лишь необходимостью коммуницировать в школе и 

вузе, а режим ДО – исключает и его. Формирование, развитие речи происходит при очной 

совместной деятельности: в процессе обсуждения различных вопросов, проблем. Их теорети-

ческая и практическая проработки во время ДО совсем несопоставимы с семинарскими заня-

тиями в очном формате. 

А если отдельно говорить про обучающихся вузов, то человек с высшим образова-

нием – это не только тот, кто получил определенный объем знаний по выбранной профессии, 

но также и человек, который умеет легко выстраивать социальные контакты, выражать свои 
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мысли, передавать свой опыт другим. Поэтому, одним из существенных минусов дистанцион-

ного обучения является отсутствие живого контакта обучающихся между собой, между обу-

чающимися и преподавателями, что, в свою очередь, негативно сказывается на процессе со-

циализации молодого поколения, и приобретению ими навыков выстраивания социальных 

контактов. 

Помимо сказанного, дистанционное образование не позволяет студентам получить 

навык публичного выступления, которое зачастую так необходимо в профессиональной дея-

тельности. Вырабатывать чувство уверенности и навыка выстраивания доходчивой професси-

ональной речи перед аудиторией-это не то же самое что выступать перед монитором компью-

тера. Разве можно себе представить профессионального управленца, или юриста, который не 

умеет общаться в группе, отстаивать свою позицию, убеждать?  

Помимо этого, для студенческой коммуникации важен такой формат взаимодействия 

как внеучебная деятельность – различные кружки по интересам, спортивные мероприятия, 

совместные праздники и культурные мероприятия. Стоит ли говорить, что в формате ДО все 

это сходит на нет? 

Также, по статистике, у обучающихся только во время занятий в группе появляется до-

полнительная мотивация к успеху. В таком формате обучения дети сравнивают свои резуль-

таты с достижениями одноклассников или одногруппников. При дистанционном обучении от-

сутствует данная возможность. 

Не секрет, что большинство студентов довольно сложно заинтересовать новым пред-

метом/дисциплиной. По оценке экспертов в образовательной среде, примерно треть ребят лю-

бят читать книги и иные материалы. Не изучая материалы, предоставленные образовательным 

учреждением, учащимся зачастую трудно воспринимать и запоминать новую информацию. 

Очное обучение в этой ситуации может сыграть положительную роль. Опыт педагога позво-

лит быстро сориентировать обучающихся в большом массиве информации, а также заинтере-

совать аудиторию примерами из практики, и тем самым замотивировать воспринимать и усва-

ивать информацию [2]. 

Также невозможно не затронуть проблему сложности при оценивании успеваемости 

обучающихся. 

Обучение в онлайн форме увеличивает процент списывания. Фактически преподава-

тель не может знать, как осваивает программу ученик: самостоятельно ли он выполняет зада-

ния или всё же с чьей-то помощью. Отсюда следует сложность с оценкой домашней работы и 

в целом общего рейтинга учащегося. Заранее достаточно хорошо изучив способности обуча-

ющегося, у преподавателя могут возникнуть спорные ситуации с подопечными. Даже опыт 

проведения занятий с использованием видеосвязи не решает данной проблемы. Как показы-

вает практика, студенты, отвечающие перед камерой, норовят посмотреть ответ с экрана мо-

нитора или иных носителей, что также не дает возможности объективно оценить качество по-

лученных знаний. 

К группе отрицательных факторов дистанционного обучения можно отнести слабую 

мотивацию и его негативное влияние на состояние здоровья обучающихся. В первом случае 

студент или школьник не понимает значимость обучения в его жизни, его необходимость, ре-

зультатом чего может стать «забрасывание» занятий, что в дальнейшем может привести к 

негативным последствиям [3]. К ним относится, например, отчисление из образовательно 

учреждения. Как правило, у родителей нет возможности постоянно оставаться дома и осу-

ществлять контроль над своими детьми, им нужно работать, чтобы обеспечивать семью всем 

необходимым. Поэтому студент/школьник должен быть правильно замотивирован на учёбу и 

ответственно подходил ко всей работе. Во втором случае все намного сложнее. Онлайн-обра-

зование иногда реально сказывается на здоровье людей. Гаджеты, по мнению учёных-меди-

ков, всегда негативно влияли на взрослый и детский организм. Многие отмечают, что совре-
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менная техника способна оказывать облучение организма человека, в результате чего снижа-

ется концентрация внимания, и зрение. Люди, находясь за компьютерами, не выходят из-за 

стола, то есть молодое поколение ведёт малоподвижный образ жизни, что сказывается на его 

здоровье. Хотя сторонники дистанционного обучения отмечают, что возможно умело сочетать 

активный образ жизни и получение образования онлайн, статистические данные свидетель-

ствуют, что в 2019 и в 2020 годах увеличилось количество обращений в медицинские центры 

[4]. Причиной таких обращений были плохое самочувствие, а именно головные боли, про-

блемы со зрением, с позвоночником и др. 

Таким образом, не вызывает сомнения, что показатель качества очного образования 

намного выше дистанционного.  

Уже на протяжении нескольких лет в высших кругах обсуждается вопрос о рассмотре-

нии ДО как постоянной альтернативной формы обучения, наравне с очной и заочной, более 

того, есть учебные заведения, которые практикуют данную форму в качестве таковой [5]. Под-

водя итог проведенному исследованию, можно с уверенность сказать, что дистанционная 

форма обучения значительно снижает качество получаемых знаний, препятствует формирова-

нию полноценно социализированной личности, не способна обеспечить выпуск высококвали-

фицированных специалистов в большинстве случаев. Это в свою очередь создает значитель-

ную угрозу развития всех сфер общественной жизни, подрыва здоровья граждан, а также раз-

общению людей, которым в нашей стране зачастую и без того не хватает единения. Дистан-

ционная форма обучения не способна в полной мере сформировать способность к аналитиче-

ской деятельности, отстаиванию своей позиции, критической оценке тех или иных фактов, что 

также, неизбежно скажется на понижении общего уровня интеллекта общества. Таким обра-

зом, полагаем, что дистанционное обучение должно рассматриваться исключительно в каче-

стве вынужденной, кратковременной меры. 
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Фейковые новости, не являются новым явлением в медийном пространстве, однако они 

получили широкое распространение в эпоху Интернета. Высокая скорость передачи контента, 

заинтересованность аудитории в новостях, отсутствие границ, цензурных ограничений и кон-

троля способствуют быстрому и беспрепятственному распространению фейковых новостей. 

Опасность недостоверной информации заключается в том, что она не только подрывает дове-

рие аудитории к массмедиа, но и способствует экономической и политической дестабилиза-

ции в стране, а соответственно и безопасности государства. Вследствие этого все более акту-

альными становятся исследования, посвященные наказаниям за распространение фейковых 

новостей в России.  

Работы, посвященные этой проблеме, раскрывают суть ложной информации и способы 

её воздействия на воспринимающую аудиторию (Демушина О. Н., Семикина Ю. Г., Семи-

кин Д. В. [1], [2], Дубинина И. И., Барышникова Г. В. [3], Миронцева С. А. [6]). Исследование 

проблемы с позиции права представляется актуальным, поскольку фейковые новости наносят 

урон национальной безопасности. В сфере юриспруденции тема наказания за распространение 

недостоверной информации в СМИ исследована недостаточно. Учёные рассмотрели различ-

ные аспекты проблемы: Калишук В. О. изучил политико-правовой аспект противодействия 

распространению недостоверной информации [4], Калач А. В., Кулакова Н. Г. представили 

сравнительный анализ противодействия фейковым новостям посредством правового и зако-

нодательного регулирования в различных государствах мира и Российской Федерации [5], 
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Мищенко С. А., Осташевский А. В., Крайних И. Г. рассмотрели вопросы правового регулиро-

вания использования фейковых новостей в российских интернет-СМИ [7], Мурашкин А. А., 

Якушко Е. И. изучили вопрос привлечения к уголовной ответственности за распространение 

ложных новостей [8]. 

Признавая и осознавая значение и роль информации в современном мире, практически 

все страны мира принимают попытки исключить или минимизировать возможности распро-

странения дезинформации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет (далее – Интернет). Российская Федерация не является исключением в 

данном процессе. С 2019 года федеральный Законодатель планомерно вводит административ-

ную и уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации. 

Такие действия порождают вопросы о потенциальном конфликте между свободой вы-

ражения мнения и правом на доступ к информации, с одной стороны, и обеспечением безопас-

ности государства, общественного порядка и прав третьих лиц – с другой. 

Балансируя между частными и публичными интересами в информационно-цифровом 

пространстве, федеральный Законодатель периодически дополняет правовые нормы, которые 

призваны обеспечить надлежащую защиту конституционных прав, поддержание законности в 

данной сфере. К примеру, уточнение существующих обеспечительных мер в сфере информа-

ционно-цифрового пространства направлено в том числе на предотвращение распространения 

недостоверной информации, а также на повышение ответственности операторов связи за не-

исполнение обязанностей по обеспечению безопасного контента в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет. О. А. Снежко утверждает, что «в основе любого принудитель-

ного механизма обеспечения информационной достоверности должен быть баланс личных, 

общественных и государственных интересов» [11, с. 27]. 

Особую актуальность нормы, устанавливающие ответственность за распространение 

заведомо недостоверной информации, приобретают в условиях борьбы с пандемией корона-

вирусной инфекции, когда распространение фальсифицированной информации может пред-

ставлять угрозу безопасности как отдельных лиц, так и для государства в целом. 

В период пандемии COVID-19 фейковые новости о вакцине стали причиной трагедии: 

многие люди долгое время отказывались от вакцинации. Это привело к резкому увеличению 

смертности. Общее число смертей от COVID-19 в России достигло 179,2 тыс. Речь идет о слу-

чаях, когда это стало основной причиной смерти. По данным Росстата, который учитывает и 

другие случаи смерти среди заразившихся, в том числе, когда коронавирус привел к смертель-

ным осложнениям другого заболевания, с начала пандемии в стране скончались 316,7 тыс. 

человек.  

Ответственность за распространение фейковых новостей может наступать по ст. 207.1, 

207.2 УК РФ и ст. 13.15 КоАП РФ. Однако стоит сказать, данные нормы достаточно сильно 

критикуются в доктрине ввиду того, что указанные статьи использует определенные понятия, 

значение которых не раскрывается и признаки которых также не указываются. К примеру, не 

понятно, что понимается под «заведомо ложностью» и признаки которой также не указыва-

ются. А. Н. Ильяшенко и З. И. Хисамова считают, что «без принятия определенных разъясне-

ний и толкований указанных норм их применение способно привести к существенным пере-

гибам» [12, с. 95]. Необходимо сказать, что определенную ясность внес Обзор судебной прак-

тики, подготовленный Верховным Судом Российской Федерации. 

Рассмотрим примеры применения данных нормы, найденные в открытых источниках 

(см. таблицу).  
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Таблица  

Ответственность за распространение фейковых новостей  

(примеры из открытых источников) 

Вид ответственности  

и размер 

Описание условий привлечения  

к ответственности 

Ссылка  

на источник 

Административная от-

ветственность по ст. 

13.15 ч. 9 КоАП РФ / ад-

министративный штраф 

в размере 30 тыс. руб. 

52-летняя женщина разместила в соци-

альной сети ВКонтакте ложную инфор-

мация о последствиях вакцинации от 

ковид-19  

https://www.ntv.ru/novosti/258

5460/ 

Административная от-

ветственность по ст. 

13.15 ч. 9 КоАП РФ / ад-

министративный штраф 

в размере 5 тыс. руб.  

Во Владивостоке 55-летняя женщина в 

мессенджере разместила лживую ин-

формацию об эффективности россий-

ской вакцины от ковид-19  

https://epp.genproc.gov.ru/web/

proc_25/mass-

media/news?item=58700909 

Уголовная ответствен-

ность по ст. 207.1 УК 

РФ / приговорен к обяза-

тельным работам в раз-

мер 200 часов.  

Петербуржский блогер разместил в ви-

део хостинге YouTube видео, в котором 

утверждал, что вакцина создана для со-

кращения числа граждан и призывал 

под любым предлогом не проходить 

вакцинацию.  

https://rg.ru/2021/10/07/reg-

szfo/v-peterburge-

perebolevshego-covid-19-

blogera-osudili-za-fejki-o-

vakcinacii.html 

Административная от-

ветственность по ст. 

13.15 ч. 9 КоАП РФ / ад-

министративный штраф 

в размере 30 тыс. руб. 

В Туле мужчина разместил в одной из 

социальных сетей призыв, что не надо 

вакцинироваться от ковид-19 из-за все-

мирного заговора мирового правитель-

ства 

https://www.yaplakal.com/foru

m1/topic2332520.html 

Административная от-

ветственность по ст. 

13.15 ч. 9 КоАП РФ / ад-

министративный штраф 

в размере 30 тыс. руб. 

В Новосибирске 57-летний мужчина в 

открытом телеграмм-канале опублико-

вал изображение, в котором утвержда-

лось, что одним из побочных эффектов 

вакцинации является бесплодие мужчин 

и женщин.  

https://moe-

online.ru/news/control/1100139 

Административная от-

ветственность по ст. 

13.15 ч. 9 КоАП РФ / ад-

министративный штраф 

в размере 210 тыс. руб. 

на 11 физических лиц 

11 жителей Якутии были привлечены к 

ответственности за распространение 

ложной информации о вакцине от ко-

рона-вируса  

https://deita.ru/article/507363 

Административная от-

ветственность по ст. 

13.15 ч. 9 КоАП РФ / ад-

министративный штраф 

в размере 30 тыс. руб. 

В Самарской области 26-летний гражда-

нин распространил заведомо ложную о 

последствиях вакцинации от корона-ви-

русной инфекции   

https://samara.aif.ru/incidents/s

cene/zhitelya_gubernii_privlekl

i_k_otvetstvennosti_za_feyk_o

_privivke_ot_covid-19 

 

Подводя итог, необходимо отметить, что борьба с фейковыми новостями о вакцинации 

от коронавирусной инфекции, безусловно, на достаточно продолжительное время станет од-

ной из приоритетных целей государства, так как от этого зависит благополучие и безопасность 

государства. Однако в тоже время необходимо дать определения понятий, используемых в 

нормах, устанавливающих ответственность за распространение фейковых новостей, и макси-

мально подробно описать признаки этих понятий с целью исключения «творческого, креатив-

ного» применения данных норм. Такое ограничение правоприменителя будет гарантировать 

обеспеченье право на свободу слова и мысли и в тоже время наличие этих нормы будет защи-

щать граждан и государство от распространения заведомо недостоверной информации. 
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Аннотация. В статье обоснован тезис о недостаточном развитии в российской право-

применительной практике гражданско-правовой ответственности за нарушение анти-

монопольного законодательства в сравнении с мерами публично-правовой ответствен-

ности. Анализируются причины ограниченного применения частноправовых исков со 

стороны потерпевших от антиконкурентных нарушений, на основании чего автором 

предлагаются конкретные пути совершенствования законодательства. 
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Abstract. The article substantiates the thesis about the insufficient development in Russian 

law enforcement practice of civil liability for violation of antimonopoly legislation in com-

parison with measures of public liability. The reasons for the limited use of private law suits 

by victims of anti-competitive violations are analyzed, on the basis of which the author sug-

gests specific ways to improve the legislation. 

Keywords: liability, losses, protection of competition, monopolistic activity, antimonopoly 

legislation. 

 

На уровне базовых актов текущей экономико-правовой политики успешное предпри-

нимательство, а также благополучие людей названы в числе ведущих национальных целей 

развития Российской Федерации. Первая из указанных целей связана, в частности, с необхо-

димостью обеспечения роста валового внутреннего продукта, уровня доходов населения в со-

ответствии с темпами роста цен, увеличения объёмов инвестиций и увеличения числа занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства. Одним из основных акцентов в рамках реа-

лизации второй цели выступает снижение уровня бедности в России [5; 7]. 

В юридической и экономической литературе неоднократно указывалось на невозмож-

ность достижения вышеуказанных целей без обеспечения надлежащего развития цивилизо-

ванной (то есть осуществляемой в рамках установленных законом пределов и форм) конку-

ренции на товарных и финансовых рынках [6]. Одним из существенных факторов такого раз-

вития выступает институт гражданско-правовой ответственности за нарушения законодатель-

ства о защите конкуренции. 
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Антимонопольные нарушения представляют собой достаточно разнообразные по ха-

рактеру и размерам причиняемого вреда противоправные акты. В зависимости от обстоятель-

ств конкретного деяния законодательством предусмотрены меры ответственности от граждан-

ско-правовой до административной и уголовной. Однако первый и последний из названных 

видов юридической ответственности значительного развития в российской правопримени-

тельной практике по определённым причинам не получили [3]. 

Главенствующее значение в деле предупреждения и пресечения нарушений по-преж-

нему отводится административной ответственности [1]. 

Данное положение дел нельзя признать удовлетворительным. Автор настоящей статьи 

придерживается тезиса о наибольшей эффективности мер гражданско-правовой ответственно-

сти применительно к достижению вышеуказанных целей национальной политики в сравнении 

с ответственностью уголовной и административной. 

Во-первых, публично-правовые штрафы, налагаемые на деликвентов, с учётом строгих 

пределов, в рамках которых налагаются санкции административного и уголовного законов, в 

весьма редких случаях являются в полном смысле адекватными допущенному нарушению. В 

этом отношении следует отметить наличие двух разнонаправленных тенденций, и именно: пуб-

лично-правовой штраф оказывается либо несоизмеримо малым в сравнении с реальной эконо-

мической выгодой правонарушителя от совершенного деяния (особенно в случае монополисти-

ческой деятельности, затрагивающей весь отраслевой рынок или его значительную долю, а 

также в случае коллективного доминирования и т.п.), либо, напротив, является по своей сути 

карательным инструментом, парализующим экономическую деятельность малых хозяйствую-

щих субъектов, чьё доминирование имеет место в рамках локальных товарных рынков (напри-

мер, на естественно-монопольных рынках в границах сельских поселений и пр.). 

Во многих случаях применение санкций в результате нарушения антимонопольного за-

конодательства оказывается фактором устранения нарушителя с товарного рынка. Таким об-

разом, юридическая ответственность отдаляет собственную цель, поскольку рынок становится 

более концентрированным, а экономическая конкуренция ограничивается самими юрисдик-

ционными органами [2]. 

Представляется, что указанного недостатка в большинстве случаев лишена граждан-

ско-правовая ответственность, в основании которой лежит общее правило о соразмерности 

применяемой меры совершённому нарушению. Кроме того, гражданско-правовая ответствен-

ность позволяет получить реальное возмещение причинённых убытков конкуренту правона-

рушителя, что даёт первому не только справедливую компенсацию, но и определённое рыноч-

ное преимущество. 

Во-вторых, само антиконкурентное поведение в подавляющем большинстве случаев 

либо непосредственно развивается в рамках гражданско-правовых отношений, либо нераз-

рывно связано с таковыми. Доказательством служит, например, содержание норм Федераль-

ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ст. 10, 11, 11.1, 14.1-14.8, 17, 

35.1-35.4, 26.1-35 и др.), напрямую устанавливающих требования к порядку осуществления 

гражданских прав хозяйствующими субъектами, в частности, в рамках существующих между 

ними договорных правоотношений. 

Таким образом, представляется, что публично-правовые меры ответственности прин-

ципиально не отвечают природе тех отношений, на регулирование которых они направлены.  

В этой связи тема настоящей работы в дальнейшем может быть продолжена в области 

постановки проблемы ограничения избыточного публично-правового вмешательства, вклю-

чающего применение мер административной ответственности, в отношения, которые по боль-

шей части остаются частными. В этой связи представляется, что основной задачей государ-

ственных институтов должна оставаться всемерная поддержка добросовестных конкурентов, 

а не полное поглощение частных интересов публичным вмешательством. 
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В-третьих, расширение видов ответственности за нарушение антимонопольного зако-

нодательства позволит обеспечить более гибкое реагирование на антимонопольные наруше-

ния, а также расширить возможности потерпевших по защите своих экономических интересов, 

пострадавших в результате антиконкурентных актов.  

Сказанное становится более очевидным, если принять во внимание, например, установ-

ление более длительных давностных сроков в гражданском праве в сравнении с законодатель-

ством об административных правонарушениях (применительно к рассматриваемой сфере об-

щественных отношений) [4]. 

Перечисленные позитивные аспекты совершенствования гражданско-правовой ответ-

ственности своим следствием имеют реальный вклад в достижение вышеназванных нацио-

нальных целей развития Российской Федерации. Данный вывод основан на том соображении, 

что применяемые меры ответственности должны быть согласованы с природой тех отноше-

ний, которые затрагиваются правонарушением.  

Инициатива частных лиц как в связи с осуществлением гражданских прав, так и в связи 

с их защитой представляется более предпочтительной, чем меры, применяемые публичной 

властью, если только последние не вызваны чрезвычайной общественной опасностью деяния 

субъекта, осуществляющего монополистическую деятельность (или группу таких субъектов). 

Мотивирование хозяйствующих субъектов инициировать защиту своих экономических инте-

ресов от антиконкурентных актов во всяком случае способствует повышению уровня право-

вой и предпринимательской культуры субъектов частного права, создаёт дополнительную 

поддержку политике государства в сфере защиты конкуренции, способствует экономическому 

благополучию и поддержанию экономической безопасности. 

Таким образом, совершенствование мер гражданско-правовой ответственности за нару-

шение антимонопольного законодательства приобретает значение фактора обеспечения наци-

ональной безопасности и актуальной практической проблемы. 

Оценка причин сравнительно малого развития частноправовых исков в результате 

нарушения антимонопольного законодательства позволяет сгруппировать подобные причины 

в зависимости от области тех правоприменительных проблем, которые их породили, а именно: 

1) отсутствие релевантных источников доказывания факта нарушения у потерпевших 

частных лиц; 

2) затруднительность оценки размера убытков, причинённых нарушением антимоно-

польного законодательства; 

3) опосредованный или производный характер причинно-следственной связи между 

действиями деликвента и последствиями для добросовестных конкурентов (во многих слу-

чаях). 

В соответствии с указанными группами проблем правоприменительной практики, как 

представляется, и следует наметить пути совершенствования гражданского и антимонополь-

ного законодательства. 

Так, например, затруднение поиска доказательств нарушения, по нашему мнению, мо-

жет быть частично преодолено введением соответствующих правовых презумпций, более ши-

роким перенесением бремени доказывания отсутствия вины на нарушителя, а также исполь-

зованием административных актов антимонопольного органа в качестве доказательств в граж-

данском процессе. 

Также представляется заслуживающим поддержки подход о более активной роли суда 

в справедливой оценке размера причинённых убытков и допущением в необходимых пределах 

взыскания косвенных убытков за нарушение антимонопольного законодательства [6]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам компенсации морального вреда по медицин-

ским спорам. Анализируются факторы, которые влияют на размер компенсации мо-

рального вреда гражданину-пациенту. Используется судебная практика России и Рес-

публики Казахстан по данной категории дел. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of compensation for moral damage, as the 

consequences of the provision of medical services. The factors that can affect the amount of 

compensation for moral harm to the patient are analyzed. The article considers the judicial 

practice that has developed over the past few years in this category of cases in Russia and the 

Republic of Kazakhstan.  
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Институт возмещения морального вреда очень популярная и обсуждаемая тема среди 

юристов. Это объясняется, прежде всего, тем, что вопросы защиты личности, её личных не-

имущественных прав и благ являются такими же приоритетными, как защита собственности.  

Самой актуальной и неразрешенной проблемой считается размер компенсации мораль-

ного вреда, особенно для судей Российской Федерации и Республики Казахстан. Очень часто 

в ходе судебного разбирательства между медицинской организацией и пациентом   по требо-

ваниям о компенсации морального вреда возникают спорные моменты. Например, в Респуб-

лике Казахстан в настоящее время заинтересованные лица в судебном порядке заявляют о воз-

мещении морального вреда в каждом иске медицинского характера. 

Безусловно указанный правовой институт является востребованным. Юридические 

лица, в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, правом на воз-

мещение морального вреда не обладают (п. 1. ст. 9 ГК РК). Верховный суд республики в 2015 

году дополнительно разъяснил, что судам необходимо отказывать юридическим лицам в воз-

буждении гражданских дел о компенсации морального вреда. 

Данное ограничение, в цивилистике, носит дискуссионный характер. Существует мне-

ние ученых-сторонников возмещения морального вреда юридическим лицам в целях защиты, 

например, деловой репутации организации. Поддерживается и другая точка зрения о невоз-

можности причинения морального вреда юридическим лицам. 

Интерес вызывает исследование компенсации морального вреда в других странах.  

Например, законодательство Киргизской Республики рассматривает моральный вред 

как физические и нравственные страдания с указанием способа и размера его компенсации. 

Законодательство Республики Армения не содержит компенсацию морального вреда 

как способ защиты гражданских прав. 
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Или законодательство Республики Узбекистан закрепляет основания, способ, размер 

компенсации морального вреда, но не раскрывает понятие «моральный вред». 

В соответствии с действующим гражданским законодательством Республики Казах-

стан моральный вред компенсируется в денежной форме и возмещается независимо от подле-

жащего возмещению имущественного вреда.  

 При гражданско-правовой ответственности медицинских учреждений проблема ком-

пенсации морального вреда заслуживает особого внимания.  

Среди граждан-пациентов сложилось  понимание термина «моральный вред» как воз-

можность получить дополнительную материальную компенсацию.  

Конечно, здесь играет роль и СМИ, которые размещают судебную практику по меди-

цинским спорам, с указанием больших взысканных сумм, полученных пациентами по искам о 

компенсации морального вреда и таким образом, происходит формирование не вполне объек-

тивного отношения граждан к данной юридической норме. 

В этой связи необходимо дать определение этому понятию. 

Моральный вред – нравственные и (или) физические страдания, причиненные действи-

ями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона личных неимущественных благ и прав. 

В соответствии с Гражданским кодексом РК моральный вред – это нарушение, умале-

ние или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нрав-

ственные переживания или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, 

гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испы-

тываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против 

него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения – его близ-

кими родственниками, супругом (супругой) (ст. 951 ГК РК) 

Таким образом, моральный вред определяется как физические и нравственные страда-

ния.  

Мучения, которые испытывает гражданин в связи с причинением вреда здоровью или 

боль в связи с совершением насилия необходимо отнести к физическим страданиям [1]. 

Волнение человека, возникшее вследствие неправомерных действий изменения в его 

психике либо психическом состоянии, для устранения последствий которых потребовались 

определенные усилия, как со стороны больного, так и других лиц необходимо отнести к нрав-

ственным страданиям 

Чувства стыда, гнева, отчаяния, унижения, раздражения, подавленности, ущербности, 

состояние дискомфорта и т. д. также относятся к нравственным страданиям, так как они могут 

быть вызваны, например, противоправным посягательством на жизнь и здоровье, как самого 

больного, так и его близких родственников, супруга/супруги; причинением вреда здоровью 

[1]. 

Анализируя судебную практику России и Республики Казахстан, приходим к выводу, 

что в каждом конкретном случае вопрос о наличии морального вреда рассматривается судьями  

с учетом всех нюансов. 

Например, по делам о компенсации морального вреда в связи с некачественным оказа-

нием медицинской помощи истец (пациент) обязан доказать только факт наличия своих стра-

даний, а ответчик (медицинская организация) – правомерность своего поведения и отсутствие 

своей вины, причем дважды, – как в причинении вреда здоровью, так и в причинении мораль-

ного вреда при оказании медицинской помощи. Иное распределение бремени доказывания – 

в корне неправильно  [2].  

На это указал Верховный суд РФ, рассматривая кассационную жалобу пациентки на 

решение суда об отказе в компенсации морального вреда ввиду недоказанности истцом факта 

противоправного поведения больницы, причинения вреда здоровью, причинно-следственной 

связи между ними и вины ответчика.  
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Пациентка – пожилая женщина, инвалид 1 группы, – потребовала заплатить ей более 

миллиона рублей в счет компенсации перенесенных моральных страданий в связи с не уста-

новлением правильного диагноза: положили её в больницу из-за боли в ноге, однако причину 

боли так и не нашли, с чем и выписали домой.  

Врачи не пригласили на осмотр пациента таких специалистов как хирург, травматолог 

и не сделали рентген ноги.  Несколько месяцев спустя, уже в другом медучреждении, рентге-

новский снимок больной ноги обнаружил застарелый несросшийся чрезвертельный перелом 

бедренной кости. 

Таким образом, больница оказала медицинские услуги некачественно, и это пациентке 

причинило нравственные и физические страдания, выразившиеся в переживаниях, связанных 

с опасением за жизнь и здоровье, и привели к повышению давления, подавленному эмоцио-

нальному состоянию, стрессу, депрессии, плохому настроению, душевной боли из-за непра-

вильного диагноза и назначенных препаратов. 

15 ноября 2022 года Пленум Верховного Суда РФ принял новое постановление, в кото-

ром пояснил судам, что необходимо учитывать при применении норм о компенсации мораль-

ного вреда [3]. 

Часть приведенных в нем разъяснений посвящена вопросам, связанным с компенса-

цией морального вреда, причиненного вследствие некачественного оказания медицинской по-

мощи. 

Также Пленум ВС РФ пояснил, что требования о компенсации морального вреда в слу-

чае нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, причинения вреда жизни и (или) здо-

ровью гражданина при оказании ему медицинской помощи / ненадлежащей медицинской по-

мощи могут быть заявлены членами семьи такого гражданина, если ненадлежащим ее оказа-

нием лично им (то есть членам семьи) причинены нравственные или физические страдания 

вследствие нарушения принадлежащих лично им неимущественных прав и нематериальных 

благ. 

Ненадлежащее оказание медицинских услуг врачами может привести к длительным су-

дебным разбирательствам.  

Например, житель г. Балхаша Карагандинской области РК обратился в суд с иском к 

медицинским работникам о взыскании морального вреда за ненадлежащее оказание медицин-

ских услуг. 

Истец в результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повре-

ждения. В Центральной больнице г. Балхаша, дежурный врач учреждения диагностировал у 

него «вывих левого плечевого сустава». После вправления плечевого сустава пострадавшему 

была наложена гипсовая повязка и рекомендовано продолжить лечение амбулаторно по месту 

жительства. Однако на следующий день состояние его здоровья ухудшилось из-за сильной 

боли в левом плече. Истец вновь обратился в больницу. 

В последующие два дня истец находился на динамическом наблюдении, где ему по-

вторно установили вывих плеча и устранили путем вправления. Но функция руки оставалась 

ограниченной и уже спустя месяц, он вынужден был обратиться к врачам, которыми уста-

новлен диагноз – «застарелый подвывих головки плечевой кости слева, разрыв акромиаль-

ного ключичного сочленения, капсулы плечевого сустава слева». В результате проведенной 

по обращению истца внеплановой проверки медучреждением установлено ненадлежащее 

оказание медицинских услуг врачом, который был привлечен к дисциплинарной ответствен-

ности. Установлена вина и другого врача, у которого истец находился на динамическом 

наблюдении.  

Ненадлежащее оказание медицинских услуг врачами выражается в установлении не-

точного диагноза и не госпитализации его в стационар. Суд удовлетворил иск. В пользу истца 

с больницы взысканы 500 000 тенге в счет возмещения компенсации за моральный вред. 
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Анализ судебной практики по медицинским спорам РК и РФ, подтверждает, что судьи 

при рассмотрении дел не отказывают в удовлетворении требований о возмещении морального 

вреда и позволяет выделить признаки компенсации морального вреда: при определении раз-

мера компенсации судом учитывается степень вины причинителя вреда, компенсируется неза-

висимо от возмещения имущественного вреда, возмещается в денежной форме, размер ком-

пенсации определяется только судом и зависит от характера физических и нравственных стра-

даний, причиненных пациенту.  
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Как известно, залог движимого имущества как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств широко распространен в современном гражданском обороте. Согласно положениям 

действующего законодательства (в частности, нормам Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее по тексту также – ГК РФ) и Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате) залог движимого и недвижимого имущества подлежит разным категориям учета и 

регистрации. По аналогии с дихотомией принципа внесения и принципа противопоставимости 

в сфере государственной регистрации недвижимого имущества, сфера правового регулирова-

ния залога имущества также отражает сходный подход законодателя. Как известно, традици-

онно в системе регистрации прав на недвижимое имущество ведут речь либо о конститутив-

ном принципе внесения, либо о декларативном принципе противопоставимости. Ключевое от-

личие первого от второго заключается в том, что в случае с закреплением принципа внесения 

права возникают с момента внесения в публичные реестры соответствующей записи. Принцип 

противопоставимости же гласит о том, что субъективные права и обязанности возникают у 

субъектов правоотношения сразу после совершения соответствующей сделки, а внесение ин-

формации об этом (например, о переходе права собственности) лишь опубличивает такие 

права, позволяя противопоставить их любым третьим лицам. Это обусловливается тем, что 
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согласно общим канонам проявления должной степени заботливости и осмотрительности при 

совершении сделок третьи лица, намереваясь приобрести то или иное имущество, должны са-

мостоятельно проверить публичные реестры и удостовериться как в наличии прав у продавца 

на такое имущество, так и в наличии либо отсутствии обременений прав. Таким образом, если 

права опубличены, то они, соответственно, и противопоставимы (справедлива, разумеется, и 

обратная закономерность).  

Говоря о регистрации и учете залога на имущество, мы также можем вести речь о дей-

ствии, в одних случаях, принципа внесения, в других – принципа противопоставимости. Так, 

согласно п. 1 ст. 339.1 ГК РФ, залог подлежит государственной регистрации и возникает с 

момента такой регистрации в случаях, если, во-первых, права на обременяемое залогом иму-

щество подлежат государственной регистрации (например, в случае с правом собственности 

на недвижимое имущество, исключительными правами на результаты интеллектуальной дея-

тельности, сервитутами и проч.), а во-вторых, если предметом залога являются  права участ-

ника (учредителя) общества с ограниченной ответственностью. Перечисленные случаи – при-

меры осуществления конститутивной функции государственной регистрации залога. Что же 

касается залога движимого имущества, то, по общему правилу, он возникает с момента совер-

шения соглашения о таком залоге, однако в целях противопоставимости третьим лицам под-

лежит учету.  

Как справедливо отмечают О. С. Гринь и Е. С. Гринь, «помимо регистрации выделя-

ются также три вида учета залога: 1) учет залогов ценных бумаг, который совершается в соот-

ветствии с правилами ГК РФ и законов о ценных бумагах; 2) учет залогов прав по договору 

банковского счета (ст. 358.11 ГК РФ); 3) учет залогов иного движимого имущества» [1, с. 98]. 

В частности, регистрация уведомлений о залоге движимого имущества осуществляется 

в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 34.2 Ос-

нов законодательства Российской Федерации о нотариате. Особенно явно проявляется дей-

ствие принципа противопоставимости при учете залога движимого имущества в положениях 

абз. 3 п. 4 ст. 339.1 ГК РФ, где сказано, что залогодержатель в отношениях с третьими лицами 

вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи 

об учете залога.  

Вместе с тем подход судов в части реализации принципа противопоставимости учета 

залога движимого имущества нельзя назвать единообразным. Проанализируем два дела, рас-

смотренных Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Феде-

рации, связанных с покупкой потребителями автомобилей, запись о залоге которых при этом 

была внесена в реестр уведомлений о залоге.  

В силу п. 1 ст. 460 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар свободным от 

любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, 

обремененный правами третьих лиц. 

Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать умень-

шения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что 

покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. 

В деле, рассмотренном Верховным Судом в 2019 году [2], установлено, что юридиче-

ски значимыми обстоятельствами, подлежащими исследованию и оценке при решении во-

проса о добросовестности приобретателя заложенного имущества, являются факт регистрации 

залога движимого имущества в реестре и установление возможности получения любым лицом 

информации о залоге такого имущества из данного реестра. Судебная коллегия пришла к вы-

воду, что закон связывает добросовестность приобретения залогового имущества не только с 

наличием у предполагаемого добросовестного приобретателя сведений о наличии обремене-

ний, но и с наличием возможности их получения. 

Поскольку обстоятельств, препятствующих Ж. получить сведения из реестра уведом-

лений, при рассмотрении дела судами не установлено, выводы о том, что она является добро-

совестным приобретателем, нельзя признать обоснованными. 
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Однако в 2022 году мы видим, что подход Судебной коллегии по гражданским делам 

претерпел определенные изменения. В Определении от 25.01.2022 № 49-КГ21-41-К6 [3] ана-

лизировалось дело по иску гражданки-потребителя к продавцу-предпринимателю о  взыска-

нии покупной цены и неустойки по договору купли-продажи, компенсации морального вреда. 

Иск был инициирован в связи с тем, что продавец не сообщил о факте нахождения продавае-

мого гражданке автомобиля в залоге у банка. СКГД ВС РФ обратила внимание на ошибочное 

толкование норм нижестоящими судами, которые указали, что истец как покупатель не про-

явила должной степени заботливости и осмотрительности при совершении сделки (не прове-

рила, не находится ли автомобиль в залоге, положившись на добросовестность продавца). Та-

ким образом, рассматриваемое Определение ВС РФ позволяет сделать вывод, что наличие ин-

формации о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имуще-

ства само по себе не свидетельствует о презумпции знания покупателя об обременении. В Об-

зоре судебной практики по делам о защите прав потребителей, утвержденном Президиумом 

ВС РФ 19.10.2022 отмечается, что «возлагая на покупателя ответственность за отсутствие про-

верки приобретаемого товара на предмет прав на него третьих лиц, суды не учли, что согласно 

приведенной выше норме закона обязанность передать товар свободным от прав третьих лиц 

возложена на продавца» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что единообразная судебная практика в сфере 

потребительских отношений,  связанная с противопоставимостью сведений о залоге, внесен-

ных в реестр уведомлений о залоге, на сегодняшний день не сложилась. Представляется, что 

учитывая баланс интересов сторон потребительских договоров обязанность сообщать потре-

бителю информацию о наличии обременений должна лежать на продавце-предпринимателе, в 

связи с чем заслуживает поддержки подход Верховного Суда, сформулированный в недавнем 

Определении от 25.01.2022 и упомянутом выше Обзоре судебной практики по делам о защите 

прав потребителей.  
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Термин «безопасность» широко применяется в российском законодательстве (так, 

например, действует Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»), в основ-

ном, в актах публично-правовой направленности. В качестве примеров характерных словосо-

четаний можно привести такие, как общественная безопасность, экологическая безопасность, 

безопасность личности, промышленная безопасность, биологическая безопасность и т.п. В ГК 

РФ безопасность государства упоминается в качестве одного из оснований ограничения граж-

данских прав (ст. 1 ГК РФ). Правомерно ли в таком случае говорить о безопасности сделок? 

Представляется, что необходимо положительно ответить на данный вопрос.  

Понятие безопасности чаще всего связывается с состоянием, при котором отсутствует 

риск причинения вреда, состоянием защищенности и отсутствия опасности [1]. При этом, без-

опасность, как отмечалось в Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 

«личная и имущественная является главнейшим залогом человеческого развития» [2]. Без-

опасность субъектов в гражданском обороте – при совершении сделок, и в первую очередь, 

заключении договоров, означает отсутствие рисков для нематериальных благ и имущества, 

например сохранение конфиденциальности информации, а также исключение возможности 

злоупотребления или неправомерных действий со стороны контрагента. Какие же риски су-

ществуют при заключении сделок, и можно ли обеспечить их отсутствие? 

Заключение любой сделки, и особенно, договоров, предполагает наличие определен-

ных рисков, среди которых можно выделить следующие. Это риски, связанные с поведением 

контрагента – он может оказаться недобросовестным, может не исполнить или ненадлежащим 

образом исполнить обязательство, разгласить или использовать в своих интересах конфиден-

циальную информацию. Это риски, связанные с содержанием договора – он может быть при-

знан недействительным или незаключенным, или же текст договора потребует толкования. 
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Также могут быть риски, связанные с появлением непредвиденных объективных обстоятель-

ств, которые приведут к невозможности исполнения договора.  

При заключении договора контрагенты могут прогнозировать большинство рисков и 

минимизировать их, проведя, например, процедуру проверки контрагента доступными сред-

ствами (например, в России можно использовать информацию сайта Прозрачный бизнес), об-

ращая особое внимание на формулировки существенных условий договора, устанавливая спо-

собы обеспечения исполнения обязательств, условия об ответственности и т.п. При этом, ряд 

опасностей, связанных с договором, ни спрогнозировать, ни предотвратить нельзя. 

Сделка может существовать в электронном виде и представлять собой совокупность 

электронных образов бумажных документов, электронных писем, сообщений в мессенджерах, 

документов, подписанных электронной цифровой подписью, документов, созданных в систе-

мах электронного документооборота и т.д. Можно предположить, что риски сделок, заклю-

ченных в электронной форме, выше тех, которые заключены в устной или письменной форме 

в виде единого документа или обмена бумажными документами.  

Так, появляется дополнительный риск того, что электронный документ исходит не от 

стороны договора, а от лица, которое незаконно завладело электронной цифровой подписью, 

или устройством, с которого ведется переписка, или получило доступ к электронной почте.  

Одной из мер, направленных на снижение этого риска, можно считать использование 

электронной цифровой подписи в качестве аналога собственноручной. Однако, правовое ре-

гулирование должно исходить из того факта, что что при использовании электронной цифро-

вой подписи появляются дополнительные возможности для ее фальсификации. 

Так, много споров вызвало установление в законе о регистрации недвижимого имуще-

ства возможности заключить договор в электронной форме, без личного присутствия в Росре-

естре, если договор подписан цифровой подписью. При этом, можно было подать заявление 

об изменении этого общего правила, – о допустимости сделок только при условии личного 

присутствия. С 13.08.2019 закон дополнен новым правилом – нужно представить в Росреестр 

заявление о возможности проводить регистрацию, если документы подписаны усиленной 

цифровой подписью [3]. Причина таких изменений отражена в пояснительной записке к зако-

нопроекту – «в последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой 

недвижимостью – путем получения незаконного доступа к ключу проверки электронной под-

писи и последующей подачи в Росреестр соответствующего заявления от имени собственника 

в электронной форме» [4]. Новое правило по умолчанию, в соответствии с которым требуется 

заявление о возможности заключения электронной сделки, можно рассматривать как элемент 

повышения безопасности сделок.  

Другой мерой, направленной на снижение рисков при заключении сделок в электрон-

ном виде, можно считать использование нотариальной формы. В странах латинского нотари-

ата традиционно высок уровень доверия к сделкам, удостоверенным нотариусом, ведь нота-

риус проверяет дееспособность участников сделки, проводит правовую экспертизу докумен-

тов, разъясняет участникам последствия совершения сделки, составляет проекты документов, 

несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный своими незаконными 

действиями.  

Закон о цифровом нотариате [5], вступивший в силу в конце декабря 2020 года, позво-

ляет заключить сделку и в том случае, если ее стороны находятся в разных населенных пунк-

тах. Стороны, предварительно согласовав свои действия между собой и с нотариусами, при-

ходят в нотариальные конторы по месту своего нахождения, подписывают договор в электрон-

ной и бумажной форме. Договор в электронном виде подписывается электронной цифровой 

подписью и удостоверяется электронной цифровой подписью нотариуса. Кроме того, что та-

кой подход удобен для сторон сделки, он еще дает и дополнительные гарантии того, что сделка 

не будет признана недействительной или незаключенной.  

В случае согласия участника сделки, может осуществляться и видеозапись нотариаль-

ных действий. Следует сказать, что российское законодательство предусматривает всего два 
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случая, когда должна быть такая запись (если нет возражений сторон сделки) – при удостове-

рении совместного завещания и наследственного договора. Однако, нотариусы предлагают ве-

дение видеозаписи и в других случаях, считая что такая процедура дисциплинирует участни-

ков и служит дополнительным препятствием для возникновения спора [6]. 

Таким образом, есть традиционные риски, характерные для любых сделок, есть риски, 

которые появляются в связи с электронной формой. Полную безопасность сделки обеспечить 

невозможно, можно лишь минимизировать риски. Направлениями такой минимизации можно 

считать учет особенностей электронных сделок в законодательстве, и  выбор нотариальной 

формы электронной сделки.  
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Обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетных направле-

ний государственной политики. Среди различных видов национальной безопасности особую 

актуальность представляет информационная безопасность, ведь масштабы ущерба от кибер-

преступлений растут день ото дня, а киберпреступники изобретают всё новые способы совер-

шения противоправных действий в отношении не только отдельных граждан, но и крупных 

предприятий, организаций и общества в целом. Таким образом, на современном этапе борьба 

с киберпреступностью носит межнациональный характер. Угрожающие масштабы и растущее 

разнообразие форм и методов совершения киберпреступлений значительно усложняют про-

цессы обеспечения и поддержания кибербезопасности на необходимом уровне. 

В связи с ростом киберпреступности представляется важным рассмотреть основные 

угрозы, представляющие опасность для информационной безопасности. Их принято называть 

киберугрозами, а незаконные действия при покушении на информационную безопасность  – 

кибератаками.  

Кибератаки представляют собой потенциальную угрозу информационной безопасно-

сти. По мере того, как скорость использования данных и потребление Интернета продолжают 

расти, возрастает и обеспокоенность по поводу роста кибератак [10, с. 84]. 

Следует отметить, что сфера применения киберугроз очень широка и связана как с 

внешними, так и с внутренними причинами. В частности, на рост киберпреступлений повли-

яла пандемия коронавируса. Количество уникальных киберинцидентов в 2020 году выросло 

на 51 % по сравнению с 2019 годом. Атак с использованием вредоносного ПО с каждым годом 

становится все больше и больше. В 2020 году количество таких атак увеличилось на 54 % от-

носительно прошлогоднего показателя.  

Количество инцидентов на промышленных предприятиях увеличилось на 91 % по срав-

нению с 2019 годом [1]. 
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Рассмотрим основные тенденции кибератак, которые наблюдаются в настоящее время. 

Количество инцидентов, связанных с кибератаками в I квартале 2021 года в сравнении с ана-

логичным периодом 2020 года увеличилось на 17 %, а относительно IV квартала 2020 прирост 

составил 1,2 % [2]. 

В 2021 году злоумышленники стали меньше обращать внимания на платежные карты и 

банкоматы и переключились на онлайн-мошенничество (кредитный фрод, обход онлайн-про-

верок).  

Приведем примеры кибератак, совершенных в различных странах в феврале 2022 года: 

● Хакеры воспользовались уязвимостью в кроссчейн-криптоплатформе Wormhole и по-

хитили более $320 млн. в криптовалюте. Компания Wormhole отключила свою платформу на 

время проведения расследования и анализа уязвимости в своей сети; 

● Крупный британский производитель закусок Kenyon Produce (KP) Snacks пострадал 

от атаки вымогательской группировки Conti. Внутренняя сеть KP Snacks была взломана, и зло-

умышленники получили доступ к конфиденциальным файлам, включая учетные записи со-

трудников и финансовые документы. Кибератака привела к нарушению цепочки поставок по 

всей Великобритании. Компания была вынуждена задержать или вовсе отменить поставки в 

ведущие супермаркеты;  

● Важные нефтяные терминалы в ряде крупнейших европейских портов подверглись 

кибератакам. В частности, о кибератаках на свои системы сообщили бельгийская компания 

SEA-Invest и нидерландская Evos. Инциденты сорвали операции компаний в портах Европы и 

Африки; 

● Португальское подразделение компании Vodafone стало жертвой хакерской атаки, в 

результате которой была нарушена работа сервисов компании, и тысячи клиентов не могли 

осуществлять звонки или подключаться к Сети на своих телефонах и компьютерах. Как выяс-

нилось позже, технические проблемы были вызваны кибератакой; 

● Во время прямой трансляции футбольного матча Иран-ОАЭ группа Adalat Ali пере-

хватила контроль над web-трансляцией и показала 50-секундное видео, в котором призвала 

иранцев подняться на общенациональные протесты против правящего режима Хаменеи во 

время Десятилетия Фаджр; 

● Неизвестные хакеры атаковали компанию Meter, занимающейся инфраструктурой 

блокчейна, и украли криптовалюту на сумму $ 4,4 млн.; 

● Швейцарская компания Swissport, обслуживающая аэропорты в 50 странах мира, со-

общила об атаке с использованием вымогательского ПО, которая нарушила работу ее IT-

инфраструктуры и сервисов, что привело к задержке рейсов в некоторых аэропортах [6]. 

Центральные банки стали подвергаться атакам хакеров не с целью шпионажа, а для 

получения быстрой выгоды – такое нападение в начале февраля 2022 года удалось отбить на 

нацбанк в одной из стран Латинской Америки, оно могло сказаться на экономике всей страны, 

сообщила РИА Новости «Лаборатория Касперского» [3]. По данным компании, хакер смог 

получить доступ к ко всей инфраструктуре национального банка, включая систему междуна-

родных финансовых переводов. 

При этом хакеры часто атакуют крупные государственные организации различных 

стран. Так, в 2016 году из центрального банка Бангладеш был украден 81 миллион долларов. 

Однако в основном за такими атаками стоят группы злоумышленников, специализирующихся 

на сложных целевых атаках, шпионаже. 

По итогам 2021 года, самыми популярными киберугрозами в России стали: распростра-

нение бэкдор в цепи поставок, взлом домашних систем для проникновения в офис, атаки на 

облачные платформы, а также мошенничества с мобильными платежами, QR-кодами и в 

соцсетях. Одним из ключевых и наиболее опасных трендов эксперты считают распростране-

ние приема бэкдор в цепи поставок. Этот тип атак опасен, потому что используется доверен-

ное ПО для обхода киберзащиты [4]. 
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Одной из разновидностей киберугроз является создание фейковых веб-ресурсов, проще 

говоря, поддельных сайтов. В связи с этим для нивелирования данной киберугрозы важно во-

время отслеживать и блокировать подобные лже-сайты. Для изучения эффективности подоб-

ной деятельности компанией по кибербезопасности ESET в конце 2021 года провела исследо-

вание за период с сентября по декабрь 2021 года. Согласно результатам, Россия занимает ли-

дирующие позиции по количеству заблокированных поддельных сайтов: их доля составила 

12,8 %. В пятерку вошли Япония – 8,2 %, Польша – 5 %, Перу – 4,6 % и Украина – 4,1 %. 

В исследовании также отмечается, что Россия входит в пятерку стран-лидеров по числу 

спама в электронной почте [6]. 

Поскольку появление новых киберугроз наблюдается регулярно, следует обратить вни-

мание на новые киберугрозы, которые могут посягать на информационную безопасность. Так, 

по мнению экспертов компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies, клиенты 

кредитных организаций, которые активно пользуются онлайн-банкингом, станут одной из 

главных целей хакеров в ближайшее время, поскольку мошенники будут использовать как ин-

струменты для взлома приложений, так и приемы социальной инженерии.  

Атакующие, скорее всего, продолжат развивать инструменты для компрометации бан-

ковских приложений, а именно банковские трояны, стилеры и RAT для мобильных устройств. 

С их помощью они смогут получать доступ к учетным данным и устройствам жертв и обхо-

дить многофакторную аутентификацию [7]. 

Ведущие аналитики в области кибербезопасности и анализа угроз согласны с тем, что 

преступная деятельность в Интернете растет в геометрической прогрессии [9]. По нашему 

мнению, важным аспектом обеспечения защиты информации является детальная проработка 

методики противодействия кибератакам. Особого внимания заслуживает совершенствование 

алгоритмов оценки рисков, доступных на сегодняшний день для вышеупомянутых областей – 

их рассмотрение жизненно важно для правоохранительных органов для эффективной борьбы 

с киберпреступностью и киберугрозами. 

Проанализировав статистические данные за 2020–2021 гг., изучив конкретные эпизоды 

кибератак в России и зарубежных странах в начале 2022 года, мы пришли к следующим выво-

дам. Обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства остается 

не только приоритетной задачей, но и комплексной проблемой, требующей решения здесь и 

сейчас: как видим, ущерб от кибератак принимает угрожающие масштабы. Причем мы гово-

рим не только о материальном, но и моральном, психологическом, социальном, политическом 

и иных видах ущерба. 

Важно проводить профилактические мероприятия с населением. Результаты исследо-

ваний показывают, что интернет-пользователи в достаточной степени осведомлены о киберу-

грозах, но применяют лишь минимальные защитные меры, как правило, относительно распро-

страненные и простые. По нашему мнению, это связано с особенностями мышления пользо-

вателей: срабатывает мнимое чувство защищенности, основанная на пробелах в знаниях о 

необходимости регулярного обновления антивирусных программ, создания надежных паро-

лей, использования облачных хранилищ данных. Вероятно, следует пересмотреть саму подачу 

информации, содержащуюся в Памятках о виктимологичнской профилактике киберпреступ-

лений, чтобы содержащиеся в них рекомендации не просто принимались адресатами (то есть 

объектами профилактики киберпреступлений), а воспринимались ими как необходимое и пря-

мое руководство к действию.  

Результаты исследований также показывают, что более высокие знания в области ки-

бербезопасности связаны с уровнем киберосведомленности. Это значит, что начинать работу 

по виктимологичнской профилактике киберпреступлений желательно как можно раньше, со 

школьной скамьи.  

Существует широкий спектр методов повышения осведомленности об информацион-

ной безопасности, таких как учебные материалы в Интернете, контекстное обучение и встро-

енное обучение. Несмотря на усилия по повышению осведомленности об информационной 
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безопасности, исследований, посвященных эффективным методам обеспечения осведомлен-

ности об информационной безопасности, недостаточно. Те же исследования, которые пред-

ставлены в настоящее время, зачастую не обладают таким важным свойством как комплекс-

ность – в них исследуются только отдельные киберугрозы, а стало быть, и способы противо-

действия киберугрозам в данном случае будут ограничены. 

В наши дни операционные системы и программы более защищены, и злоумышленники 

переключили свое внимание на человеческий фактор, чтобы проникнуть в информационные 

системы организации. Как известно, киберпреступники являются тонкими психологами, уме-

ющим найти подход практически к любой потенциальной жертве. К сожалению, зачастую 

жертвы из потенциальных легко превращаются во вполне реальные и несут крупные убытки, 

а также претерпевают моральный вред. Речь идет не только о наименее подкованных в вопро-

сах кибербезопасности гражданах (например, в силу преклонного возрасти). Можем конста-

тировать, что зачастую жертвами кибератак становятся, в первую очередь, сотрудники круп-

ных корпораций. Поскольку количество и частота кибератак, направленных на использование 

ничего не подозревающих сотрудников  растет, нельзя недооценивать значение человеческого 

фактора в управлении информационной безопасностью. Для противодействия кибератакам, 

направленным на использование человеческого фактора в цепочке информационной безопас-

ности, первостепенное значение имеет осведомленность об информационной безопасности с 

целью снижения рисков информационной безопасности, возникающих из-за уязвимостей, свя-

занных с человеческим фактором [8, с. 241]. 

В связи с вышеизложенным представляется важными разработка и своевременное об-

новление комплекса мер, обеспечивающих защиту от кибератак как на национальном, так и 

на международном уровне. Важными аспектами борьбы с угрозами информационной безопас-

ности являются правовые, организационные и технические меры, применяемые в комплексе 

уполномоченными субъектами. 
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Аннотация. Интенсивная эксплуатация земли подразумевает развитие многоуровневых, 

многоцелевых, перекрывающихся и взаимосвязанных структур в трехмерном простран-

стве, что приводит к сложным, трехмерным правам собственности на недвижимость 

между отдельными владельцами, а также ограничениям. Законодательство регулирует 

статус собственности и использование земли путем введения ограничений, известных 

как ограничения публичного права. Публичное право распространяются на различные 

области и различные законодательные рамки, такие как охрана археологических памят-

ников, защита и техническое обслуживание подземных инфраструктур и инженерных 

коммуникаций, охрана окружающей среды, полеты беспилотных летательных аппаратов 

и т.д. Публичное право обычно исследуются в контексте прав собственности и ограни-

чений в различных системах управления земельными ресурсами во всем мире и не часто 

уделяют особое внимание. В этой статье исследуются правовые положения о публичном 

праве в контексте 3D-управления земельными ресурсами и положения, используемые 

для обеспечения моделирования публичного права. Кроме того, особое внимание уделя-

ется публичному праву, применяемым в 3D-пространстве, для четкого отображения 

прав, ограничений и обязанностей в соответствующей пространственной единице (земля, 

воздух, морской участок, шахта, инженерная сеть и т.д.). 

Ключевые слова: 3D кадастр, ограничения публичного права, 3D-управление земель-

ными ресурсами, право, ограничение, обязанности. 
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Abstract. Intense exploitation of land implies the development of multi-level, multi-purpose, 

overlapping and interlocking structures on 3D space, thus resulting in complex, stratified, 3D 

real property rights between individual owners, as well as restrictions. Legislation regulates 

the ownership status and use of land by imposing restrictions known as Public Law Re-

strictions (PLRs). PLRs extend to various fields and various legislative frameworks, such as 

the protection of archaeological sites, protection and maintenance of underground infrastruc-

tures and utilities, environmental protection, flying of unmanned air vehicles, etc. PLRs are 

usually investigated in the context of property rights and restrictions in the various Land Ad-

ministration Systems worldwide, and do not often gain specific attention. This review paper 

investigates the legal statutes on PLRs within the context of 3D land administration and the 
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stipulations used to provide unambiguous modelling of PLRs, as provided by the relative lit-

erature. Moreover, the PLRs applied in the 3D space, to clearly depict rights, restrictions and 

responsibilities on the relevant spatial unit (land, air, marine parcel, mine, utility network, 

etc.), are particularly examined.  

Keywords: 3D cadastre, public law restrictions, 3D land administration; rights, restrictions, 

responsibilities. 

 

В настоящее время застроенная среда характеризуется взаимосвязанными структурами, 

которые приводят к сложным дублирующим правам, ограничениям и обязанностям, налагае-

мым на наземные / воздушные / морские участки. По мере быстрого роста урбанизации растет 

потребность в земле, включая как наземную, так и подземную застройку, и в то же время вво-

дятся многочисленные ограничения, снижающие доступность для использования 3D-про-

странства. На объем и содержание права собственности в различных правовых системах су-

щественное влияние оказывают правовые положения и ограничения, вытекающие из публич-

ного права.  

Различные типы ограничений на землепользование, вытекающие из публичного права, 

включают большое количество законодательных систем, таких как административные пра-

вила, городское планирование, охрана окружающей среды, эксплуатация воздушного / под-

земного пространства, а также защита воды / побережья и охраняемых объектов, в то время 

как многие из них основаны на трехмерных характеристиках и применяются к 3D-простран-

ству. 

Публичное право, возникающие в результате увеличения использования пространства 

с вертикальными конструкциями и подземной инфраструктурой, были исследованы широким 

кругом исследователей по всему миру и широко исследованы в литературе. На международ-

ном уровне существует несколько баз данных, регистрирующих публичное право либо в виде 

тематических кадастров и интегрированных реестров пространственных данных, либо в 

форме кадастров ограничения публичного права. В этой ситуации Швейцария осознала эту 

необходимость на раннем этапе и является одной из первых стран в мире, разработавшей ка-

дастр, в котором публично-правовые ограничения на владение землей систематически доку-

ментируются и централизованно публикуются в кантональных швейцарских кадастрах огра-

ничения публичного права. Некоторые страны включили ограничения публичного права в 

свою Систему управления земельными ресурсами, такие как Дания, Нидерланды и Финляндия 

[1]. 

Цель этой статьи – исследование литературы зарубежных стран, касающиеся исследо-

вания, моделирования и организации ограничений публичного права, а также подходы, разра-

ботанные различными странами, в части управления территории и четкого представления 

прав, ограничений и обязанностей, которые прилагаются к каждому участку для эффективного 

управления земельными ресурсами. 

Для достижения цели поставлена задача по изучению нормативно-правовых актов за-

рубежных стран, которые устанавливают ограничение публичного права в контексте 3D-

управления земельными ресурсами. 

На международном уровне правовые системы рассматривают право собственности как 

социальную функцию, которая касается прав, ограничений и обязанностей ее владельца [2]. 

Таким образом, на объем и содержание права собственности существенно влияют правила и 

ограничения, вытекающие из публичного права. Публичное право включает в себя нормы, ре-

гулирующие отношения между гражданами и государством, заставляющие первых подчи-

няться правилам последнего в ходе осуществления верховной власти государства или другого 

юридического лица публичного права. Отношения между отдельными лицами, которые непо-

средственно касаются государства, также относятся к сфере публичного права [3].  

Принадлежащие государству полезные ископаемые представляют собой отдельные 

объекты недвижимости (Греческий Кодекс полезных ископаемых, ст. 65; Закон о добыче по-

лезных ископаемых Квебека, ст. 9; Минеральный кодекс Луизианы, пар. 18) и подпадают под 
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действие нескольких прав на добычу полезных ископаемых, таких как разведка, разрешения 

на разведку, аренда горных работ и концессии на добычу полезных ископаемых. 

В случае, если на участке необходимо возвести сооружения, поддерживающие добычу 

полезных ископаемых, пользование землей может быть приобретено путем установления сер-

витутов при соответствующей компенсации владельца участка. Сервитуты могут быть уста-

новлены после соглашения между заинтересованными сторонами, административных актов, 

судебных решений или экспроприации земельного участка. Однако законодательство о недрах 

в ряде стран, таких как Бразилия, Чили, Эквадор, Индонезия и Казахстан [8], не предусматри-

вает экспроприации права собственности на земельные участки. В таких случаях право на экс-

плуатацию земельного участка приобретается в соответствии с обязательными сервитутами. 

В Соединенных Штатах Общий закон о добыче полезных ископаемых (1872 г.) объяв-

ляет все месторождения ценных полезных ископаемых на федеральных землях Соединенных 

Штатов свободными и открытыми для разведки и покупки, а также такие земли открытыми 

для занятия и покупки (раздел 2319). Владелец месторождения полезных ископаемых может 

либо иметь право на исключительный имущественный интерес к наземным и подземным зем-

лям, а также право на разработку полезных ископаемых (непатентная заявка на добычу полез-

ных ископаемых), либо приобрести право собственности на землю у федерального правитель-

ства (запатентованная заявка на добычу полезных ископаемых 

Природоохранное законодательство не определяет окружающую среду просто как есте-

ственные характеристики окружающей среды, такие как почва, воздух и вода. В большинстве 

развитых стран понятие окружающей среды включает физические ресурсы, экосистемы и 

ландшафты, а также социальные, экономические и культурные условия, памятники и истори-

ческие районы. 

Физическая среда включает геологию, почвы, землю, гидрологию, ресурсы поверхност-

ных и подземных вод, воздух и шум, ландшафт и визуальные удобства. Каждый из этих ком-

понентов взаимосвязан и относится к 3D-характеристикам, в то время как законодательство 

об охране окружающей среды устанавливает ограничения или правила, которые могут быть 

явно определены в 3D (например, ограничения по высоте, глубине или объему) [5]. 

Социально-экономическая среда распространяется на множество областей, которые от-

ражают образ жизни, культурные особенности, характеристики сообщества, качество жизни и 

состояние здоровья в регионе, а также их взаимосвязь и воздействие на биофизическую среду 

[3]. Среди множества социально-экономических параметров, относящихся к 3D-характеристи-

кам и которые могут быть использованы в контексте 3D ограничения публичного права, есть 

параметры, связанные с землевладением и землепользованием, а также инфраструктурой и об-

щественными услугами [2].  

Последние включают все дороги, гавани, аэропорты и железные дороги, а также все 

типы сетей, таких как водоснабжение и санитария, ирригация, утилизация отходов, энергетика 

и телекоммуникации. Большинство из этих сетей развиты над или под поверхностью Земли, и 

их эксплуатация и техническое обслуживание подразумевают особые правила, касающиеся 

доступа, безопасности, потенциального совпадения с другими инфраструктурами, защитными 

зонами или другими типами зон, определенными публичным законодательством. Такие пра-

вила влияют на землевладение и землепользование, ограничивая вертикальные масштабы экс-

плуатации земель или устанавливая конкретные виды землепользования. 

Правила, касающиеся высоты зданий для целей видимости, также представляют собой 

ограничение публичного права, основанное на городском планировании. Существуют различ-

ные ограничения, применяемые к городскому ландшафту для защиты достопримечательно-

стей и их видимости, например, Система управления видами Лондона [6]. 

3D ограничения публичного права также включают строительные нормы и правила. В 

частности, строительные нормы и правила предусматривают допустимую высоту здания, ос-

нованную на предполагаемом использовании здания, местоположении и площади земельного 

участка, определяя таким образом разрешенные объемы строительства. Учитывая необходи-
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мость снижения энергопотребления, строительные нормы и правила также определяют пра-

вила, касающиеся освещения зданий, вентиляции и воздействия солнечных лучей, которые 

относятся к 3D-аспектам и зависят от окружающих зданий и сооружений в 3D-пространстве, 

например, отбрасывания тени зданием на соседние здания.  

Приобретение площадей, необходимых для развития и обслуживания инженерных се-

тей, обычно осуществляется путем экспроприации земли, установления коммунальных серви-

тутов (сервитутов) или права проезда. В юрисдикциях общего права в основном используются 

подразумеваемые сервитуты и права проезда, обеспечивающие гибкий способ разработки ин-

женерных сетей и доступа к ним. Однако подразумеваемые сервитуты трудно идентифициро-

вать, так как они представлены только в виде текстовых аннотаций на планах [8], в то время 

как на кадастровых не отображаются [9]. Исключения можно проследить в нормативных до-

кументах, где вертикальная степень индивидуальной эксплуатации земли предусмотрена за-

коном (например, Малайзия, Сингапур, Япония), или в правовых актах, разрешающих форми-

рование 3D единиц недвижимости. В первом случае определяется минимальная глубина экс-

плуатации земли владельцами наземных участков, передавая остальную часть подземного 

пространства государству, в то время как во втором случае 3D-объемы “вырезаются” из объе-

мов 3D-участков. В случае, если инфраструктура расположена на земле, находящейся в госу-

дарственной собственности, потенциальное ограничение заключается в том, что нет необхо-

димости устанавливать ограниченные или другие права на недвижимость, поэтому юридиче-

ское пространство такой инфраструктуры не видно в кадастре [7]. 

Интеграция ограничения публичного права в кадастр для четкого представления пол-

ной правовой ситуации на земле обсуждалась несколькими исследователями [10,11]. Исполь-

зование кадастровых участков в качестве основы для ограничения публичного права считается 

разумным, учитывая, что земельные участки составляют основную регистрационную единицу 

кадастровых систем, чтобы быть информированными о налагаемых правах, ограничениях и 

обязанностях [11]. В Нидерландах ограничение публичного права представляют собой отдель-

ный набор данных голландской геоинформационной платформы, включающий ограничения, 

вытекающие из Закона о наследии, муниципальных и провинциальных положений, экологи-

ческих норм (таких как положения Закона об охране природы, Закона об охране окружающей 

среды, Закона о подземных водах, Закона о защите почвы или Закона об охране воздуха), тер-

риториального планирования и запрета авиации. Аналогичные интегрированные порталы 

можно найти как в Европе, так и на международном уровне, например, в Финляндии, Норве-

гии, Сербии, Канаде. Ограничение публичного права представляют собой либо плоские, либо 

точечные изображения, за которыми следует ссылка на правовой документ, налагающий огра-

ничение. Однако существует ряд ограничений, вытекающих из наличия конкретных объектов, 

например, защитной зоны вокруг подземного сооружения. Хотя объекты, связанные с ограни-

чением, зарегистрированы, соответствующее ограничение часто не регистрируется или не 

отображается на карте. 

Археологические кадастры и кадастры коммунальных услуг являются наиболее рас-

пространенными примерами тематических кадастров ограничения публичного права (напри-

мер, Греческий археологический кадастр, приложение к культурному наследию Геопортала, 

Реестр сетей общественного обслуживания в провинции Квебек в Канаде). Кроме того, ре-

естры экологической информации, такой как зоны защиты лесов  предоставляются Департа-

ментом окружающей среды, земельных ресурсов, водных ресурсов и планирования штата 

Виктория в Австралии, в то время как реестры по охране культурного наследия коренных 

народов также доступны в нескольких штатах Австралии (Реестр культурного наследия або-

ригенов и информационная система в Виктории, Государственный реестр наследия Нового 

Южного Уэльса, Реестр культурного наследия и база данных Квинсленда). Основным недо-

статком таких реестров является то, что они в основном подчеркивают конкретные объекты, 

например, археологические древности или коммунальные услуги, а не ограничения, вытекаю-

щие из существования таких объектов, налагаемых на отдельные объекты [8]. 



256 

Наиболее инновационный подход к регистрации ограничения публичного права при-

меняется в Швейцарии, где кантональные кадастры ограничения публичного права действуют 

почти во всех кантонах Швейцарии. Для включения в новый реестр были отобраны те ограни-

чения, которые считались наиболее важными [9]. В настоящее время в швейцарских кадастрах  

зарегистрировано семнадцать типов ограничения публичного права, классифицированных по 

восьми областям, в то время как еще двадцать считаются обогащающими структуру кадастра. 

В настоящее время ограничения, связанные с загрязненными участками, железными дорогами, 

аэропортами, защитой подземных вод, шумом, автомагистралями, пространственным плани-

рованием и лесами, включены в кадастр Швейцарии, тогда как ограничения, связанные с элек-

троснабжением, готовятся к добавлению к 2023 году. Выписка из кадастра публичного права 

включает карту, показывающую площадь, на которую наложено ограничение, правовые поло-

жения, применимые к исследуемому земельному участку, а также законодательство, налагаю-

щее каждое ограничение. 

Исследователи считают, что трехмерное моделирование обеспечивает гибкость в вари-

антах планирования для политиков и специалистов, а также более эффективное визуальное 

представление, тем самым способствуя участию общественности в консультациях по вопро-

сам окружающей среды. Однако существует несколько аспектов, которые необходимо учиты-

вать при применении 3D-моделирования к моделированию физической среды, таких как уро-

вень детализации разработанных моделей, стоимость, требования к архитектуре системы, точ-

ность данных, согласованность масштаба, а также надежность и подотчетность полученных 

3D-моделей.  

Представленный обзор правовых аспектов ограничений публичного права в контексте 

3D-управления земельными ресурсами свидетельствует, что определение степени влияния 

ограничения публичного права на землевладение важно не только для землевладельцев, но и 

для государственных администраторов, застройщиков и участников ипотечного рынка, а 

также (городских и территориальных) планировщиков, поскольку они осознают ограничения 

и потенциал недвижимости, чтобы эффективно использовать ее, соблюдая правила, установ-

ленные публичным законодательством. 
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свидетельствующих об актуальности данной темы, автором предлагается ряд мер по 

борьбе со «скулшутингом». 

Ключевые слова: обеспечение безопасности, подростковый экстремизм, скулшутинг, 

оборот оружия, образовательное учреждение, антиобщественные субкультуры. 

 

THE PROBLEMS OF ENSURING THE SAFETY OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
 

Trepalina T. A., 2nd year student of the Faculty of Law 

Scientific supervisor Semenova V. V., senior lecturer of the Department of Theory and History of 

Law and State 

Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA, Volgograd 

 

 

Abstract. The main content of the study is an analysis of the main problems of ensuring the 
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На современном этапе глобализации большим бичом в сфере борьбы с террористиче-

ской и экстремистской деятельностью стали антиобщественные молодежные объединения. 

Подобные движения содержат в себе антисоциальную идеологию, направленную на пропа-

ганду нравственной, расовой, религиозной, политической ненависти и вражды. Мир, к сожа-

лению, знает много случаев, когда организаторами террористических актов на территории 

учебных заведений являлись профессиональные террористы и боевики крупных экстремист-

ских организаций. Однако 20 апреля 1999 года в одной из американских школ штата Колорадо 

произошло массовое убийство учеников и учителей своими же учащимися. Двое учеников за-

ранее спланировали нападение и осуществили его с применением оружия, в результате чего 

погибло 15 человек. Произошедшее в школе «Колумбайн» стало не только большим потрясе-

нием и трагедией, но и началом зарождения подобных случаев в иных странах мира.  

В последнее десятилетие XXI века в России возросла угроза вооруженных нападений 

на территориях образовательных учреждений. Данное антисоциальное явление настоящая ка-

тастрофа, которая в последнее время требует особого пристального внимания со стороны пра-

воохранительных и государственных органов в целом. «Колумбайн» или в новоязе «Скулшу-

тинг» (в переводе с английского «школьная стрельба») стал не просто несчастным редким слу-

чаем, а настоящим процессом культивирования среди молодежи. 
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Со времен Советского Союза 1960-х годов существовало множество молодежных суб-

культур, пришедших к нам с Запада и Европы, а в частности из США и Великобритании. Со 

временем в условиях политического, экономического и социального кризисов многие суб-

культуры переросли в общественно-опасные. Большинство современных молодежных движе-

ний как в России, так и за ее пределами идеализируют насилие и жестокость. Среди них можно 

выделить скинхедов, составляющих наибольшую угрозу. У этой культуры есть несколько от-

ветвлений. «Идеологией интернациональной субкультуры скинхедов стал неонацизм, говоря-

щий, что трудовые слои населения (рабочий класс) приобретут самоуважение, власть и благо-

состояние за счет ущемления этнических и расовых меньшинств». [4, с. 120] Изначально пер-

вые движения скинхедов не преследовали идеи расизма, но к концу 1970-х годов появился еще 

один вид скинхедов – скинхеды-расисты, идеи которых представляют опасность по сей день. 

Еще одной молодежной субкультурой в той или иной степени, противоречащей общепризнан-

ным нормам, являются панки. Главная характеристика в идеологии панков – это критика вла-

сти, правоохранительных органов, представителей крупного бизнеса, зачастую родителей, 

преподавателей и иных лиц, от подчинения которым они отказываются. Сторонники данного 

движения считают, что необходимо ликвидировать властные структуры, чтобы обеспечить об-

ществу свободу и справедливость. Безуслвно, многие неформальные объединения на со вре-

менем сильно видоизменились, большинство утратили первоначальную идеологию и истин-

ную историю зарождения. Тем не менее они являются рычагом и методом внедрения в созна-

ние молодого поколения антиобщественного мировоззрения путем насилия, жестокости и раз-

жигания ненависти к определенным институтам и социальным группам.  

Возвращаясь к явлению «скулшутинга», стоит выделить причины и условия этой об-

щественной аномалии. Говоря о детерминанте вооруженных нападений среди учащихся, стоит 

учитывать тот факт, что молодежь в силу своих возрастных и физических качеств является 

самой динамичной и импульсивной социальной демографической группой, которая отлича-

ется крайним максимализмом в восприятии и реакции на действительность. В своей статье 

«Причины и условия распространения экстремизма в молодежной среде» Тенгизова Ж. А. от-

метила, что ««зеркалом» всех изменений и перемен являлась молодежь – как элемент более 

чувствительный ко всем социальным изменениям. Она замечает и остро реагирует на то, что 

ей кажется несправедливым, то, что не совпадает с ее общим мнением, зачастую навязанным 

псевдогероями с экрана…». [6, с. 43] Еще одной причиной девиантного поведения среди мо-

лодежи можно выделить низкий уровень жизни, характеризующийся в недостатке средств для 

обеспечения нормального досуга подростков. Зачастую именно в неблагополучных семьях, 

где дети оторваны от своих родителей и брошены на произвол судьбы, рождается ненависть и 

вражда к окружающему миру. Для таких молодых людей характерен принцип «группирова-

ния» - они активно ищут ту группу, где станут «своими», где их примут, поймут и поддержат. 

[5, с. 88] 

Нельзя игнорировать и социально-психологический фактор в установлении причин 

экстремистских формирований. Нередко ребенок или подросток, попадающий в определен-

ную социальную среду (в данном случае это будет являться школа, Вуз или иное образова-

тельное учреждение) сталкивается с проблемой непринятия его в этот круг в связи ничем не-

обусловленными причинами, такими как особенности внешности, характера, поведения и т.д. 

Это явление получило название «буллинг», что в переводе с английского означает «травля». 

В результате подросток испытывает дискомфорт, находясь среди своих сверстников, начинает 

проявлять агрессию в отношении обидчиков, тем самым защищая себя от внешнего мира. «Ре-

шая задачи своего возраста, связанные с идентификацией, самоопределением, любой человек 

сталкивается с проблемами реальной жизни, и поиском выхода из них могут стать экстремаль-

ные виды защиты даже криминального характера.» [3, с. 111] 

Современным катализатором распространения антисоциальной и антиправовой идео-

логии являются различные информационные площадки, на которых размещается неприемле-

мый контент, который противоречит моральным и правовым нормам. Демонстрирование сцен 

насилия в фильмах, сериалах и иных ресурсах неблагоприятно влияет в первую очередь на 
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детей и подростков, которые будучи не полностью осознанными воспринимают подобный 

контент в качестве нормального явления. Более того на просторах Интернета, где есть свобод-

ной доступ практически к любой информации, содержатся сайты и ресурсы инструктивного 

характера по сбору различного вида оружия, а также поэтапное приготовление зажигательных 

смесей и взрывчатых веществ. В 2020 году в городе Волгограде школьник приготовил взрыв-

ные устройства в целях нападения на свою школу. Сотрудники УФСБ по Волгоградской об-

ласти выяснили, что подросток сам в домашних условиях изготовил самодельные взрывные 

устройства, а также «коктейли Молотова». В ходе обыска квартиры школьника сотрудники 

правоохранительных органов обнаружили также металлические поражающие элементы и 18 

бутылок с зажигательной смесью. Все эти факты говорят о том, что в век доступности любой 

цифровой информации человек способен получить доступ к инструкции по созданию оружия 

и, в худшем случае, применить его на деле.  

За прошедший 2021 год в России произошло 2 крупных случая со стрельбой в образо-

вательных организациях. В мае 2021 года в Казани бывший ученик Ильназ Галявиев устроил 

стрельбу в своей гимназии, а через 4 месяца в сентябре 2021 года массовая стрельба была со-

вершена в Перми студентом первого курса Пермского университета Тимуром Бекмансуровым.  

Стоит отметить, что нападения учащимися на учебные заведения и применение огне-

стрельного и иного оружия не приравнивается в нормативно-правовых актах к террористиче-

скому акту. В части 1 статье 205 УК РФ закреплено, что террористическим актом признается 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опас-

ность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или между-

народных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза соверше-

ния указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или меж-

дународными организациями.[1, ст. 205] Скорее всего причина в том, что в отличие от про-

фессиональных террористов, ученики и студенты в своих действиях нацелены не столько на 

противостояние власти, сколько на месть школьному сообществу и привлечения к себе вни-

мания, вызванные рядом причин. 

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в обоих случаях оружие, из 

которого стреляли молодые люди, было приобретено законным путем. Следственный комитет 

установил, что на момент приобретения обвиняемому из Казани было 19 лет. Согласно дей-

ствовавшему на тот момент Федеральному закону «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ воз-

раст приобретения оружия составлял 18 лет. Однако после несчастной трагедии законодатель-

ные органы стали вносить предложения о повышении возрастного ценза для лиц, желающих 

приобрести оружие. 23 июня 2021 года Совет Федерации одобрил Федеральный закон от 

28.06.2021 № 231-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Теперь согласно статье 13 «Право на приоб-

ретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской Федерации граждане 

Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие воен-

ную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных военизированных ор-

ганизациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юсти-

ции»[2, ст. 13] Однако возникает вопрос: снизится ли риск возникновения новых нападений в 

связи с возрастными изменениями?    

Данный вопрос можно рассмотреть под другим углом. Говоря о процедуре получения 

лицензии и разрешения на приобретение оружия, стоит обратить внимание на требования, 

предъявляемые подразделениями лицензионно-разрешительной службы территориального 

органа внутренних дел на основании соответствующего Федерального Закона.  В перечень 

требований к лицу, желающему приобрести оружие, входит предоставление ряда документов: 

паспорт, а также медицинские заключения от нарколога и психиатра. Остановимся на этом 

подробнее.  Как показывает практика, справка от психиатра не является гарантией того, что 
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гражданин не применит полученное оружие против общественных интересов и интересов гос-

ударства. Психологические тесты можно обойти без труда с помощью ряда методик, которые 

для заинтересованных лиц не являются тайной. Благополучная справка от нарколога, не со-

держащая никаких противопоказаний, еще не говорит об адекватности и стабильности субъ-

екта, приобретающего оружие. 

Для того, чтобы повысить эффективность системы выдачи лицензии и разрешения на 

ношение и хранения оружия необходимо проводить более тщательный анализ личности. Это, 

в свою очередь, даст возможность правоохранительным органам преждевременно пресекать 

подобные нападения. Помимо психологического осведомления следует проверять место 

учебы, работы гражданина, его взаимоотношения с семьей, а также запрашивать характери-

стику проживающих с ним лиц, коллег или товарищей по учебе. Целесообразным видится 

также выяснение способов проведения досуга. Стоит также устанавливать факт вхождения и 

участия гражданина в различных неформальных и подозрительных субкультурах, а также со-

обществах, деятельность которых противоречит или может противоречить общественным 

нормам. По данным УФСБ России по Волгоградской области, школьник, планирующий напа-

дение состоял в общественно-опасных субкультур «панки». Для повышения эффективности 

также необходимо тщательно проверять контент социальных сетей, в которых зарегистриро-

ван гражданин, желающий получить доступ к оружию. Проверка сообществ, содержимого по-

стов и комментариев на наличие в них нравственной дизориентации. Социальные сети сейчас 

являются тем источником информации, за которым необходимо пристальное внимание. Со-

гласно показаниям правоохранительных органов стрелок из Перми за пару минут до нападе-

ния опубликовал в социальных сетях пост с ярым выражением ненависти и планами соверше-

ния задуманного.  

Подводя итоги, следует еще раз выделить предложенные в данной статье меры по 

борьбе со «скулшутингом» и экстремистской молодежной деятельностью. Во-первых, необ-

ходимо проводить тщательную проверку лиц, намеренных получить определенный вид граж-

данского оружия вплоть до проверки места работы и должности членов семьи проверяемого 

лица. Во-вторых, осуществить блокирование специальными службами любого контента на 

цифровом пространстве, которое содержит наглядные инструкции по изготовлению различ-

ного рода оружия, а также пристальное выслеживание сотрудниками Федеральной службы 

безопасности в социальных и иных сетях экстремистских молодежных сообществ. В-третьих, 

необходимо усилить охрану в образовательных учреждениях и проводить регулярную про-

верку на выявление нарушений со стороны администрации учебных заведений с целью их 

пресечения. В качестве способа борьбы с угрозой вооруженных нападений, следует сократить 

перечень гражданского оружия и оставить в его обороте только спортивное, охотничье, кол-

лекционное и те виды огнестрельного и пневматического оружия, которых будет достаточно 

для самообороны с учетом не превышения мер необходимой обороны. Еще одним немаловаж-

ным фактором является должное обеспечение молодежного досуга. Хоть и усиление санкций 

никогда не являлось для преступников препятствием, тем не менее, стоит приравнять воору-

женное нападение на образовательные учреждения к террористическому акту по мерам назна-

чаемой ответственности на законодательном уровне. Данное предложение уже вносилось ран-

нее Министерством просвещения и аргументировано оно тем, что таким образом повысится 

ответственность субъектов в борьбе с этой проблемой.  Необходимо рассмотреть вопрос об 

открытии большего количества бесплатных спортивных секций в образовательных учрежде-

ниях, введение в учебную программу новых дисциплин, подразумевающих нравственное и 

досуговое воспитание подростков в виде проведения уроков в свободной форме на важные и 

острые темы, интересующие в первую очередь подростков. Это позволит им делать перерывы 

между учебными нагрузками и обратить свой взор на не менее важные проблемы и ценности. 

Это видится несомненно полезной мерой для нравственного воспитания молодежи, а также 

подобные занятия могут стать своего рода диагностикой потенциально асоциальных субъек-

тов из число обучающихся.  Стоит внедрить новые принципы, на которых будет строиться 

педагогический процесс, а именно индивидуализированный подход к обучающимся и помощь 
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им в адаптации к образовательной социальной среде. Предлагается повысить важность орга-

низацию совместного досуга учеников вне рамок учебного заведения (в данном случае 

школы), так как именно в этом общественном институте происходит первый и наиболее важ-

ный этап социализации личности. 
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года в статье 8 провозгла-

шает право каждого на уважение его частной жизни [1], которое подразумевает под собой как 

возможность устанавливать и развивать отношения с другими людьми (право на личное раз-

витие), так и возможность контролировать информацию о себе, определять пределы доступа 

окружающих к сведениям частного характера, препятствовать их разглашению (право на ин-

формационное самоопределение). 

В целях эффективной реализации последнего компонента права на уважение частной 

жизни в условиях научно-технического прогресса, обусловившего появление новых техноло-

гий, позволяющих накапливать и использовать информацию о человеке, превращая ее в ору-

дие контроля и манипулирования его поведением, в 1981 году в Страсбурге была принята Кон-

венция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 

(далее – Конвенция 1981 года), которая возложила на государств-членов Совета Европы, под-

писавших данную Конвенцию, обязанность по принятию надлежащих мер безопасности, 

направленных на предотвращение уничтожения, случайной потери, несанкционированного 

доступа, изменения или распространения персональных данных (статья 7) [2]. 

Во исполнение вышеуказанной обязанности в Российской Федерации, ратифицировав-

шей Конвенцию 1981 года в 2005 году [7], был разработан и принят ФЗ от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ № 152-ФЗ), который уточнил содержание понятия 
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персональных данных, раскрыл сущность и порядок их обработки, закрепил права субъектов 

персональных данных, определил полномочия оператора и др. [6] 

При этом, стоит отметить, что, закладывая основы формирования правовой культуры 

защиты персональных данных на территории Российской Федерации путем принятия ФЗ № 

152-ФЗ, законодатель исходил из необходимости обеспечения удовлетворения интересов не 

только отдельных лиц, но и общества и государства в целом, поскольку в соответствии с п. 57 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, снижение до минимально возможного 

уровня количества утечек персональных данных, уменьшение числа нарушений требований 

законодательства Российской Федерации по их защите, а также обеспечение защиты консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина при обработке таких данных, в том числе с 

использованием информационных технологий, рассматриваются в качестве задач государ-

ственной политики, выполнение которых будет способствовать достижению цели обеспече-

ния информационной безопасности [11]. 

Однако степень влияния эффективности функционирования системы защиты сведений 

частного характера, касающихся отдельных категорий граждан, на состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз может 

быть различной и зависеть от той функции, которая была возложена на данных граждан и вы-

полнение которой может оказывать влияние на нормальное функционирование общества и 

государства.  

В качестве примера таких граждан могут послужить представители власти, к которым 

согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 

№ 19 относятся лица, наделенные правами и обязанностями по осуществлению функций ор-

ганов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также иные лица правоохра-

нительных или контролирующих органов, наделенных распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать 

решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями [8]. 

Выполнение вышеперечисленными лицами возложенных на них полномочий, имея 

своей целью защиту прав и свобод человека, поддержание правопорядка в обществе, борьбу с 

преступностью и другими правонарушениями, одновременно сопряжено с возможностью при-

менения мер государственного принуждения, что повышает риск негативного воздействия на 

данных лиц со стороны окружающих путем причинения вреда их здоровью, жизни или иму-

ществу. А несанкционированное распространение в информационно-телекоммуникационных 

сетях сведений о фактах и событиях частной жизни таких лиц может лишь поспособствовать 

этому.  

В этой связи Российская Федерация предусматривает возможность предоставления гос-

ударственной защиты судьям, должностным лицам правоохранительных и контролирующих 

органов (прокурорам, следователям, лицам, производящим дознание, работникам таможен-

ных, налоговых, антимонопольных органов и др.), одновременно закрепляя в ФЗ от 20.04.1995 

№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов» (далее – ФЗ № 45-ФЗ) особенности обеспечения конфиденциальности их 

персональных данных.  

Необходимо отметить, что изначально персональные данные любого физического лица 

являются конфиденциальными, поэтому операторы и иные лица, получившие доступ к таким 

данным, в соответствии со ст. 7 ФЗ № 152-ФЗ при отсутствии согласия субъекта персональных 

данных не вправе раскрывать и распространять их [6]. В отношении же сведений о частной 

жизни судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, находя-

щихся под государственной защитой, действует специальная конфиденциальность, которая 

подразделяется на две разновидности в зависимости от обстоятельств предоставления госу-

дарственной защиты. 

Первая разновидность специальной конфиденциальности предполагает наложение ор-

ганом, обеспечивающим безопасность, временного запрета на распространение информации, 
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содержащей сведения о защищаемых лицах, выдачу находящихся у оператора сведений об их 

персональных данных и имуществе, но лишь при наличии угрозы посягательства на жизнь, 

здоровье или имущество таких лиц [5].  

Однако в связи с тем, что подобные меры можно встретить и в ст. 9 ФЗ от 20.08.2004 

№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства» [4], рассматриваемая разновидность специальной конфиденциально-

сти не является особой, предназначенной только для защиты персональных данных предста-

вителей власти, находящихся под государственной защитой, чего нельзя сказать о второй раз-

новидности специальной конфиденциальности. Она в отличие от первой связана лишь с воз-

можностью наложения на основании решения органа федеральной службы безопасности или 

органа, обеспечивающего безопасность, временного запрета на распространение информации, 

содержащей сведения о защищаемых лицах, выдачу находящихся у оператора сведений об их 

персональных данных и имуществе, а также не предполагает наличия реальной угрозы пося-

гательства на жизнь, здоровье или имущество защищаемых лиц и не имеет своих аналогов в 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации.  

Более того, особенностями данной разновидности специальной конфиденциальности 

является то, что защищаемые лица изначально должны быть включены в перечень лиц, в от-

ношении которых может применяться указанная мера безопасности, определяемый руководи-

телем соответствующего государственного органа, в котором работает (проходит службу) дан-

ное лицо, а сама мера безопасности может быть применена как к защищаемому лицу, в том 

числе одновременно со вступлением в должность или назначением на должность, так и к его 

близким [5]. 

Рассмотренная выше возможность обеспечения конфиденциальности сведений о собы-

тиях и фактах частной жизни и имуществе судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов при отсутствии посягательств на их здоровье, жизнь и имущество 

была предусмотрена ФЗ от 30.12.2020 № 515-ФЗ, посредством принятия которого были вне-

сены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспече-

ния конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-ро-

зыскной деятельности и, в частности, в ст. 9 ФЗ № 45-ФЗ [3]. 

При этом, стоит подчеркнуть, что еще в момент обсуждения проекта указанного закона 

не сложилось единой точки зрения по поводу необходимости усиления мер государственной 

защиты персональных данных и сведений об имуществе защищаемых лиц. 

Так, если обратиться к стенограмме пленарного заседания Государственной Думы Рос-

сийской Федерации от 15.12.2020, в рамках которого законопроект № 10700431-7 рассматри-

вался в первом чтении, можно увидеть, что депутаты Вяткин Д.Ф., как один из авторов проекта 

закона, и Выборный А.Б., как представитель ответственного комитета, представляя данный 

проект закона и выступая за необходимость его принятия, исходили из того, что наблюдаемое 

в последнее время существенное увеличение количества относительно открытых баз данных, 

содержащих в себе информацию как об обычных гражданах, так и о судьях, прокурорах, со-

трудниках органов внутренних дел, внешней разведки, федеральной службы безопасности и 

др. обусловило появление новых вызовов и угроз, причем обращенных в сторону как самих 

должностных лиц, так и членов их семей, и что уже известны случаи неправомерного сбора, 

анализа и накапливания сведений о частной жизни данной категории граждан, которые осу-

ществлялись не только внутри страны, но и за рубежом в целях выявления лиц, выполняющих 

особые, государственно значимые функции, и оказания в последствии давления на них [10]. 

В свою очередь, депутаты Ганзя В.А., Коломейцев Н.В, задавая вопросы докладчику и 

содокладчику относительно указанного законопроекта, ставили под сомнение необходимость 

его принятия с позиции соблюдения антикоррупционного законодательства и предоставления 

свободы средств массовой информации.  

Точки зрения последних придерживаются и некоторые представители адвокатского со-

общества. Например, адвокат Адвокатской палаты Свердловской области С. Колосовский вы-
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сказывал мнение о том, что усиление защиты персональных данных защищаемых лиц при от-

сутствии угроз посягательства на жизнь, здоровье и имущество, подразумевая под собой огра-

ничение права свободно собирать и распространять информацию, противоречит ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации, которая предусматривает возможность ограничения 

прав и свобод человека и гражданина федеральным законом только в целях защиты обще-

ственно значимых интересов, в том числе прав и законных интересов других лиц [9]. 

Как можно видеть, в основе сложившихся между сторонниками и противниками допол-

нительного обеспечения конфиденциальности сведений о событиях и фактах частной жизни и 

имуществе судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, кото-

рым предоставляется государственная защита, лежит противоречие между правом на уваже-

ние частной жизни (в лице права на информационное самоопределение) и свободы мысли и 

слова (в лице права на доступ к информации и ее распространение), заключающееся в том, что 

возможность соблюдения одного из них можно обеспечить лишь путем ограничения другого. 

В том случае, когда временный запрет на распространение информации, содержащей 

сведения о защищаемых лицах, выдача находящихся у оператора сведений об их персональ-

ных данных и имуществе осуществляются при наличии угрозы посягательства на жизнь, здо-

ровье или имущество таких лиц предоставление приоритета праву на информационное само-

определение и ограничение тем самым права на свободу информации, объясняется тем, что 

появляется необходимость защиты наряду с правом на информационное самоопределение еще 

одного права – права на жизнь или права частной собственности. 

Но в том случае, когда конфиденциальность персональных данных и сведений об иму-

ществе защищаемых лиц осуществляется при отсутствии угроз, когда наличествует лишь 

предположение о возможности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу таких лиц 

в будущем, говорить о необходимости защиты права на жизнь или права частной собственно-

сти в данный момент времени не приходиться. Вместе с тем преимущество в борьбе между 

правом на информационное самоопределение и правом свободно собирать и распространять 

информацию должно быть также отдано первому.  

В условиях повсеместного внедрения и использования цифровых технологий суще-

ственно упрощается доступ к личной информации о любом человеке, причем последний, как 

правило, даже не догадывается о том, что кому-то стали известны сведения о его частной 

жизни. Подобное осознание может прийти позже, если лицо, осуществившее несанкциониро-

ванный доступ к персональным данным, решит распространить их, в результате чего такие 

данные станут известны неопределенному кругу лиц, или начнет неправомерно использовать 

их в личных или иных целях. То есть отследить момент начала нарушения права на информа-

ционное самоопределение довольно сложно. В той же ситуации, когда на потерпевшем лежит 

обязанность по обеспечению выполнения особых государственно значимых задач, под удар 

подпадают также и публичные интересы. Именно это и объясняет, в связи с чем в 2020 году 

была усилена защита персональных данных судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, причем не всех, а только тех, которые содержатся в перечнях, опре-

деляемых руководителем соответствующего органа, в котором работают (проходят службу) 

защищаемые лица, и незаконная обработка персональных данных которых, как предполага-

ется, может поставить под угрозу как информационную безопасность, так и национальную 

безопасность Российской Федерации в целом.  

Выведение же из-под общественного контроля всех судей, прокуроров, дознавателей, 

следователей, сотрудников органов принудительного исполнения и иных должностных лиц, 

перечисленных в ст. 2 ФЗ № 45-ФЗ [5], было бы неоправданным с точки зрения права на сво-

боду информации, поскольку осуществление подобных действий невозможно было бы обу-

словить с позиции необходимости обеспечения защиты интересов общества и государства. 

Примечательно, что в отношении иной категории представителей власти (членов зако-

нодательных (представительных) органов) изначально не предусматривается возможность 

предоставления защиты со стороны государства при выполнении ими своих полномочий и 
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применения по отношению к ним в качестве одной из мер безопасности сокрытия или обезли-

чивания персональных данных и сведений об имуществе. Данное обстоятельство объясняется 

тем, что депутаты и сенаторы являются избранниками народа, призванными выражать его 

волю при принятии и утверждении законов, вследствие чего последнему должна быть предо-

ставлена возможность формировать представление от тех, кому он делегирует свою власть.  

Таким образом, особая защита персональных данных отдельных лиц, исполняющих 

функции представителей власти, может иметь место тогда, когда это необходимо не только 

для предотвращения случаев нарушений права на информационное самоопределение, права 

на жизнь или права частной собственности, но и для обеспечения защиты национальных ин-

тересов Российской Федерации от потенциальных внешних и внутренних угроз. 
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Аннотация. Настоящая публикация посвящена анализу российского законодательства 

о влиянии экологии на здоровье населения. Особое внимание уделено спорным, про-

блемным вопросам преодоления экологического кризиса, и правовым инструментам за-

щиты населения от угроз причинения вреда здоровью, вызванного антропогенным воз-

действием. Автором отмечается, что много экологических задач остаётся за рамками 

правового решения исследуемой проблемы. В статье говорится о целесообразности пе-

ресмотра государственной экологической политики оздоровления территорий, утра-

тивших природные свойства, о корректировке и совершенствовании условий хозяй-

ственной деятельности промышленного сектора, а равно о значимости защиты здоро-

вья населения, следуя положениям Основного закона Российской Федерации. 
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Abstract. This publication is devoted to the analysis of Russian legislation on the impact of 

ecology on public health. Particular attention is paid to controversial, problematic issues of 

overcoming the environmental crisis, and legal instruments for protecting the population from 

threats of harm to health caused by anthropogenic impact. The author notes that many envi-

ronmental problems remain outside the framework of the legal solution of the problem under 

study. The article talks about the expediency of revising the state environmental policy for the 

rehabilitation of territories that have lost their natural properties, about adjusting and improv-

ing the conditions of economic activity of the industrial sector, as well as about the importance 

of protecting public health, following the provisions of the Basic Law of the Russian Federa-

tion. 
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Влияние экологии на здоровье человека имеет важное значение. Обострение экологи-

ческой ситуации в Российской Федерации и во всём мире обусловлено агрессивным влиянием 

на природную среду, нерациональной добычей природных ресурсов, стремительным научно-

техническим прогрессом, вследствие этого экологическая повестка, включая вопросы по кли-

мату являются одними из самых обсуждаемых среди первых лиц государств, крупных бизнес-

компаний, научного сообщества. Стоит отметить, что решая проблемы сохранения окружаю-

щей среды, государства обязаны заботится не только об экологии, и её состоянии, сколько о 
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здоровье собственного населения, проживающего, как правило на непригодных с точки зрения 

экологической безопасности территориях. В декабре 2019 года новая коронавирусная инфек-

ция заставила весь мир изменить привычный уклад жизни. COVID-19 способствовал сокраще-

нию количества машин на улицах, приостановили работу промышленные предприятия, за ис-

ключением производств товаров первой необходимости, люди меньше пользовались транс-

портом, значительно сократились выбросы в окружающую среду. Учитывая, что экологиче-

ская ситуация во многих странах приравнивается к критичной, безусловно, карантинные меры 

и блокирование границ между государствами кардинально экологическую ситуацию в луч-

шую сторону не изменили.  

Существует мнение, что здоровье людей зависит не только окружающей его среды, но 

и от того какой он ведёт образ жизни. Безусловно, ЗОЖ способствует сохранению и улучше-

нию здоровья и самочувствия человека. Ежедневно, занимаясь спортом и правильно питаясь 

человек проходит определённые этапы адаптации, но наши силы не безграничны. Насколько 

фанатично мы бы не пытались следовать правилам здорового образа жизни, нужно понимать, 

что каждый из нас взаимодействует с внешней неблагополучной в экологическом смысле сре-

дой. Не секрет, что значительная часть заболеваний рядовых граждан напрямую связана с 

ухудшением экологической ситуации, о чём свидетельствуют результаты диагностических 

(лабораторных) исследований, поэтому вопрос о здоровом образе жизни и о проблемах с ге-

нетикой уходит на второй план. Преимущественно причиной приобретённых заболеваний ста-

новится плохая экология. Загрязнение атмосферы может вызывать такие заболевания: астму, 

бронхит и другие заболевания дыхательных путей. Грязный воздух может спровоцировать 

развитие таких болезней, как: онкология, заболевания нервной и костной систем, проблемы с 

кровообращением и др. Многие вредные соединения поглощают произрастающие растения, 

употребляют в пищу животные, затем потребляя мясо и молоко, вредные химикаты попадают 

в организм человека. В некоторых случаях признаки болезни того или иного рода появляются 

после попадания в организм грязной воды. Сегодня продолжительность жизни среднестати-

стического гражданина с учётом Глобальной обсерватории здравоохранения составляет 72 

года. Если следовать официальным данным Всемирной организации здравоохранения еже-

годно от загрязнений атмосферного воздуха и воды в мире погибают около семи миллионов 

человек. К сожалению, за последний десяток лет данный показатель вырос на два миллиона. 

Нельзя сохранить здоровье по частям. Здоровье – это результат слаженной работы всех систем 

организма и личности, и само собой всё зависит от качества среды проживания.  

 В последние годы отечественное законодательство в области охраны здоровья, обес-

печения экологической и биологической безопасности подверглось интенсивной модерниза-

ции. Отечественное законодательство содержит развёрнутый перечень положений, посвящён-

ных охране здоровья граждан, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

биологической, химической, радиационной безопасности населения и проч. Часть 1 ст. 1 Ос-

новного закона государства провозглашает Российскую Федерацию демократическим право-

вым государством с республиканской формой правления [1]. Смысл правового государства 

раскрывается через ст. 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». Потому основные права и свободы не только призна-

ются государством, но и защищаются им, как необходимое условие его существования. При-

менительно к нематериальным благам, таким как жизнь и здоровье части 1 и 2 ст. 41 Консти-

туции России установили: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь…В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепле-

ния здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 

здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию». Законодательство в сфере охраны здоровья состоит в 

том числе из Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон № 323 [2]. К числу основных принципов, предусмотренных 
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Законом № 323-ФЗ относится принцип «соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий», а также государство, на 

основании ч. 1 ст. 5 названного закона обязано проводить «мероприятия по охране здоровья 

на основе признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнан-

ными принципами и нормами международного права». Нормы об охране здоровья содержатся 

и в других федеральных законах, таких как: Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения» (по логике преамбулы Закон № 52-ФЗ направлен 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как одного из ос-

новных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благопри-

ятную окружающую среду) [3]; ст. 14 Федерального закона № 38-ФЗ «О предупреждении рас-

пространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции) гласит: «ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях 

все виды медицинской помощи по медицинским показаниям, при этом они пользуются всеми 

правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан»[4]; иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы, нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации. Наряду с другими правами и свободами, 

выделяют и так называемые экологические права, закреплённые непосредственно в ст. 42 Кон-

ституции РФ. Статья 20 Основного закона страны говорит о праве человека на жизнь, называя 

его основополагающим, естественным, неотъемлемым правом (таковы положения п. 1 ст. 6 

Международного пакта о гражданских и политических правах, «право на жизнь есть неотъем-

лемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произ-

вольно лишен жизни») [5]. Разд. IV. Стратегии развития здравоохранения в Российской Феде-

рации на период до 2025 года определил: «целями развития здравоохранения в Российской 

Федерации являются увеличение численности населения, продолжительности жизни, продол-

жительности здоровой жизни, снижение уровня смертности и инвалидности населения, со-

блюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 

государственных гарантий» [6]. Кроме того, согласно документам Правительства России це-

лью Национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и «Экология» является сни-

жение смертности населения, снижение смертности среди трудоспособного населения, увели-

чение естественного прироста населения (рождаемость), радикальное изменение воздействия 

на окружающую среду, переход к модели рационального природопользования, а также улуч-

шение качество жизни россиян, которые сегодня проживают в неблагоприятной экологиче-

ской обстановке. Таким образом, многочисленные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие охрану здоровья данное конституционное право рассматривают в привязке к праву на 

жизнь в благоприятной и устойчивой окружающей среде. Справедлива точка зрения В.Н. 

Харькова, что «одним из факторов формирования и реализации таких конституционно-право-

вых ориентиров в обеспечении высокого уровня жизни граждан России является экологиче-

ское благополучие, которое выступает важнейшим условием реализации наиболее значимых 

прав человека, таких как право на жизнь, охрану и укрепление здоровья» [7, с.193]. Без-

условно, нужно понимать, что реализация таких значимых по содержанию идентичных наци-

ональных проектов требует финансирования. По замыслу властей в ближайшие годы, включая 

текущий 2022 год ожидается масштабное перераспределение средств. По официальным дан-

ным на 16%, или 48 млрд. рублей увеличатся расходы на нацпроект «Экология». Насколько 

эффективно названные выше законодательные положения реализуются на практике сложно 

сказать. Статистические данные указывают на то, что смертность населения России «избы-

точно» увеличились не только по причине короновирусной инфекции. По данным демографов 

около 201 000 человек пришлось на сверхсмертность, не связанную с коронавирусом. Изме-

нение региональных температур, климата, лесные пожары, стихийные свалки, загрязнение го-

родского воздуха являются главной «природной» причиной смертности населения. Согласно 

второму Докладу ООН «в мире по меньшей мере 9 миллионов преждевременных смертей 

спровоцированы загрязнением окружающей среды – это вдвое больше жертв, чем за первые 

полтора года пандемии COVID-19. Количество смертей во всем мире от болезней, связанных 
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с загрязнением окружающей среды, более чем в 15 раз превышает количество смертей от наси-

лия. При этом единственным крупнейшим экологическим фактором преждевременной смерти 

является загрязнение воздуха – каждый год оно уносит около 7 миллионов жизней» [8]. В Рос-

сии проблема экологичности регионов одна из наиболее животрепещущих, так, по данным 

Росприроднадзора самыми загрязнёнными считаются Красноярский край, общий объём вы-

бросов в атмосферу составляет порядка «1,8 млн. тонн в год (11 % выбросов по России), или 

30 тысяч вагонов, на второй позиции Вологодская область, г. Череповец, объём выбросов в 

атмосферу составляет 280 тысяч тонн, это 1,7 % от всех выбросов по России. Замыкает тройку 

антилидеров Новокузнецк в Кемеровской области – 278 тысяч тонн (1,6 %) [9]. Зонами эколо-

гического неблагополучия признаны Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский 

и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская об-

ласть и Красноярский край. Очевидно, причиной высокой смертности населения России явля-

ется нездоровая окружающая среда. За здоровье людей должна отвечать действующая власть. 

Российские политики в прошлом 2021 году сделали немало важных заявлений, касающихся 

борьбы с изменениями климата, защиты окружающей среды, развития зелёных технологий, 

цифровизации в сфере охраны окружающей среды. Госдума и Правительство России приняли 

и утвердили ряд законопроектов, которые должны улучшить качество окружающей среды в 

России. Глава государства в ежегодных посланиях, обращаясь к Федеральном Собранию и 

нации всё чаще говорит о необходимости консолидации усилий государства, бизнеса, науч-

ного сообщества, гражданского общества в решении экологически значимых вопросов. Для 

современной России абсолютно обоснованной следует считать реальную угрозу биологиче-

ским основам здоровья и жизнедеятельности населения. В настоящее время перед нашей стра-

ной стоят задачи по обеспечению коллективной, региональной, национальной экологической 

безопасности всеми представителями власти. Каждый чиновник в системе органов экологиче-

ского управления, либо осуществляющий государственную политику в области здравоохране-

ния должен нести персональную ответственность за качество выполнения, возложенных на 

него служебных обязанностей. Целесообразно предусмотреть уголовные меры воздействия 

для должностях лиц, занятых в названных сферах.  

Ныне действующие инструменты правовой защиты права каждого на здоровье малоэф-

фективны. Право на здоровье – это одно из согласованных на международном уровне стандар-

тов в области прав человека и неотделимо от этих других прав. Это означает, что реализация 

права на здоровье играет решающую роль и в реализации экологических прав человека. Ны-

нешней России нужна научно обоснованная политика по охране здоровья в формате устойчи-

вого развития, основанная на определении приоритетных целей, задач и путей их решения. 

Богатство государства – это его человеческий ресурс. Экология сколько существует мир бес-

прекословно служила его интересам, в удовлетворении которых человек до сих пор беспоща-

ден. Гонка перевооружений, деление границ и захват территорий, войны, расширение про-

мышленных зон, апробация биологического и ядерного оружия, нарастание военного потен-

циала, всё это плоды бесшабашной человеческой деятельности. Природная среда не способна 

восстанавливаться и нормально функционировать, усилий экологических активистов во всём 

мире катастрофически недостаточно.  

Проблема сохранения окружающей человека среды, безопасной для его жизни и здоро-

вья сегодня носит глобальный характер, ибо загрязнение приобрело общепланетарные мас-

штабы, а значит поставило под угрозу существование всего человечества. Для преодоления 

экологического кризиса важно добиться скоординированности в работе всех органов власти, 

пересмотреть санитарное законодательство, максимально субсидировать экологические меро-

приятия. Государство без поддержки гражданского общества, которое в последние годы 

крайне озабочено экологической обстановкой справится не в состоянии. Многое придётся пе-

ресмотреть в законодательстве об охране здоровья и оказании медицинской помощи, учиты-

вая последствия пандемии и сложное экономическое положение. Экология в таких условиях 

подвергается максимальной нагрузке. Работа промышленных объектов, производственные 

мощности, передвижные и прочие источники, оказывающие антропогенное воздействие на 
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окружающую среду, как правило образуют различные отходы. Заботясь о здоровье населения, 

нужно понимать какое количество использованных фармацевтических препаратов придётся 

переработать и для начала определить безопасные для природы и человека места для утилиза-

ции. Права граждан, обозначенные в Основном законе государства дополняют друг друга, сле-

дуют друг за другом (ст.41,42), неразрывно связаны. Право на жизнь не может быть должным 

образом обеспечено, если гражданин проживает в зоне, не пригодной для нормального суще-

ствования, иначе говоря на территории, не отвечающей требованиям природоохранного и са-

нитарно-эпидемиологического законодательства. Мало тратить бюджетные деньги только на 

экстренную медицинскую помощь. Разгрузить нынешнюю систему здравоохранения воз-

можно посредством решения социальных и экологических проблем населения.   

В заключении, хотелось отметить, Российское государство переживает тяжёлую эпоху 

политических, экономических, экологических потрясений. В таких условиях защита каждого 

гражданина и его неотъемлемого права на безопасную жизнь должна оставаться приоритет-

ной. Здоровая нация признак сильной страны, следствие социального благополучия, надёж-

ный государственный щит, а стабильная экономика без ущерба экологии, гарант светлого бу-

дущего нынешних и будущих поколений.    
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Экологическая проблематика исследований технической и социальной сферы на про-

тяжении последних десятилетий остается стабильно популярной. Этому есть объективные и 

субъективные объяснения. Объективные причины интереса связаны с остающейся крайне 

напряженной экологической ситуацией. Субъективные – с осознанием этой ситуации населе-

нием, с одной стороны, а с другой стороны, широкой возможностью манипуляции обществен-

ным мнением в этой сфере со стороны акторов, владеющих символическим капиталом, в по-

литических, экономических и иных целях. Именно субъективная, культурно-символическая 

составляющая экологической темы послужила предметом данного исследования.   

Доминирующая на сегодняшний день позиция большинства аналитиков состоит в том, 

что экологическая ситуация складывается под воздействием института промышленности и 

должна быть разрешена при помощи института государства. Гипотеза данного исследования 

принципиально отличается: наряду с институциональным, человеческий фактор является 

определяющим в формировании экологической ситуации и сохранении экологической без-

опасности в регионе.  

Само понятие экологической культуры на данный момент не имеет четких границ. В 

целях настоящего исследования мы будем пользоваться определением, предложенным 

О.М. Дорошко, обобщившей подходы Л.Н. Когана, Ю.Р. Вишневского и Н.В. Шкарбана, 

Г. Хефлинга и других. Экологическая культура понимается нами как органическое единство 
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развитого экологического сознания, эмоционально-психических состояний и волевой практи-

ческой деятельности [2]. Поскольку экологическая культура рассматривается нами, с точки 

зрения ценностного наполнения, то значимым представляется подробная социологическая ин-

терпретация ценностно-когнитивного, эмоционально-ценностного и ценностно-деятельност-

ного компонентов экологической культуры.  

Ценностно-когнитивный компонент экологической культуры представлен теоретико-

понятийным аппаратом, несущим аксиологическую и экологическую нагрузку. В социологи-

ческом плане этот аспект связан с выявлением наличия или отсутствия в ценностном наборе 

респондентов ценности компонентов природы как системы жизнеобеспечения, ценности здо-

ровья и экологической безопасности жизненной среды. Здесь же выявляется связь экологиче-

ской культуры с культурой в широком смысле слова [1]. Этот компонент можно условно со-

отнести с экологическим сознанием, выделенном в рабочем определении экологической куль-

туры.  

Эмоционально-ценностный компонент представляет собой степень развитости чувств 

и эмоциональных переживаний, связанных с красотой живой и неживой природы, совершен-

ством форм, разнообразием красок и проявлений жизни, личностного смысла их восприятия 

[1]. В нашем исследовании это компонент представлен косвенными вопросами инструмента-

рия, связанными с эстетическим восприятием жизненной среды респондентов.  

Ценностно-деятельностный компонент отражает результаты конкретных практик. Он 

направлен на формирование ценностного отношения к природе, то есть такого отношения, 

которое способно соизмерять потребности человека и возможности природы, предполагает 

соблюдение норм экологически грамотного поведения, нравственных ограничений и приме-

нение ресурсосберегающих технологий [1]. Исследованию экологического поведения был по-

священ отдельный блок инструментария.  

Под экологической безопасностью нормативно понимается «состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, их последствий» [2]. Логично предположить, что с понятием экологической 

безопасности связано понятие экологической опасности как возможности разрушения компо-

нентов окружающей природной среды под воздействием антропогенного или естественного 

факторов. Как правило, основное внимание при анализе антропогенного воздействия уделя-

ется технической составляющей этого воздействия, тогда как за рамками научного анализа 

остаются культурные социально-психологические основания этого воздействия. Однако соци-

альная система не может рассматриваться так, как будто в ней нет человека с его субъектив-

ными мотивами, установками, ценностями и настроениями, от которых во многом зависит его 

поведение, в том числе и экологическое [4, с.25]. Эти субъективные основания составляют 

экологическое сознание, которое мы вслед за В.И. Медведевым и А.А. Алдашевой будем по-

нимать как «знание о взаимных связях человека и среды, их значимости для человека и для 

сохранения устойчивого баланса между ними; понимание и оценку человеком своих возмож-

ностей по использованию этих связей для удовлетворения потребностей и определения границ 

допустимого антропогенного воздействия» [3, с.19].  

В качественном социологическом исследовании, проведенном в мае 2021 года методом 

фокус-групп, было опрошено 40 информантов (5 фокус групп по 8 человек (4 мужчины, 4 жен-

щины), разбитых по возрастному признаку).  

На вопрос о том, что собой представляет экологическая ситуация в нашем регионе, 

участники фокус-групп давали ответы, что экологическая ситуация – это неблагоприятное со-

стояние окружающей среды, ставшее таковым под действием человеческого фактора. По-ви-

димому, само слово «экологический» вызывает ассоциацию с чем-то неблагоприятным. Не-

сколько иную тенденцию можно уловить в определении, данном другим участником дискус-

сии: «Экологическая ситуация – это общее состояние какого-либо окружения, с учетом всех 

его характеристик, важных для жизни человека, таких, как загрязненность мусором или за-

грязненность атмосферы, воды, почвы, наличие или отсутствие видов растений и животных». 
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Ключевой момент здесь: характеристики, важные для жизни человека, то есть это определение 

близко к этимологии слова «экология» (ойкос – гр. обиталище, жилище, дом). Еще одно пред-

положение состояло в том, что экологическая ситуация – это конкретная для данного региона, 

для данного времени система взаимоотношений человека и окружающей его среды. Характе-

ризуя сущностное наполнение этого понятия, респонденты отмечали, что экологическая ситу-

ация складывается из состояния воздуха, состояния водоемов, общего состояния в городе, то 

есть отсутствия мусора на улицах города, количества действующих предприятий, которые тем 

или иным образом влияют на экологическую обстановку в городе, степени их развитости, ис-

пользуемых технологий производства. В группе респондентов в возрасте 25-34 года разверну-

лась интересная ветвь дискуссии. Общая нить рассуждений состояла в том, что экологическая 

обстановка в современном мире складывается, как правило, из уровня влияния на нее промыш-

ленного производства. Так как развитие может быть и на высоком уровне, но если нет элемен-

тарных очистных сооружений, то загрязнение будет высоким. В то же время можно иметь 

производство, которое пагубно не влияет на окружающую среду. Уровень развития произво-

дительных сил имеет такую черту, что на более ранних этапах он оказывает более пагубное 

воздействие на окружающую среду, с экологической точки зрения, чем на более поздних эта-

пах. Их развитие не всегда несет ухудшение ситуации, оно может повлечь и улучшение. Вся 

система очистки появляется не до развития производства, а после, когда промышленность дой-

дет до определенного уровня развития, тогда появляется экологическая компонента производ-

ственных отношений. Таким образом, респонденты пришли к выводу, противоречащему мне-

ниям остальных групп, что, чем выше развита промышленность региона, тем благоприятнее 

экологическая ситуация.  

На фокус-группах жители Волгограда и Волжского определили список экологических 

проблем, значимых для региона. Волгоградцы специально остановились на вырубке дендра-

рия для постройки Акварели, на вырубке дубов в Волго-Ахтубинской пойме, а также на со-

стоянии зеленого пояса вокруг Волгограда, так как, если его не восстанавливать, то на город 

могут обрушиться пыльные бури. Состояние прудов также вызывает беспокойство участников 

фокус-групп в связи с распространением насекомых, и как следствие, ростом заболеваемости 

конго-крымской лихорадкой. Еще одной проблемой является то, что пруды зачастую специ-

ально используют для сброса отходов производств. Практически во всех группах поднималась 

тема «красных выбросов» завода «Красный Октябрь». Волжане также отмечали такие про-

блемы, как захоронения химических отходов в районе улицы Александрова, выхлопные газы 

автомобилей, состояние (пересыхание) Волго-Ахтубинской поймы, загрязнение питьевой 

воды, нехватка парковых зон.  

Интересными также представляются некоторые ответы участников фокус-групп на во-

прос о том, кто виноват в перечисленных ими экологических проблемах. Ответы эти приме-

чательны тем, что виновники носят неодушевленный характер. В качестве примера можно 

привести две цитаты респондентов: «Менталитет. Ну, вот «Алюминьку» закрывали. С одной 

стороны, это хорошо, потому что меньше загрязнения, но с другой стороны, плохо, потому 

что 3000 человек потеряло работу. А для экологов это радость». «Виновником является ком-

форт. Человек на протяжении своего развития привыкает к комфорту. Сейчас невозможно ав-

товладельцев заставить ходить пешком на работу. Им это неинтересно и по времени невы-

годно. Человек попал в свой собственный капкан, с одной стороны, создавая себе комфорт, с 

другой стороны, ухудшая себе этим жизнь».  

Ответы на вопрос о том, что жители Волгограда и Волжского понимают под экологи-

ческой культурой, можно сгруппировать вокруг двух наиболее емких определений: 1). «Эко-

логическая культура – это система устоявшихся норм и представлений человека о природе и 

о взаимоотношениях человека с природой… и человека с человеком». 2). «Это свойство мен-

талитета людей. Например, у нас есть различные сообщества, очень много классов. Есть рабо-

чие люди, есть интеллигенция, есть зажиточные люди и так далее. Например, люди из клуба 

туристов, когда водят людей в походы, на пляжи, всегда заставляют за собой убирать. Это там 

считается хорошим тоном. А и из другого класса люди, например, придут на пляж, раскидают 
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бутылки, раскидают «бычки». И для них это тоже считается хорошим тоном, потому что это 

круто – мусорить. Так что вот менталитет – самое главное». Первое из предложенных опреде-

лений постулирует институциональный характер экологической культуры, второе – реляти-

вистски-психологический.  

Подводя итог обсуждения данного вопроса, следует отметить достаточно высокую сте-

пень информированности горожан об экологических проблемах, хотя сами участники дискус-

сии признаются, что не часто обсуждают подобные вопросы в кругу своих друзей и близких. 

Следующим пунктом программы исследования был вопрос о связи экологической 

культуры населения с экологической ситуацией и с экологической безопасностью в регионе. 

На этот вопрос в рамках фокус-групп были даны, в основном, положительные ответы в песси-

мистическом ключе: «Мусор бросают, деревья вырубают, заводы дымят… значит, такая куль-

тура, так воспитали. У наших горожан низкая экологическая культура». Однако в одной из 

групп возникла нетипичная дискуссия по данной теме: А.: «Мне кажется, это две вещи, кото-

рые взаимно поддерживают друг друга. Если взять какой-нибудь абстрактный город, в кото-

ром люди не бросают мусор мимо урны, то не факт, что они делают это, потому что у них 

высокая экологическая культура. Скорее здесь действует психологический фактор, что раз 

здесь не бросают, то и я не буду бросать. Но если взять другой город, в котором очень много 

мусора, то не факт, что у его жителей низкий уровень экологической культуры». – Модератор: 

«А сам «чистый» или «грязный» город как образуется? Как возникает традиция, бросать или 

не бросать мусор в урну? Связано или не связано это с экологической культурой?» - Б.: «Не 

обязательно. Человек может жить в чистом городе и иметь высокую экологическую культуру, 

а потом переехать в грязный город, где принято бросать мусор мимо урны, и скорректировать 

свое повеление в соответствии с той социальной группой, к которой он принадлежит». – В.: 

«Я не согласна. Если человек 30лет прожил и не курил, а потом переехал туда, где все курят, 

то с чего вы взяли, что он обязательно закурит? С чего он будет менять свою систему взглядов 

и ценностей? Если он никогда не выкидывал мусор в окно, то с чего вдруг будет выкидывать?» 

Последний вопрос выглядит риторическим, однако в другой группе неожиданно возник на 

него ответ. Одна девушка сообщила, что, когда жила дома в деревне, то всегда закрывала воду, 

когда не пользовалась ею, а теперь живет в «общаге» и не делает этого. То есть предположе-

ние, что социальная среда рано или поздно «подтягивает» человека до своего уровня (вверх 

или вниз) не лишено оснований. Кроме того, в ответе последней девушки проявляется и нали-

чие границ понятия «дом»: в деревне у родителей – это дом, а «общага» - не дом, а временное 

пристанище. Можно предположить, что сужение понятия «дом» существенно сказывается на 

экологическом поведении «вне дома». 

Участники фокус-групп разделились на тех, кто не считает проблему нерационального 

потребления актуальной, и тех, кто считает ее таковой. Первые высказывались следующим 

образом: «Я сейчас не работаю, поэтому стараюсь продукты вообще не выкидывать. Сколько 

купил – столько съел»; «Вы знаете, мы не столько зарабатываем, чтобы покупать излишки. 

Если честно, мы покупаем ровно столько, сколько мы можем съесть. И не больше». То есть в 

данном случае проблема неактуальна, поскольку скромное финансовое положение не допус-

кает нерационального потребления.  

Участники фокус-групп, которые отмечали значимость проблемы нерационального по-

требления, делились своим опытом: «Да, у нас есть такая проблема: выбрасывается большое 

количество продуктов, что не может меня не расстраивать. Причем я не понимаю, как это по-

лучается, потому что я рассчитываю на двух человек, но все равно большое количество вы-

брасывается. Выбрасывается очень много хлеба, потому что он забывается, каждый день по-

купается какой-то новый хлеб. Выбрасывается большое количество фруктов и овощей. Это 

даже одежды касается. Скапливаются огромные пакеты, которые нужно кому-то отдать или 

выбросить». На вопрос о том, предпринимают ли жители агломерации какие-то попытки ре-

шить эту проблему, респонденты отвечали, что можно и нужно делать, но они этого не делают: 

«Я думаю, что нужно писать списки, ограничивать себя в магазинах, ограничивать себя в день-
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гах, которые приносишь в магазин. Ну и культуру в семье насаждать»; «Мне кажется, совре-

менная культура предполагает большее потребление, чем необходимо, поэтому надо более ра-

ционально подходить к покупкам. Эгоизм просыпается, когда ты заходишь в большой мага-

зин, хочется все купить. При этом ты не думаешь, что не сможешь все это съесть, и оно испор-

тится». Также один из участников поделился известным ему опытом попыток решения данной 

проблемы: «У нас, к сожалению, нет такого понятия, как разные мусорные ящики для разных 

товаров. То, что человек уже не может есть, могут есть свиньи, то, что человек не может 

надеть, могут надеть другие люди, которым эта одежда необходима. Я жил на Украине, там 

кто-то из местных властей озаботился этой ситуацией и поставил во дворах специальные кон-

тейнеры для только что испортившихся продуктов, которые сразу отвозили на свиноферму. 

Закончилось это тем, что люди стали там бутылки бить, еще что-то делать, то есть портить 

уже испорченное. Необходима определенная культура, чтобы люди к этому серьезно относи-

лись». То есть респонденты отмечают влияние проблем формирующегося общества потребле-

ния, которое коснулось пока только более зажиточных граждан. 

Респондентам, имеющим автомобиль, были заданы вопросы, связанные с их действи-

ями, от которых зависит степень влияния их автомобиля на окружающую среду. В рамках фо-

кус-групп удалось развернуть эту тему: А: «Есть городские достаточно большие автомобили, 

которые немного потребляют топлива, но проблема российского менталитета в том, что води-

тели предпочитают по городу ездить на джипах, которые для города не предназначены, а пред-

назначены для других целей. Служат только средством роскоши, самоутверждения для их вла-

дельцев». – Б.: «Когда ты покупаешь автомобиль, то думаешь об экологии в последнюю оче-

редь. Но ты думаешь о том, что бензин дорогой, «жрет» много, большой транспортный налог, 

и эти факторы неэкологического характера могут побудить тебя отказаться от такой машины». 

То есть новая для нашей страны культура потребления и здесь негативным образом сказыва-

ется на экологической ситуации, если Европа «пересаживается» на велосипеды, то наши граж-

дане – пока только на джипы. В качестве примера ответа на вопрос о мерах снижения токсич-

ности выхлопов можно привести следующее рассуждение: «Я стараюсь заправляться на за-

правках, бензин которых мне нравится. Также стараюсь не выключать передачу во время дви-

жения, чтобы при накате топливо не использовалось. Но вот таких вот средств снижения по-

требляемого топлива я даже и не знаю. А в пробке двигатель не выключаю, потому что жалко 

машину, каждый запуск двигателя – это минус 100 км пробега». 

На вопрос об отношении к субботникам участников фокус групп ответы были, в основ-

ном, «положительно». Однако были еще и такие варианты: «Как к принуждению, очень плохо. 

А как к добровольному акту, абсолютно положительно»; «Я считаю, что, как бы это ни было, 

добровольно или не добровольно, это очень хорошая штука сегодня. Даже если это будет не 

добровольно изначально, заставят школьников, студентов убирать, но возможно, в них 

проснется какая-то искра, и они поймут важность этого мероприятия. Заставлять – это не очень 

плохо. Это метод воспитания, который был принят при советской власти, и он давал свои 

плоды»; «Было бы не плохо, если бы еще про это рассказывали. Какой это труд, какую он 

пользу приносит. Когда я учился в школе, у нас самый ужасный урок был – урок биологии, на 

который вообще можно было не ходить. Но факультативно можно было ходить в теплицы, 

смотреть, какие там растения, ухаживать за ними. Вот туда я ходил с удовольствием»; Также 

можно отметить, что более молодые участники фокус-групп не в полной мере осознают роль 

субботников, отсюда ответы о недопустимости принуждения к участию в субботниках или о 

материальном поощрении за них. Респонденты более старших возрастов относятся к суббот-

никам, как к само собой разумеющемуся явлению, говорят, что не ходят на субботники только 

больные и те, кто не знал об их проведении. 

Еще один вопрос о связи эстетической и экономической мотивации горожан был по-

священ отношению жителей к палисадникам возле их домов и к тому факту, что с переходом 

на счетчики на воду им приходится платить за полив этих палисадников. Ответы здесь были 

самые разнообразные: «Конечно против. Пусть подводят поливную воду, а не ту, которую лю-
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дям поставляют...у нас у соседа нету счетчика, он с шестого этажа шланг сбрасывает и поли-

вает, а мы потом платим за это все…так же тоже нехорошо»; «У нас в подъезде есть люди, 

отвечающие за полив, но ни один человек еще не сделал замечание: «Почему Вы поливаете, а 

мы потом будем за Вас платить». То есть единственное, как бы, неудобно, что ты сам этого не 

делаешь. Но если такие активисты появляются, никто никогда не откажется». И самым рас-

пространенным ответом был усредненный вариант, что граждане не будут против оплаты по-

лива, если эта плата будет умеренной.  

Последний вопрос был посвящен мнениям горожан относительно самых действенных 

мер по улучшению экологической ситуации в Волгограде и Волжском. В рамках фокус-групп 

респонденты довольно активно включились в проектирование таких мер. Молодые люди (18 

– 24 года) предлагали креативные полушуточные решения: «Над мусорками сделать кольца 

баскетбольные, чтобы подходя к мусорке, тебе хотелось попасть не мимо урны, а в кольцо, и 

потом в урну. Или сделать звуковые индикаторы, например, бросаешь мусор в урну, и разда-

ется какой-тот звук. Люди начнут интересоваться, собирать мусор и бросать в урну. Надо за-

интересовать человека, человек сам по себе ребенок». «В Японии очень интересно сделали, 

там использованной пластиковой бутылкой можно расплатиться за метро». Также молодежь 

считает самой эффективной мерой «наказание монетой». Респонденты постарше (25 – 34года) 

предлагали наиболее рациональные и взвешенные меры: «Должны быть созданы открытые 

структуры, о которых все будут знать, куда можно обратиться, сказать, что у нас вот такая 

экологическая проблема. И эта структура будет решать эти проблемы. Я думаю, что она все-

таки существует, но мы о ней плохо знаем». «По крайней мере, должен быть хотя бы телефон, 

куда можно позвонить и узнать, какой мусор куда выбрасывать. Например, я нахожусь за Вол-

гой. Я звоню по этому телефону и говорю, что нахожусь на Лебяжьей поляне, где я могу вы-

бросить мусор? И мне сразу подсказывают ближайшую свалку. Или куда я могу выкинуть 

лампочки, батарейки, градусник? Куда я могу стройматериалы выбросить? Потому что я каж-

дый раз ночью прокрадываюсь к мусорке и кладу их. Я знаю, что туда их класть, наверное, 

нельзя, но куда я их могу выкинуть? Я бы с удовольствием вывез свои строительные матери-

алы в другое место, но куда их везти я не знаю, и у кого спросить, тоже не знаю. Шины куда я 

могу выкинуть, в конце концов?». «А я еще за то, чтобы были разные баки, чтобы можно было 

фильтровать мусор»; «Важно разрабатывать технологии переработки мусора. Можно постро-

ить заводы по его сжиганию, но от этого будет явный экологический вред, и еще не известно, 

лучше будет или хуже от сжигания мусора. А как его перерабатывать или уничтожать без сжи-

гания, не придумано. А если в каждом городе будет стоять завод, уничтожающий мусор, то 

проблем будет меньше»; «В решении проблемы недостатка зеленых насаждений, с одной сто-

роны, люди тоже могут поучаствовать, но с другой стороны, люди могут что-нибудь не то 

посадить. У нас во дворе вязы посадили. С них какие-то жуки лезут. Либо все в Волгограде 

засадили тополями, которые приносят аллергию. То есть это все было неправильно разрабо-

тано. Должны быть исследования в этой области». Меры, предложенные респондентами сред-

него возраста (35 – 54года) были основаны, главным образом, на работе с молодежью, воспи-

тании ее экологической культуры: «Были когда-то конкурсы на лучшую скульптуру из мусора. 

Дети собирали бутылки и все остальное. Это было весело, и дети реально видели результат 

своей деятельности. А там ВУЗы. Вот у меня дочка сейчас учиться в институте. Они ходят на 

субботники? Да они забыли вообще об этом, она говорит, что вон дворники, мы складываемся 

по 50 рублей в месяц, они у нас убирают вокруг ВУЗа территорию. А могли бы, между прочим, 

сами своими руками. Каждый выпуск дерево, например, сажает». «Вот мне кажется, стоило 

бы ввести такой предмет об экологическом воспитании хотя бы для того, чтобы если ребенок 

родился в той семье, в которой родители сами не сильно развиты экологически и мусорят, 

может быть, ребенок, впитав какие-то положительные знания из школы, стал бы вести себя 

по-другому. Но это если мы с вами говорим о минимальных мерах решения таких проблем, 

как замусоренность города. Дальше по поводу автомобилей. В городе много машин, потому 

что люди ездят одни. Общаться больше с соседями, с коллегами, с которыми работаете в од-

ном месте и, может быть, живете рядом. Вместе ездить. Или поискать какие-то форумы, какие-
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то сайты в Волгограде и Волгоградской области. Или создать эти сайты и форумы, соответ-

ственно продвинуть их потом через Интернет. Это же возможно. И чтобы на этих сайтах люди 

общались, знакомились и вместе ехали на работу, чтобы машин было меньше. Надо просто 

человека инициативного, который этим займется. У всех свои дела, свои проблемы, ни у кого 

не хватает времени. А если говорить о глобальных мерах, то, как я уже говорила ранее, по-

моему, среди нас нет людей высоко власть имущих, это все должны принимать органы более 

высокие». «Сейчас же очень престижно и круто иметь большой джип, мощный автомобиль, 

заряженный мотоцикл. Это все очень неэкологично. Может быть, как-то поменять работу с 

молодежью в этом направлении, чтобы главные герои их любимых фильмов предпочитали 

велосипеды, лошадей». Наконец люди старшего возраста (55лет и старше) от предложения 

каких-либо мер отказались, сказав, что «есть умные люди, они за это деньги получают».  

Анализируя меры, предложенные респондентами, можно отметить ряд тенденций. Во-

первых, экологические проблемы сводятся, главным образом, к проблеме мусора, и в меньшей 

степени, проблеме зеленых насаждений. Во-вторых, люди продолжают рассчитывать в реше-

нии экологических проблем на какие-то структуры, власть имущих, каких-то абстрактных 

инициативных людей, которым «не некогда» этим заниматься. В-третьих, никто из респонден-

тов не высказал личной готовности принять участие в реализации этих мер.  

Последнее замечание является ключевым. По результатам проведенного исследования, 

в нашем городе живут люди, которые не мусорят, бережно относятся к природным ресурсам, 

переживают за состояние зеленых зон, качество воздуха, воды, продуктов питания. Но откуда 

же берутся экологические проблемы? Возможный ответ на этот вопрос стоит поискать в вы-

сказываниях самих респондентов. Одну из особенностей их рассуждений можно выразить 

формулой «Даже если бы я…». То есть респонденты недооценивают собственную роль в фор-

мировании окружающей среды: «Даже если сами горожане посадят 50 деревьев, это ничего не 

изменит», «Даже если я не буду мусорить, а все остальные будут, то все равно будет грязно», 

«Допустим, я посажу цветы под окнами, а дети или подростки их сорвут или  вытопчут, мне 

будет обидно». Эти рассуждения являются поводом отказа от каких-либо действий, по при-

чине их якобы бессмысленности. То есть, на наш взгляд, горожанам недостает оценки соб-

ственной значимости, это какой-то комплекс маленького человека, который выливается в лич-

ную безответственность.  
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Аннотация. В настоящее время Россия сталкивается с проблемой утилизации твердых 

коммунальных отходов. Ежегодно в стране производится объём мусора, превышающий 

пирамиду Хеопса в 10 раз. В 2018 году был принят национальный проект «Экология». 

Целью данного исследования является изучение экологической обстановки в стране, 

рассмотрение проблем реализации «Экологии», а также предложения по устранению 

данных проблем.  
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Abstract. Currently, Russia is facing the problem of solid municipal waste disposal. Every 

year, the amount of garbage produced in the country exceeds the pyramid of Cheops by 10 

times. In 2018 the national project «Ecology» was adopted. The purpose of this study is to 

study the environmental situation in the country, to consider the problems of implementing 

«Ecology», as well as proposals to eliminate these problems.  
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Россия - огромная страна. Огромная территория означает огромную ответственность. 

К сожалению, экологические проблемы в России также масштабны. Устаревшие промышлен-

ные объекты, недостаточная и изношенная инфраструктура, истощение природных ресурсов 

и сложившаяся культура одноразового потребления угрожают окружающей среде и здоровью 

жителей России. 

Каждый год в Российской Федерации выжигается огромное число гектаров леса. Со-

гласно анализу Гринпис, в летний сезон 2019 года было сожжено приблизительно 5 миллионов 

гектаров сибирских лесов, а единая область пожара составила 15 миллионов гектаров. Уровень 

выделяемого углекислого газа колебался от 82 миллионов тонн вплоть до 166 миллионов тонн. 

Крупные уральские города Екатеринбург и Челябинск, пребывающие за тысячи километров 

от очага пожара, вынуждены были сражаться со смогом [1]. 

Загрязнение воздуха - большая проблема в России. Промышленные газы часто выбра-

сываются в атмосферу без использования фильтров. Такие города, как Норильск и Дзержинск, 

регулярно входят в топ-10 самых загрязненных городов мира. Последствия загрязненной окру-

жающей среды фатальны: продолжительность жизни здесь намного ниже, чем в других горо-

дах. 
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Наряду с вышеперечисленными проблемами одной из самых острых проблем является 

факт того, что Россия тонет в мусорных свалках. В течение десятилетий управление отходами 

было небрежным. В стране не было реального разделения отходов. В советское время счита-

лось привилегией иметь мусоропровод в своем панельном доме. В то же время это стало го-

ловной болью жителей, распространяя зловоние, сырость, плесень и привлекая паразитов и 

крыс. Тем не менее, в Советском Союзе активно собирали макулатуру, бутылки, металлолом 

и некоторую одежду «для строительства социализма». 

Когда закончилась эпоха социализма, система сбора отходов также рухнула. Замены не 

было. Вместо этого отходы, произведенные «достижениями цивилизации» – различная упа-

ковка, пластиковые пакеты из магазинов, батарейки, одноразовые игрушки и т.д. – ежедневно 

выбрасываются в мусорное ведро. Между тем в России ежегодно производится 70 миллионов 

тонн бытовых отходов, но только 200 тысяч тонн из них перерабатываются. Это означает, что 

лишь 2–3% от всего числа произведённых отходов в год перерабатывается. Остальные 97% 

остаются гнить на свалках, отравлять атмосферу, почву, грунтовые воды, реки и, впослед-

ствии, мировой океан.  

Захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) и других видов отходов обычно 

предстаёт в виде гигантских терриконов, свалок. Мусорные свалки, как официальные, так и 

неофициальные, растут головокружительными темпами, вызывая недовольство в основном у 

местного населения. На самом деле последствия утилизации отходов серьезны: почва загряз-

нена, а растительность почти полностью отсутствует в районах с бывшими свалками.  

Отложения также попадают в грунтовые воды. Исследования Гринпис показали, что в 

районах, где расположены свалки, содержание фенола в подземных водах превышает 900 раз, 

а в местах захоронения опасных металлов, таких как ртуть, свинец и марганец, - более чем в 

3000 раз. 

Свалочный газ (сложная смесь различных газов, созданных под действием микроорга-

низмов на полигоне ТБО), который образуется в результате разложения органических веществ 

в отходах или в результате регулярных пожаров на свалке, распространяется по воздуху и ча-

сто наносит серьезный ущерб здоровью работников свалки и жителей близлежащих населен-

ных пунктов. На основе данных национального проекта «Экология» доля перерабатываемых 

отходов должна увеличиться с 3% в настоящее время до 60 % к 2024 году, что изображено на 

рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Прогноз увеличения доли твердых бытовых отходов, направленных на переработку,  

в общем объёме твердых бытовых отходов, % [3]. 

 

В настоящее время в России захоронено 40 миллиардов тонн отходов. Как было упомя-

нуто выше, ежегодно добавляется 70 миллионов тонн, а значит, увеличивается площадь свалок 

примерно на 500 000 гектаров в год. Прежде всего, растут несанкционированные свалки. Но 

легально эксплуатируемые полигоны часто выходят за рамки допустимого использования 

своих мощностей и наносят огромный ущерб окружающей среде [4]. Ещё в 2008 году прези-

дент России Владимир Путин публично поднял вопрос о реформе управления отходами на 
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заседании Совета национальной безопасности. Однако операторы долгое время успешно со-

противлялись изменениям. Мусорный бизнес был грязным, но прибыльным, поскольку никто 

фактически не контролировал переработку отходов, и было неясно, действительно ли отходы 

перерабатывались. 

По инициативе Владимира Путина было запущено 13 национальных проектов, которые 

должны быть завершены к концу его президентского срока в 2024 году. Национальный проект 

«Экология», наряду с программами развития дорог и городов, призван создать в России более 

комфортные условия для жизни. Бюджет огромен – более четырех триллионов рублей - почти 

4041,4 миллиарда рублей, – но и цели амбициозны. На рисунке 2 представлены основные ис-

точники финансирования национального проекта.  

Но, пожалуй, самым глобальным аспектом национального проекта является развитие 

общенациональной системы утилизации отходов. Это включает в себя ликвидацию незакон-

ных свалок и их дальнейшую рекультивацию. В общей сложности к 2024 году в городах 

должно быть около 200 свалок и 75 свалок, классифицированных как особо опасные для здо-

ровья. Реализация программы «Чистая страна» потребует инвестиций в размере 124,2 милли-

арда рублей [3]. 

 

 
Рис. 2. Источники финансирования национального проекта «Экология», % [3] 

 

В то же время для ликвидации свалок необходимо переориентировать существующую 

систему обращения с отходами с полигона на интенсивную переработку. Решение этой задачи 

начинается с информирования населения о создании инфраструктуры для раздельного сбора 

отходов, сбора и контроля данных при транспортировке, а также создания сортировочных и 

перерабатывающих центров по всей стране. В рамках этой программы Президент объявил о 

строительстве к 2024 году около 200 современных объектов по переработке отходов (мусоро-

сжигательные заводы и объекты по переработке сырья) [3].  

Однако, реформа, направленная на регулирование обращения с отходами (после кото-

рой страна должна перейти на раздельный сбор и утилизацию ТБО вместо захоронения), за-

пущенная в 2019 году, пока не дала результатов. Счетная палата в сентябре 2020 года заявила, 

что в стране перерабатывается всего 7% отходов, а ситуация на свалках «близка к критиче-

ской». При нынешних темпах роста объёма ТБО существующие мощности свалок в 32 регио-

нах России будут исчерпаны к 2024 году [2]. 

Россия отстает от развитых стран в области сжигания отходов, а также в целом по ути-

лизации отходов. По состоянию на июнь 2021 года в государственный реестр включены 4193 

объекта размещения отходов (для сравнения, в 2018 году их было 5,5 тыс.). По оценке на 2019 

год общая площадь свалок и полигонов составляла около 4 млн. га, что сравнимо с террито-

рией таких стран, как Нидерланды или Дания [5]. Имеющихся мощностей предприятий по 

утилизации отходов просто недостаточно, из чего и вытекает страшная проблема мусорных 
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свалок. Стоит отметить, что общественное мнение о необходимости изменения сложившейся 

ситуации побудило российское руководство к действию. Дальнейшее бездействие грозило по-

терей доверия и поддержки населения. Таким образом, государство не на основе данных мо-

ниторинга свалок, полигонов, терриконов, показателей начало реализацию проекта «Эколо-

гия» и основательно взялось за решение проблемы, а из-за общественного недовольства и рас-

тущих гражданских проектов.  

В то же время реформа имеет и экономические причины: ценное сырье часто выбрасы-

вается на свалки. Целью раздельного сбора отходов является переработка не только стекла и 

бумаги, но и ценных минералов и металлов, таких как графит, цинк, медь и даже золото, пла-

тина. Потенциально отходы в России являются одними из самых ценных в мире. 

Существующие тарифы на утилизацию отходов ещё не покрывают расходы на вывоз и 

переработку отходов на полигоне. Конечно, повышение тарифов должно способствовать при-

влечению средств на модернизацию, но оно не должно быть единственным источником: 

например, первоначальное финансирования поступает из государственного бюджета, осталь-

ное должны покрывать средства инвесторов. В обмен на инвестиции государство может по-

строить в стране новую конкурентоспособную отрасль. Бизнес создает новые рабочие места в 

долгосрочной перспективе, платит налоги и вносит свой вклад в рост ВВП. Более того, кон-

троль над выполнением должен быть произведен компаниями-инвесторами, а весь процесс 

должен быть прозрачен и подотчетен государству. Другими словами, государство выступает 

лишь в качестве гаранта. 

В рамках данного исследования авторами был проведен опрос 65 респондентов от 15 

до 25 лет. Более половины респондентов считают, что современное состояние экологии в Рос-

сии находится на критическом уровне. При этом 81% опрошенных отметили, что за последнее 

время в Новосибирской области экологическая обстановка ухудшилась. 

В качестве наиболее актуальных экологических проблем для своего региона участники 

опроса назвали несанкционированные свалки (25,5%), а также загрязнение воздуха автомо-

бильными выхлопами (31%) и проблемы в организации сбора и утилизации бытовых отходов 

(12,7%). Остальные голоса распределились следующим образом, изображенным на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос о самой актуальной экологической проблеме региона. 

 

Также опрос показал, что половина из опрошенных граждан, готовы принять участие в 

акции протеста против ухудшения экологической ситуации, если бы она состоялась в ближай-

шее время в их регионе или сельском районе. Более того, на вопрос о том, в курсе ли респондент 

о проведении национального экологического проекта «Экология» 74,5 % ответили о незнании 

протекании проекта. Более подробное распределение голосов представлено на рисунке 4.  
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Рис. 4. Распределение голосов на вопрос об информированности о проведении национального эколо-

гического проекта «Экология» с 2018 года. 

 

При этом все респонденты проголосовали за то, чтобы экологические проекты, как и 

любые другие, должны быть, как можно ярче освещены и продвигались по всей стране. Также, 

все респонденты едины в своей позиции о том, что государство должно изменить свое отно-

шение к проблемам экологии страны. 

Больше половины (54 %) россиян согласились, что охрана окружающей среды пред-

ставляет одну из ключевых задач государства. Вместе с тем 36 % опрошенных отметили, что 

крупные компании должны выступать инициаторами в различных экологических проектах, а 

ещё 9 % указали, что проблема экологии является малозначимой на фоне существующих в 

стране многочисленных проблем и есть немало вещей «поважнее». 

Что касается личного вклада в охрану окружающей среды, то 72 % опрошенных ска-

зали, что стараются не мусорить на улице и на природе, а 13 % убирают мусор на прилегающих 

к своему дому территориях. Ещё 13 % участников практикуют раздельный сбор мусора и 

участвуют в уборке мусора на отдаленных территориях. 

Таким образом, согласно опросам общественного мнения, молодые граждане Россий-

ской Федерации считают ситуацию со сбором и утилизацией отходов одной из самых острых 

экологических проблем страны в настоящее время. Реализация национального проекта «Эколо-

гия» не приносит существенных изменений, а доклады Счетной палаты РФ говорят о скором 

истощении всех ресурсов для переработки отходов во всех регионах России. В качестве модер-

низации реформы в статье был приведен пример сочетания различных источников финансиро-

вания. Так, первоначальное финансирования поступает из государственного бюджета, осталь-

ное должны покрывать средства инвесторов, которые в свою очередь осуществляют контроль. 

Такое соотношение поможет добиться желаемого результата в установленные сроки.  
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Для решения одной из приоритетных задач по обеспечению населения качественной 

питьевой водой необходимо постоянно мониторить экологическое состояние источников во-

доснабжения. Каждый водосборный бассейн имеет свои природные особенности, а также спо-

собности к самоочищению и восстановлению. Поэтому рассмотрение вопросов экологической 

безопасности источников водоснабжения в пределах отдельных гидрологических бассейнов 

оправдано.  

Территориально к Волжскому бассейну в пределах Волгоградской области относятся 

следующие сельскохозяйственные районы и населенные пункты в своих административных 

границах: Старополтавский, Николаевский, Быковский, Ленинский, Среднеахтубинский, 

Светлоярский, Камышинский, Дубовский, Городищенский, городской округ город Волгоград, 

городской округ город Волжский. 

Конечно, площади этих районов принадлежат не полностью Волжскому бассейну, а 

лишь частично. Волжский бассейн узкой полосой, меридионально протягивается с северо-во-

стока на юго-запад Волгоградской области [1]. Но, поскольку районы заключены в админи-

стративные границы, те районы, часть территории которых входит в Волжский бассейн и бу-

дет рассматриваться в данном исследовании. Также в исследовании будет учитываться терри-

тории Волго-Ахтубинского гидрологического района. 

Таким образом, площадь районов, входящих в Волжский, а также частично и в Волго-

Ахтубинский водосборные бассейны в пределах Волгоградской области составляет около 30 

тыс. км2, что соответствует 28% от площади Волгоградской области. Площадь только Волж-

ского бассейна в пределах Волгоградской области составляет 15,4 тыс. км2 [1]. 

Проживает на этой территории около 1660 тыс. человек [4], что составляет около 65% 

от всего населения Волгоградской области, следовательно, изучение и мониторинг состояния 
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поверхностных источников водоснабжения на этой территории достаточно актуальная тема, 

так как здоровье и благополучие большей части населения области во многом зависит от ка-

чества воды Волжского бассейна. 

Состояние водных источников городских округов Волгоград и Волжский в данном ис-

следовании изучаться не будет, так как во-первых забор воды на этих территориях осуществ-

ляется из Волгоградского водохранилища, централизованно, имеет очистку, и во-вторых про-

блем с водой на городских территориях областного центра и его города спутника явно меньше 

и решаются они более качественно. 
Справедливости ради, следует заметить, что качество воды Волжского бассейна зави-

сит от территорий, расположенных севернее нашей области. Так как Волга на территории Вол-
гоградской области протекает своим нижним течением, а Волжский бассейн большей своей 
частью представляет Волгоградское водохранилище с особыми гидрологическими условиями. 
И, только на территории Ленинского, Среднеахтубинского и Светлоярского района, Волга 
протекает по территории Волгоградской области в своем естественном русле. 

Наибольшая площадь районов, входящая в Волжский басен приходится на Быковский, 
Камышинский, Среднеахтубинский и Ленинский районы. Небольшая площадь районов, вхо-
дящих в Волжский бассейн отмечается в Светлоярском, Городищенском, Дубовском, Старо-
полтавском и Николаевском районах. 

Мониторинг экологической безопасности источников водоснабжения на территории 
Волжского гидрологического района в пределах Волгоградской области проходил за период с 
2017 по 2019 годы. 

В 2019 году доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, составила 22% (2018 г. – 23,6%, в 2017 г. – 21,3%), 
по РФ в 2018 г. – 14,6%. Доля поверхностных источников централизованного водоснабжения, 
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям в 2019 г. составила 16,7% 
(2018 г. – 13,3%, в 2017 г. – 13,3%, в 2016 г. – 11,1%), однако ниже, чем по РФ 32,7%; подзем-
ных составила 22,1% (2018 г. – 23,9%, в 2017 г. – 21,5%) по РФ в 2018 г. – 14,2%. 

Удельный вес источников централизованного водоснабжения, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям выше среднеобластного уровня был зарегистриро-
ван в Быковском, Николаевском, Старополтавском, Светлоярском районах (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих  

санитарно-эпидемиологическим требованиям [2] 

№ 

п/п 

Районы Волгоград-

ской области 

Доля источников централизованного водоснаб-

жения, не отвечающих санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям, % Ранг 

2017 2018 2019 

 Волгоградская обл. 21,3 23,6 22,0  

1 Быковский  62 из 75 (82,7) 57 из 75 (76) 57 из 75 (76) 2 

2 Ленинский 33,3 27 0 из 3 0 из 3 27 

3 Николаевский 56,8 42 из 74 (57) 42 из 74 (57) 5 

4 Камышинский 6,25 2 из 32 (6) 5 из 29 (17,2) 12 

5 Светлоярский 35,0 7 из 20 (35) 7 из 20 (35) 9 

6 Среднеахтубинский 6,7 0 из 15 0 из 15 27 

7 Старополтавский 48,1 25 из 49 (51) 25 из 49 (51) 6 

8 Дубовский 6,8 4 из 59 (7) 4 из 59 (7) 20 

9 Городищенский 3,3 3 из 90 (3) 3 из 90 (3) 25 

 

Наихудшая ситуация с источниками водоснабжения в пределах Волжского бассейна, 

не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям отмечается в Быковском районе. 
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Также в десятке с наихудшими показателями находятся: Старополтавский и Николаевский 

районы.  

Прослеживается определенная тенденция, что в основном, ухудшилась ситуация в тех ад-

министративных районах Волжского бассейна, которые прилегают к Волгоградскому водохрани-

лищу. Стабильной неизменившейся динамикой, отмечены районы в центральной части бассейна. 

Улучшается санитарно-эпидемиологическое состояние источников централизованного водоснаб-

жения в южных районах бассейна. Наилучшая обстановка по этому показателю отмечена на тер-

ритории Ленинского, Среднеахтубинского и Городищенского районов. Близок к показателям этой 

тройки районов и Дубовский район. Чуть хуже ситуация отмечается в Камышинском и Светлояр-

ском районах (в Светлоярском уже превышен среднеобластной показатель). 

Однако, в целом по Волгоградской области удельный вес источников водоснабжения, 

не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной 

охраны в 2019 году, снизился и составил 22%, в 2018 году – 23,6% [2]. 

В большинстве случаев не соответствуют требованиям подземные водоисточники по 

причине отсутствия организованных зон санитарной охраны. Однако, в целом по Волгоградской 

области количество источников водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологиче-

ским требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны в 2019 году снизилось и составило 

326 источников (22,1%), в 2018 году – 353 источника (23,9%), в 2017 году – 332 источника 

(21,5%). 

Поверхностные источники централизованного водоснабжения, не отвечающие сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям в 2019 г. расположены в следующих районах: Бы-

ковском, Светлоярском и Старополтавском.  

Наиболее высокий удельный вес подземных источников централизованного водоснаб-

жения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям зарегистрирован в Бы-

ковском, Николаевском, Светлоярском, Старополтавском районах. 

Доля водопроводов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, в 2019 г. составила 22,0% (2018 г. – 23,6%, 2017 г. – 21,3%), в т.ч. из-за отсутствия 

необходимого комплекса очистных сооружений 25,3% (2018 г. – 15,9%, 2017 г. –15,9%); обез-

зараживающих установок 11,6% (2018 г. – 12,1%, 2017 г. – 12,1%,). Наибольшая доля водо-

проводов, поставляющих населению воду, не прошедшую через необходимый комплекс 

очистных сооружений и превышающих среднеобластной показатель в 2019 г. расположена: в 

Быковском, Ленинском, Николаевском, Старополтавском муниципальных районах (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям,  

из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений [2] 

№ 

п/п 

Районы Волгоград-

ской области 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за отсут-

ствия необходимых очистных сооружений, % 
Ранг 

2017 2018 2019 

 Волгоградская обл. 15,9 15,9 25,3  

1 Быковский  100 100 100 1 

2 Ленинский 33,3 33,3 33,3 7 

3 Николаевский 96,3 96,3 96,3 6 

4 Камышинский 13 11,1 10,0 17 

5 Светлоярский 0 0 0 21 

6 Среднеахтубинский 13,3 13,3 13,3 13 

7 Старополтавский 30 33,3 29,4 9 

8 Дубовский 0 0 0 21 

9 Городищенский 0 0 0 21 

 



289 

Причем в Быковском районе за последние 3 года все пробы не соответствовали необ-

ходимым показателям. По сравнению с этим районом 29,4% некачественных проб водопро-

водной воды в Старополтавском районе выглядят как почти соответствие. Хотя и этот показа-

тель превышает среднеобластной. Причем, если в Быковском районе ситуация за последние 3 

года не изменилась, то на территории Старополтаского района произошло некоторое улучше-

ние ситуации, за два предыдущих года на территории этого района ситуация была несколько 

хуже, отмечена положительная тенденция. 

Также превышен среднеобластной показатель на территории Ленинского района и за 

последние три года ситуация никак не поменялась. Лучше всего ситуация по этому показателю 

отмечается на территории Светлоярского, Дубовского и Городищенского районов, все пробы 

воды соответствуют нормативам. Чуть хуже ситуация на территории Камышинского и Сред-

неахтубинского районов, однако среднеобластной показатель не превышен, а в Камышинском 

районе даже произошло некоторое улучшение ситуации по сравнению с предыдущими го-

дами. 

Водопроводы, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за от-

сутствия обеззараживающих установок, расположены в районах: Быковском, Николаевском, 

Старополтавском (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, из-за 

отсутствия обеззараживающих установок [2] 

№ 

п/п 

Районы Волгоград-

ской области 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, из-за отсут-

ствия обеззараживающих установок, % Ранг 

2017 2018 2019 

 Волгоградская обл. 12,1 12,1 11,6  

1 Быковский  100 100 100 1 

2 Николаевский 96,3 96,3   96,3   2 

3 Старополтавский 30    33,3   35,3   4 

 

За последние годы по этому показателю несколько улучшилась ситуация в Волгоград-

ской области в целом. В районах же, входящих в Волжский бассейн, ситуация за последние 

годы осталась на прежнем уровне. Также необходимо отметить, что в ряде районов бассейна 

измерения не проводились и информация отсутствует. Первое место по этому показателю при-

надлежит Быковскому району, на втором месте находится Николаевский район, а на четвертом 

месте – Старополтавский. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. качество воды, как из подземных, так и из поверхност-

ных источников централизованного питьевого водоснабжения ухудшилось по санитарно-хи-

мическим показателям. Доля проб воды, не соответствующих санитарным требованиям соста-

вила 30% (2018 г. – 12,4%, 2017 г – 9,0%), также произошло ухудшение по микробиологиче-

ским показателям: 12% (2018 г. – 5,8%, в 2017 г. – 12,3%), в целом ситуация остается неудо-

влетворительной [3]. 

Наиболее высокая доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, была за-

фиксирована в Среднеахтубинском и Светлоярском районах, по микробиологическим показа-

телям – Николаевском и Быковском районах (табл. 4). 
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Таблица 4  

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям [2] 

№ 

п/п 

Районы Волгоград-

ской области 

Доля проб воды в источниках централизованного во-

доснабжения, не соответствующих санитарным тре-

бованиям по санитарно-химическим показателям, % 
Ранг 

2017 2018 2019 

 Волгоградская обл. 9,0 12,4   30  

1 Светлоярский 0 из 12  0 из 12 8 из 60 (13,3) 27 

2 Камышинский 2 из 106 (1,9) 0 из 32  11 из 97(11,3) 30 

3 Старополтавский 4 из 7 (57,1) 0 из 1 -  

4 Николаевский 2 из 55 (3,6) 0 из 81 32 из 121 (26,4) 18 

5 Быковский 1 из 12 (8,3) 3 из 16 (18,8) 7 из 18 (38,9) 12 

6 Ленинский 0 из 6 0 из 7 1 из 6 (16,7) 25 

7 Среднеахтубинский 11 из 46 (23,9) 10 из 33 (30,3) 7 из 11 (63,6) 3 

8 Дубовский 5 из 88 (5,7) 3 из 36 (8,3) 1 из 6 (16,7) 25 

9 Городищенский 15 из 56 (26,8) 29 из 54 (53,7) 15 из 48 (31,3) 16 
 

В целом по Волгоградской области по этому показателю за 2019 г. отмечен резкий ска-
чок некачественных проб. Также во всех рассматриваемых районах, кроме Городищенского, 
можно отметить тенденцию увеличения этого показателя. Хуже всего отмечается ситуация на 
территории Среднеахтубинского района где отмечено почти 64% нестандартных проб. Лучше 
всего ситуация отмечена в ряде районов, таких как Камышинский, Светлоярский, Ленинский 
и Дубовский. В середине списка по интенсивности этого показателя расположились районы: 
Николаевский, Быковский и Городищенский (табл. 5). 

По этому показателю за последний год в целом по Волгоградской области также про-
изошло значительное увеличение некачественных проб (почти в 2 раза). Однако, большинство 
районов бассейна находятся в благоприятной ситуации. 

Лучше всего по этому показателю отмечается ситуация на территории Светлоярского, 
Камышинского, Ленинского и Дубовского районов. Также неплохая ситуация на территории 
Николаевского района. Чуть хуже ситуация отмечается на территории Среднеахтубинского и 
Быковского районов, однако в этих районах показатели не превышают среднеобластной пока-
затель несоответствия проб. Хуже всего ситуация по этому показателю отмечается на терри-
тории Городищенского района, где показатель некачественных проб почти в 3 раза превышает 
среднеобластной показатель. 

Таблица 5 

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по микробиологическим показателям [2]  

№ 

п/

п 

Районы Волгоград-

ской области 

Доля проб воды в источниках централизованного во-

доснабжения, не соответствующих санитарным тре-

бованиям по микробиологическим показателям, % 
Ранг 

2017 2018 2019 

 Волгоградская обл. 12,3 5,8 12,0  

1 Светлоярский 2 из 12 (16,7) 4 из 18 (22,2) 0 из 15 23 

2 Камышинский 0 из 121 0 из 51 0 из 66 23 

3 Старополтавский 1 из 7 (14,3) 0 из 1 -  

4 Николаевский 0 из 55 0 из 54 1 из 73 (1,4) 21 

5 Быковский 0 из 11 0 из 14 2 из 15 (13,3) 15 

6 Ленинский 0 из 5 0 из 7 0 из 7 23 

7 Среднеахтубинский 1 из 43 (2,3) 0 из 30 2 из 27 (7,4) 18 

8 Дубовский 1 из 108 (0,9) - 0 из 2 23 

9 Городищенский 6 из 52 (11,5) - 7 из 23 (30,4) 5 
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Все исследованные пробы воды из источников централизованного водоснабжения в 

2019 году по паразитологическим показателям, так же как и за предыдущие два года соответ-

ствуют нормативным требованиям. Доля проб воды в поверхностных источниках централизо-

ванного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химиче-

ским показателям в 2019 г. 6,6% (2018 г. – 0,1%, 2017 г. – 0,6%). Из всех исследованных проб, 

зарегистрированы по 1 пробе, несоответствующих нормативным требованиям в Ленинском, 

Среднеахтубинском районе. 

Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям в 2019г. – 

5% (2018 г. – 0,7%, в 2017 г. – 3,0%, в 2016 г. – 7,1%). Из всех исследованных проб, зареги-

стрированы пробы, несоответствующие нормативным требованиям в Среднеахтубинском рай-

оне – 6,7% (в 2018 г. – 0%, в 2017 г. – 0%). 

Все исследованные пробы воды из поверхностных источников централизованного во-

доснабжения по паразитологическим показателям, в 2019 году, как и за предыдущие два года 

соответствуют нормативным требованиям. Доля проб воды в подземных источниках центра-

лизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-хи-

мическим показателям в 2019 г. составила 32% (в 2018 г. – 35,6%, в 2017г. – 21,6%).  

Удельный вес проб воды из подземных источников централизованного водоснабжения, 

не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям, превышающий 

среднеобластной показатель, зафиксирован в районах: Быковском и Среднеахтубинском. 

Экологическое состояние Волги – крупнейшей реки Европы – в последнее время вызы-

вает озабоченность. Причиной является ряд природных и антропогенных факторов, которые 

зачастую пересекаются между собой.  

Заметным признаком антропогенного вмешательства является загрязнение вод. Высо-

кая антропогенная нагрузка, выражается в загрязнении природной среды Волжского бассейна, 

который является накопителем и хранителем результатов антропогенного негативного воздей-

ствия. В 2019г по сравнению с 2018 г состояние водных объектов в местах водопользования 

населения, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория), ухудшилось по 

санитарно-гигиеническим показателям с 0,1% до 6,6% и по микробиологическим показателям 

с 0,7% до 5,0%.  

В 2019 г. в двух районах Волжского бассейна, а именно в Ленинском и Среднеахтубин-

ском, отмечалось превышение доли проб воды водных объектов I категории, не соответству-

ющей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в сравнении со 

средним показателем по Волгоградской области (6,6%). 

Опасным для здоровья человека продолжает оставаться все возрастающий фактор мик-

робиологического загрязнения воды водных объектов. В 2019 г зарегистрировано 3 муници-

пальных образования Волгоградской области, где доля проб воды водных объектов I катего-

рии, неудовлетворительных по микробиологическим показателям, превысила среднеобласт-

ной показатель (5,0%) – среди них Среднеахтубинский район (6,7%). 

На паразитологические показатели в 2019 г. было отобрано 163 пробы воды водоемов 

I категории, проб, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям не зареги-

стрировано. Состояние водных объектов в 2019 г., используемых для рекреационного водо-

пользования (II категория), улучшилось по санитарно-химическим показателям до 7,6% по 

сравнением с 2018 г. (9,8%); по микробиологическим показателям ухудшилось 26,9% (2018 г. 

– 21,8%, 2017 г. – 14,8%). 

В 2019 г. в 6 муниципальных образованиях Волгоградской области отмечалось превы-

шение доли проб воды водных объектов II категории, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям в сравнении со средним показателем по 

Волгоградской области (7,6%): Николаевский (16,7%), Старополтавский (100%) районах. В 

2019 г. по сравнению с 2018 г. ухудшились микробиологические показатели воды водных объ-

ектов II категории в Светлоярском, Среднеахтубинском и Городщенском районах. 
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Превышен среднеобластной показатель в таких районах как Николаевский (почти в 3 

раза), Светлоярский. В таких районах как Светлоярский, Среднеахтубинский, Дубовский и 

Городищенский отмечена тенденция ухудшения этого показателя за последний год. По Ле-

нинскому району нет данных за последние три года, в Быковскойм районе – за последние 2 

года, в Старополтавском – за последний год. Лучше всего складывается ситуация по этому 

показателю (из тех районов по которым есть данных по всем годам за последние 3 года) на 

территории Камышинского района, в середине списка по этому показателю находится Дубов-

ский район. 

Таким образом, оценивая в целом состояние источников водоснабжения на территории 

административных районов Волгоградской области относящихся к Волжскому бассейну (ча-

стично или полностью) можно отметить следующее (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Современная оценка рисков геоэкологического состояния источников водоснабжения 
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 Волгоградская обл. 22,0 25,3 11,6 30 12,0 

1. Быковский 76 100 100 13,3 0 

2. Ленинский 0  33,3 - 11,3 0 

3. Николаевский 57 96,3 96,3 - - 

4. Камышинский 17,2 10,0 - 26,4 1,4 

5. Светлоярский 35 0 - 38,9 13,3 

6. Среднеахтубинский 0  13,3 - 16,7 0 

7. Старополтавский 51 29,4 35,3 63,6 7,4 

8. Дубовский 7 0 - 16,7 0  

9. Городищенский 3 0 - 31,3 30,4 

 

За 2019 г. наиболее полно охвачены мониторинговыми исследованиями источников во-

доснабжения районы Быковский и Старополтавский, во всех остальных рассматриваемых рай-

онах некоторые данные отсутствуют (Ленинский, Николаевский, Светлоярский и Среднеах-

тубинский районы). 

Выше всего риски по экологической безопасности источников водоснабжения на тер-

ритории Быковского района (в 2-х из 5 показателей некачественные пробы составляют 100%, 
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в одном показателе – 76%, в одном 13% и только источники централизованного водоснабже-

ния соответствуют санитарным требованиям по микробиологическим показателям). 

Чуть лучше ситуация отмечается в Николаевском районе (в 2-х из 5 показателей нека-

чественные пробы составляют 96,3%, в одном – 57% и по двум показателям нет данных).  

Также можно отметить, что территория Старополтавского района ежегодно достаточно 

полно охвачена мониторинговыми исследованиями источников водоснабжения. Все исследу-

емые показатели находятся выше среднеобластных показателей, но в целом не очень сильно 

их превышая. Ленинский, Дубовский и Городищенский районы исследуются не по всем пока-

зателям, а там где эти исследования проводятся показатели либо чуть выше областных, либо 

значительно ниже.  

В Среднеахтубинском и Камышинском районах также не все показатели отслежива-

ются, а те, которые есть, значительно ниже среднеобластных показателей. В Светлоярском 

районе все имеющиеся показатели несколько выше среднеобластных. 
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Аннотация. В статье рассмотрены геоэкологические проблемы реки Волга в пределах 

территории Черноярского района Астраханской области. Отмечены наиболее острые 

геоэкологические ситуации, связанные как с особенностями природопользования в 

пределах района, так и с привнесением загрязнений с других территорий. 
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Abstract. The article presents the geoecological problems of the Volga River in the territory 

of the Chernoyarsky district of the Astrakhan region. Acute geoecological situations are noted, 

which are associated with the peculiarities of nature management within the region. The in-

fluence of the introduction of pollution from other territories is noted. 

Keywords: geoecological state of river, water resources of theVolga-Akhtuba floodplain, pol-

lution, underground water, drinkable water supply. 

 

Черноярский район, располагаясь на севере Астраханской области, имеет общую гра-

ницу с Волгоградской областью на ее юге. Площадь района небольшая, чуть более 4 тыс. км2. 

Черноярский район простирается с севера на юг на протяжении 140 км, а в широтном распо-

ложении – около 50 км. Помимо границ на севере с Волгоградской областью, район на западе 

граничит республикой Калмыкия. Восточная и южная граница внутренняя – с Ахтубинским и 

Енотаевским районами Астраханской области. Численность населения в пределах района со-

ставляет около 19 тыс. человек [7], в последнее время отмечается тенденция сокращения чис-

ленности населения.  

Река Волга является главной водной артерией района, который, в основном, располо-

жен в её правобережье. Волга, ее рукава и протоки – это практически единственный источник 

поверхностных вод на территории Черноярского района. Поэтому определение геоэкологиче-

ских проблем и рисков для Волги в пределах Черноярского района – это актуальная тема. Река 

Волга по территории района протянулась с севера-запада на юго-восток по всей длине района. 

Также Волга практически на всем протяжении района является естественной границей Черно-

ярского района со Знаменским районом Астраханской области. Поэтому геоэкологическое со-

стояние реки Волги также зависит от особенностей природопользования на территории Зна-

менского района. Геоэкологические риски состояния реки Волги обуславливают и геоэколо-

гическое состояние единственного водохранилища на территории района (Кривая Лука) кото-

рое наполняется волжской водой через Машинный канал. Других источников водоснабжения 

в районе нет. Таким образом, определение геоэкологических рисков состояние реки Волги в 
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пределах Черноярского района необходимо учитывать при характеристики геоэкологического 

состояния Волги и других источников водоснабжения не только для района, но и для Астра-

ханской области в целом. Большое значение в геоэкологическом состоянии реки Волга в пре-

делах района играет то, какая вода приходит с территории Волгоградской области. Необхо-

димо осуществлять постоянный контроль геоэкологического состояния реки Волги на терри-

тории Астраханской области и Черноярского района, в частности, и потому, что помимо эко-

логических проблем, отмечаются еще и сложности, связанные с природными особенностями 

территории: территория расположена в зоне пустынь и полупустынь и отличается дефицитом 

пресной воды. 

Территория Черноярсекого района Астраханской области расположена на нижнехва-

лынских отложениях, которые представленны морскими песками, супесями, суглинками и 

глинами. В пределах района отмечаются отдельные почвенные зоны, подверженные «незна-

чительному поверхностному разрушению талыми и дождевыми водами» [5]. Такого типа раз-

решение почв происходит за счет «плоскостного смыва почв рассеянными струями воды и 

линейного размыва почвогрунтов», что в конечном итоге провоцирует процессы оврагообра-

зования [5]. Эти процессы связаны с ухудшением водопроницаемости и аэрации почв, с воз-

растанием степени бесструктурности и снижением скважности. В Черноярском районе Астра-

ханской области процессы оврагообразования чаще всего отмечаются на участках «с уклоном 

в сторону Волги и Ахтубы» [5]. Рельеф морской аккумулятивной равнины, где расположился 

Черноярский район, пологоволнистый нижнехвалынского возраста с крупными оврагами по 

берегу в районе Солодников, Вязовки, Старицы, Черного Яра. В глубине района можно отме-

тить несколько блюдцеобразных понижений, западин [1]. Хотя процессы оврагообразования, 

в целом, не характерны для районов Астраханской области, так как территория располагается 

в пределах Прикаспийской низменности.  

Чаще всего эрозионные процессы на данной территории связаны с «деятельностью про-

точной воды в речной сети Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. Реки на отдельных 

участках подмывают и размывают берег. В связи с этим возникают горизонтальные деформа-

ции русел рек» [5]. Обрывы на правом берегу реки Волги в пределах района отмечаются в 

районе Солодников, выше Вязовки, ниже Черного Яра. 

Загрязнение поверхностных и подземных источников водоснабжения в пределах Чер-

ноярского района также может зависеть от добывающего производства. На территории района 

в непосредственной близости от водных источников располагаются действующие месторож-

дения по добыче опоки и кирпичных глин (Вязовка, Черный Яр).  

На севере и юге района из-за наличия областей развития линз пресных и слабоминера-

лизованных вод расположены земли, где активно развито сельское хозяйство (есть водопой 

для скота и вода для орошения). 

Также на территории района представлены действующие оросительные системы и 

участки, что позволяет жителям Черноярского района заниматься овощеводством, бахчевод-

ством, мясо-молочным скотоводством и овцеводством. Выращивают пшеницу и ячмень в пре-

делах прирусловой части Волги. Ряд геоэкологических рисков в связи с развитием данного 

вида хозяйствования связан со вторичным засолением, смывом в водоемы загрязняющих ве-

ществ от использования удобрений, взвешенных частиц. 

Подземные воды на территории района относятся к горизонту четвертичных хвалын-

ско-хазарских отложений с минерализацией 1–3 г/дм3 в северной и южной частях района и с 

3–5 г/дм3 – в средней части района. 

Уникальная Волго-Ахтубинская пойма, достигающая на территории района ширины 8 

км, позволяет вести активную агрохозяйственную деятельность. Промышленность района 

представлена предприятиями пищевой промышленности, швейным производством, издатель-

ской деятельностью, производством прочих неметаллических минеральных продуктов и теп-

лоэнергетикой. Также из видов хозяйственной деятельности на территории района можно 

назвать разведку и освоение месторождений углеводородного сырья, строительство, перера-

ботку сельскохозяйственной продукции и т. п. 
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Водные ресурсы на территории Астраханской области находятся в сложной ситуации, 

поэтому для охраны и восстановления водных объектов, обеспечивающих экологически бла-

гоприятные условия жизни астраханцев, была разработана долгосрочная комплексная целевая 

программа «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012 – 2020 

годы» [2]. По этой программе в том числе и на территории Черноярского района проведено 

берегоукрепление, расчистка и углубление дна, ремонт водооградительных валов и дамб. 

Помимо питьевого водоснабжения большие объемы воды на территории района расхо-

дуются на орошение. Сброс в поверхностные воды с территории района осуществляется либо 

недостаточно очищенной воды, либо воды вообще без очистки. 

В некоторых населенных пунктах района полностью отсутствует централизованное во-

доснабжение, из-за незавершенности строительства комплекса водозаборных сооружений 

вода населению подается без очистки. 

Водоочистные сооружения на территории района практически отсутствуют, поэтому 

вода населению подается без очистки, вода не соответствует качеству не для питьевых, а ино-

гда и для хозяйственных нужд. 

Практически на всей территории района в населенных пунктах нет системы централь-

ной канализации, только в с. Черный Яр и Ушаковка стоки поступают на поля фильтрации, на 

остальных территориях – сбор сточных вод осуществляется в необорудованные выгребные 

ямы и по мере накопления используется в сельскохозяйственных целях или вывозится на 

свалку. В районе отсутствует ливнево-дождевая канализация и дренажные системы. 

В сельских населенных пунктах снабжение населения питьевой водой через централи-

зованную систему осуществляется посредством водопроводов. Чаще всего эти водопроводы 

технического характера (не имеющие вообще или частично комплекс очистных сооружений). 

Обработка воды в таких водопроводах заключается в том, что после забора воды из поверх-

ностных источников (река Волга) вода просто отстаивается и затем поставляется к потреби-

телю по системе водопроводов. 

В 2018 г., по сравнению с 2017 г., отмечается ухудшение состояния водных объектов в 

местах водопользования населения, используемых в качестве питьевого одоснабжения (I ка-

тегория) по санитарно-химическим показателям с 1,7% (2017) до 1,4% 2018), по микробиоло-

гическим показателям доля неудовлетворительных проб остаётся на уровне 2017 г. – 0,8% [3]. 

Состояние водных объектов, используемых для рекреации (II категория) по санитарно-

химическим показателям по сравнению с прошлым годом ухудшилось с 2,1% (2017) до 2,5% 

(2018), а по микробиологическим показателям улучшилось с 1,8 о 1,5% соответственно [3]. 

Изношенность водопроводных сетей района (и так небольших по протяженности) со-

ставляет 90%. 

Необходимо заметить, что на территории районе не осуществляется отбор проб на 

определение качества воды санитарно-химическим или микробиологическим показателям. 

Доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующей гигиеническим 

нормативам на территории района, составила по санитарно-химическим показателям 1,7%, а 

по микробиологическим – 4,08%, тогда как среднеобластной показатель – 1,3% [4]. 

Все эти факты подтверждают то, что на выходе с Волгоградской области качество воды 

в Волге оценивается универсальным индексом загрязненности воды (УКИЗВ) как 2,23 (класс 

3 А) – загрязненная, а уже на выходе с Черноярского района – 4,45 (класс 4 А) – грязная. Таким 

образом, качество воды в Волге на территории района ухудшилось почти в 2 раза [4].  

Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) отмечалось по таким пока-

зателям, как ХПК, БПК5, железо, медь, цинк, никель, ртуть, молибден, фенолы, нефтепро-

дукты, нитриты, сероводород и сульфиды. 

Причем многие элементы отмечаются как «характерные» загрязнители: соединения 

меди, цинка, железа, органическими веществами по ХПК и БПК и нефтепродуктами. Содер-

жание биогенных элементов (фосфора, кремния, азота) как и в предыдущие годы находится 

на фоновом уровне. В течение года кислородный режим и режим рН был в пределах нормы 

[4]. 
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Оценивая здоровье населения и определяя риски на территории района в области здра-

воохранения можно отметить, что у жителей отмечаются онкологические заболевания трахеи, 

бронхов и легкого, а также рак желудка. Второе место среди всех районов Астраханской об-

ласти Черноярский район занимает по темпу роста заболеваемостью сахарным диабетом, ане-

мией, болезнями системы кровообращения у беременных. В 2018 г. был отмечен рост заболе-

ваемости дизентерией (превышение среднеобластного показателя почти в 4 раза) и сальмонел-

лезом на территории района. 

В Астраханской области в речной воде ежегодно фиксируется холерный вибрион 

ON 0I/0139, однако заболевание населения не отмечается [6]. 

Снизить остроту геоэкологических проблем и рисков на территории Астраханской об-

ласти способствует проведение ежегодных мероприятий по охране водных объектов: рас-

чистка водных протоков, русел рек, строительство и реконструкция водохранилищ и водохо-

зяйственных систем комплексного назначения, обеспечивающих прирост водоотдачи для 

нужд населения и производственной деятельности и много других водоохранных мероприя-

тий, однако эти мероприятия не проводились на территории Черноярского района Астрахан-

ской области. 

Полученные данные обосновывают незамедлительное принятие срочных мер по улуч-

шению качества речной воды, в том числе за счет реконструкции водозаборных сооружений; 

строительства разводящих сетей водопровода; строительства насосных станций и водозабор-

ных очистных сооружений, системы водоотведения и биологической очистки. 

 

Библиографический список 

1. Атлас Астраханской области. М: Федеральная служба геодезии и картографии Рос-

сии, 1997. 

2. Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской 

области в 2012–2020 годах». URL: http://docs.cntd.ru/document/906902212 (дата обращения 

17.11.2020). 

3. Доклад «Об экологической ситуации в Астраханской области в 2018 году». Астра-

хань, 2019. 

4. Доклад «Об экологической ситуации в Астраханской области в 2019 году». Астра-

хань, 2020. 

5. Колчина Л. В., Шуваев А. С., Бармина Е. А. [и др.]. Опасность эрозии почв на при-

мере Астраханской области // Экология России: на пути к инновациям. 2012. № 6. С. 147–150.  

6. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Астрахан-

ской области в 2018 году: Государственный доклад. Астрахань: Управление Роспотребнадзора 

по Астраханской области, 2019. 

7. Паспорт муниципального образования. Черноярский район // Федеральная служба 

государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/ 

munr.aspx?base=munst12 (дата обращения 17.11.2020). 

 

 

 

  



298 

УДК 332.1. 

 

АГРОЛАНДШАФТЫ ЮГО-ВОСТОКА КАЛАЧСКОЙ 

ВОЗВЫШЕННОСТИ И ИХ СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА 

 
Горбунова Д.А., студент V курса института естественнонаучного образования, физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности 

Научный руководитель – Князев Ю.П., канд. геогр. наук, доц. 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

 

Аннотация. Дана природно-ландшафтная характеристика структуры агроландшафтов 

южной части Калачской возвышенности. Проведена их классификация, описаны этапы 

их эволюции. Показано, что рациональное природопользование крайне важно для про-

довольственной и экологической безопасности как региона в целом, так и всего нашего 

государства в частности. 
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Abstract. The natural landscape characteristic of the structure of agricultural landscapes of 

the southern part of the Kalach upland is given. Their classification is carried out, the stages 

of their evolution are described. It is shown that rational nature management is extremely 

important for the food and environmental security of both the region as a whole and our entire 

state in particular. 

Keywords: agrolandscape, arable land, pasture, haymaking, natural and anthropogenic ge-

osystem. 

 

Введение. Калачская возвышенность находится в черноземной части Волгоградской 

области, являясь важнейшей зерновой житницей. Современная структура агроландшафтов от-

личается резким доминированием пашни. Распахано практически все пахотнопригодные 

земли. Произошло усложнение хозяйственной структуры при одновременной деградации и 

конвергенции природных ландшафтов. 

Материалы и методы исследования. Теорию и методику исследования определили об-

щенаучные методы: сравнительный, статистический, картографический, системного анализа. 

Исследование выполнено на базе отечественного опыта в сфере ландшафтоведения и рацио-

нального природопользования, использованы материалы собственных исследований. 

Результаты и их обсуждение. Нами изучены следующие виды агроландшафтов: пашня 

– 41,3 тыс. га, пастбища – 13,1 тыс. га, сенокосы – 15 тыс. га. Исходя из гранулометрического 

состава преобладают легкоглинистые почвы, более половины которых приходится на пашню 

(27,4 тыс. га или 62% пашни) [1; 2]. Вблизи Косарских и Песковатских песков преобладают 

супеси (12,9 тыс. га) и пески (6,7 тыс. га). 

Значительные перепады абсолютных и относительных высот, бронирование поверхно-

сти относительно устойчивыми к размыву породами способствовали значительному эрозион-

ному расчленению – 2,5-3 км/ км2. В разной степени эродировано 42,7% агроландшафтов, в 
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том числе сыто треть всей пашни (34,1%). Эродировано 72,9% пастбищ, зачастую это мало-

продуктивные и часто эродированные угодья. Большая часть пашни на севере, западе и центре 

региона имеет наклон 1-3°. Процент пашни с наклоном до одного градуса достигает 29,9% [6]. 

Юго-восток Калачской возвышенности распахан на 69% (по данным на 2020 г.), не-

смотря на это выявлен ряд территорий предельной (до 90%) распашки: у станицы Нехаевской, 

центральная и западная части региона. Ориентация полей часто не учитывает эрозионные 

формы, поля нарезаны «лоскутным одеялом». Прихоперские склоны и эрозионные системы 

открывающиеся в долину Хопра наиболее расчленены (до 3,5 км/км2), там поля ориентиро-

ваны поперек склона. 

Интенсивная распашка активизировала плоскостной смыв и эрозионные процессы. 

Многочисленны эрозионные останцы («быки») сложенные ожелезненными песчаниками 

неокома, мелов и известняков. Агрохимические карты фиксируют, что нижние ярусы склоно-

вых полей обладают «террасами напахивания» и обогащены гумусом. 

Ещё один кластер невысокой распашки тяготеет к малопродуктивным почвам легкого 

механического состава, ко второй и третьей надпойменным террасам Дона и Хопра. Они были 

освоены в 60-е гг. ХХ в. Спустя два десятилетия до половины пашни оказались заброшен-

ными, хотя на космических снимках можно отдешифрировать часть заброшенных полей нахо-

дящихся на разных стадиях сукцессии. 

Изучение статистических и фондовых материалов, натурные наблюдения показали, что 

за истекшие три десятилетия землепользование существенно менялось. 

Уменьшился коэффициент распаханности (на четверть) из-за вывода малопродуктив-

ных угодий. Это типично для востока, юго-востока и юга региона изучения. Восточная пери-

ферия это сильноэродированное Прихоперье, распаханность снизилась с 68% в 1987 г. до 43 % 

в 2019 г. На юге это бывшая пашня на периферии Средне-Донских песков. Распаханность юга 

Хоперско-Донского междуречья сократилась (с 75% в 1985 г. до 40% в 2012 г. Максимально 

распахана территория бассейна Тишанки. Распаханность там достигла 67% (в 1991 г. – 79%). 

Это обусловлено невысокой эродированностью и высоким плодородием, значительной плот-

ностью сельского населения, наличием местных дорог с твердым покрытием и т.д. [3]. 

Сложившаяся структура землепользования активизирует дегумификацию. Среди по-

севных посевного клина господствуют колосовые (до половины посевов), что активизирует 

разложение гумуса, под чистыми парами занято до 20%. 

Анализ структуры посевов показывает, что резко увеличился вес подсолнечника – до 

половины от структуры посевов, тогда как в советское время его доля редко превышала 15-

17%, что соответствует научно обоснованным нормативам, следовательно, его предельная 

доля превышена в три раза. Это ведет к ускоренной минерализации гумуса. Исследования по-

казывают, что длительное культивирование этой культуры без учета правил севооборота за 

пять-семь лет снижает процентное содержание гумуса и гумина в полтора-два раза. Чернозем-

ные почвы теряют гумус, достигая уровня светло-каштановых почв и сероземов полупустынь. 

Доля посевов кормовых культур сократилась с 40% в 1991 г. до 10% в 2019 г., доля 

многолетних трав, стабилизирующих в севооборотах долю гумуса и биогенных элементов 

уменьшилась до двух-трех процентов. Основная причина - многократное сокращение 

поголовья домашних животных. 

 

Таблица 1 

Потеря гумуса чернозёмом обыкновенным при пятилетней монокультуре  

подсолнечника [10]. 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Годы Потери гумуса за пе-

риод 1995 1996 1997 1998 1999 

1. Доля гумуса, % 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 0,6 

 

В табл 2. сведены данные о процессах дегумификации основных почв региона в 1960–

2020 гг. Наиболее велики потери гумуса в черноземах южных и обыкновенных тяжелого 
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механического состава из-за активизации эрозии, малого внесения удобрений, несоблюдения 

севооборотов с/х культур. Мала дегумификация почв легкого механического состава из-за 

перевода пашни в иные категории земельного фонда. 

 

Таблица 2 

Процент гумуса в почвах пашни Калачской возвышенности в 1960-2020 гг. [7]. 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Годы Потери гумуса 

в 1960-2020 гг. 1960 1990 2020 

 

1. 

 

Урюпинский 

Чернозём обыкновенный среднемощный 

4,9 4,0 3,1 2,8 

 

2. 

 

Нехаевский 

Чернозём обыкновенный маломощный 

4,7 3,9 2,9 2,8 

 

3. 

 

Алексеевский 

Чернозём южный карбонатный 

4,4 3,5 2,4 2,0 

 

4. 

 

Кумылженский 

Чернозём южный супесчаный 

3,3 2,7 2,8 0,5 

 

В 2020 г. пастбища занимали 131505 га (20% региона). Они приурочены к неудобьям, 

либо к солонцам. К началу XX в. целина используемая в качестве выпасов занимала 40-50% 

агроландшафтов. Повальная распашка степных ПТК способствовала перевыпасу, из траво-

стоев выпали ковыли, разнотравье и бобовые [10]. 

Каменистые пастбища локализованы на западе и востоке равнины. Каменистые степи 

отличаются малым разнообразием злаковников, в частности ковыля. Обычны сильноопушен-

ные растения (оносма, вероника) и суккуленты (очиток). Этот тип пастбищ малоурожайный: 

запас пастбищного корма в начале лета достигает 10-15 ц/га, во влажные годы – 25-30 ц/га. К 

июле травы почти полностью выгорает. Псаммофитные выпасы обычны на юге и отличаются 

специфическим набором растений-песколюбов (полынь песчаная, цмин, кохия). Солонцовые 

пастбища отличаются присутствием солеросов (полыни Лерха, черная и белая, кермек). Дер-

новинных злаков мало. Травостой солонцовой степи деградирует при перевыпасе [12]. 

Травостой сбитой степи отличается низким ростом (10-15 см) и разреженностью, пре-

обладает полынок с мятликом, однолетники и эфемеры. Естественная растительность на ба-

лочных склонах и изрежена перевыпасом. Среднее покрытие поверхности почвы травостоем 

на склонах северной экспозиции крутизной 20-30° - 50-60 %, южные склоны крутизной 35-40° 

задернованы на 20-40%. 

Важен срок пастьбы [8]. Рост степной растительности начинается в середине апреля. 

Цветение разнотравья на май- начало июня. В июне травостой выгорает. После осенних до-

ждей отрастает отава [5]. После распада СССР доля пастбищ выросла из-за перевода малопро-

дуктивной пашни в пастбища. Это резко сократило пастбищную нагрузку [4]. 

Выводы. На протяжении земледельческого освоения наблюдалось усложнение приро-

допользования при прогрессирующей деградации степных ПТК. На текущий момент про-

цессы антропогенизации ПТК (распашка, вырубка лесов, деградация пастбищ и т. д.) снизи-

лась. Коренным образом изменилась структура землепользования. Показано, что рациональ-

ное природопользование крайне важно для продовольственной и экологической безопасности 

как региона в целом, так и всего нашего государства в частности. 
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Аннотация. В данной статье исследуются проблемы утилизации и переработки опас-
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Вопросы решения проблем утилизации и переработки опасных отходов актуальны не 

только в рамках отдельной страны, но и всего мира в целом. Это связано с тем фактом, что 

современное состояние окружающей среды характеризуется как крайне неблагоприятное, ис-

ходя из этого, человечество ищет новые способы переработки и утилизации отходов, включая, 

в том числе, переработку и утилизацию опасных отходов. 

Чтобы лучше понять, в чем заключаются проблемы утилизации и переработки отходов, 

для начала нужно выяснить, что же собой представляют опасные отходы. Опасные отходы – 

этоотходы, которые имеют существенные или потенциальные угрозы для здоровья населения 

или окружающей среды. Опасные отходы могут пребывать в различных физических состоя-

ниях, таких как газообразные, жидкости или твердые вещества. Такжеопасные виды отходов 

являются особым типом отходов, потому что они не могут быть утилизированы обычными 

средствами, как и другие побочные продукты нашей повседневной жизни [6, c. 97]. 

Опасные отходы различают по определенным признакам [2, c. 37]: 

 по составу (органические и неорганические отходы); 

 по агрегатному состоянию (твердые, жидкие, газообразные отходы); 

 по степени опасности (токсичные, не токсичные); 

 по способу образования (промышленные, бытовые); 

 по возможности переработки. 

Отходы жизнедеятельности человека по степени опасности подразделяются на четыре 

класс (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1 

Подразделение отходов по классу опасности в соответствии с законодательством РФ 

Первый класс Второй класс Третий класс 
Четвертый 

класс 
Пятый класс 

Чрезвычайно 

опасные отходы 

Высокоопасные 

отходы 

Умерено опас-

ные отходы 

Малоопасные 

отходы 

Практически не-

опасные отходы 

 

Классификация отходов необходима, прежде всего, для выбора способа и варианта их 

утилизации и переработки. 

Кратко остановимся на определении понятия «утилизация». Утилизация – это полная 

ликвидация или повторное использование отходов для различных целей. Непременным усло-

вием ее осуществления является безопасность. В конечном результате получают энергию, ма-

териалы, сырье или топливо. Способов утилизации отходов также несколько: 

 сжигание – один из самых эффективных и надежных методов обеззараживания и пе-

реработки отходов. Его применяют в отношении твердых, жидких и газообразных отходов. 

Если речь идет о необходимости уничтожения негорючих отходов, используют высокие тем-

пературы более 1000 °С; 

 переработка и использование вторичного сырья – такой способ утилизации приме-

няют в отношении ограниченного вида отходов, в частности следующих материалов: стекло, 

железо, бумага, алюминий, ткань, пластик, асфальт; 

 компостирование – этотспособ представляет собой разложение органических отхо-

дов микробами. Богатый питательными веществами компост может быть использован в каче-

стве удобрения для растений. Процесс довольно медленный и занимает значительное количе-

ство земли, зато биологическая переработка улучшает плодородие почвы; 

 захоронение – такой метод утилизации применим в тех случаях, когда два вышепе-

речисленных невозможны, так как не позволяет сократить объемы отходов. Захоронение ве-

дется в специальных полигонах. Они располагаются далеко за чертой города и предполагают 

обязательное наличие сооружений, которые позволяют не допустить проникновение вредных 

веществ в природу. 

Можно отметить тот факт, что значительная часть опасных отходов представлена хи-

мическими отхода, для которых перечисленные выше методы не подходят или мало подходят. 

В отношении химических отходов применяются также такие методы: гидрирование; катали-

тическое окисление; обеззараживание; термическое сжигание; гидрогенолиз [3, c. 4]. 

Изучение подходов к утилизации отходов позволило сделать вывод, что у каждого спо-

соба есть свои недостатки. Например, взять способ – «сжигание», при применении данного 

метода образуются продукты горения, которые также представляют собой опасность для окру-

жающей среды. Далее – «переработка», основным недостатком данного метода является огра-

ниченность его применения. «Компостирование» как метод утилизации имеет такой недоста-

ток, как длительный временной промежуток, так как процесс проходит крайне медленно. «За-

хоронение» - этот метод предполагает наличие специально подготовленного места для отхо-

дов, которого за последнее время на планете становится только меньше. 

Как видно из приведенных методов утилизации переработка является составной частью 

утилизации и наиболее предпочтительным методом, так как в данном случае практически не 

остается последствий жизнедеятельности человека. 

Исследование учебной и научной литературы позволило систематизировать проблемы 

утилизации опасных отходов следующим образом: 

1. Недооценка значимости утилизации опасных отходов населением и руководством 

предприятий. В частности, даже в бытовых отходах встречаются отходы, которые можно от-

нести к первому и второму классу (например, ртутные градусники, батарейки содержащие 
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свинец, литий и серную кислоту и др.). Как результат, такие отходы утилизируются общепри-

нятыми способами, наряду с отходами четвертого и пятого класса. По оценкам специалистов, 

содержимое одной батарейки, выброшенной на свалку, в случае нарушения ее оболочки (что 

рано или поздно происходит) способно загрязнить около 400 литров воды. В этих условиях 

объективной необходимостью выступает организация раздельного сбора бытового мусора. 

Данная проблема может быть охарактеризована как проблема низкой экологической культу-

рой населения. 

Аналогичная ситуация может наблюдаться и в экономическом секторе. Когда недо-

оценка того ущерба, который наносится окружающей среде, приводит к тому, что выбранный 

метод утилизации не соответствует фактическому классу отходов [5, c. 45]. 

2. Проблемы экономического характера – высокая стоимость утилизации. Стоимость 

утилизации и переработки опасных отходов значительно отличается от стоимости утилизации 

отходов классом ниже. Такие отходы требуют повышенного уровня безопасности при их 

сборе и транспортировке, помимо этого и сами способы утилизации и переработки суще-

ственно дороже. Предприятия коммерческого сектора экономики стремятся минимизировать 

затраты, в том числе и за счет более дешевого способа утилизации. Однако такой подход, даже 

если и располагается в рамках законодательства, отрицательно отражается на состоянии окру-

жающей среды. 

3. Экономия предприятий на утилизации и переработке опасных отходов. Данная про-

блема имеет глубокие исторические корни. Так, в период строительства крупных промышлен-

ных предприятий, еще во времена существования командно-административной системы, ме-

стами захоронения становились внутренние полигоны предприятия. Как результат, за все годы 

накопилось значительное количество опасных отходов, которые требуют затрат капитального 

характера для исправления ситуации [4, c. 66]. 

4. Неудовлетворительное состояние мест захоронения опасных отходов, как результат 

высокий риск возникновения экологических катастроф. Данная проблема тесно связана с 

предыдущей проблемой. Так, например, в 2017 году остановил свою деятельность ООО «Усо-

льехимпром» - крупное химическое предприятия. По данным экологов, бесхозными (без долж-

ного надзора) остались 1,7 млн. тонн отходов, их которых 1 млн. тонн относится к категории 

опасных. На заводе хранится в неудовлетворительном состоянии, то есть с риском разгерме-

тизации, порядка 600 тонн ртути и 256 тонн различных токсичных веществ I-III класса опас-

ности (в том числе хлоргидрина и нефтепродуктов), а также огромное количество неопознан-

ных ядовитых веществ (специалисты предполагают, что это могут быть хлорорганические со-

единения, относящиеся ко II классу опасности). 

В результате неудовлетворительного состояния мест захоронений 20 июня 2018 года 

произошла утечка кремния, 25 октября 2019 года – утечка эпидхлоргидрина. В результате го-

род - Усолье-Сибирское Иркутской области живет в состоянии ожидания экологической ката-

строфы [9]. 

5. Наличие неучтенных мест захоронения опасных отходов, а также их нелегальное за-

хоронение. 

6. Огромные территории, которые оказываются занятыми в результате захоронения от-

ходов. Захоронение отходов – это один из наиболее экономичных видов утилизации. Как пра-

вило, переработка отходов обходится гораздо дороже. Однако именно в данном случае эколо-

гии наносится наибольший ущерб. Увеличение объемов захоронение только усугубляет эко-

логическую ситуацию. 

7. Отсутствие эффективных технологий переработки опасных отходов и технологий 

раздельного сбора мусора. Данная проблема в большей степени присуща Российской Федера-

ции, как стране, которая по своим параметрам относится пока к развивающимся странам. В 

последние годы большинство стран мира с развитыми экономиками взяли курс на развитие, 

так называемых «зеленых экономик». Страны отказываются от вредных производств, а также 
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от автомобилей с бензиновыми двигателями. Помимо этого, в развитых странах активно ис-

пользуются инновационные разработки в области переработки. Так, в последние годы уровень 

перерабатываемых отходов в Японии достиг 90% от всего объема произведенных отходов, и 

лишь 5% мусора подлежит захоронению. Помимо этого в стране наложен запрет на производ-

ство и реализацию одноразовой продукции [7]. 

Для характеристики состояния ситуации с опасными отходами в Российской Федера-

ции приведем статистические данные (таблица 2) [8, c. 34]. 

 

Таблица 2 

Ообразование, утилизация и обезвреживание отходовпроизводства и потребления,  

тыс. тонн (по данным Роспортебнадзора) 

Класс опасности 

Образование отходов производ-

ства и потребления 

Утилизация и обезвреживание 

отходов производства и по-

требления 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

I класс опасности 21 14 12 9 15 13 

II класс опасности 184 206 182 237 258 276 

III класс опасности 19826 3693 20272 18909 19595 14702 

IV класс опасности 107594 181486 77630 92026 64668 155962 

V класс опасности 7004949 44273075 6857620 3692890 3797333 3258061 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, о некотором улучшении ситуации 

с отдельными видами отходов. Так, образование отходов первого класса сократилось с 21 до 

12 тыс. тонн, в то время как их утилизация и обезвреживание выросло с 9 до 13 тонн. 

Образование отходов производства и потребления второго класса существенно не из-

менилось, размер сокращения составил лишь 2 тыс. тонн, при общем объеме в 2020 году – 

182 тыс. тонн. Однако объем утилизации и обезвреживания увеличился с 237 до 276 тыс. тонн. 

Тот факт, что объем утилизации превышает объем отходов производства и потребления озна-

чает, что утилизируются и обезвреживаются отходы прошлых лет. 

В тоже время можно констатировать рост отходов производства и потребления, кото-

рые относятся к третьему классу (умеренно опасные отходы), их объем вырос с 19 826 до 

20 272 тыс. тонн, а объем утилизации и обезвреживания снизился с 18 909 до 14 402 тыс. тонн. 

В тоже время если брать во внимание 2019 год то можно отметить, что в этот период было 

произведено всего лишь 3 693 тыс. тонн отходов третьего класс, при объеме утилизации и 

обезвреживании – 19 595 тыс. тонн. 

Таким образом, ситуация с опасными отходами несколько улучшилась, однако пока 

еще существует значительное количество проблем с организацией утилизации и переработки 

опасных отходов. 
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Аннотация. Проведена природно-ландшафтная характеристика плакорной местности 

юго-восточной части Калачской возвышенности. Данная местность отличается относи-

тельно слабой морфологической структурой ПТК. Современное агрикультурное освое-

ние привело к нивелированию или уничтожению почвенно-растительного покрова. Есте-

ственные ПТК заменены агроценозами (распахано до 90 % всех плакоров). 

Ключевые слова: морфологическая структура ландшафтов, местность, урочище, ан-
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Abstract. A natural landscape characteristic of the mountainous terrain of the southeastern 

part of the Kalach upland was carried out. This area is characterized by a relatively weak 

morphological structure of PTK. At the present stage, the erasure of the former (natural) mor-

phological structure of biotic components (especially soil and vegetation cover) has occurred. 

Natural PTCs have been replaced by agrocenoses (up to 90% of all plakors have been plowed). 

Keywords: morphological structure of landscapes, terrain, tract, anthropogenic load, environ-

ment-forming territories. 

 

Введение. Анализ морфологической структуры ландшафтов региона имеет важное 

научно-хозяйственное и прикладное значение, поскольку сама возвышенность с ее плодород-

ными чернозёмными почвами является важной зерновой житницей Волгоградской области. 

Сама же местность почти полностью распахана. Экологическая безопасность данного исследо-

вания состоит в том, что природные биотические компоненты плакорной местности почти полно-

стью уничтожены, сохранившиеся участки не могут быть очагами природно-ландшафтного разно-

образия по причине незначительности занимаемой территории. 

Материалы и методы исследования. Теорию и методику исследования определили об-

щенаучные методы: сравнительный, статистический, картографический, системного анализа. 

Исследование выполнено на базе отечественного опыта в сфере ландшафтоведения и рацио-

нального природопользования, использованы материалы собственных исследований. 

Результаты и их обсуждение. Плакоры – это приподнятые, волнисто-холмистые меж-

дуречья выстланные четвертичными суглинками, мелами и мергелями [1; 2]. Для этой мест-

ности обычно: а) глубокое залегание зеркала подземных вод (в среднем – 7-9 м), верховодка и 

подземные воды не участвуют в почвообразовании черноземного типа; б) малые колебания 

относительных и абсолютных высот, не выраженность склоно-денудационных процессов, 

сравнительная однородность почвообразующих и подстилающих пород; в) доминирование 

разнотравно-злаковой растительности, в первую очередь эфемеров и эфемероидов [4]. 
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На изучаемой территории эта местность разорвана линейно-эрозионными системами 

на отдельные ареалы. Особо выделяется массив по параллели станица Михайловская (Хопер) 

– г. Калач – Бутурлиновка (Воронежская обл.) относящийся к бассейнам рек Толукчеевки и 

Подгорной. Длина ряда кластеров превышает 9 км, ширина – до пяти километров. 

Особенности плакорной местности приведены в таблице. 

 

Таблица 1 

Ландшафтно-морфологические особенности плакорной местности  

Калачской возвышенности [5] 

№ 

п/п 

Диагностические 

признаки 

Методы установления 

признака 
Дешифровочные особенности 

1. Водораздельное поло-

жение с уклонами 0-3о 

а) картографический;  

б) рекогносцировка 

На космоснимках: фототон серый, 

осветвляющийся в местах эрозии, 

ветвящиеся потяжины и белесые 

ареалы солодей и солонцов. 

На топокартах: плоские и волнистые 

территории с небольшим сгуще-

нием горизонталей у ложбин стока. 

На почвенных картах: чернозёмы 

обыкновенные и южные средне-

мощные и среднегумусные, как пра-

вило, не смытые. 

2. Отсутствие овражно-

балочных систем, при-

сутствие лёсса, глу-

бина залегания грун-

товых вод 5-6 м. 

а) картографический и 

ландшафтно-индикаци-

онный анализ;  

б) наблюдения за уров-

нем и динамикой воды 

в колодцах. 

3. Господство зональных 

растительных группи-

ровок и автоморфных 

почв. 

а) наложение почвен-

ных и топографических 

карт;  

б) маршрутная съемка. 

 

Для плакорной местности центральной части региона у станиц Поповской и Тишанской 

обычна волнистость из-за четвертичного выполаживания неогеновых поверхностей Донским 

оледенением. Эта местность охватывают более трети территории – 38%. Плоские плакоры рас-

пространены менее (34%), чем наклонно-волнистые – 66%. Преобладание наклонно-волни-

стых плакоров связано с эрозионным развитием местности, тогда как на прилегающей Хопёр-

ско-Бузулукской низменности плоские плакоры доминируют, занимая 71% этой местности 

[8]. 

Для водоразделов обычно глубокое залегание зеркала подземных вод (в среднем – 7-

9 м). Уровень верховодки существенно варьирует по сезонам года. Ныне плакоры почти пол-

ностью заменены агрогеосистемами. Там, где сохранились не паханные целинные участки, 

доминируют разнотравно-злаковые группировки, в первую очередь эфемеров и эфемероидов. 

На выходах мела формируются особые меловые ксерофиты. 

Повсеместно зональные ПТК распаханы [10]. 

Вблизи станицы Нехаевской преобладают следующие природно-антропогенные уро-

чища: а) водораздельных разнотравно-злаковых степей на черноземах обыкновенных; б) лож-

бин стока (глубина – 1-1,5 м, протяженность до 1,5 км, ширина – 100-125 м) наклонно-волни-

стых плакоров с черноземами обыкновенными. Они распаханы, либо являются сенокосами; в) 

лесных полос (дуб, клен, ясень, акация) плоских и слабонаклонных плакоров с черноземами 

обыкновенными [7].  

Выводы. Данная местность отличается относительно слабой морфологической струк-

турой ПТК. Современное агрикультурное освоение привело к нивелированию или уничтоже-

нию почвенно-растительного покрова. Естественные ПТК заменены агроценозами (распахано 

до 90 % всех плакоров). Экологическая безопасность данного исследования состоит в том, что 

природные биотические компоненты плакорной местности почти полностью уничтожены, со-

хранившиеся участки не могут быть очагами природно-ландшафтного разнообразия по при-

чине незначительности занимаемой территории. 
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территории Еланского района и геоэкологические проблемы и современные ситуации, 
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considered. As well as geoecological problems and current situations that exist as a result of 

traditional nature management. 
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Еланский муниципальный район – уникальный по своим природным условиям и важней-

ший по своей хозяйственной специализации регион, имеющий существенное социально-эконо-

мическое значение для области и в масштабах страны. Благодаря особенностям географиче-

ского положения на территории района представлен широкий спектр различных экосистем.  

Еланский муниципальный район выгодно отличается наличием разнообразных природ-

ных комплексов. Территорию района пересекают реки Елань и Терса, берущие своё начало в 

Саратовской области, сливаясь в одну, несущую свои воды в реку Медведицу и далее в Дон. 

Отсюда особое значение приобретают малые реки, озера их современное состояние и дальней-

шие перспективы развития. Местами сохранились первозданные степи. На площади в не-

сколько квадратных километров произрастает большое количество видов растений, многие из 

которых являются реликтами и эндемами. А их сочетание настолько уникально, что больше 

не встречается нигде в мире. Довольно разнообразен животный мир, где достаточно краснок-

нижных видов [2]. 

Обострение экологической ситуации, свидетельством которого является продолжаю-

щееся ухудшение состояния окружающей среды и качества жизни населения района, деграда-

ция природных экосистем, сокращение запасов природных ресурсов и биоразнообразия, ста-

вит под угрозу возможность устойчивого развития района. Поэтому одним из действенных 

факторов выживания и устойчивого развития общества должно стать экологическое образова-

ние и воспитание населения, оценка современного геоэкологического состояния и определе-

ние рисков природопользования на территории района.  
Еланский район расположен в северной части Волгоградской области. Граничит на во-

стоке с Жирновским и Руднянским районами, на юге – с Даниловским районом и городским 
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округом «город Михайловка», на западе – с Киквидзенским районом Волгоградской области, 
на севере – с Самойловским районом Саратовской области. Площадь Еланского района 
2672 км². Расстояние от районного центра до Волгограда – 360 км [3].  

Население района, как и в Волгоградской области, в целом, сокращается и составляет 
около 29 тысяч человек [7]. 

Так как район в основном ориентирован на сельскохозяйственное производство особых 
проблем с состоянием атмосферного воздуха не наблюдается.  

Среди основных загрязнителей атмосферного воздуха на территории района можно вы-

делить 15 крупных сельскохозяйственных (маслосырзавод, элеватор и др.) предприятия и 5 

промышленных. Также одним из источников загрязнения атмосферного воздуха является ав-

тотранспорт.  
Протяженность автомобильных дорог с твердым асфальтовым покрытием на террито-

рии района составляет около 400 км.  
По территории района проходит Юго-Восточная железная дорога: поезд «Москва – Ка-

мышин», пригородный поезд «Балашов – Елань». Внутри района действует автобусное сообще-
ние. Сеть автодорог с твердым покрытием обеспечивает транспортную доступность: дорог ре-
гионального и межмуниципального значения – 266,9 км; дорог местного значения – 603,9 км.  

Риски возникновения неблагоприятных условий в результате воздействия автотранс-
порта отмечаются вдоль крупной магистрали соединяющей Тростянку с Еланью (на северо-
западе района) и вдоль совмещенной автотранспортной и железной дорог, с севера района че-
рез Елань и на юго-восток до Березовки.  

Также транспортная инфраструктура района представлена линиями электропередач. 
Соответственно в целом воздействие транспортного комплекса сказывается в основном в 
крупных населенных пунктах района: Елани, Терса, Краишево, Большевик, Морец, Набат, 
Терновое и др.  

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух также приурочены к 
этим населенным пунктам и в целом по району не превышают за год 100 килограмм на человека.  

При, в целом, невысокой степени загрязнения атмосферного воздуха на территории 
района наибольшие проблемы отмечаются вдоль линии населенных пунктов и основных ма-
гистралей Тростянка – Елань, Бабинкино – Елань, и особенно Терновка – Елань – Большой 
Морец – Березовка.  

Состояние водных ресурсов региона можно охарактеризовать как неудовлетворитель-
ное. Водоемы страдают от сбросов сточных вод, которые сбрасываются в них недостаточно 
очищенными от загрязнения или совсем, не пройдя предварительную очистку. Основной 
вклад в загрязнение водного фонда осуществляют жилищно-коммунальные хозяйства и про-
мышленные предприятия [4, 5].  

В 2016 г. было установлено, что Еланский маслосыркомбинат сливает неочищенные 
промышленные отходы от производства в местные пруды. С этих прудов отходы стекают в 
речку Терса. Проверочный рейд установил, что очистные сооружения комбината рассчитаны 
под объем 150 тонн отходов в сутки, но на самом деле перерабатывается 450 тонн, т.е. в 3 раза 
больше [5].  

Основное загрязнение поверхностных вод коммунальными стоками отмечается в реках 
Елань и Терса, протекающих в центральной части района с северо-запада на юго-восток, также 
в реке Вязовка и Берёзовка.  

Качество питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Волгоградской области.  

Наибольшее количество проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим  показателям, из разводящей сети централизованного водоснабжения от-
мечалось в Палласовском (65 %), Старополтавском (60 %), Еланском (54 %) районах [4].  

Водные ресурсы на территории района имеют неудовлетворительную оценку качества, 
что связано с загрязнением отходами жилищно-коммунальных хозяйств и промышленных 
предприятий, смывов c полей.  

Почвенный покров района находится под прессом сельскохозяйственной деятельности. 
Отрицательными последствиями антропогенных воздействий являются дегумификация и эро-
зия почв.  
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Отмечено, что за последние 30 лет в почвах Еланского района потери гумуса составили 
от 0,2 до 0,8 % для черноземов. Наиболее активно процессы эрозии развиваются в районах 
реки Бузулук. Почва подвергается загрязнению тяжелыми металлами, этот вид загрязнения 
связан с внесением фосфорных удобрений, в которых обычно бывает примесь таких металлов 
как кадмий, кобальт, цинк [4, 5].  

Одним из источников загрязнения почвенного покрова являются твердые коммуналь-
ные отходы (ТКО). Количество образующихся отходов производства и потребления в районе 
составляет – 32,5 тыс. куб. м/год.  

По данным регионального реестра свалок твердых коммунальных отходов на 2018 год, 
на территории Еланского района размещено 25 эксплуатируемых свалок ТКО (табл. 1).  

Анализируя представленную таблицу можно заметить, что самая староосвоенная 
свалка ТКО находится недалеко от села Большой Морец на востоке от п. Елань. Свалка начала 
функционировать в 1957 году. Однако, темпы образования отходов на этой свалке не так ве-
лики: почти за 64 года эксплуатации на ней накоплено менее 16 тыс. м3 отходов) (т.е. около 
0,25 тыс. м3 в год). Тогда как свалка в р.п. Елани за свое 25 летнее функционирование накопила 
уже около 90 тыс. м3 отходов, что соответствует около 3,5 тыс. м3 в год.   

 

Таблица 1 

Список полигонов твердых бытовых отходов на территории Еланского района  

[составлено автором] 

№ п/п Ближайший  
населенный пункт 

Год начала 
эксплуатации 

Площадь, 
м2 

Накоплено отходов, 
тыс.м3 

1. р.п. Елань 1996 92000 86,7 

2. п. Набат 2000 10000 8,9 
3. с. Алявы 2006 10000 2,8 
4. с. Берёзовка 2007 10000 5,2 

5. с. Водопьяново 1999 10000 4,4 
6. п. Большевик 1989 20000 18,6 

7. с. Большой Морец 1957 14000 15,5 
8. с. Вязовка 2000 25000 26,7 
9. с. Дубовое 2006 10000 11,1 

10. с. Волково 2002 5000 4,2 
11. с. Бабинкино 2002 5000 3,9 

12. с. Торяное 2002 5000 5,0 
13. с. Журавка 2000 40000 22,2 
14. с. Ивановка 1992 10000 6,1 

15. с. Краишево 2001 30000 13,6 
16. с. Морец 1983 10000 10,4 

17. х. Хвощинка 1980 10000 8,4 
18. х. Щелоковка 1980 10000 6,2 
19. х. Новодобринка 1980 10000 6,2 

20. с. Берёзовка 2003 20000 21,0 
21. с. Родинское 2003 10000 9,3 

22. с. Таловка 2000 22500 20,6 
23. с. Терновое 2006 10000 8,8 
24. с. Терса 1992 20000 22,1 

25. с. Тростянка 2006 10000 11,6 
ИТОГО 22  428900 359,22 

 
По площади самая большая свалка на территории района находится в р.п. Елани – 

92 тыс. м2. Также можно заметить, что многие свалки на территории района создавались при-

близительно в одно время (в 2000-х годах) и имеют одинаковую площадь (10000 м2).  
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Самые небольшие по площади свалки находятся недалеко от сел Волково, Бабинкино, 

Торяное – 5 тыс. м2. Все эти села находятся недалеко друг от друга на северо-западе района. 

По количеству накопленных отходов лидирует свалка в р.п. Елань (около 90 тыс. м3). 

Т.е. около 1 тыс. м3 размещено на одном метре свалки.  

Приблизительно такие же характеристики характерны и для свалки недалеко от с. Вя-

зовка (1,068 тыс. м3 на 1 м2 свалки). Хотя и площадь свалки здесь значительно меньше – 

25 тыс. м2. 

Меньше всего отходов накоплено на свалке недалеко от села Алявы – 2,8 тыс. м3. Таким 

образом, общая площадь свалок ТКО на территории района составляет около 430 тыс. м2. 

А накоплено на этих свалках около 360 тыс. м3 отходов.  

Риски сохранения почвенного покрова в удовлетворительном состоя6нии на террито-

рии района связаны с интенсивным сельскохозяйственным использованием исследуемой тер-

ритории.  

В настоящее время Еланский район является одним из крупнейших сельскохозяйствен-

ных районов Волгоградской области. Площадь сельскохозяйственных угодий района состав-

ляет 236,9 тыс. га, в том числе 196,4 тыс. га пашни. Под лесом находится 6,5 тыс. га; под водой 

– 4,8 тыс. га; садоводство, индивидуальное жилищное строительство составляют 4,5 тыс. га. 

Под дорогами занято 2,8 тыс. га; под постройками – 3,7 тыс. га; прочие угодья – 5,4 тыс. га [2].  

В структуре производства продукции сельского хозяйства более 85 % приходится на 

продукцию растениеводства, 25 % – на продукцию животноводства. Еланский район – один 

из лидеров АПК регионов, на протяжении многих лет он стабильно входит в пятерку лучших 

сельскохозяйственных районов области. Здесь выращивают подсолнечник, зерновые куль-

туры, а также ячмень, гречиху, просо, кукурузу, овес, сорго, нут, чечевицу, люпин, горох, лен, 

рыжик, сою, кориандр, горчицу, сафлор, рапс, картофель, многолетние и однолетние травы.  

Валовой сбор зерна 2017 года, при урожайности 40,7 ц/га, составил 255 тыс. тонн. В 

среднем за последние пять лет (с 2013 по 2017 год) валовой сбор зерновых культур по району 

составил 1 млн. тонн.  

В рассматриваемом районе 236,9 тыс. га занимают земли сельскохозяйственного назна-

чения (т.е. 88,6% от всей территории района), из которых 196,4 тыс. га приходится на пашню 

(т.е. 83%). Данная категория земель распространена по территории района достаточно равно-

мерно.  

Начиная с 2014 года, площадь пахотных угодий не менялась. Однако изменению под-

вергалась посевная площадь территории. Так, в 2014 году во всех категориях хозяйств района 

она составила 135,1 тыс. га, в 2015 увеличилась на 8 тыс. га и оказалась равной 143,1 тыс. га, 

в 2016 вновь снизилась до 137,3 тыс. га, а в 2017 достигла 147,5 тыс. га. 

Что касается пастбищных угодий, то они по территории района распространены фраг-

ментарно. Наибольшую площадь они занимают в Березовском и Таловском муниципальных 

образованиях [2].  

Черноземы южные имеют достаточно большое распространение на территории Елан-

ского района. Почвы подвержены эрозионным процессам и требуется проведение на террито-

рии района противоэрозионных мероприятий.  

Оценивая в целом риски и состояние почвенного покрова на территории Еланского рай-

она можно сказать, что удовлетворительное состояние отмечается на севере района, а также в 

долине реки Терсы и на крайнем юге района. Вся остальная территория, используемая активно 

в сельском хозяйстве характеризуется напряженным состоянием почвенного покрова.  

Причем такое экологическое состояние почв характеризуется на крайнем северо-во-

стоке района – активными эрозионными процессами, а на остальной территории района – пре-

обладанием процессов дегумификации и уменьшением в почве калия и фосфора. Также фик-

сируются отдельные очаги загрязнения почв пестицидами.  

Одной из актуальных проблем, связанных с ухудшением качества окружающей среды, 
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является загрязнение почвы в населенных местах, а также нерациональное и неорганизованное 

размещение отходов.  

Главными факторами растущего антропогенного давления на видовое разнообразие 

растительного и животного мира являются: распашка земель, строительство плотин и каналов, 

вырубка лесов, неконтролируемые пожары, браконьерство, строительство и усиливающаяся 

рекреационная нагрузка [2].  

Интенсивная хозяйственная деятельность и неумеренная охота за последние столетия 

значительно изменили природные экосистемы, привели к исчезновению и вытеснению многих 

представителей лесной и степной фауны.  

Очень редкими представителями в настоящее время стали степная антилопа, степная 

пищуха, перевязка, европейский сурок, а также дрофа и стрепет, лебедь-шипун, журавли и 

многие хищные птицы. Чрезмерный выпас крупного рогатого скота привел к уплотнению и 

обеднению видового состава лугов и степей. В данном районе популяции ковылей, таких как 

ковыль красивейший, ковыль Лессинга и даже самый обычный – ковыль перистый стали ред-

кими в составе степных травостоев.  

В результате не рационального ведения сельского хозяйства, увеличения площадей за-

нятых под сельскохозяйственные и охотничьи угодья видовой состав флоры и фауны района 

уменьшается.  

Ежегодно на территории Еланского района Волгоградской области происходят по-

жары, имеющие как антропогенную, так и естественную причину возгорания. Рассматривая 

статистику за  последние 5 лет, можем констатировать, что каждый год регистрируется около 

50 пожаров.  

Объектами возгорания чаще всего выступают жилые дома, хозяйственные постройки, 

автомобили и т.д. Причинами являются нарушения правил эксплуатации оборудования, не-

осторожное обращение с огнем, поджоги.  

Ввиду климатических условий в районе часто фиксируются возгорания сухой травы и 

мусора, что может привести к возникновению пожара и соответственно к ухудшению эколо-

гического состояния района.  

Сведения о количестве учётных пожаров в границах Еланского муниципального района 

в период с 01.01.2013 по 31.12.2020 г. позволяют отметить следующее [6].  

Всего за период мониторинга с 2013 года по 2020 год на территории района было за-

фиксировано 303 пожара. Погибло в пожарах 4 человека, травмировано 5 человек. Также на 

территории района за исследуемый период отмечено более 500 случаев возгорания раститель-

ного мусора, сухой травы, камыша. 

В среднем ежегодно происходит около 38 пожаров на территории района. Самый по-

жароопасный год за период наблюдений стал 2014 год, когда на территории Еланского района 

было зафиксировано около 77 возгораний. Немного ему уступает 2020 год, когда было зафик-

сировано 75 возгораний. Самый наименее пожароопасный – 2016 год, когда на территории 

района было зафиксировано всего 9 возгораний. Что связано, скорее всего, с тем, что в 2014 

году выгорели большие площади территории и в последующем территории не успели восста-

новиться. 

Среди сезонов года самый пожароопасный на территории Еланского района – весна. За 

весь период наблюдений было зафиксировано около 132 возгорания. Однако осень лишь не-

многим уступает – 130 возгораний. В среднем каждой весной и каждой осенью отмечается до 

20 пожаров. Самый наименее пожароопасный сезон года – зима. За весь период наблюдений 

было отмечено всего 6 возгораний.  

Интересна география пожаров. Территории таких населенных пунктов как поселки 

Большевик и Красный, хутора Маринский и Новодобринский, села Малое Матышово и Жу-

равка за весь период наблюдений ни разу не испытывали проблемы с пожарами.  

Сильнее всего от пожаров страдает северо-запад, юг и юго-восток района. Наименьшее 
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число возгораний за период мониторинга отмечено на севере и в центральной части района.  

Таким образом, проблема возникновения пожароопасных ситуаций на территории рай-

она остается не решенной. Из года в год количество пожаров и возгораний не уменьшается.  

Современная геоэкологическая ситуация и риски природопользования на территории 

Еланского района обусловлены, в основном, состоянием почвенного покрова, наличием мно-

гочисленных мест складирования ТКО вблизи населенных пунктов, ежегодными возгорани-

ями на территории, воздействием транспортного комплекса.  

Менее проблемные ситуации по общему геоэкологическому состоянию территории от-

мечаются на северо-западе района: там отмечается удовлетворительное состояние почв, не так 

много объектов размещения отходов, не так часты пожары.  

Благоприятнее всего ситуация складывается на крайнем юго-западе района, где отме-

чено удовлетворительное состояние почвенного покрова, нет мест складирования отходов и 

немногочисленны ежегодные пожары.  

Более сложная ситуация характерна для территории в районе крупных населенных 

пунктов Елань, Большой Морец, Вязовка. Несмотря на удовлетворительное состояние почвен-

ного покрова здесь отмечаются многочисленные места складирования отходов, частые по-

жары, сложная транспортная система, высокая селитебная нагрузка.  

Для центральной части района, а также северо-восточной части помимо напряженного 

состояния почвенного покрова, связанного с интенсивным использованием в сельском хозяй-

стве, отмечаются процессы дегумификации, уменьшения полезных веществ в почве, а также 

интенсификация процессов водной эрозии.  

Однако в целом, проанализировав все полученные данные можно сказать, что геоэко-

логическая ситуация на территории Еланского района удовлетворительная и риски от ведения 

интенсивного сельского хозяйства приемлемые. 
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Человек в процессе своей жизнедеятельности оказывает антропогенное воздействие на 

окружающую среду. Степень и последствия такого воздействия зависят от множества факто-

ров, основными из которых являются особенности окружающей среды и особенности приро-

допользования на данной территории. Также большое значение имеет степень изменения 

окружающей среды человеком и проводимые мероприятия по восстановлению измененных 

природных комплексов. В целом, можно сказать, что изучение антропогенной деятельности в 

современных условиях экономики и экологии достаточно актуальная тема. Человечество в 

процессе своего существования все более быстрее и значительнее преобразует естественные 

ландшафты в антропогенные. Изучение этих преобразований, скорости таких процессов и по-

следствий таких преобразований крайне необходимо, чтобы иметь возможность нивелировать 

негативные последствие, стараться сохранить естественную окружающую среду. Прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду может проявляться как на глобальном, так и на 

региональном и локальном уровне. Изучению последствий традиционного природопользова-

ния, рисков антропогенного воздействия в пределах Клетского сельскохозяйственного района 

Волгоградской области и посвящена данная работа. 

Понимание необратимости многих антропогенных воздействий на окружающую среду 

повлияло на возникновение широко спектра научных исследований как на глобальном, так и 

на региональном и локальном уровнях. Наибольшее количество публикаций связано с изуче-
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нием последствий разработки крупных месторождений, деятельности предприятий или от-

дельных промышленных отраслей, катастрофических антропогенных аварий (Чернобыль) и 

т.п. На региональном уровне множество публикаций посвящено изучению антропогенного 

преобразования таких крупных регионов, как Байкал. Однако, на локальном уровне таких ис-

следований совсем немного. В пределах Волгоградской области можно отметить кандидат-

скую диссертацию Буруль Т. Н., посвященную зонированию территории Волгоградской агло-

мерации по степени антропогенной нагрузки [1]. В которой рассмотрены как различные виды 

хозяйственной деятельности в пределах Волгоградской агломерации, их последствия, а также 

природоохранные мероприятия по снижению такого вида воздействия. Отдельные виды ан-

тропогенной нагрузки изучали профессор Брылев В.А., доцент Свечникова (Дьяченко) Н. П., 

Ширшов А. Ф. и другие ученые – исследователи Волгоградской области. Конкретно по Клет-

скому району такого рода работ совсем мало [2, 3, 5]. Поэтому данное исследование отлича-

ется определенной новизной. 

Территориальной Клетский муниципальный район расположен в западной части Вол-

гоградской области, на правобережье Дона, в большой его излучине, на Донской гряде, кото-

рая является продолжением Среднерусской возвышенности. Район имеет границы как с внут-

риобластными территориями (на западе и севере – с Серафимовичским, на северо-востоке – 

с Фроловским, на востоке – с Иловлинским и Калачевским, на юге – с Суровикинским райо-

нами), так и с другими регионами России – на юго-западе с Ростовской областью. Площадь 

района соответствует среднеобластному показателю и составляет 3,5 тыс. км2. По этому пока-

зателю район входит в десятку районов Волгоградской области, занимая 9-ое место [4]. 

Среди особенностей природы района можно отметить рельеф (Донская гряда с наивыс-

шей отметкой в пределах района 241 м) и почвенные условия (темно-каштановые почвы с со-

держанием солонцов 10–20 %). На территории района выделяется пойменная и нагорная часть. 

На юге района, так как нет непосредственного контакта с рекой Дон, рельеф обусловлен нали-

чием древних балочных систем, которые разделены широкими водоразделами. Широкое рас-

пространение в пределах района получили эрозионные ландшафты, которые представлены 

различными природно-территориальными комплексами разных таксонов, и которые связаны 

между собой потоками вещества, энергии и информации. Наиболее часто встречаются – 

овражные, лощинно-балочные и долинные, пространственно связанные как единая эрозион-

ная сеть [5]. 

Широкое распространение эрозии обусловлено как природными особенностями терри-

тории, так и интенсивной антропогенной деятельностью. Эрозионные ландшафты в пределах 

Клетского района дифференцируются на 3 типа местности (плакорный, склоновый, балочно-

долинный), при этом преобладает склоновый тип. Наиболее протяженные склоны характерны 

для долин малых рек: Сухой Перекопки, Куртлака, Лиски и др. Для плакорного типа харак-

терно развитие верховьев эрозионных систем, которые представлены небольшими углублени-

ями или руслами, как правило, выделяющимися на местности лентами кустарниковой расти-

тельности. Склоновый тип местности отличается развитием ПТК верховий и центрального 

звена балок и оврагов, с урочищами байрачного леса или разнотравно-злаковых лугов на лу-

гово-каштановых или лугово-лесных почвах сочетающихся с ПТК межбалочных холмисто-

увалистых водоразделов с растительностью злаково-разнотравной степи на каштановых и 

темно-каштановых почвах [5]. 

Особое влияние на экологическое состояние эрозионной сети оказывают несанкциони-

рованные свалки твердых коммунальных отходов (ТКО). В соответствии с реестром ТКО в 

пределах исследуемого района функционирует 42 свалки, которые расположены, практически 

у каждого населенного пункта. Расположены они, чаще всего в овражных и балочных систе-

мах. С 1 января 2019 г. в Волгоградской области, в том числе на территории Клетского района, 

заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в которой 

задействован единый регоператор – ООО «Управление отходами – Волгоград». Все мусорные 
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полигоны официально перестали существовать, но, тем не менее, продолжают функциониро-

вать стихийно. Ликвидирована и переделана под сортировочный полигон только одна свалка, 

которая находится на территории Клетского сельского поселения [5]. 

Все свалки на территории района как полигоны бытовых отходов были зарегистриро-

ваны в 1991 году. Приблизительная площадь таких объектов в пределах района составляет 

более 160 тысяч м2, на этих свалках уже сейчас накоплено более 103 тысяч м3 отходов. В 

перерасчете на каждого жителя района ежегодно образуется около 6 м3 отходов (или накоп-

ленного ущерба). 

Площадь несельскохозяйственных земель в пределах рассматриваемого района подвер-

гается ежегодным изменениям, так как происходит перевод части земель в другие категории, 

увеличение площади населенных пунктов, отводов земель под строительство новых и расши-

рение действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта, особо охраняе-

мых территорий и объектов [2]. Тем не менее, под населенными пунктами в пределах района 

занято около 7 тысяч гектар. Земли промышленности, энергетики, транспорта и связи в сово-

купности занимают менее 1 тысячи гектар. 

На территории района имеются разведанные запасы природных ресурсов: кирпичного 

сырья, строительных песков, карбонатное сырье для строительной извести, глины.  

По территории района протекают 8 рек, имеются 28 пруда с общим запасом воды более 

3,2 млн. м3. Состояние естественных и искусственных водоемов чаще всего неудовлетвори-

тельное: происходит заиление, зарастание и обмеление водных объектов, как за счет есте-

ственных причин, так и за счет антропогенного воздействия (смывы с полей твердых частиц и 

химических загрязнений и т.п.).  

Несмотря на то, что район относится к сухостепной зоне, основной вид деятельности 

на исследуемой территории – сельское хозяйство. Общая площадь сельскохозяйственных уго-

дий в пределах района более 320 тысяч гектар и почти 60 % (194, 25 тыс. га) из них распаханы. 

Остальные сельскохозяйственные площади заняты под сенокосы и пастбища и прочие сель-

скохозяйственные земли. Таким образом, становится понятным, что основной вклад в измене-

ние окружающей природной среды района, вносится в результате хозяйственной деятельности 

[5]. Основой экономики Клетского района является производство сельскохозяйственной про-

дукции. В структуре валового производства на долю агропромышленного комплекса прихо-

дится 75 %, малого бизнеса – 15 %. В структуре сельскохозяйственного производства более 

90 % приходится на продукцию растениеводства, традиционно район специализируется на вы-

ращивании зерна, подсолнечника, горчицы [7]. 

Основными проблемами, связанными с интенсивным использованием земель в сель-

ском хозяйстве становятся: уменьшение гумуса в пахотном слое; активизация эрозионных 

процессов; внесение в пахотный слой несвойственных химических элементов (удобрения); ме-

ханическое разрушение почвенных горизонтов. 

Особенности рельефа рассматриваемой территории обуславливают проведение сель-

скохозяйственных работ на склоновых землях, что в свою очередь в пределах Клетского рай-

она приводит к активизации эрозионных процессов: увеличивается количество склоновых 

оврагов, активизируются донные овраги. В условиях современного экономического кризиса 

особую опасность для экологического состояния сельскохозяйственных земель стало пред-

ставлять снижение общего уровня культуры земледелия и невыполнение обязательных почво-

защитных и иных природоохранных мероприятий [2]. 

В пределах исследуемой территории на сегодняшний день отмечается, что водной эро-

зией охвачено более 40 % сельскохозяйственных угодий и 34 % пашни. Около 20 % террито-

рии района приурочены к зонам плоскостного размыва, которые формируются на склонах при 

значении уклонов более 0,5
0
. 

Природные ископаемые района в достаточной степени легкодоступны, так как приуро-

чены к выходам различных горных пород в пределах эрозионных ландшафтов. В связи с чем, 

на территории рассматриваемого района функционирует такое крупное предприятие как Пе-

рекопский известняковый карьер строительного камня. Добыча ведется взрывным способом, 
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что оказывает значительное воздействие на окружающую природную среду. Затем еще проис-

ходит дробление камня в щебень, что также связано с вoздействием нa литoгеннyю oснову и 

водoсборы близ расположенных эрозионных систем.   

Значительным фактором антропогенного воздействие на состояние окружающей среды 

в пределах района можно назвать пожароопасные ситуации. Особенности климата, который 

характеризуется жарким, засушливым летом, малоснежной зимой, способствуют развитию 

разреженного растительного покрова, сухостоям в разнотравно-типчаково-ковыльных степях 

и типчаково-ковыльных сухих степях на каштановых почвах. 

Наиболее часто возгорания отмечаются в весенний, летний и осенний периоды. Некон-

тролируемое человеком возгорание приводит к выгоранию редких видов растений и гибели 

животных, разрушению их экосистем, экономическому урону для хозяйства района. 

Эрозионные ландшафты Клетского района также характеризуются как эксплуатируе-

мые в водохозяйственном отношении. Именно в долинах отдельных эрозионных систем отме-

чается разгрузка основного источника водоснабжения Клетского района – альб-сеноманского 

(верхнего яруса нижней меловой системы) водоносного горизонта, воды которого добываются 

через систему централизованного водоснабжения, а также из скважин, колодцев, обустроен-

ных родников. К ним относятся, например, Святой источник Казанской иконы Божьей матери 

у Кременского Вознесенского монастыря, Гришановский родник. 

В настоящее время в границах эрозионных ландшафтов Клетского района созданы 58 

источников централизованного водоснабжения, 14% из которых не соответствуют ГОСТ по 

санитарно-эпидемическим показателям, 2,3% – по микробиологическим, 72,7 % – по физико-

химическим. Кроме того, за последние несколько лет повысился напорный уровень горизонта 

этих вод от 0,08 м на западе района до 0,16 м на юге [5]. 

На территории Клетского района находятся реки: Дон, Куртлак, Крепкая, Лиска, Ерик, 

Царица, Голая, Осиновая. Много прудов и озер, которые используются человеком, как в лич-

ных целях, так и в промышленных, что значительно влияет на биоресурсы водоемов. 

Транспортный комплекс на территории района представлен только автомобильными 

дорогами. Протяженность дорог общего пользования составляет около 421 километра, с твер-

дым покрытием – около 392 км. Причем большая часть дорог имеет областную собственность 

и только 50 км – районной и 140 км – муниципальной собственности. Все центральные 

усадьбы сельских поселений в пределах района связаны между собой автомобильным транс-

портом. 

Поскольку Клетский район имеет границы не только с соседними областями, но и с 6 

районами в самой Волгоградской области, можно сказать, что он обладает транзитной транс-

портной функцией. Через район проходят автомобильные и водные пути сообщения. Соответ-

ственно, транспортные системы в пределах района, особенно грунтовые дороги, приводят 

либо к дополнительному переуплотнению грунтов, либо вдоль обочин способствуют проявле-

нию дорожно-линейной эрозии. При работе автомобильного транспорта и спецтехники загряз-

нение атмосферы в зоне влияния карьера и в самом карьере происходит при работе двигателей 

дорожно-строительной техники и автотранспорта, выделяющих диоксид и оксид азота, бен-

зин, оксид углерода, серы и сажу. 

Таким образом, на территорию Клетского района Волгоградской области оказывается 

антропогенное воздействие на природные комплексы и экосистемы, наиболее деструктив-

ными видами природопользования и антропогенной нагрузки является интенсивное сельское 

хозяйство, добыча полезных ископаемых, несанкционированные свалки, частые возгорания. 

Остальные виды антропогенной деятельности на территории района хотя и не носят катастро-

фического характера, но осуществляются достаточно продолжительное время и по накоплен-

ному ущербу в скором времени могут привести к возникновению на территории района напря-

женной геоэкологической ситуации. 
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Полученные данные могут быть использованы при осуществлении и планировании 

дальнейшей хозяйственной деятельности, проведении мероприятий по охране природы, реше-

нии острых геоэкологических проблем, для предупреждения неблагоприятных последствий 

антропогенного воздействия и улучшения качества жизни населения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем функционирования сети особо охра-

няемых территорий как фактора устойчивого развития региона. Рассмотрены угрозы 

экологической безопасности для крупных селитебных зон на территории Волгоград-

ского региона, причиной которых избыточная антропогенная нагрузка. В результате 

исследования определено, что создания нового типа ООПТ, а именно микро-ООПТ в 

пределах населенных пунктов, будет способствовать купированию экологических рис-

ков и формированию устойчивого развития Волгоградской области. 

Ключевые слова: селитебные зоны, микро-ООПТ, устойчивое развитие, экологиче-

ские риски. 
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Abstract. The article deals with the issues of functioning of specially protected areas, which 

are considered as a factor of sustainable development of the region. Threats to environmental 

safety for large residential areas in the Volgograd region, caused by excessive anthropogenic 

load are considered in this study. It was determined that creating of a new type of micro-

protected areas within settlements will decrease environmental risks and contribute to the for-

mation of sustainable development of the Volgograd region. 

Keywords: residential areas, micro-protected areas, sustainable development, environmental 

risks. 

 

В последние годы в Волгоградской области сформировалась сеть крупных особо охра-

няемых природных территорий, в частности, природных парков. Данный процесс объективно 

необходим в сложившейся сложной экологической обстановке, как в России в целом, так и в 

области в частности. По экспертным оценкам, ежегодно экономические потери, обусловлен-

ные ухудшением качества окружающей среды и связанными с ним экономическими факто-

рами, без учета ущерба здоровью людей, составляют 4-6 процентов валового внутреннего про-

дукта [5].  

В настоящее время составляется список крупных природных объектов на территории 

региона, требующих охраны. В тоже время назрела необходимость в активизации работы по 

выявлению и организации локальных резерватов природы – микро-ООПТ. Это необходимо 

сделать с целью охраны и заповедания ландшафта в целом, разведения в диком состоянии 

уникальных травянистых или древесных растений, животных, грибов и других организмов, 

проведения образовательной деятельности и создания для горожан возможности отдыха на 

природе.  

Выявление и охрана всех уникальных территорий небольшого размера и всех памятни-

ков природы для микро-ООПТ во владениях каждого в первую очередь сельхозпроизводства, 

лесхоза, другого землепользователя – непременное дело агрономов, лесников, учителей школ, 

юннатов. Общую координирующую роль может взять на себя комитет природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Это будет способствовать устойчивому 

формированию городской среды в контексте формирования городских зон и поселений при 
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исполнении градостроительной деятельности в целях оснащения градостроительными сред-

ствами комфортных условий проживания народонаселения, в том числе лимитирования вре-

доносного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую естественную среду и ее 

разумное внедрение в интересах настоящего и грядущего поколений. Под решением для ста-

бильного формирования городской среды мы понимаем такое научно-техническое решение, 

которое соответствует аспектам природной безопасности городской среды и гарантирует 

устойчивое формирование городской среды [3, с. 20].  

Необходимо проявлять интерес ко всему, что касается прошлого, сегодняшнего и бу-

дущего природы. Уникальные деревья, кустарники, травы, ландшафты, поселения насекомых, 

птиц, рыб, зверьков и других животных, водные источники, отложения костей древних вымер-

ших животных, отпечатки животных и растений, их окаменелости, обнажения погребенных 

почв и другие небольшие объекты природы могут быть предметами заботы и внимания орга-

низаций, учреждений, учебных заведений, отдельных граждан. На базе вышеперечисленного 

можно создавать миниатюрные резерваты природы в той или иной форме. Неважно, как будет 

называться этот малый резерват, главное сохранить его для потомков.  

Устойчивое формирование городов подразумевает решение общественно-экономиче-

ских проблем общества и в первую очередь снабжение народонаселения квартирами. Созда-

ние подходящих критериев жилой среды содержит эффективное действие систем жизнеобес-

печения города. Создание на селитебных территориях города [1, с. 16] микро-ООПТ, с исполь-

зованием как правило, малопригодных для застройки земли (озера, острова, пустыри, овраги, 

балки, пруды, холмы, берега, котлованы, насыпи, карьеры, пещеры, каньоны, гроты, опушки, 

межи, и т. д.) может способствовать формированию более благоприятной для жизни среды 

обитания. Примером могут послужить естественная дренажная сеть правобережья р. Волги 

овражно-балочная сеть. Для хозяйствующих субъектов она является «неудобным» элементом 

рельефа, требующего ликвидации. Для экологов – это убежища жизни, где можно обнаружить 

растительные и животные организмы, уже не встречающиеся в распаханной степи и тем более 

в пределах селитебных и промышленно-транспортных пространств. Например, «Григорова 

балка», находящаяся между Кировским и Советским районами города Волгограда. Такие объ-

екты должны быть заповедны как можно скорее, в любой форме, чтобы в этих зеленых лабо-

раториях учить студентов и школьников биологии и географии, охранять дикую раститель-

ность и животных для последующих поколений. Пока же практически ничего не предпринято 

для этого. Флора и фауна неумолимо редеет. За последние десятилетия многие виды растений 

исчезли и сохранились только в бумажном гербарии. Их генофонд утерян безвозвратно. 

Заповедную работу целесообразно было бы проделать на диких полянах районов, при-

легающих к городу. Здесь пока еще растёт рябчик русский и другие редкие растения. Они вы-

мирают. Любители легкой наживы и просто наивные люди охапками рвут эти цветы, возвра-

щаясь с прогулки. Создание на полянах ботанических микро-ООПТ – вопрос выживания ве-

сенних первоцветов. 

Организация и существование заповедных зон природы направлены на сохранение эта-

лонов дикой природы и ее генетического фонда, на проведение опытов и наблюдений, позво-

ляющих естествоиспытателям лучше познать окружающий ландшафт, мир растений, живот-

ных, грибов. Однако есть предел образованию заповедных зон, так как изъятие земель из хо-

зяйственного оборота отражается на экономике. 

В микро-ООПТ хозяйственная деятельность должна быть ограничена. На их террито-

рии запрещается охота и другая хозяйственная и культурная деятельность людей на опреде-

ленный срок. Они не имеют штата научных работников. Естественно, необходим мониторинг 

объекта со стороны управления Росприроднадзора (Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования), комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волго-

градской области (Орган исполнительной власти Волгоградской области). 

Хозяйственные дела могут вестись только для приумножения богатств резервата в ми-

ниатюре. Целесообразно концентрировать внимание руководителей и общественности на ор-

ганизации микро-ООПТ без ущерба для хозяйственной деятельности. Их можно создавать 
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там, где это надо, независимо от количества в районе или хозяйстве. Перенасыщения ими не 

будет, если распределение станет равномерным, с учетом потребностей природы, хозяйства, 

учебных целей школьников и студентов. 

Как известно, обычные ООПТ как правило размещаются на больших территориях. 

Микро-ООПТ, а также памятники занимают от одного до десяти гектара земли или являются 

точечными объектами. Локальные ООПТ могут быть кочующими. Скажем, перелетят шмели, 

ласточки, летучие мыши, лебеди и другие животные в иное место на постоянное жительство 

окончательно и бесповоротно, тогда и охранную территорию переадресовывают на новое ме-

сто. Не исключено переселение травянистых и древесных растений, грибов и других организ-

мов. Значит, и им надо уделить внимание в новом месте, оставив прежнее для хозяйственных 

нужд. Человек может сам организовать переселение каких-то организмов в новое место и 

учредить там микро-ООПТ искусственного порядка. В разных природных зонах нашей обла-

сти микро-ООПТ могут быть лесопарковые, лесохозяйственные, научно-исследовательские, 

школьные, юннатские, другие типы. Число видов необычных резерватов природы очень ве-

лико. Например, археологические, биолого-почвенные, ботанические, геологические, зооло-

гические, исторические, ландшафтные, орнитологические, энтомологические, этнографиче-

ские и т. д.  

Землепользователи должны способствовать созданию резервата, особенно если они со-

здаются от имени школы, станции юннатов, колледжа, вуза, и т. д. Хотелось бы видеть такое 

начало в каждой школе Волгоградского региона. Кому, как не школьникам, заняться этим важ-

ным и доступным делом. Создание микро-ООПТ как форму природоохранной работы невоз-

можно переоценить. Важно создать в Волгоградском регионе их как можно больше.  

Целью создания микро-ООПТ должна быть работа, направленная на создание инфор-

мационного пространства, обеспечивающего распространение идей сохранения дикой при-

роды. С другой стороны, он помогает образовательной деятельности школы в области сохра-

нения и восстановления естественных экосистем. Немаловажную роль играет микро-ООПТ в 

улучшении экологических условий, например, на пришкольной территории.  

Важно обеспечить условия для функционального участия в охране окружающей среды 

публичных организаций и широких слоев народонаселения, в том числе за счет предоставле-

ния им правдивой природоохранной информации и становления разных форм увеличения при-

родоохранной грамотности [2, с. 107-117]. 

Необходимо определиться с моделью экосистемы или группы экосистем, на пришколь-

ной территории. Для этого нужно оценить площадь участка, где будет располагаться микро-

ООПТ, каков его рельеф, какова структура, цвет и влажность почвы в разных частях вашего 

участка. На основе полученных данных проводится разметка территории и формируется, мо-

дель растительных сообществ, которые будут устойчивы на данной территории. Формируется 

естественное природное сообщество, а не сад, парк или огород. При создании микро-ООПТ 

следует принять во внимание, что уход за территорией, где растут дикорастущие виды, потре-

бует намного меньше сил и финансовых затрат, чем нужно для поддержания экосистемы с 

культурными растениями.  

Важно подумать над спецификой микро-ООПТ и составлению детального плана 

участка и его дизайну. Прежде всего, территорию, отведенную под его создания, необходимо 

разделить на зоны, которые могут выполнять различные функции. Например, хозяйственная 

зона, зона отдыха, образовательная зона и др. Определите, сколько будет композиционных 

зон, и где они будут располагаться. Каждая композиционная зона включает в себя централь-

ный элемент. В этом качестве может выступать дерево, куст, элемент дизайна, альпийская 

горка и др. При посадке надо стремиться к естественности: избегать прямых углов и четко 

выделяющихся последовательностей.  

В создаваемой экосистеме должны обитать представители животного мира, которые 

могут обитать в микро-ООПТ: насекомые, земноводные, рептилии, млекопитающие и птицы. 
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Если будет создан сбалансированный подбор компонентов экосистемы микро-ООПТ, живот-

ные поселятся в нем сами. Привлечь их можно, создав им благоприятные условия. Например, 

организовать побольше мест, где насекомые, ящерицы, жабы, представители мышиных и т.д. 

смогут построить свои убежища, или создать систему подкормок для насекомых, посадив рас-

тения медоносы. Насекомым необходимы места для откладывания личинок. Автор наблюдал 

интересное наглядное пособие, выполненное в школе города Зёст в Германии. В деревянном 

ящике, выполненном в виде улья, были просверлены отверстия со вставленными в них про-

бирками. В них отложили личинки насекомые. Учитель биологи может, открыв такой «улей» 

продемонстрировать учащимся развитие личиночной стадии насекомых. Важно привлечь в 

микро-ООПТ и птиц. Для этого также необходимо создать для них убежища, например, поса-

дить густой колючий кустарник, создать участки, густо увитые плющом, соорудить кормушку, 

или скворечник. Созданные гнезда могут привлечь не только птиц, но и летучих мышей.  

Исходя из устойчивости экосистемы микро-ООПТ, надо установить нормы, которые 

обеспечивают пребывание экосистемы в границах нормальных состояний, и нормы, которые 

обеспечивают ее возвращение к этим границам. Поэтому целесообразно выделять текущие и 

перспективные нормы рекреационно-туристических нагрузок на территорию [4].  

Понятно, что искусственный микро-ООПТ не может быть основой для базового мони-

торинга окружающей среды. Однако он выполняет не менее важную функцию: повышает при-

влекательность территории, способствует устойчивому развитию региона. 
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сматриваются вопросы, относящиеся к правовой регламентации охраны атмосферы от 
загрязнения в нормах международного права и экологического законодательства неко-
торых зарубежных стран. Исследуются историко-социальные основания и типовые 
подходы к конструированию соответствующих правовых предписаний, направленных 
на защиту атмосферного воздуха от загрязнения. С учетом накопленного в зарубежных 
странах законотворческого и правоприменительного опыта в рассматриваемой сфере 
формулируется отдельные предложения и рекомендации по совершенствованию пра-
вовых средств, направленных на защиту атмосферы от загрязнения в России.   
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Abstract. Based on an in-depth comparative legal analysis, the paper examines issues related 
to the legal regulation of the protection of the atmosphere from pollution in the norms of 
international law and environmental legislation of some foreign countries. The historical and 
social foundations and typical approaches to the construction of relevant legal regulations 
aimed at protecting the atmospheric air from pollution are investigated. Taking into account 
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protecting the atmosphere from pollution in Russia. 
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Обеспечение экологической безопасности является одной из глобальных проблем со-

временности, актуальность которой постоянно возрастает не только в нашей стране, но и в 
масштабе всей планеты. Особое значение в современных условиях приобретает охрана атмо-
сферы от загрязнения, поскольку в последние годы отмечается существенное ухудшение при-
родных свойств атмосферного воздуха, что обусловлено не только социальными, политиче-
скими и экономическими факторами, но и целым рядом природных (экологических) причин 
(например, глобальное потепление климата, а также иные детерминанты геолого-природного, 
космо-природного, биологического и т.п. свойства) [7, с. 19] 
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Поэтому теоретическая разработка избранной темы объективно обусловлена необходи-

мостью поиска и оптимального решения глобальных проблем охраны окружающей среды, в 

том числе и атмосферы, являющейся ее структурным компонентом, поскольку именно от 

этого и будет зависеть дальнейшая судьба всей земной цивилизации и существование жизни 

на нашей планете. Правовая охрана окружающей среды включая и охрану атмосферного воз-

духа от загрязнения, относятся к числу глобальных проблем современности по крайней мере, 

практически все специалисты в области экологического права разделяют такую позицию [5, 

с.237-243]. В рамках проблем, относящихся к обеспечению экологической безопасности, 

включая и правовую охрану атмосферы от загрязнения, условно можно выделить не только 

национальные, но и международные аспекты, в том числе: политические, экономические, со-

циальные и правовые [2, с.145-155].  

Можно отметить, что в числе всех возможных мер, которые могут быть использованы 

для решения современных проблем обеспечения экологической безопасности (общесоциаль-

ных, экономических, политических, технологических и т.п.), правовые средства защиты окру-

жающей среды от негативного воздействия на ее отдельные компоненты, в том числе и на 

атмосферу, имеют особое значение. Среди таких мер используются и самые репрессивные – 

уголовно-правовые средства борьбы с экологическими преступлениями. Несмотря на то, что 

уголовное право в механизме правового обеспечения экологической безопасности не является 

главным, основным средством, используемым для решения этой проблемы, его роль трудно 

переоценить, т.к. самыми опасными посягательствами на окружающую среду являются эко-

логические преступления, и именно они чаще всего оказывают самое негативное воздействие 

на экологическую обстановку, дестабилизируя и создавая угрозу здоровью и жизни людей. 

Экологические преступления на современном этапе порождают нередко суммарные крайне 

негативные социальные последствия, имеющие транснациональный характер и тем самым 

обусловливают вполне реальную угрозу национальной безопасности. 

Можно отметить, что и в нашей стране экологическая обстановка за последние годы 

характеризуется наличием негативных тенденций, в том числе в сфере защиты атмосферы от 

загрязнения, согласно данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды в России по состоянию на 2020 год в наиболее крупных 44 городах, где 

проживают почти 14 млн. жителей (почти 12% всего городского населения) уровень загрязне-

ния атмосферы характеризуется как очень высокий и высокий. При этом сферхнормативное 

загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом имеют место в 46 городах нашей страны, 

где проживают 17,7 млн. жителей [4]. 

А.П. Анисимов указывает, что «для большинства российских городов среднее из мак-

симальных концентраций всех находящихся в атмосфере примесей, кроме диоксида серы и 

оксида азота, а также среднее из максимальных концентраций амиака, диоксида азота, оксида 

углерода, фенола, взвешенных веществ, сероуглерода, формальдегида и фторида водорода 

превышают одну предельно допустимую концентрацию (ПДК) примеси для населенных мест, 

установленную Главным санитарным врачом Российской Федерации в 1,2-1.9 раза, а относи-

тельно сероводорода и хлорида водорода – в 2-2,5 раза; этилбензола – в 4,2 раза, а бенз(а)пи-

рена – в 6,3 раза.» [4]. В мировом масштабе негативные последствия, связанные с загрязнением 

атмосферы, являются глобальными, и они обусловлены не только бурным развитием научно-

технического прогресса и резким ростом автотранспорта, но и в значительной степени порож-

даются грубыми нарушениями норм экологического права действующих в сфере обеспечения 

охраны окружающей среды. По экспертным оценкам специалистов Всемирной организации 

здравоохранения вследствие загрязнения атмосферного воздуха ежегодно умирают во всем 

мире 3,7 млн. человека [6]. 

Действующая в нашей стране Климатическая доктрина Российской федерации, утвер-

жденная Распоряжением Президента РФ от 17.12.2009 №861-рп, определяет в качестве одного 

из главных направлений политики в сфере улучшения климата совершенствования норматив-

ной базы и организацию государственного регулирования в сфере возможных изменений кли-
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мата. Важно учитывать при этом, что изменения климата в большей степени обусловлено есте-

ственными природными факторами (космического, биологического, геологического и т.п. 

свойства), которые в нынешних условиях не подвластны воле человека, и уровень развития 

науки пока еще не позволяет контролировать их в полной мере. Однако признается доказан-

ным и тот факт, что развитие научно-технического прогресса, прежде всего, производственной 

деятельности, связанной с использованием углеводородов, резко увеличило выбросы в атмо-

сферу так называемых «парниковых газов» (особенно, углерода). И это привело к изменению 

природных свойств воздуха и в какой-то степени повлияло на ухудшение климата [1, с.8]. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что исследование проблем право-

вой охраны атмосферного воздуха целесообразно проводить не только в рамках анализа соот-

ветствующего экологического законодательства нашей страны, но с учетом международно-

правовых стандартов и с использованием метода правовой компаративистики (сравнительно-

правового анализа соответствующих нормативных актов, принятых в развитых зарубежных 

странах). Такой подход к исследованию избранной темы полезен еще и потому, что отдельные 

теоретические разработки, имеющиеся в российской правовой доктрине, которые на первый 

взгляд представляется верными, при их сравнении с аналогичными идеями, реализованными 

в национальных правовых системах других стран, иногда оказываются не столь уж и бесспор-

ными, и это требует их дополнительного осмысления, а иногда и переосмысления. 

В большинстве экономически развитых зарубежных стран проблемы противодействия 

загрязнению атмосферы вредными выбросами возникли уже в конце XIX – начале XX века. 

Это привело к тому, что основы экологического законодательства в рассматриваемой сфере 

были заложены в этих странах намного раньше, чем в России. Одной из первых стран, в кото-

рых появились специализированые законы, включающие правовые нормы об охране атмо-

сферного воздуха, является Великобритания. В 1863 году был принят закон Великобритании 

о щелочном и других видов производства, в котором предусматривались нормы, направлен-

ные на охрану атмосферного воздуха от его загрязнения при осуществлении химического про-

изводства на предприятиях. Позднее, в 1875 году сходный «Закон о зловредности» появился в 

Голландии, а 26 июня 1900 года и в Германии был принят «Закон об охране атмосферного 

воздуха» (с поправками и дополнениями внесенными в него в 1953,1959,1960 и 1961 гг. Бун-

дестагом ФРГ). Немецкий законодатель предусматривал в этом законе государственный 

надзор только за такими предприятиями, которые осуществляли промышленное производ-

ство, связанное с выбросом в атмосферу «опасных, вредных и ядовитых веществ», перечень 

которых был определен в специальном списке (допускалось, что этот список может быть до-

полнен правительством страны). Сейчас в Германии правовое регулирование выбросов вред-

ных веществ в атмосферу осуществляется новым законом, принятым 14 мая 1990 года «О за-

щите от вредных воздействий на окружающую среду загрязнениями воздуха, шумами, вибра-

циями и сходными процессами». Кроме того, в Германии ратифицирован Киотский протокол 

от 11 декабря 1997 года к Рамочной конвенции об изменении климата, а также действует ра-

тифицированная странами ЕС принятое 12 декабря 2015 года и подписанное в 22 апреля 2016 

года Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, нако-

нец, реализуется в ФРГ и Национальная программа правительства по защите окружающей 

среды. 

Во Франции тоже нормативно закреплены аналогичные положения в Законе, принятым 

19.12.1917 г., в частности, нормативно закреплены требования к размещению промышленных 

предприятий, учитывающие степень экологической опасности соответствующего производ-

ства.  

В ряде зарубежных стран на основе международных договоров и конвенций, в частно-

сти, Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК), принятой в 1992 г. и Киотского про-

токола принятого в 1997 г. Были разработаны и приняты собственные национальные про-

граммы по борьбе с «парниковым эффектом». Так, например, во Франции: «Первые элементы 

для французской программы по борьбе с парниковым эффектом» (1993 г.); «Первая нацио-

нальная программа по предотвращению изменений климата» (1995 г.).  
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Кроме того, за последние 35 лет во Франции были приняты такие законы, как: Закон 

«Об атмосфере и рациональном использовании энергии» от 30 декабря 1996 г. № 96-1236; За-

кон «О создании Агентства по охране окружающей среды и управления энергетикой» от 19 

декабря 1990 г. № 90-1130; Ордонанс «О контроле над качеством воздуха, его влияния на здо-

ровье, окружающую среду и о порогах качества и предельных показателях» от 6 мая 1998 г. 

№ 98-360; Ордонанс «О региональных платах качества воздуха» от 5 мая 1998 г. № 98-362 и 

Закон «Об охране окружающей среды.» 

В Швейцарии тоже были приняты специализированные законы, содержащие правовые 

нормы, регламентирующие деятельность по сокращению выбросов в атмосферный воздух 

парниковых газов: «О сокращении выбросов углекислого газа» от 1 мая 2001 г.; «ОБ эффек-

тивном использовании энергии» от 1 января 1999 г.; «Об энергии», а также «Энергетическая 

программа Швейцарии (введена в действие с 17.01.2001 г.) и др.   

В Великобритании тоже были приняты такие законодательные акты, как: «Акт о пре-

дупреждении загрязнении и о контроле над загрязнением» 1999 г.; «Акт о налоге на изменение 

климата» 2001 г.; «Акт о качестве воздуха» 2000 г., а также разработана «Национальная про-

грамма по предотвращению изменению климата». 

В ноябре 1999 г. Парламент Голландии одобрил План осуществления политики в связи 

с изменением климата. Аналогичный План действий в области предотвращения изменения 

климата был разработан правительством Канады. В США тоже была разработана специализи-

рованная программа «Национальная энергетическая политика»: доклад группы по разработке 

национальной энергетической политики (принята в мае 2001 г.), а ранее, в 1995 г. – Программа 

по кислотным дождям. В США согласно Закону «Об охране воздуха», принятом в 1955 г. 

(с внесенными в него поправками в 1965 и 1966 гг.), нормативные требования и предельно 

допустимые нормы выброса вредных веществ в атмосферы устанавливают самостоятельно от-

дельные штаты и местные органы власти.  

Все большее внимание проблемам усиления противодействия загрязнения атмосфер-

ного воздуха с использованием правовых средств уделяют и многие другие страны Азии (осо-

бенно, Япония и Китай), Африки и Латинской Америки.  

Международно-правовая охрана атмосферного воздуха тоже имеет давнюю историю. 

Впервые международные акты, хотя и опосредовано связанные с охраной атмосферы от за-

грязнения, появились в международном гуманитарном праве (праве «вооруженных конфлик-

тов»). Одним из первых является Протокол «О запрещении применения на войне удушающих, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств» (17.06.1925 г.) к «Кон-

венции о законах и обычаях сухопутной войны» (1907 г.). Позднее были заключены и другие 

международные договоры по вопросам разоружения, в которых затрагивались вопросы 

охраны атмосферного воздуха: «Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмо-

сфере, в космическом пространстве и под водой» (Московский договор 1963 г.); «Венская кон-

венция о гражданской ответственности за ядерный ущерб» (1963г); «Договор о нераспростра-

нении ядерного оружия» (1968 г.); «Конвенция о запрещении разработки, производства и хра-

нения бактериологического (биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении» от 

10 апреля 1972 г. и др.  

Ведение боевых действий и связанные с ними разработка и испытания ядерного и дру-

гих видов оружия массового уничтожения, а также «гонка вооружений» безусловно способны 

привести к необратимым последствиям и масштабному загрязнению атмосферы. 

Одним из наиболее известных международных актов является Конвенция о трансгра-

ничном загрязнении воздуха на большие расстояния от 13 ноября 1979 г., вступившая в силу 

16 марта 1983 года (Россия является ее участником с 22 мая 1980 г. Однако основными меж-

дународно-правовыми актами, в которых регламентируется вопросы охраны атмосферы и бо-

лее общие проблемы изменения климата, являются Рамочная конвенция ООН об изменении 

климата (РКИК) от 9 мая 1992 г. (вступила в силу с 1 марта 1994 г.) и Киотский протокол от 
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11 декабря 1997 г., а также Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата от 12 декабря 2015 г. (подписанная 22 апреля 2016 г.). 

Можно отметить также такие международно-правовые документы как Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 г.; поправки к этому протоколу 

внесенные в Лондоне в 1990 г., в Копенгагене – в 1992 г.; в Вене – в 1995 г.; в Монреале – в 

1997 г.; в Пекине – в 1999 г. 

В последние годы приняты и целый ряд других нормативных актов, обеспечивающих 

сотрудничество государств по охране атмосферы. 

В Российской Федерации правовую основу деятельности по охране атмосферного воз-

духа составляет специализированный Федеральный закон от 4 мая 1999 г.№96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями. Несмотря на многочисленные пра-

вовые предписания, содержащиеся в нормах национального и международного права пред-

ставляется, что решающее значение в деле охраны атмосферы от загрязнения должны иметь 

неправовые способы защиты природных объектов, а прежде всего общесоциальные и воспи-

тательные меры, направленны на то, чтобы изменить мировоззрение граждан и повысить уро-

вень их нравственного сознания и привить им позитивное отношение к окружающей среде. 

Можно предложить на законодательном уровне закрепить, как это сделано во многих зару-

бежных странах типичные формы допустимого использования атмосферного воздуха (дать их 

примерный перечень).  

Можно предложить с учетом позитивного зарубежного опыта ужесточить санкции за 

экологические преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего 

служебного положения, и предусмотреть в качестве дополнительного наказания длительные 

сроки лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной дея-

тельностью, а при совершении особо тяжких преступлений включить новый вид данного нака-

зания в виде пожизненного лишения права на занятие определенной должности. 

Таковы наиболее значимые положения, относящиеся к правовому регулированию 

охраны атмосферного воздуха в некоторых зарубежных странах и международных договорах 

и конвенциях. 
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Лесные пожары – это один из самых распространенных видов стихийных бедствий в 

Российской Федерации. Ежегодно неконтролируемый огонь не только забирает жизни людей, 

но и вредит флоре и фауне, принося ущерб экологии. Это вытекает из того факта, что лес – 

важный элемент окружающей среды, выполняющий свои определённые функции. К ним от-

носятся выработка кислорода, защита почв от ветровой и водной эрозий, затруднение разру-

шений берегов водных объектов (а именно озер и рек), осаждение на листьях пылевых частиц. 

Помимо этого, лес оказывает влияние на водный режим, способствует поглощению шумов, и 

в целом оказывает позитивное влияние как на организм человека, так и на окружающую среду. 

Несомненно, лесные пожары, особенно крупномасштабные, наносят серьезный ущерб. 

Для того, чтобы грамотным образом выстроить стратегию предотвращения этого, необходимо 

обратиться к причинам их возникновения. Пожары в лесах могут вспыхивать на основании 

человеческого и природного фактора. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Согласно статистике, преобладающая часть лесных пожаров происходит по вине лю-

дей. Небрежно забытые на природе окурки, не до конца потушенные костры после пикников 

(и другие следы отдыха на природе – например, оставленные стеклянные бутылки или осколки 

из-под них, которые вызывают эффект линзы), сжигаемый мусор и даже неудачно приземлив-

шиеся фейерверки – подобная небрежность человека очень часто приводит к загоранию неко-

торых участков леса, разгорающихся на разные масштабы. Также, пожар может вспыхнуть и 

по причине преднамеренного поджога. 

За возникновение пожара ввиду человеской деятельности (а подобные случаи состав-

ляют около девяноста процентов от всех) предусмотрено как уголовное наказание – статья 261 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаж-

дений» содержит различные санкции - от штрафа до лишения свободы. Также, в периоды по-
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вышенной пожарной опасности (например, жарким летом) решениями органов государствен-

ной власти или органов местного самоуправления на определенных территориях может уста-

навливаться особый противопожарный режим [5]. Его нарушение влечет за собой наступление 

административной ответственности. 

Помимо антропогенного фактора возможны случаи возникновения пожара, спровоци-

рованные самой природой. К ним относятся природные явления (молнии, сухие грозы и т.д.) 

и самовозгорание торфяника. Последнее довольно распространено в бореальных лесах Даль-

него Востока и Сибири. Согласно статистике, предоставленной Рослесхозом, лесные возгора-

ния в этой области составляют семьдесят процентов подобных пожаров в России в целом. 

Как было сказано выше, лесные пожары приносят за собой массу негативных послед-

ствий, которые подразделяются на краткосрочные (например, после пожаров однозначно из-

меняется привычная для человека среда обитания, сгорают постройки) и отдаленные, к кото-

рым относятся последствия, затрагивающие длительный промежуток времени [1, с.625].  

Примером этому может послужить ситуация с лесными пожарами в 2010 году, когда 

центральная часть России (Московская. Нижегородская, Владимирская и иные области) даже 

после устранения возгораний длительное время страдала от загрязненной атмосферы, нахо-

дясь в состоянии смога. Именно данный тип последствий интересует нас в рамках данной ста-

тьи, так как он непосредственно влияет на экологическую ситуацию. Сюда можно отнести 

уничтожение фитомассы лесных биогеоценозов и в целом разрушение сформированных лес-

ных экосистем, эрозия почв, опустынивание земель, обмеление рек и быстрый размыв их бе-

регов (в результате уничтожения пожарами прибрежных лесов), сбои в природном углеродном 

цикле, загрязнение атмосферы продуктами пиролиза и горения лесных горючих материалов, 

влияние на кислотность атмосферных выпадений, рост концентрации диоксида углерода (а 

около сорока процентов ежегодного поступления диоксида углерода в атмосферу связано 

именно с горением растительности). Помимо этого, частые пожары мешают процедуре лесо-

возобновления и наносят существенный урон экономике страны. 

Еще раз обратимся к экологическим последствиям лесных пожаров. Стоит упомянуть, 

что химические исследования дыма лесных пожаров позволило идентифицировать в его со-

ставе около ста веществ, которые, конечно, оказывают совершенно разное влияние на окру-

жающую среду [4, с.5]. Многие из продуктов горения, образующиеся в процессе горения, яв-

ляются токсичными, что непосредственно касается вопроса экологической безопасности. По-

падая в воздух, они формируют дымку в приземном слое, из-за чего могут произойти глобаль-

ные климатические изменения. Также, загрязненные леса являются источником вторичного 

радиоактивного загрязнения территорий, поскольку пожары способствует переносу радио-

нуклидов на большие расстояния. Этот фактор, а также гибель полезных (и порой даже ред-

ких) представителей животного и растительного мира губительно сказывается на экологиче-

ской обстановке, нанося большой вред и экосистемам, и человеческой деятельности (по-

скольку лесные пожары вносят свои коррективы в рекреационное свойство леса, плановое лес-

ной хозяйство, процессы добычи и использования лесных ресурсов). 

Как правило, после устранения возгорания, в первую очередь оценивается количество 

жертв и экономические убытки, принесенные лесными и торфяными пожарами. Однако, на 

наш взгляд, не менее важно давать оценку и понесенным убыткам в сфере экологии, и токси-

ческому воздействию, которому были подвергнуты люди. Это, несомненно, повлекло бы за 

собой многократное увеличение социальных и материальных проблем впоследствии. Оценку 

можно дать и затратам восстановительной стоимости лесов, к которым относится приобрете-

ние материала для посадки и растительного грунта, а также непосредственно траты на выса-

живание и выращивание насаждений.  

Помимо лесовосстановительных мероприятий, существует еще отдельная категория 

искусственно высаженных лесных территорий, не входящих в лесной фонд, выполняющие за-

щитную функцию – лесополосы. Они помогают бороться с эрозией почв и засухой, но неко-

торые несправедливо вырубали лесополосы, не придавая их важности должного внимания 
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(например, для расширения обочин), что влекло за собой дополнительные экологические про-

блемы. Поправки в Федеральный закон от 10 января 1996 г. №4-ФЗ «О мелиорации земель», 

вступившие в силу с 1 января 2020 года, урегулировали данный вопрос, предусмотрев обязан-

ность владельцев земельных участков обеспечивать содержание и сохранение мелиоративных 

защитных лесных насаждений. В случае, когда данные участки находятся в собственности гос-

ударства или муниципального образования и не переданы в пользование, данная обязанность 

переходит на соответствующие органы власти [6]. 

В настоящее время вопросы экологии стоят перед современным обществом наиболее 

остро, что обуславливает важность и актуальность данной статьи. Проблемы неблагополучной 

экологических ситуаций, возникающие ввиду природных пожаров требуют своевременного 

решения, тем более что подобным вопросам уделяется значительное внимание со стороны 

международных экологических организаций. Помимо этого, экологическая обстановка при 

лесных пожаров является элементом безопасности граждан, что закрепляется в том числе Ос-

новным законом нашей страны (статья 18 Конституции Российской Федерации, провозглаша-

ющая, что каждый имеет право на охрану здоровья, которое в том числе обеспечивается охра-

ной окружающей среды). 

Рассматривая проблему экологической обстановки (состояния экологической системы 

в определённый период времени, характеризуемое совокупностью процессов и явлений при-

родного и антропогенного характера, воздействующих на компоненты окружающей среды) в 

период возгорания лесов, следует уделить особое внимание и необходимости комплексных, 

последовательных и четких процессов по их предотвращению и оперативного тушения. 

Управление экологической обстановкой (совокупность процессов, направленных на восста-

новление целостности экосистем) представляет из себя достаточно трудную систему, требую-

щую определенного похода в зависимости от специфики определенного субъекта Российской 

Федерации, а также его экономического потенциала. 

Создание четкой модели регионального и межрегионального взаимодействия на случай 

лесных пожаров позволит как можно оперативнее реагировать на возгорания и сращивать 

силы для борьбы с ними. Это требует увеличения совершенствования методов и способов лик-

видации возгораний, увеличения взаимосвязей, возникающих в их процессе. Последнее вы-

звано тем, что зачастую неблагоприятная экологическая обстановка влияет не только на тер-

риторию, где базируется очаг возгорания, но и на многокилометровые расстояния далее, за 

пределами зоны ЧС. Экологические системы отнюдь не совпадают с административно-терри-

ториальными границами, поэтому пожары и их последствия могут затрагивать сразу не-

сколько субъектов Российской Федерации (или несколько муниципальных районов, если го-

ворить о меньших масштабах). Таким образом, стоит добавить, что модель управления эколо-

гической обстановкой, упомянутая выше, должна быть не только логичной и удобной в при-

менении, но и универсальной. Данная мера, при грамотной её реализации, позволит снизить 

ущерб от негативных последствий возгораний. 

Обратимся к реальным последствиям лесных пожаров на территории нащей страны. По 

данным Всемирной лесной вахты, площадь лесных территорий Российской Федерации, на ко-

торых пожары приводит к уничтожению древостоя, изменяется миллионами гектар. Экономи-

ческий же ущерб от лесных пожаров и вовсе измеряется миллиардами (хотя, стоит отметить, 

что в течении последних пять – шесть лет идет тенденция к снижению этих сумм: если в 2016 

году ущерб от лесных пожаров оценивался в 26 млрд. рублей, то в 2020 и 2021 – 13 и 10,6 

млрд. соответственно. Это позволяет сделать вывод об усовершенствовании системы борьбы 

с лесными пожарами – превентивной, пожаротушения и т.д.). Конечно, самым крупнейшим и 

печальным примером лесных пожаров могут служить случаи возгорания 2010 года, повлекшие 

за собой не только долгосрочные экологические проблемы (такие, как вышеупомянутое за-

грязнение атмосферы), так и колоссальные экономические (около 85 млрд. рублей) и социаль-

ные потери. 
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Как уже упоминалось выше, лесные пожары и их последствия посягают на экологиче-

скую безопасность, негативно сказываясь на окружающей среде и здоровье человека. Важ-

ными мерами по поддержанию достойного уровня экологической безопасности является свое-

временный комплексный экологический анализ территории и экологический мониторинг (в 

них можно включить процессы определения факторов экологической опасности, возможных 

на данной территории, и, на основании этого, оценку и мониторинг экологических рисков, а 

также ведение кадастра природных ресурсов), а также грамотные управленческие решения, 

направленные на минимизацию негативных последствий и совершенствование экологической 

политики и природоохранного законодательства.  

Развитие природоохранного законодательства действительно положительно влияет на 

экологическую безопасность, что уже не раз подтверждалось практикой. Уменьшение случаев 

возгорания лесов в результате антропогенного фактора в том числе заслуга развивающейся 

нормативно – правовой базы, регулирующий этот вопрос. За последние годы наблюдается тен-

денция к ужесточению ответственности за правонарушения в сфере данной сферы. Если про-

водить анализ статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, размер штрафа за уни-

чтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторож-

ного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности с 2011 года увели-

чилось практически в два раза (соответствующее изменение было внесено в 1 часть рассмат-

риваемой статьи Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 277-ФЗ). В декабре 2010 года 

были внесены изменения и в статью 8.32 КоАП, касающуюся нарушения правил пожарной 

безопасности в лесах. С одной части она была расширена до четырех, предусматривая более 

широкий перечень оснований, предусматривающий привлечение к административной ответ-

ственности. Изменения, внесенные в статью 8.32 КоАП в 2014 году, так же повысили размер 

штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.  

На наш взгляд, в условиях роста цен, сопровождающемся индексацией, данные суммы 

штрафов являются достаточно низкими и несоразмерными с ущербом, который наступает 

вследствие возгорания лесов. Экологическая безопасность – направление, которое должно бо-

лее строго охраняться законом, что еще раз поднимает актуальность вопроса об усовершен-

ствовании природоохранных норм [2, с.184]. 

Таким образом, для эффективного разрешения вопроса лесных пожаров, конечно, сле-

дует иметь развитое законодательство. На данный момент к нормативно правовой базе Рос-

сийской Федерации по вопросам, касающаяся вопросов пожарной безопасности в лесах можно 

отнести соглашение по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных тер-

риториях государств участников Содружества Независимых Государств от 2013 года, Феде-

рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 

закона от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (глава 3 – 

охрана лесов от пожаров), Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Стоит упомянуть, что при сравнительном анализе Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме» (в настоящий момент утративших силу) и Постановления Пра-

вительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», можно увидеть значительное усовершенствование данного вопроса 

и исчезновение многих правовых пробелов. Так, в области лесных пожаров, например, в дей-

ствие была введена норма, устанавливающая к началу пожароопасного сезона ежегодную раз-

работку и утверждение паспортов населенных пунктов, территорий садоводства или огород-

ничества и иных участков, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Этот фактор, наряду 

с другими, является важным для обеспечения экологической безопасности. 
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К эффективным способам борьбы с лесными и торфяными пожарами (и способам их 

предотвращения) можно отнести не только нормативно-правовое обеспечение данного во-

проса, которое, несомненно, нуждается в дополнении и совершенствовании, поскольку до сих 

пор большой процент возникновения пожаров возникает из-за антропогенного фактора, а 

также своевременный мониторинг и прогнозирование [3, с.5]. Последнее, с развитием совре-

менных технологий и широком использовании цифровизации в в человеческой деятельности, 

представляется возможным осуществлять с помощью космических спутников и иных геоин-

формационных технологий, которые уже показали эффективность и достаточно высокий уро-

вень точности. Помимо этого, как уже упоминалось выше, токсическое воздействие лесных 

пожаров на здоровье человека и экосистемы требуют пересчета методик расчета негативных 

последствий возгораний и включение в систему расчета ущерба наряду с экономическим фак-

тором.   

Конечно, главным принципом охраны лесов от пожаров является превентивная функ-

ция, то есть профилактика их возгорания, а также своевременное обнаружение лесных пожа-

ров и их тушение на малых площадях. Эта проблема остро стоит как перед органами власти 

на разных уровнях, так и перед каждым из нас. Повышение своего экологического сознания, 

понимание понесенных экологических ущербов должна заставит каждого человека заботиться 

о лесах и бережно относиться к окружающему миру. Важно воспитать в сознании граждан 

именно понимание важности экологического фактора в нащей жизни, а не только укреплять в 

сознании граждан эту мысль с помощью наказаний за неправомерные действия, связанные с 

охраной лесов. 

В настоящее время над этим ведется работа, экология как популяризируется в СМИ, 

так и создаются условия для её поддержки на государственном уровне. В области лесных по-

жаров пример этого можно привести национальный проект «Экология», содержание которого 

предусматривает федеральный проект «Сохранение лесов». Данный проект как раз касается 

вопроса экологической безопасности, касаясь обеспечение баланса выбытия лесов и его ис-

кусственного восстановления, а также сокращения ущерба от лесных пожаров. 

 

Библиографический список 

1. Михайлов В. В., Сметанкина Г. И., Дорохова О. В. Законодательная база Российской 

Федерации в области обеспечения пожарной безопасности в лесах // Пожарная безопасность: 

проблемы и перспективы. 2018. № 9. С. 615-616. 

2. Олейник М. В. Совершенствование государственной политики в области предупре-

ждения и ликвидации лесных пожаров: административно-правовые аспекты // Вестник Уни-

верситета имени О. Е. Кутафина. 2021. № 6. С. 177-184. 

3. Подрезов Ю. В., Диденко С. Л., Ермаков С. Г. Особенности оценки последствий и 

ущерба от лесных пожаров // Технологии гражданской безопасности. 2020. № 3 (65). С. 4-6. 

4. Тетерин И. А., Сулименко В. А. Влияние лесных пожаров на экологические системы 

// Экологические проблемы XXI века: материалы Х научно-практической конференции слу-

шателей и молодых ученых. Москва. 2018. С. 4-8. 

5. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О пожарной безопас-

ности» // СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 10.01.1996 г. N 4-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О мелиорации зе-

мель» // СПС КонсультантПлюс.  

  



335 

УДК 502/504 

 

МОНИТОРИНГ ПОЖАРООПАСНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЫКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Тремасов Е. Ю., студент 4 курса института естественнонаучного образования, физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности 

Научный руководитель – Буруль Т. Н., кандидат географических наук, доцент 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты мониторинговых наблюдений за пожа-

роопасной ситуацией на территории Быковского района Волгоградской области. При-

веден анализ полученных данных, определена география возгораний, геоэкологические 

особенности. 

Ключевые слова: пожар, возгорание, засушливый климат, степной пожар, пожаро-

опасная ситуация, мониторинг, динамика.  

 

MONITORING OF THE FIRE-HAZARDOUS SITUATION ON THE 

TERRITORY OF THE BYKOVSKY DISTRICT OF THE VOLGOGRAD 

REGION 
 

Tremasov E. Y., 4th year student of the Institute of Natural Science Education, Physical Culture and 

Life Safety 

Scientific adviser – Burul T.N., Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, 

Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd 

 

Abstract. The article presents the results of the monitoring observations of the fire situation 

in the Bykovsky district of the Volgograd region. The paper defines the geography of fires, 

analyzes research data, as well as geoecological features. 

Keywords: fire, ignition, arid climate, steppe fire, fire hazard situation, monitoring, dynam-

ics. 

 

Быковский район располагается в пределах Волгоградской области на северо-восток от 

административного центра – г. Волгограда. Районным центром является посёлок городского 

типа Быково. Расстояние от Волгограда до Быково всего около 160 километров, что, при со-

временном развитии транспорта и усовершенствовании транспортной системы, занимает 

около 2-х часов времени. Быковский район имеет общие границы на севере с Николаевским, 

на востоке – с Палласовским, на юго-востоке – с Лениским, на юге – с Среднеахтубинским 

районами, на западе и северо-западе район граничит по Волгоградскому водохранилищу с Ду-

бовским и Камышинским районами Волгоградской области. Т.е. район имеет внутриобласт-

ные границы. Площадь района соответствует среднеобластным показателям – около 

3,41 тыс. км2, население составляет около 25 тыс. человек [1]. 

Находясь на территории Волгоградского Заволжья, Быковский район отличается за-

сушливым, аридным климатом. Поэтому пожароопасные ситуации на территории района до-

статочно частое явление. Пожар – это всегда трагедия и для людей, и для окружающей среды 

[3]. Ежегодно на территории Быковского района отмечается как природных, так и антропоген-

ных пожаров. Поэтому необходимо осуществлять постоянный мониторинг пожароопасной си-

туации на данной территории, что позволит заранее выявлять наиболее часто подвергающиеся 

пожарам территории, что в дальнейшем может значительно улучшить пирогенную ситуацию 

и предотвратить массовые, площадные возгорания.  
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Еще одним геоэкологическим фактором, способствующим частым возгораниям на тер-

ритории Быковского района является ландшафт. Территория района относится к полупустын-

ной зоне, а также является частью Прикаспийского бессточного гидрологического района, что 

говорит о равнинности рельефа, способствующему быстрому распространению пожаров и су-

хости микроклимата, обусловленных малым количеством поверхностных водных источников, 

практически отсутствием древесной растительности и сомкнутого травяного покрова. С дру-

гой стороны территории, уже однажды подвергшиеся сильным пожарам восстанавливаются 

достаточно долго. 

Особое значение для возникновения частых пожаров на территории района имеет кли-

мат: лето на территории района (сезон, когда наиболее часто отмечаются пожары в большин-

стве районов нашей области) очень жаркое, температура может достигать 45 градусов и с 

очень редкими дождями, со средними годовыми осадками 325 – 430 мм, весной и осенью по-

жаров немного, а зимой вообще природных пожаров нет. Скорость ветра на территории района 

также может способствовать быстрому распространению пожаров: средняя скорость ветра от 5 

до 10 м/сек., но бывают порывы ветра 18 – 30 м/сек. Процент дней в году со штилями всего 5 – 

6% [1]. 

Все эти факторы и обусловили определение цели исследования: выявить территории 

Быковского района, наиболее часто подвергающиеся пожарам. 

Были поставлены следующие задачи: проследить современную динамику пожароопас-

ной ситуации ((за период с 2016 по 2021 год) (табл.)) на территории района; выявить основные 

причины пожароопасной ситуации на территории района; обозначить наиболее пожароопас-

ные места в районе; разработать перечень мероприятий по уменьшению пожаров на террито-

рии Быковского района Волгоградской области. 

Мониторинг пожароопасной ситуации на территории Быковского района осуществ-

лялся посредством анализа и интерпретации литературных и картографических источников, 

научных статей; обработки статистических данных; сравнительного, сравнительно-картогра-

фического метода, а также посредством визуального наблюдения. 

В литературе данная тематика освещена крайне недостаточно. Обобщающие данные не 

дают представление о конкретной территории. И даже статьи, выполненные под руководством 

Буруль Т.Н., отражающие исследования некоторых районов Волгоградской области по данной 

тематике [3, 4, 5, 6], не могут дать аналогичные представления о пожароопасной ситуации в 

пределах Быковского района. Таким образом, данное исследование отличается определенной 

новизной. 

Таблица 

Динамика пожаров на территории Быковского района 

Волгоградской области за последние 6 лет [составлено автором, по материалам: 2] 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Зима - - - - 5 1 6 

Весна 5 30 30 6 13 7 91 

Лето 9 19 - 1 6 4 39 

Осень 12 45 3 10 14 9 93 

Всего 26 94 33 17 38 21 229 

Всего 229  

 

Таким образом, проанализировав картографические и статистические данные, была со-

ставлена таблица, в которой отражены возгорания на территории Быковского района Волго-

градской области за последние 6 лет. Данные отображены по годам и сезонам года, что дает 

наглядное представление о динамике природных пожаров в пределах рассматриваемого рай-

она. За рассматриваемый период среди сезонов года на территории Быковского района самым 

неблагоприятным по возгораниям стала осень. За последние 6 лет в этот сезон на территории 

Быковского района произошло около 93 возгорания (табл.). Совсем немного по этому показа-
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телю уступает весенний сезон – 91 возгорание. Полученные данные полностью меняют сло-

жившееся представление о наибольшей пожароопасности на территории Волгоградской обла-

сти в летний сезон. На территории Быковского района за последние 6 лет в летний сезон про-

изошло всего 39 возгораний, что почти в 3 раза меньше чем в осенний и весенний сезоны. 

Также необходимо отметить наметившуюся тенденцию возгораний в зимний сезон. Од-

нако, поскольку такие возгорания стали происходить только в последние два года какие-то 

кардинальные выводы делать еще рано. Но в целом это может свидетельствовать о теплых и 

сухих зимах на территории района в последнее время. 

По количестве пожаров за последние 6 лет на территории Быковского района лидирует 

2017 год, когда было зафиксировано около 94 возгораний, а в 2019 году отмечается наимень-

шие количество возгораний – 17, это связано с тем, что лето в 2019 г. на территории района не 

было жарким, с большим количеством дождливых дней (25), что в целом не характерно ни для 

этого сезона, ни для этой территории. 

Средне статистическое количество пожаров на территории района составляет 38 слу-

чаев. 

Сравнивая климатические характеристики Волгоградской области за последние 6 лет 

можно убедиться в том, что весной, несмотря на большое количество пожаров, выпадает зна-

чительное количество осадков (больше, чем летом) [1] и, таким образом, отмеченные пожары 

на территории района носят в основном антропогенный характер. 

На основе составленных картосхем за каждый из сезонов года по каждому из рассмат-

риваемых периодов было составлено представление о географии пожаров на территории рай-

она. 

География возгораний за исследуемый период следующая: в 2016 – 2021 г. на террито-

рии Быковского района в основном частые пожары отмечались на юго-западе, западе и во-

стоке района, а вот на севере-востоке и в центральной части района отмечалось наименьшие 

количество пожаров.  

В 2016 году пожары были зафиксированы на север п. Песчаный, на восточной границе 

района, между рп. Быково и х. Солянка, у с. Красноселец, на западе и юге п. Победа, вблизи 

п. Зелёный и п. Федорова, вблизи х. Овечкино, на востоке с. Луговая Пролейка, на юге около 

с. Новоникольское и западе и вблизи х. Демидова и с. Солдатско-Степное. 

В 2017 г. наибольшее количество пожаров было зафиксировано на севере района вблизи 

рп. Быково, п. Красные Зори, п. Раздолье, п. Песчаный, п. Зелёный, а также на юго-западе 

возле с. Новоникольское, на востоке района около с. Овечкино, с. Солдатско-Степное. 

В 2018 г. география пожаров была следующей: весной отмечены возгорания вблизи с. 

Нижний Балыклей, с. Новоникольское. Летом пожаров на территории района не было. Осенью 

возгорания отмечались около п. Приморск, с. Новоникольское, а также на юге района.  

В 2019 г. зафиксировано тоже не большое количество возгораний в основном они от-

мечались вблизи п. Зелёный, с. Луговая Пролейка, с. Новоникольское, между п. Молодежный 

и п. Победа, на юго-западе района. 

В 2020 г. возгорания были зафиксированы в большом количестве на севере района 

вблизи п. Светлый, с. Александровка, рп. Быково, п. Солдатско-Степновское, так же отмеча-

лись пожары на юге района вблизи с. Новоникольское. 

В 2021 г. возгорания отмечались зимой недалеко от с. Луговая Пролейка, с. Алексан-

дровка, х. Солянка, с. Солдатско-Степное. Осенью в центральной части района. Летом на во-

сточной границе района, а также недалеко от п. Красные Зори. Осенью в центральной части 

района, на юго-востоке, а также вблизи с. Александровка. 

В целом за рассматриваемый период пожарам меньше всего была подвержена цен-

тральная и юго-восточная, северо-западная часть Быковского района (за весь период наблю-

дений вблизи следующих пунктов не наблюдалось ни одного возгорания – п. Катричев, с. Са-

довое, х. Демидов). Чаще всего пожары отмечались в более-менее густонаселенных частях 
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района, на побережье водохранилища (фактор рекреационной нагрузки). Меньше всего возго-

раний фиксировалось в отделенных частях района, труднодоступных, с характерными природ-

ными особенностями, не способствующих частым возгораниям. 

Наиболее частыми причинами пожаров на территории района стали: непотушенные си-

гареты, горящие спички, тлеющий пыж после выстрела, промасленная ветошь, осколки стекла, 

преломляющие лучи солнечного света, искры от приборов, сжигание старой травы, сельско-

хозяйственные палы [6]. 

Среди наиболее эффективных мероприятий по предотвращению возникновения пожа-

ров на территории сельскохозяйственных районов Волгоградской области и в том числе, на 

территории Быковского района, является опашка территории населённых пунктов, соблюде-

ние мер пожарной охраны [5]. Службы пожарной охраны на территории района расположены 

в административном центре рп. Быково, с. Приморск, с. Новоникольское, х. Демидова, с. Кис-

лово, с. Солдатско-Степное. Конечно, при большой скорости распространения степных пожа-

ров своевременно справиться с распространением пожаров в пределах довольно протяженного 

района будет сложно. Мониторинг пожароопасной ситуации на территории Быковского рай-

она, выявление наиболее подверженных этому процессу территорий позволит в дальнейшем 

(при своевременном принятии адресных мер) предугадать очаги возгорания, снизить количе-

ство ежегодных пожаров, стабилизировать пожароопасную обстановку. 
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Аннотация. Проанализировано эколого-географическое состояние агроландшафтов 

Воронежской области – крупнейшего и важнейшего в плане продовольственной и эко-

логической безопасности региона российского Черноземья. Показано, что регион явля-

ется территорией старого хозяйственного освоения и отличается высоким уровнем ан-

тропогенного освоения и хозяйственной освоенности. 
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Abstract. The ecological and geographical condition of the agro-landscapes of the Voronezh 

region – the largest and most important in terms of food and environmental security of the 

Russian Chernozem region - is analyzed. It is shown that the region is a territory of old eco-

nomic development and is characterized by a high level of anthropogenic development and 

economic development. 
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Воронежская область (площадь 52,2 тыс. км2, что составляет около трети площади 

всего Черноземья) расположена в центральной полосе Европейской части России на стыке ле-

состепной и степной природных зон. Географическое положение, нахождение территории на 

стыке лесостепной и степной природных зон обуславливают относительное многообразие 

ландшафтов, своеобразие растительности и животного мира изучаемого региона. Регион яв-

ляется территорией старого хозяйственного освоения и отличается высоким уровнем антропо-

генного освоения и хозяйственной освоенности. 

Материалы и методы исследования. Теорию и методику исследования определили об-

щенаучные методы: сравнительный, статистический, картографический, системного анализа. 

Исследование выполнено на базе отечественного опыта в сфере ландшафтоведения и рацио-

нального природопользования, использованы материалы собственных исследований. 

Ускоренная деградация природно-антропогенных геосистем обусловлена почти пол-

ной распашкой пахотнопригодных угодий (80–85 %), вырубкой и прогрессирующей деграда-

цией лесных ландшафтов, антропогенным и техногенным загрязнением почвенно-раститель-

ного покрова. Закономерным финалом является снижение ландшафтного и биологического 

разнообразия и ухудшение условия для проживания населения [7]. 
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Ландшафтно-экологическая обстановка региона пестрая и неоднозначная. В ряде 

районов носит негативный характер, особенно для северо-запада области, где геоэкологиче-

ское состояние очень напряженное [3]. Деградация окружающей среды в первую очередь обу-

словлена антропогенными причинами, что способствует деградации природных ландшафтов, 

и ведет к унификации ландшафтного разнообразия и устойчивости ПТК, деградирует ресурс-

ная база. На месте природных ландшафтов формируются их природно-антропогенные моди-

фикации, снижается плодородие с/х угодий, ухудшается здоровье населения и сокращается 

средняя продолжительность жизни. 

К негативным естественным факторам, воздействующих на природно-экологические 

условия, относят эрозию (ветровую и водную), карстопроявления, оползни и суффозию, за-

сухи, заморозки, малоснежные зимы, черные бури, ливневое выпадение осадков и др. Водной 

и ветровой эрозии подвержена треть пашни региона [1]. Негативное антропогенное влияние 

на геосистемы Воронежской области обусловлено высоким уровнем распашки (коэффициент 

распаханности достигает 80–84 %), уничтожением лесных ПТК, деградацией почвенно-расти-

тельного покрова, загрязнением поверхностной гидросети и атмосферы [2]. 

Природно-ландшафтное разнообразие территории высоко, сам регион находится в 

степной и лесостепной зонах. До 80 % области находится в чернозёмной зоне. Уникальность 

земельного фонда региона опирается на кадастровую стоимость агроландшафтов. Средний 

балл бонитета – 72, а кадастровая стоимость – 41700 руб/га (2006). С удалением на юг и восток 

происходит снижение бонитета и качества земельного фонда [6]. 

Земельный фонд региона на 1.012019 составлял 5222 тыс. га. Преобладают агроланд-

шафты – 4242,3 тыс. га (81,2 %), среди пашни – 3059,8 тыс. га (58,6 %). Большинство агроланд-

шафтов (3817,6 тыс. га, включая 2919,8 тыс. га пашни) приходится на земли с/х назначения. 

Обеспеченность агроландшафтами менее 1,8 га/чел, пашней – 1,3 га/чел. За последние полвека 

проявилась тенденция сокращения с/х земель из-за роста площадей для строительства [5]. 

Касательно пашни ситуация осложняется её выводом в иные категории земельного 

фонда (сенокосы, выпасы) из-за загрязнения, дегумификации, заболачивания, засоления и осо-

лодения, водной эрозии и дефляции. Так площадь с/х угодий с 2000 г. снизилась на 18 тыс. га, 

а пашни – на 100 тыс. га. Часть потерь компенсировали из земель запаса, фонд которых сокра-

тился до 16 тыс. га. Актуальна задача рационального использования земель [4; 6]. 

Для анализа процессов пространственной дифференциации земельного фонда, его ис-

пользования и анализа его деградации выполнено районирование земельного фонда Воронеж-

ской области. Основные показатели: бонитет земель, содержание гумуса, распаханность и об-

лесенность, площади оврагов, эродированных, переувлажненных земель и солонцов. Выде-

лены следующие районы. 

Северо-западный. На территории лесостепных ландшафтов Среднерусской возвышен-

ности. Черноземы выщелоченные и типичные высокого ранга бонитета и повышенной опас-

ностью протекания эрозионных процессов; средним классом опасности переувлажнения агро-

ландшафтов. 

Северный в условиях лесостепи Окско-Донской низменности с преобладанием черно-

земов типичных тучных и интенсивного аграрного природопользования, опасностью пере-

увлажнения. 

Северо-восточный южной лесостепи Окско-Донской низменности с черноземами ти-

пичными и обыкновенными, высокой опасностью подкисления. 

Восточный на стыке типичной и южной лесостепи от Окско-Донской низменности к 

Калачской возвышенности с преобладанием черноземов типичных и обыкновенных, опасно-

стью эрозии и осолонцевания [7]. 
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Южный южной лесостепи Среднерусской и Калачской возвышенностей с черноземами 

обыкновенными, опасностью эрозии и осолонцевания. 

Юго-Восточный южной лесостепи и степи Среднерусской и Калачской возвышенно-

стей с преобладанием черноземов обыкновенных и южных, высокой опасностью эрозии, под-

кисления и осолонцевания. 

Наиболее благополучное положение Северного земельно-ресурсного района, тут выяв-

лены такие негативные факторы как подкисление и переувлажнение. Более всего деградаци-

онные процессы проявили себя в Южном и Юго-Восточном ЗРР. Высокий и повышенный уро-

вень эрозионной расчлененности характерен для 80 % агроландшафтов региона. Отмечен рост 

внесения органических удобрений для снижения дегумификации и потери биогенных элеме-

нов, а так же проведения спецмероприятий (известкование переувлажнённых почв, гипсова-

ние засоленных) повсеместно требуется оптимизация систем землеустройства в соответствии 

с принципами контурного ландшафтного земледелия. Ведущий фактор деградации почв – вод-

ная эрозия [14]. 

Полученные результаты больше скорости восстановления почв и показывают поступа-

тельное уменьшение качества земельного фонда. Возможен их пересмотр в сторону снижения 

при наличии экономически обоснованных условий достижения этих норм. 

Бассейн Дона разделен на три части по геоморфологическим процессам и условиям 

водного режима. Проанализировано время смыва гумусового горизонта до остаточной мощ-

ности 20 см. Мощность гумусового горизонта, равная 20 см, соответствует сильной степени 

эродированности. 

Интенсивный смыв почвы наблюдается на Среднерусской и Калачской возвышенно-

стях – 15 и более т/га в год. На Окско-Донской низменности – не более 5 т/га. Проанализиро-

ванные данные усреднены, но в целом дают общее представление о характере протекания ли-

нейно-эрозионных процессов и их дифференциации по изучаемой территории, дают возмож-

ность определить самые опасные местности с целью проведения противоэрозионных мелио-

раций [9]. 

Выводы. Проанализировано эколого-географическое состояние агроландшафтов Воро-

нежской области – крупнейшего и важнейшего в плане продовольственной и экологической 

безопасности региона российского Черноземья. Показано, что регион является территорией 

старого хозяйственного освоения и отличается высоким уровнем антропогенного освоения и 

хозяйственной освоенности. 
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Состояние окружающей среды – одна из наиболее актуальных и обсуждаемых на сего-

дняшний день проблем мирового масштаба, вызывающая волнение широких масс населения, 

в том числе проживающих на территории Российской Федерации: людей, живущих в отдель-

ных её регионах, и каждого человека в частности.  

В связи с этим в нашей стране формирование среды экологической безопасности осу-

ществляется на всех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном.  

Один из основных видов регионального управления в области охраны окружающей 

среды в Российской Федерации: создание среды экологической безопасности. Для её осу-

ществления компетентными органами систематически принимается мер. А именно: регулиро-

вание качества экологической обстановки путём регионального мониторинга, внедрение на 

крупные промышленные предприятия природосберегающих технологий, надзор за соблюде-

нием требований в области окружающей среды, в том числе путем проведения выездных рей-

дов, и т.д. 

Согласно Федеральному закону от 10.11.2002 N-Ф3 (ред. От 30.12.2021) «Об охране 

окружающей среды», экологическая безопасность – это состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяй-

ственной и ионной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера [2].  

Обратим внимание на следующий документ: «Основы государственной политики в об-

ласти экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Прези-

дентом РФ 30.04.2012), который гласит, что основными задачами в области экологического 

развития являются:  
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- формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и ко-

ординацию деятельности органов государственной власти;  

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую 

среду;  

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;  

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и вос-

питания;  

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммер-

ческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружа-

ющей среды и обеспечением экологической безопасности [1].  

Далее рассмотрим, какие меры принимаются органами власти для решения данных за-

дач на территории Волгоградской области, и как реализуется контроль за их выполнением. 

Волгоградская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного 

федерального округа. По состоянию на 2021 год, в нём проживает более двух миллионов че-

ловек. Был образован 5 декабря 1936 г. Административным центром является город-герой 

Волгоград [3]. 

Особое внимание руководство субъекта Федерации уделяет обеспечению доступной и 

комфортной для жителей экологической среды. 

На сегодняшний день областной Администрацией, а также комитетом природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области систематически  разрабатыва-

ются разного рода программы. Одна из них: «Охрана окружающей среды на территории Вол-

гоградской области». Ею уже на протяжении нескольких лет предусматривается проведение 

мероприятий в ряде проектов регионального уровня, например: «Сохранение и предотвраще-

ние загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области»; «Снижение негативного 

воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накоплен-

ного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Волгоград-

ской области», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Волгоградской области». Они нацелены  на выполнение определённых задач про-

ектов федерального уровня, входящих, в свою очередь, в состав проекта национального мас-

штаба под названием «Экология»,  и другие [4]. 

За минувший 2021 год компетентными органами  на территории Волгоградской обла-

сти был проведён ряд мероприятий, в том числе выездных,  в различных сферах: водного хо-

зяйства, обращения с различными видами отходов; в сфере организации экологического мо-

ниторинга ОПС и других. В ходе них были  выявлены многочисленные несоблюдения  требо-

ваний в области охраны окружающей среды, повлекшие за собой неблагоприятные для ответ-

ственных лиц последствия, предусмотренных действующих законодательством. 

В процессе осуществления государственного надзора, при проведении рейдов  на  объ-

ектах  за тот же период, более чем в 60 субъектах были выявлены нарушения установленных 

требований в области охраны атмосферного воздуха в хозяйственной и иных видах деятель-

ности.  

В области обращения с отходами производства и потребления, при проведении выезд-

ных проверок в деятельности порядка 100 субъектов, также были выявлены несоблюдения 

требованиям законодательства. Стоит отметить, что по результатам проведённых мероприя-

тий вынесено 385 постановлений о назначении наказаний причастным лицам, предусмотрен-

ных административным кодексом. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что к основным при-

чинам, послужившим возникновению проблем, связанных с экологией в Волгоградской обла-

сти можно отнести: 

- нарушение ответственными лицами норм, установленных законодательством 

- отсутствие жестких санкций за несоблюдение требований законодательства в области 

охраны окружающей среды  
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- низкий уровень контроля и надзора органов региональной власти за выполнением ме-

роприятий по охране окружающей среды. 

На наш взгляд, для улучшения экологической ситуации на территории субъекта Феде-

рации, необходимо усилить действия контроля и надзора прежде всего на государственном, а 

затем и на нижестоящих уровнях власти за соблюдением норм законодательства, природо-

пользования и окружающей среды.   

В том числе, разработать комплекс мер по ужесточению санкций за совершение право-

нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, направленных на 

минимизацию количества данных правонарушений и повышение сознательности лиц к ним 

причастных. Что в конечном итоге приведёт к повышению уровня экологической безопасно-

сти на территории Волгоградской области. 
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В современных реалиях проблема загрязнения окружающей среды стоит довольно-таки 

остро. Каждый человек, каждое производство использует и выбрасывает в окружающую среду 

тонны мусора, загрязнений в атмосферу, сбросов в водные объекты и в окружающую природ-

ную среду в целом. Только задумайтесь, по статистике один человек выбрасывает 450 кг му-

сора в год. 

С каждым днем увеличивается загрязнение среды обитания, уменьшается разнообразие 

животного и растительного мира. Устойчивое развитие направлено непосредственно на улуч-

шение окружающей среды и удовлетворение человеческих потребностей при сохранении при-

родных ресурсов для следующих поколений. К большому сожалению, потребности человече-

ства растут, а биосфера не способна их обеспечить без разрушения. 

Рациональное природопользование – важнейшая социальная, экологическая и эконо-

мическая задача, решение которой прямо направлено на сохранение природной среды, био-

сферы.  

К признакам такого подхода к природопользованию относят: 

■ Вторичное использование отходов производства.  

■ Восстановление возобновляемых природных ресурсов.  

■ Экономное расходование невозобновляемых природных ресурсов.  

■ Бережное извлечение полезных ископаемых.  

■ Проведение охранных мероприятий, направленных на сохранение растительного и 

животного мира.  
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■ Поддержание экологического баланса.  

■ Введение автоматизированных производственных процессов и грамотной организа-

цией труда.  

При рациональном использовании природных ресурсов снижается уровень загрязнен-

ности окружающей среды, нарушение естественных круговоротов веществ сводится к мини-

муму. 

По классификации природные ресурсы можно разделить на: невозобновляемые и воз-

обновляемые. Исчерпаемые (невозобновляемые) природные ресурсы – ресурсы, количество 

которых ограничено, к ним относятся: нефть, уголь, и другие полезные ископаемые; возобнов-

ляемые (неисчерпаемые) природные ресурсы – ресурсы, количество которых не ограничено 

(воздух, ветер, солнечная энергия и т.д.). 

В отношении возобновляемых природных ресурсов концепция устойчивого развития 

требует, чтобы их общее количество не сокращалось во времени.  

В отношении невозобновляемых (исчерпаемых) ресурсов в концепции устойчивого 

развития сказано, что их добычу следует сделать нормативной, т.е. уменьшить темпы извле-

чения полезных ископаемых из недр 

Главной целью рационального природопользования можно отметить создание наилуч-

ших условий для эффективного использования природных ресурсов, сбалансированного с по-

требностями людей и общества в целом. Обеспечение необходимого уровня воспроизводства 

природных ресурсов и охраны потенциала нашей планеты. Для достижения поставленной 

цели требуется решение ряда задач, в том числе, попытаться ограничить мусорный поток в 

открытом виде в окружающую среду. 

На данный момент времени безотходных производств не существует. Поэтому необхо-

димость рециклинга (вторичного обращения) отходов производства и потребления очевидна 

как с точки зрения охраны окружающей среды, так и с точки зрения экономической целесооб-

разности бережного использования ресурсов.  

Не секрет, что сегодня вопрос утилизации и переработки отходов является одним из 

самых серьезных экологических проблем общества. Каждый год миллиарды тонн мусора угро-

жают не только окружающей среде, но и здоровью человека. 

Выбор метода для «ликвидации» мусора зависит от его класса опасности. В Федераль-

ном законе № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в статье 4.1, указана класси-

фикация и выглядит она следующим образом:  

I класс – чрезвычайно опасные отходы; 

II класс – высокоопасные отходы; 

III класс – умеренно опасные отходы; 

IV класс – малоопасные отходы; 

V класс – практически неопасные отходы [1]. 

В настоящее время существуют несколько методов вторичной переработки ненужного 

мусора в нужный ресурс: 

1. Механический. Отходы измельчаются на специальном оборудовании (дробилки, 

шредеры) и после определенных процедур получают гранулы для вторичного использования 

и синтеза новых вещей. 

2. Пиролиз. Отходы бескислородно сжигаются. Данный метод не оказывает негативное 

влияние на окружающую среду. Однако, в процессе распада на простейшие частицы, выделя-

ется большое количество тепла, которое можно преобразовать в электроэнергию. 

3. Инсинерация. Сжигание отходов. Данный метод также можно направить на выра-

ботку тепловой и электрической энергии. 

4. Химический. Обработка реагентами для получения сразу нужного сырья [3]. 

Исходя из вышесказанного можно понять, что из всех этих методов можно вынести 

свою «зеленую» выгоду, и понять, что мусор-это ресурс. Так, например, путем переработки 

макулатуры можно снизить производство новой бумаги вдвое, оборот изготовления новых 

пластиковых бутылок уменьшится на 38 %, переработанные стеклянные бутылки могут стать 
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сырьем для производства посуды, да и в целом после переработки количество отходов умень-

шается на 90 % [2]. 

Нельзя не отметить тот факт, что методы, связанные с сжиганием отходов, выделяют 

большое количество тепловой энергии, которую можно будет использовать в дальнейшем. 

Простыми словами это энергия из отходов. Это доказывает, что «зеленую» энергию можно 

получать не только из возобновляемых ресурсов, но и из мусора. 

Также, в зависимости от местных потребностей продукты процесса могут использо-

ваться в качестве топлива в двигателе внутреннего сгорания, отопительных котлах или другом 

энергоблоке. 

В качестве восстановленных химических продуктов, подходящих после очистки для 

производства компонентов твердого, газообразного или даже жидкого топлива. Данный вид 

переработанных отходов  может использоваться для транспорта или в других областях эконо-

мики (биотопливо) [4]. 

Энергия, полученная в результате сжигания отходов может применяться и как электри-

чество, и как отопление, и как охлаждение на технологических предприятиях в производстве. 

А также в бытовых целях для отопления домов, локальных сетей или для питания сооружений. 

Таким образом, вторсырье, становятся ценным источником энергии и помогают сократить вы-

бросы CO и CO2 в атмосферу. Это в очередной раз подтверждает, что мусор-ресурс. 

Использование переработанных ресурсов с каждым днем прослеживается все чаще и 

чаще. Все больше компаний осуществляют изготовление своей продукции из вторсырья, за-

думываются об устойчивом развитии, об уменьшении загрязнения окружающей среды, о ра-

циональном природопользовании. Примерами таких компаний являются: IKEA, Nike, Zara 

Home. К отечественным производителям: Grass, Сбер, ВОЛМА, Читай Город, Лента и многие 

другие компании. Это доказывает, что люди начинают задумываться о рациональном приро-

допользовании и заботятся об окружающей природной среде. Сохранение природных ресур-

сов- одна из самых главных и важных задач в 21 веке. Каждый человек должен понимать всю 

ответственность и свой вклад в устойчивое развитие нашей планеты. 
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На современном этапе развития образование твердых коммунальных отходов (далее – 

ТКО) выступает одной из общемировых проблем в области обеспечения экологической без-

опасности, связанных с нанесением вреда жизни и здоровью населения, а также окружающей 

среде. В свою очередь, вызовы и угрозы, связанные с сохранением жизни и здоровья населе-

ния, защитой и восстановлением окружающей среды, приводят к необходимости пересмотра 

правительствами стран традиционных подходов к решению проблем обеспечения экологиче-

ской безопасности посредством усиления «зеленого» характера функционирования сферы об-

ращения с ТКО и общегосударственной стратегии развития в целом. 

Анализ статистических данных показал, что за 2020 год в России объем твердых ком-

мунальных отходов составил 49,6 миллионов тонн, достигнув самого низкого значения, как 

минимум за последние пять лет. Соответственно около трети отходов приходится на Москву, 

Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовскую область [4]. При этом 

важно отметить прямую зависимость между объемом твердых коммунальных отходов и уров-

нем благосостояния и потребления людей. В силу этого актуализируются вопросы, связанные 

с предотвращением роста объема твердых коммунальных отходов при повышении доходов и 

объема потребления населения нашей страны. Следовательно, возрастает значимость созда-

ния эффективной инфраструктуры по обращению с ТКО.  
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Важно отметить включение в состав целевых показателей, характеризующих достиже-

ние национальных целей развития нашей страны до 2030 года создание устойчивой системы 

обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема 

отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Однако в настоящее время не во всех субъек-

тах Российской Федерации есть объекты обработки, утилизации и обезвреживания твердых 

коммунальных отходов, а также должным образом развита система сортировки твердых ком-

мунальных отходов, извлечения и использования вторичного сырья. Соответственно весь 

объем твердых коммунальных отходов направляется на захоронение. Итогом всего этого ста-

новятся безвозвратные потери до 90 % полезной продукции, которая имеет спрос на рынке 

вторичного сырья.  

Однако учитывая ограниченность средств государственного бюджета, решение обще-

ственно значимой задачи, связанной с созданием эффективной инфраструктуры по обраще-

нию с ТКО и устойчивой системы обращения с ТКО, только силами государства невозможно. 

Таким образом, актуализируется поиск внебюджетных источников финансирования создания 

или модернизации экологически безопасных инфраструктурных объектов в сфере обращения 

с ТКО, находящихся в собственности государства. Одним из внебюджетных источников вы-

ступает государственно-частное партнерство, в частности, имеющее форму концессии. При 

этом привлекательность данного источника имеет многогранный характер, выходящий за 

рамки частных инвестиций в сферу обращения с ТКО. В данном случае речь идет о возмож-

ности посредством государственно-частного партнерства привлечь нефинансовые ресурсы 

(материальные, трудовые и другие), необходимые для реализации инфраструктурных проек-

тов в сфере обращения с ТКО; получить компетенции в области эффективного управления 

инфраструктурными объектами в сфере обращения с ТКО; создать новые рабочие места и дру-

гое. В целом, благодаря реализации государственно-частного партнерства обеспечивается ба-

ланс интересов и распределение рисков государства и бизнеса, участвующих в реализации 

проектов в сфере обращения с ТКО. 

Итак, можно сделать следующие выводы. Применение государственно-частного парт-

нерства в сфере обращения с ТКО позволяет минимизировать вредное воздействие ТКО на 

жизнь и здоровье населения, а также окружающую среду. При этом социальная и экологиче-

ская составляющая такого партнерства дополняется финансовой, обусловленной ограничен-

ностью финансов государства. А в совокупности это позволяет говорить о важной роли госу-

дарственно-частного партнерства в обеспечении устойчивого развития нашей страны. Однако 

нужно учитывать и возможные отрицательные экологические эффекты реализации проектов 

государственно-частного партнерства в сфере обращения с ТКО. К примеру, создание поли-

гонов для захоронения твердых коммунальных отходов может нанести вред окружающей 

среде в части загрязнения почвы, подземных вод и выброса вредных веществ в атмосферу в 

ходе горения свалок. Наряду с этим мусор не передается на вторичную переработку. В свою 

очередь решение этой проблемы видится в строительстве предприятий по повторной перера-

ботке отходов.  

Современный этап развития России свидетельствует, что за предшествующие десять 

лет объем заключенных концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО составляет бо-

лее 50 миллиардов рублей [2]. При этом Группа компаний АО «Управление отходами» явля-

ется крупнейшим концессионером в данной сфере. Компании Группы реализуют концессион-

ные проекты с объемом инвестиционных обязательств более 10 миллиардов рублей в субъек-

тах Российской Федерации с охватом населения более 5 миллионов человек [3]. В свою оче-

редь среди кредитных организаций, участвующих в реализации концессионных соглашений в 

сфере обращения с ТКО, ключевое место занимает Сбербанк, демонстрирующий наращение 

объемов финансирования данных соглашений. Так, если в 2021 году Сбербанком было одоб-

рено финансирование девяти концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО в общем 

объеме 28 миллиардов рублей, то в 2022–2024 годах банк запланировал финансирование стро-

ительства объектов данной сферы на сумму 64 миллиардов рублей [5].  
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Вызывает интерес тот факт, что наработанный региональный опыт по запуску концес-

сионных проектов в сфере обращения с ТКО значительно выше опыта реализации концесси-

онных проектов в других областях, связанных с экологией. Соответственно такой опыт позво-

ляет облегчить запуск новых концессионных проектов в сфере обращения с ТКО. При этом 

спрос на такие проекты можно признать достаточно высоким, особенно в регионах с высокими 

темпами социально-экономического роста. Это подтверждают следующие данные: при усло-

вии сохранения текущих объемов образования твердых бытовых отходов в 17 регионах нашей 

страны мощности по захоронению этих отходов будут исчерпаны до 2022 года, а в 32 регионах 

– до 2024 года [1]. 

Вышесказанное в целом, доказывает важность обеспечения поступательного развития 

государственно-частного партнерства в сфере обращения с ТКО, предполагающего установ-

ление взаимовыгодного сотрудничества государства и частного бизнеса, при котором исклю-

чается непонимание с обеих сторон механизма структурирования и привлечения партнеров 

проектов государственно-частного партнерства. В части исключения такого непонимания 

подчеркнем особую роль Российского экологического оператора (далее – РЭО), содействую-

щего подготовке и реализации концессионных проектов в сфере обращения с ТКО. РЭО начал 

применять государственно-частное партнерство в сфере обращения с ТКО с соглашения в Ма-

гадане, в рамках которого будет предоставлена поддержка по механизму «дальневосточной 

концессии». При этом РЭО планирует предоставить концессионеру заем на льготных условиях 

в размере 4 миллиардов рублей за счет размещения собственных облигаций. При этом общий 

объем инвестиций составит 5,7 миллиарда рублей [6]. В свою очередь современный объект 

обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, который планируется ввести в экс-

плуатацию в четвертом квартале 2024 года, будет включать сортировку крупногабаритных от-

ходов. Таким образом, благодаря реализации данного проекта станет возможным максималь-

ное экономически обоснованное использование ресурсного потенциала отходов производства 

и потребления. В свою очередь активное стимулирование процесса модернизации производ-

ства, ориентированного на сокращение и вторичное использование отходов, приведет к умень-

шению загрязнения воздуха и воды, к улучшению состояния окружающей среды, повышению 

экологических стандартов, при использовании вторичного сырья экономятся ресурсы. 

В заключение отметим, что несмотря на высокий потенциал государственно-частного 

партнерства в сфере обращения с ТКО, в настоящее время имеется ряд нерешенных проблем, 

в частности, связанных с прогнозированием стоимости создания объектов в сфере обращения 

с ТКО, обоснованием связи стоимости объектов в сфере обращения с ТКО и их экологичности, 

наличием компетенций в области государственно-частного партнерства применительно к 

сфере обращения с ТКО, формированием доверия кредитных организаций к финансированию 

проектов в сфере обращения с ТКО. Таким образом, от результата решения данных проблем 

будет зависеть эффективность реализации государственно-частного партнерства в сфере об-

ращения с ТКО и, как следствие, степень его влияния на обеспечение экологической безопас-

ности и устойчивости развития нашей страны. 
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В последние несколько лет огромное влияние на реализацию многих процессов оказала 

пандемия Covid-19. Исключением не стала и сфера защиты информации на предприятиях. У 

разного рода компаний стали выявляться новые риски, которые были бы связаны с удалённой 

работой, одновременно с этим большое давление оказывали действия хакерских группировок. 

Как следствие, за последние несколько лет произошел резкий рост доли утечек, носящих 

умышленный характер, а также выросло количество утечек из-за вредительства внешних ки-

берпреступников и пользователей с привилегированными правами доступа. 

Ещё в 2016 году в указе Президента РФ «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» утверждается, что «Информационные технологии при-

обрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер дея-

тельности личности, общества и государства. Их эффективное применение является фактором 

ускорения экономического развития государства и формирования информационного обще-

ства» [6]. Спустя 6 лет активного развития общества и технологий это влияние возросло в 

разы. 

В 2020 году самым заметным событием во всем мире стала пандемия вируса COVID-19, 

борьба с которым значительно повлияла на все основные процессы, в результате чего измени-

лись привычные способы предоставления услуг. 

Говоря об удалённой работе, стоит отметить тот факт, что число людей, работающих в 

дистанционном режиме, постоянно росло даже в периоде до 2019 года, хотя условия панде-

мии, безусловно, ускорили этот процесс. Начиная с 2020 года, который пришёлся на активное 

применение режима «локдаун», дистанционный рабочий режим зарекомендовал себя как не-

обходимый элемент для обеспечения непрерывной рабочей деятельности любого предприя-

тия. 
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Удалённую или дистанционную работу можно описать как «использование информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и 

стационарные компьютеры, для выполнения работы за пределами помещения работодателя» 

[4]. Иначе говоря, это работа, которая выполняется при помощи ИКТ отдельно от работода-

теля. 

До событий пандемии лишь незначительная часть работников в мире периодически су-

ществовала в режиме «удалёнки». По данным Eurofound and ILO от 2017 года до резкого ухуд-

шения эпидемиологической обстановки «в Европейском союзе регулярная или эпизодическая 

дистанционная работа (надомная и мобильная вместе взятых) составляла 30 и более процентов 

в Дании, Нидерландах и Швеции до 10 процентов и менее в Чешской Республике, Греции, 

Италии и Польше. По данным разных исследований, до 20 процентов рабочей силы в Соеди-

ненных Штатах регулярно или периодически работали дома или в другом альтернативном ме-

сте, в Японии – 16 процентов, а в Аргентине - всего 1,6 процента» [4]. 

Опираясь на данные экспертно-аналитического центра InfoWatch можно оценить риск 

утечек информации в мировом масштабе и сопоставить аналитические данные с фактом роста 

популярности удалённой работы [1]. Например, в 2020 году было зафиксировано на 4,5 % 

меньше утечек данных из организаций в мире, чем в 2019 году, но на 5,8 % больше, чем в 

2018 году (см. таблицу) [1]. 

 

Таблица 

Утечки данных из коммерческих, некоммерческих (государственных, муниципальных) 

организаций в странах мира, шт. [1] 

 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Количество утечек 2395 2509 2263 

 

Если рассматривать период с 2018 по 2020 гг. можно заметить, что тенденция роста 

доли утечек умышленного характера (как внешних, так и внутренних) сохраняется, хотя доля 

общих утечек внутреннего характера постепенно снижалась. В этот же период общая доля 

умышленных утечек персональных данных выросла с 60,2 % до 72,5 %, чему в принципе мог 

способствовать факт смены режима работы. Доля утечек платежной информации всех видов 

в 2020 по сравнению с 2019 годом сократилась в 2 раза, а в сравнении с 2018 – более чем 3 

раза, что свидетельствует о повышении внимания организаций к информационной безопасно-

сти. 55,9 % утечек были инспирированы внешними нарушителями, внутренние нарушители 

осуществили еще 44,1 % утечек. 

Сложностью перехода сотрудников из одного режима в другой способствовала тому, 

что 35,4 % утечек стали результатом умышленного или не умышленного воздействия непри-

вилегированных сотрудников. Скомпрометированными за 2020 год оказались более 11 млрд 

записей персональных данных и платежной информации. 84 утечки были учтены в 2020 году, 

результатом каждой из них явилась «потеря» более 10 млн записей. На столь значительные 

утечки пришлось 95,7 % всех записей, у которых была нарушена конфиденциальность. [1] 

В общем массиве утечек с числом скомпрометированных записей менее 1 млн каждая, 

в 2020 году на каждую утечку в среднем пришлось 28,1 тыс. записей, против 19,9 тыс. записей 

в среднем на утечку в 2019 году. Увеличение масштабности хакерских атак может быть свя-

зано со сложностью перехода на «удалёнку» и недостаточной подготовкой работников к этому 

процессу. Около 2,8 млн записей в 2020 году пришлось на утечку из внешнего контура, 6,8 млн 

записей это утечки внутри защищаемого периметра. 

При всём этом более 79 % утечек в 2020 году происходило через сеть Интернет. Это 

говорит о том, что резкий рост востребованности дистанционной работы пошёл на руку зло-

умышленникам, работающим через всемирную сеть. Доля утечек при помощи электронной 

почты и традиционных документов на бумажном носителе на протяжение 2018–20 гг. посте-

пенно падала. 
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В связи с ослаблением контроля за обращением данных при удалённой работе вслед-

ствие ковидных ограничений наблюдался рост количества умышленных утечек персональных 

данных и сведений коммерческой тайны. Данную тенденцию можно увидеть, проанализиро-

вав период с 2018 по 2020 годы. 

Рассматривая данные 2021 года, можно предположить, что общая доля утечек снизи-

лась по сравнению с предыдущими годами, так как система удалённой работы стала более 

налажена. Но это не отменяет факта наличия в этот год довольно крупных информационных 

утечек [2]. 

Одной из таковых стала самая крупная зафиксированная утечка медицинской инфор-

мации в августе 2021 года. Около 886 млн записей пациентов было обнаружено на облачном 

сервере компании Deep 6 AI, которая разрабатывает для сферы здравоохранения системы на 

основе искусственного интеллекта.  

Утечки внутреннего характера обычно характеризуются относительно небольшими ба-

зами данных или отдельными записями, так как украсть большой массив данных незаметно 

довольно сложно. Но в 2021 году в Alibaba Group произошла крупная утечка информации. 

Один из разработчиков на протяжении восьми месяцев копировал персональные данные поль-

зователей платформы электронной коммерции Taobao. Всего скомпрометирована конфиден-

циальная информация 1,1 млрд человек. Злоумышленника интересовали такие данные, как ID, 

номера телефонов и отзывы. 

Еще одна крупная утечка 2021 года произошла в бразильском маркетплейсе 

Hariexpress. Из-за некорректных настроек облачного сервера Elasticsearch были скомпромети-

рованы более 1,75 млрд записей персональных данных объемом порядка 600 ГБ. В частности, 

утекли полные имена, электронные адреса, номера бразильской системы зарегистрированных 

юрлиц, номера телефонов, домашние адреса, зашифрованные пароли. 

Экспертно-аналитический центр InfoWatch зарегистрировал 404 случая утечки данных 

в Российской Федерации. Это были данные из коммерческих, государственных и муниципаль-

ных организаций. В 2019 году таких утечек было на 2,2 % меньше, а именно 395 [3]. 

В России утечка информации, опубликованной на языках, используемых в странах с 

высоким уровнем цифровизации, за 2020 год составила 16,9 % от мирового распределения. 

Только записей персональных данных и платежной информации утекло за год в количестве 

более 100 млн. При этом зафиксировано 15 крупных утечек, скомпрометировано при каждой 

из которых было от 1 млн записей. Причем объем утечек данных в России в 2020 году в сред-

нем составил 28,1 тыс. записей, а в 2019 году средний объем утечки составлял 19,9 тыс. запи-

сей. Очень показательно, что 79 % нарушения конфиденциальности данных были из-за внут-

ренних нарушителей, и только 21 % из-за внешних. Результатом умышленных действий стали 

почти 80 % всех утечек. Это опровергает предположение, о том что утечки могли быть связаны 

с ошибками некомпетентных сотрудников, и банальной неподготовленностью сотрудников и 

руководителей к экстренному переходу на дистанционный режим работы. Однако и доля уте-

чек умышленного характера по вине «своих нарушителей» выросла очень значительно с 

38,7 % в 2018 г. до 79,3 % в 2020 г. 7 % утечек в общем распределении в России произошла по 

вине пользователей с привилегированными правами, а именно руководителями и системными 

администраторами. Через мессенджеры, т. е. каналы мгновенных сообщений, происходит по-

чти 20% утечек. 

Отсюда можно сделать вывод, что, несмотря на довольно спорные показатели утечек 

по миру и то, что в России одним из основных направлений защиты информации в государ-

ственных информационных и телекоммуникационных системах выступает предотвращение 

утечек данных, в том числе по техническим каналам, переход на дистанционный формат работ 

значительно увеличил риск компрометации разного рода информации. 

«Основными организационно-техническими мероприятиями по защите информации в 

общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах в данной сфере 

в России является: сертификация средств защиты информации и контроля эффективности их 
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использования, а также защищенности информации от утечки по техническим каналам систем 

и средств информатизации и связи» [6]. 

Комплекс мероприятий, направленных на защиту информации от не санкционирован-

ного к ней доступа по любым каналам и предполагающий нейтрализацию воздействий на дан-

ные, в том числе уничтожение, искажение, блокирование доступа к информации, является тех-

нической защитой информации [5]. 

Для защиты от возможных утечек информации, как во время удалённой работы, так и 

при обычном режиме, можно рекомендовать некоторые методы защиты информации:  

1. Готовиться к ликвидации угроз информационной безопасности и ее эффективности. 

2. Распределение информации разнородной ценности в различных зонах, контролируе-

мых соответствующим уровнем безопасности  

3. Установление приоритета для наиболее важной информации в предотвращении угроз 

утечки. 

4. Повышение эффективности всей системы безопасности, имеющей многокомпонент-

ный характер. 

5. Создание в интегрированных системах централизованных служб безопасности. 

6. Регулярное проведение аудита системы информационной безопасности предприятия. 

При организации удалённой работы особое значение приобретают организационные 

меры по обеспечению информационной безопасности. Они должны лежать в основе всех ме-

роприятий по построению системы защиты информации. От качества организационная работа 

зависит эффективность системы защиты информации в целом.  

Следующим уровнем системы безопасности является аппаратно-программные меры. В 

основе этого уровня лежат электронные устройства в совокупности со специальными програм-

мами, выполняющими функции защиты, например, аутентификацию и идентификацию поль-

зователей, запись всех событий в системе, шифрование данных и т.п.  

Для аутентификации и идентификации пользователей могут применяться не только 

программные, но и аппаратные средства: ключи, магнитные карты, дискеты и т.д. 

Состояние системы защиты информации предприятия при любых условиях работы со-

трудников определяется принятием его топ-менеджментом своевременных и взвешенных ре-

шений на основании текущей ситуации с защитой информации по внутреннему и внешнему 

контуру, а также по результатам аудита системы информационной безопасности с учетом дей-

ствующих законодательных актов.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу современных тенденций обеспечения кадровой 

безопасности организаций в условиях удаленной работы сотрудников, выявлению зон 

рисков, связанных с недобросовестными действиями кадров, что приводит к утечкам 

конфиденциальных данных и коммерческой информации. В результате исследования 

определено, что использование доступных государственных ресурсов совместно с ком-

мерческими информационно-аналитическими системами, на примере ИАС «СПАРК» 

позволяет значительно снизить риски возникновения трудовых отношений с недобро-

совестными кандидатами. Предлагается в систему риск-менеджмента организации ин-

тегрировать комплексный подход проверки кандидатов при приеме на работу.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, риски, 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of current trends in ensuring the personnel 

security of organizations in the conditions of remote work of employees, identifying risk areas 

associated with dishonest actions of personnel, which leads to leaks of confidential data and 

commercial information. As a result of the study, it was determined that the use of available 

public resources in conjunction with commercial information and analytical systems, using 

the example of IAS «SPARK» can significantly reduce the risks of labor relations with un-

scrupulous candidates. It is proposed to integrate an integrated approach to checking candi-

dates when hiring into the organization's risk management system. 

Keywords: economic security, personnel security, risks, «SPARK», information security. 

 

Обеспечение кадровой безопасности организации как элемента экономической и ин-

формационной безопасности играет немаловажную роль в современном мире. С началом пан-

демии COVID-19 в 2020 г. большинство организаций столкнулись с новыми вызовами и рис-

ками, связанными с переводом сотрудников на удаленный формат работы. Решения, прини-

маемые и принятые руководителями организаций, направленные на цифровизацию бизнес-

процессов, определение, развитие внутренних политик контроля удаленного формата работы 

сотрудников, приводят как к положительным, так и отрицательным последствиям для кадро-

вого потенциала. Успешные взаимодействия кадровой службы организации и службы без-

опасности неоспоримо важны для снижения рисков, связанных не только с недобросовестным 

исполнением профессиональных обязанностей, но и с утечками коммерческой информации.  
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Кадровая безопасность – защищенность общественно прогрессивных интересов орга-

низации по развитию и совершенствованию ее человеческого капитала, поддержанию эффек-

тивной системы управления человеческими ресурсами и минимизации рисков компании, свя-

занных с ее кадровой составляющей; такое состояние организации как социальной общности 

и индивида в ней, при котором воздействие на них со стороны природной, экономической, 

внешней социальной среды, а также внутренней среды организации и самого человека не спо-

собны причинить какой-либо вред [1]. 

В целях проверки кандидатов при приеме на работу могут быть выделены следующие 

основные этапы взаимодействия кадрового подразделения (слева) и службы безопасности ор-

ганизации (справа) (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Этапы взаимодействия кадрового подразделения и службы безопасности организации 

 

Необходимо отметить, что два процесса на рисунке 1 подразумевают одинаковые или 

смежные действия служб, одни работодатели оставляют функцию сбора рекомендаций за кад-

ровой службой, другие также подключают службу безопасности, или же непосредственно за 

ней закреплен данный процесс.  

Для минимизации физических контактов между лицами в целях сокращения заболева-

емости в условиях пандемии, первоначальные этапы собеседований, если процесс отбора под-

разумевает несколько этапов, проводятся удаленно, посредством видеосвязи. Некоторые ра-

ботодатели проводят все этапы собеседования лиц на вакантные должности полностью в уда-

ленном формате. Данные изменения в характере процессов кадровой службы увеличивают 

риски, связанные с определением уровня эмоционального интеллекта кандидата, психологи-

ческих особенностей, чтения невербальных знаков. Вследствие этого возросла значимость 

процесса проводимого службой безопасности по проверке открытых источников, в частности 

профилей в социальных сетях, интересов, подписок.  

Эмоциональный интеллект – комплекс вспомогательных средств поддержки эмоцио-

нальных навыков, формирующих причинно-следственные положительные результаты [2]. 

Значимость уровня эмоционального интеллекта возрастает в зависимости от уровня вакантной 

должности, для управляющего, руководителя развитость фактора более значима, чем для 
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начинающего специалиста. Вместе с этим, нельзя отрицать более высокую эффективность ко-

манды при развитом эмоциональном интеллекте у каждого отдельного субъекта, в результате 

чего снижается вероятность конфликтов, повышается удовлетворенность сотрудников от ра-

бочего процесса и их вовлеченность в общее дело. Получение рекомендаций от предыдущих 

работодателей позволяет сформировать не только мнение о фактических профессиональных 

характеристиках, подтвердить указанные в резюме достигнутые результаты, но и представле-

ние об уровне эмоционального интеллекта кандидата, его работе и вкладе в команде, психо-

логических особенностях. Резюме не предполагает обязательное предоставление контактных 

лиц для сбора рекомендаций, этот параметр, возможно, закрепить в анкете, которую заполняет 

кандидат после успешного прохождения собеседования. 

Анкета кандидата является необходимой составляющей для обеспечения кадровой без-

опасности. Список вопросов может включать, как общие, например, ФИО, дата рождения, 

контактные телефоны, образование, так и частные: выступал ли кандидат какой-либо сторо-

ной судебного процесса, имеются ли долговые обязательства, конфликты в связи с этим и пр. 

Кандидат должен дать согласие на обработку персональных данных потенциальному работо-

дателю, для перехода к следующему этапу – проверке службой безопасности. 

Верификация исходных данных проводится посредством общедоступных государ-

ственных ресурсов, возможно использование каждого отдельного источника вручную, воз-

можна проверка данных посредством Информационно-аналитической системы (ИАС) 

«СПАРК». 

Инструменты ИАС «СПАРК» интегрированы с основными государственными ресур-

сами, содержащими информацию не только об организациях, но и физических лицах, индиви-

дуальных предпринимателях [3]. 

Введя ИНН физического лица в поисковую строку ИАС «СПАРК», возможно узнать 

является ли лицо плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятым), аффили-

ровано в качестве руководителя/учредителя с юридическими лицами, зарегистрировано в ка-

честве индивидуального предпринимателя (ИП). На рисунке ниже представлена вкладка «от-

крытые источники» из ИАС «СПАРК» по лицу, осуществляющему предпринимательскую де-

ятельность: 

 
 

Рис. 2. Функциональные сервисы в окне о деятельности ИП. 
 

Функциональные возможности, сервиса представленного на рисунке 2, также предпо-

лагают настройку индивидуальных ссылок на источники, для проверки по интересующим ре-

сурсам в одном окне. 
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ИАС «СПАРК» содержит ссылки на массивы данных для проверки сведений из откры-

тых государственных ресурсов, таких как: долги физического лица, база ФССП, залоги, долги 

по государственным платежам (налоговые и судебные задолженности, штрафы и иные начис-

ления), розыск физических лиц ФСИН, МВД, компетенции, водительское удостоверение, ди-

плом, узнать ИНН, статус адвоката, факт невозможности участия/управления компанией, при-

знанный судом и пр. 

Сведения, выявленные по результатам проверки необходимо анализировать ком-

плексно, принимая во внимание потенциальные зоны рисков, а также вероятные последствия. 

Например, наличие значительных или неоплаченных задолженностей в долгосрочной пер-

спективе говорит не только о возможных финансовых проблемах кандидата, но и о безответ-

ственном подходе к решению проблем. Прекращение исполнительного производства по пунк-

там части 1 статьи 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» может указывать на недобросо-

вестность потенциального кандидата ввиду сокрытия лица от уплаты штрафов, задолженно-

стей и т.п. [4]. 

Смагулов А. М. приводит следующую классификацию кадровых рисков [5]: 

1. Риски, связанные с подбором персонала. 

2. Риски, возникающие в результате неэффективной мотивации персонала. 

3. Риски, относящиеся к информационной безопасности и защите коммерческой тайны. 

4. Риски, связанные с наличием в организации так называемых групп риска. 

5. Риски, вызванные увольнением кадров. 

В пандемийное время особенно наблюдается персонифицированность угроз кадровой 

безопасности. 

При принятии положительного решения о найме кандидата, следующим шагом для за-

щиты корпоративной информации, обеспечения информационной безопасности организации, 

является подписание с работником соглашения о неразглашении информации. Мера является 

простой и эффективной в отношении добросовестных, ответственных сотрудников, снижает 

риск утечки коммерческой информации.  

В процессе перехода и разработки системы контроля удаленной работы сотрудников, 

можно выделить следующие основные меры, направленные на обеспечение информационной 

безопасности в рамках кадровой безопасности: 

1. Оснащение технических средств специальным программным обеспечением, позво-

ляющим осуществлять мониторинг подозрительных действий сотрудников в рабочих систе-

мах, направленных на перенос, копирование коммерческой информации. 

2. Изучение журнала задач, запущенных процессов. 

3. Ограничение доступа к информации, содержащейся на сервере, в рамках деятельно-

сти одного подразделения. 

4. Контроль времени подключения, отсоединения от сервера. Проверка единичных под-

ключений во внерабочее время без объективных причин. 

При этом внедрение подобных мер и осуществление контроля не должно сопровож-

даться излишним давлением со стороны работодателя, так как приводит к снижению уровня 

удовлетворенности сотрудников рабочим процессом, мотивации, и, как следствие, увеличи-

вает риски, связанные с недобросовестным поведением, мошенничеством, утечкой коммерче-

ской информации. Таким образом, продолжающаяся пандемия COVID-19 привела к росту ак-

туальности эмоциональной, психологической составляющей кадровой безопасности. 

Резюмируя вышеизлошенное, возможно выделить следующие основные зоны рисков 

актуальные на сегодняшний день: 
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Рис. 3. Зоны риска кадровой безопасности 

 

Необходимо обратить внимание, что отмеченные зоны рисков находятся в корреляции 

с психологическим и эмоциональным состоянием кандидата. 

Обеспечение кадровой безопасности в условиях продолжающейся пандемии 

COVID-19 является одним из наиболее приоритетных элементов информационной и эконо-

мической безопасности. Применение комплексного подхода при проверке кандидатов на ва-

кантные должности, активное взаимодействие кадровой службы, службы безопасности, ра-

зумный контроль удаленной работы снижают риски, сохраняют, увеличивают кадровый по-

тенциал организации и, следовательно, экономическую эффективность трудовых ресурсов. 
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Аннотация. Статья содержит анализ автоматизированных систем управления техноло-

гическим процессом для выявления их особенностей с точки зрения их уязвимости к 

воздействию вредоносного программного обеспечения; обобщает данные о типовых 

угрозах автоматизированной системы управления технологическим процессом; пред-

лагает методы построения системы информационной безопасности предприятия нефте-

газовой отрасли. 
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Создавая автоматизированные системы, мы доверяем им важнейшие задачи жизнеобес-

печения. Соответственно эксплуатационный процесс, процесс обеспечения функционирова-

ния этих автоматизированных систем может быть одним из самых важных для обеспечения 

устойчивости развития и существования крупных групп населения, вплоть до глобального 

уровня. 

Устойчивость функционирования является важнейшей задачей при разработке любой 

системы, т.е. любая, даже самая простейшая система, создаваемая в рамках антропогенной 

среды, обязательно в определенном смысле должна быть защищена от возможных дестабили-

зирующих воздействий. Требование защищенности от внешних воздействий является необхо-

димым условием стабильности. В этом смысле защищенность необходима для любого эле-

мента антропогенной среды [2].  

Незащищенные элементы антропогенной среды, тем более автоматизированных си-

стем, в принципе не могут существовать. В то же время в технической терминологии закрепи-

лось выражение «изделие в защищенном исполнении». Здесь как бы подразумевается, что мо-

жет быть и незащищенное исполнение. На самом деле полностью незащищенное исполнение 

любого элемента антропогенной среды существовать не может.  
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Все элементы информационных технологий обязательно должны быть защищены от 

разнообразных внешних воздействий, но специфичными для них являются информационные 

угрозы. Поэтому АСУ ТП в защищенном исполнении отличаются тем, что в дополнение к 

самым разнообразным защитным механизмам, блокирующим угрозы, не связанные с непо-

средственным воздействием на информационный процесс, в них присутствуют специфичные 

защитные механизмы, противодействующие угрозам в информационной области [2]. 

Соответственно эксплуатационный процесс направлен не только на то, чтобы обеспе-

чить текущее выполнение заданных функций системы, но и на поддержание ее защищенности 

по отношению к дестабилизирующим воздействиям. 

Эксплуатационный процесс АСУ ТП в защищенном исполнении глубоко диалектичен. 

С одной стороны, эксплуатационный персонал, казалось бы, замкнут в узких рамках обязан-

ностей по поддержанию штатного функционального процесса. С другой стороны, он посто-

янно должен быть готов к подавлению нештатных, иногда крайне неожиданных воздействий, 

способных нарушить устойчивость функционального процесса. 

Конечно, хотелось бы и реакцию на дестабилизирующее воздействие возложить на 

саму автоматизированную систему.  

Проблема заключается в непредсказуемости этих воздействий. Уже само обнаружение 

воздействия, не говоря об оценке его последствия, возможно только в том случае, если оно 

предусмотрено создателем автомата, хотя бы в самой приближенной форме [2].  

В таких ситуациях интеллект человека, пусть не самого квалифицированного, оказыва-

ется несопоставимо выше возможности автоматизированных систем, даже с учетом их пер-

спективы развития. На практике максимум, чего удается добиться от автомата, это оповеще-

ние оператора или аварийной остановки процесса во избежание непредсказуемых послед-

ствий. 

Учитывая, что АСУ ТП нефтегазовой отрасли являются субъектами критических ин-

формационных инфраструктур (КИИ), к системам автоматизации таких предприятий предъ-

являются повышенные требования по обеспечению стабильности работы процессов и надеж-

ности их функционирования. Подобные требования обусловливают наличие особого подхода 

к оценке рисков при построении и поддержании системы защиты информации АСУ ТП от 

угроз ИБ [2]. 

При отсутствии адекватной оценки рисков сложно ответить на вопросы о начале по-

строения системы защиты информации, требуемых ресурсах, видах угроз, от которых следует 

защищать, о типах достаточных и приоритетных контрмерах. Сложно также решать задачу 

оценки необходимости и достаточности определенного набора контрмер, их адекватности су-

ществующим рискам. Таким образом, задача оценки рисков, связанных с осуществлением атак 

на АСУ ТП, является первоочередной. 

Предварительный анализ подходов к оценке рисков ИБ промышленных систем пока-

зывает сложность в выборе единого алгоритма расчета влияния угроз [2]. 

Угрозы ИБ используют уязвимости для реализации негативных воздействий на ре-

сурсы АСУ ТП. Возможность реализации угрозы ИБ и степень воздействия на ресурсы АСУ 

ТП определяют уровень угрозы ИБ – степень критичности для газотранспортных предприя-

тий. 

Для составления перечня возможных угроз ИБ используется каталог угроз, приведен-

ный в стандарте по анализу и управлению рисками ИБ CRAMM версии 5.1 (ССТА Risk 

Analysis and Management Method) [4]. 

Для определения уровня угрозы ИБ применим адаптированный для оценки угроз стан-

дарт системы оценки уязвимостей CVSS. 

Система оценки CVSS состоит из 3 метрик: базовая метрика, временная метрика и кон-

текстная метрика. Каждая метрика представляет собой число (оценку) в интервале от 0 до 10 

и вектор – краткое текстовое описание со значениями, которые используются для вывода 
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оценки. Базовая метрика отображает основные характеристики уязвимости. Временная мет-

рика соответствует таким характеристикам уязвимости, которые изменяются со временем, а 

контекстная метрика – характеристикам, которые уникальны для среды пользователя [5]. 

Для эксперимента берется за основу математическая модель Кирсанова С. В. из статьи 

«Метод оценки угроз информационной безопасности АСУ ТП газовой отрасли» [1]. 

Проведя анализ полученных результатов организационно-административного и техни-

ческого обеспечения АСУ ТП по описанному выше методу, можно выявить, существуют ли 

противоречия между сложностью решаемых задач, высоким уровнем угроз и требований ИБ 

к АСУ ТП, с одной стороны, и существующим уровнем защищенности АСУ ТП, отсутствием 

комплексных решений в области построения системы защиты информации и наличием огра-

ничений существующей АСУ ТП – с другой стороны [1]. 

Далее, механизм работы заключается в следующем: 

1. Выбираем из банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, акту-

альные для нашей системы угрозы. 

2. Определяем значения параметров угрозы (в соответствии с таблицей 2) ИБ АСУ ТП. 

3. Расчитываем оценки рисков информационной безопасности автоматизированной си-

стемы управления технологическим процессом. 

4. Сравниваем полученную оценку уязвимости с оценкой уязвимости банка данных 

угроз безопасности информации ФСТЭК России. 

Степень риска уязвимостей компонентов АСУ ТП определяется на основе значения 

Common Vulnerability Scoring System (CVSS) второй и третьей версии. Больше половины вы-

явленных уязвимостей относятся к критической и высокой степеням риска в соответствии с 

оценкой CVSS версии 2 и 3 [4]. 

Для проведения экспериментальных исследований выбрана АСУ ТП компрессорного 

цеха (САУ газоперекачивающего агрегата (ГПА), как часть системы компрессорного цеха). 

САУ ГПА предназначена для выполнения функций автоматического управления, регулирова-

ния, контроля и защиты, обеспечивающих длительную работу ГПА. 

Информационные функции САУ ГПА: 

1. Оперативное, с помощью персонального компьютера, представление режимных па-

раметров агрегата в цифровой и графической форме. 

2. Обмен информацией (при необходимости) с системами управления верхнего уровня. 

3. Учёт наработки ГПА, количества пусков и остановов. 

4. Предупредительная и аварийная сигнализация. 

5. Расчёт ряда косвенных параметров. 

В состав САУ ГПА входят следующие ПТС: 

1) основные ПТС САУ ГПА, включающие блок управления и регулирования и вторич-

ные преобразователи; 

2) АРМ оператора ГПА; 

3) Панель резервного управления и индикации; 

4) Блок экстренного останова, и.т.д. 

Программное обеспечение АРМ: 

 SCADA – система Wonderware InTouch HMI; 

 Интернет (Интранет) клиенты Wonderware InTouch HMI; 

 система SMLogix; 

 инструментальный программный комплекс промышленной автоматизации 

CODESYS. 

Выбираем из банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, актуаль-

ные для нашей системы угрозы (табл. 1) [3]. 
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Таблица 1 

Потенциальные уязвимости ИБ АСУ ТП 

Название Описание 

BDU:2021-03149 

 

Уязвимость библиотеки CODESYS Control V2 Linux SysFile программ-

ного комплекса промышленной автоматизации CODESYS существует 

из-за непринятия мер по нейтрализации специальных элементов, исполь-

зуемых в команде операционной системы. Эксплуатация уязвимости мо-

жет позволить нарушителю оказать воздействие на конфиденциаль-

ность, целостность и доступность защищаемой информации 

BDU:2021-02335 

 

 

Уязвимость микропрограммного обеспечения межсетевых экранов Cisco 

Adaptive Security Appliance Software (ASA) и Cisco Firepower Threat 

Defense (FTD) связана с копированием буфера без проверки размера 

входных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить наруши-

телю, действующему удаленно, оказать воздействие на конфиденциаль-

ность и доступность защищаемой информации 

BDU:2021-04331 

  

Уязвимость микропрограммного обеспечения программируемого логи-

ческого контроллера Schneider Electric Modicon M340, Modicon Quantum, 

Modicon Premium, связанная с раскрытием информации, позволяющая 

нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой ин-

формации  
 

После проведения экспериментальных исследований была составлена таблица показы-

вающая уровень риска информационной безопасности АСУ ТП. Сводим оценку уязвимостей 

банка данных безопасности информации ФСТЭК России и оценку уязвимостей нашей про-

граммы в таблицу для сравнения результатов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сравнение результатов оценки уязвимостей 

Название  

уязвимости  

(номер в банке 

данных 

ФСТЭК) 

Базовая оценка  

CVSS 2.0 

Базовая оценка 

CVSS 3.0 

Оценка  

программы 

Оценка 
Уровень 

опасности 
Оценка 

Уровень 

опасности 
Оценка 

Уровень 

опасности 

BDU:2021-

03149 
4,6 Средний 5,3 Средний 5,1 Средний 

BDU:2021-

02335 
7,5 Высокий 8,2 Высокий 8,2 Высокий 

BDU:2021-

04331 
7,8 Высокий 7,5 Высокий 7,8 Высокий 

 

В статье экспериментально проверен способ оценки уровня значимости угроз. В каче-

стве эталона брались уже сформированные экспертами оценки из банка угроз ФСТЭК РФ. 

Список угроз и их описания были взяты из банка данных безопасности информации ФСТЭК 

России. 
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Аннотация. Статья анализирует известные методы распознавания клавиатурного по-

черка пользователей и рассматривает основные сферы его применения. Описан подход 

и программная реализация алгоритма выбора наилучшего метода распознавания клави-

атурного почерка, представлены результаты проведенных экспериментальных иссле-

дований.  

Ключевые слова: клавиатурный почерк, идентификация, биометрическая аутентифи-

кация, защита информации 

 

RESEARCH ON KEYBOARD HANDWRITING RECOGNITION METHODS  
 

Ermisheva Y. D., 3rd year student  

Volgograd State University, Volgograd, Russia 

Omelchenko Т. А., Senior Lecturer 

Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA, Volgograd 

 

Abstract. The article analyzes the well-known methods of recognizing the keyboard hand-

writing of users and discusses the main areas of its application. The approach and software 

implementation of the algorithm for choosing the best method for recognizing keyboard hand-

writing are described, the results of experimental studies are presented. 

Keywords: biometric authentication, identification, keystroke dynamics, data security. 

 

Аутентификация и идентификация по биометрическим характеристикам пользователя, 

в том числе по клавиатурному почерку, гарантирует высокую точность, по сравнению с иными 

вариантами проверки идентичности, по причине неотъемлемости индивидуальных особенно-

стей каждого человека. Клавиатурный мониторинг выявляет подмену оператора и позволяет 

ограничить доступ злоумышленника к системе. Поэтому, задача анализа методов распознава-

ния клавиатурного почерка для выбора наилучшего является необходимой на данный момент. 

Клавиатурный почерк включает в себя набор следующих динамических характеристик, 

которые можно измерить в процессе работы на клавиатуре: время удержания клавиши нажа-

той, интервал времени между нажатиями клавиш, скорость ввода, динамику ввода, предпочи-

таемые функциональные клавиши, а также частоту возникновения ошибок [1]. 

Среди сфер применения клавиатурного почерка можно выделить не только скрытый 

мониторинг и анализ психофизического состояния пользователя [2], но и, что немаловажно, 

защиту информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа, при иден-

тификации и аутентификации пользователей [3]. 

Однако, на ряду с положительными аспектами применения клавиатурного почерка 

необходимо упомянуть о некоторых негативных последствиях его использования, таких как 

создание и копирование полного профиля пользователя, за счёт анализа привычек набора 

пользователя, несанкционированный доступ в систему при использовании кейлоггера [4], а 

также считывание данных с беспроводных клавиатур.  

Для оценки методов распознавания клавиатурного почерка выделены следующие кри-

терии: 
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К1 – Скорость ввода. 

К2 – Наличие наложений. 

К3 –Учитывается ли отслеживание сочетаний системных клавиш. 

К4 – Время удержания клавиши нажатой. 

К5 – Сила нажима на клавишу. 

К6 – Сложность реализации. 

К7 – Количество ошибок ввода. 

В соответствие выделенным критериям проставлены обозначены качественные оценки, 

которые будут в дальнейшем использованы для анализа методов распознавания клавиатур-

ного почерка. Критерии и их значения представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Критерии для оценки методов распознавания клавиатурного почерка  

и их качественные оценки 

 

Среди методов распознавания клавиатурного почерка выделяют: вероятностно-стати-

стический, гистограммный и метод на основе нейронных связей. Проведён анализ методов 

распознавания клавиатурного почерка для определения значений критериев оценки для каж-

дого метода. Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ методов распознавания клавиатурного почерка  

 
Анализ по выделенным критериям показал, что невозможно однозначно сделать вывод 

о том, какой из методов распознавания клавиатурного почерка будет наилучшим, поэтому 

необходимо провести дальнейшие исследования по выбору наилучшего метода распознавания 

клавиатурного почерка.  
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Для выбора наилучшего метода распознавания клавиатурного почерка необходимо пе-

рейти от качественных оценок критериев к количественным. Этого можно достичь, определив 

веса каждого варианта значений критериев. Оценка наилучшего метода при этом будет да-

ваться согласно найденному расстоянию Евклида для каждого рассматриваемого метода по 

формуле 1: 

E =√∑ (𝑥𝑖 − 𝐾𝑖)2𝑛
𝑖=1 , (1) 

где  xi – максимальное значение, принимаемое i-ым критерием; для всех критериев xi = 1; 

Ki – значение i-го критерия для анализируемого метода. Чем меньше значение E, тем лучше 

анализируемый метод. 

Наилучшим методом будет считаться тот, значение оценки которого будет минимальное. 

Архитектура программного средства выбора наилучшего метода распознавания клавиа-

турного почерка состоит из трёх взаимосвязанных модулей: модуля определения входных пара-

метров, модуля оценки методов распознавания клавиатурного почерка, модуля вывода резуль-

татов оценки, а также пользовательского интерфейса для взаимодействия с пользователем. 

Верхним уровнем в архитектуре программы выбора наиболее подходящего метода рас-

познавания клавиатурного почерка является пользовательский интерфейс (рисунок 2), кото-

рый служит для связи пользователя и программы. С его помощью обеспечивается взаимодей-

ствие пользователя и программного средства, и отображение результатов оценок по каждому 

анализируемому методу распознавания клавиатурного почерка. Следующим звеном в архи-

тектуре является модуль ввода. В нем определяются входные параметры, которые сам пользо-

ватель определяет в начале работы программы.  

Вторым модулем является модуль оценки методов распознавания клавиатурного по-

черка. Так как расчет на пользовательском интерфейсе не отображается, то связи с ним нет. 

Последним третьим модулем является модуль вывода результата оценки, которую он 

получает из второго модуля и отображает в пользовательском интерфейсе, где результат мо-

жет увидеть пользователь (рис. 2). 

 

Рис. 2. Интерфейс программы для выбора наилучшего метода распознавания клавиатурного почерка 
 

Интерфейс программного средства выбора наилучшего метода распознавания клавиа-

турного почерка включает в себя 2 области: 

область 1 – выбор метода распознавания клавиатурного почерка. 

область 2 – ввод значений критериев. 

Результат работы программы появляется всплывающим окном (рис. 3). 
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Рис. 3. Результат выполнения программы 
 

Принцип работы программы заключается в следующем, пользователь выбирает метод рас-
познавания клавиатурного почерка, программа рассчитывает по введённым критериям расстоя-
ние Евклида. Рассчитанная программой оценка должна совпасть с математическим расчётом. 

Проведём ряд экспериментальных исследований и проанализируем основные методы 
распознавания клавиатурного почерка. 

Первым анализируемым методом является «вероятностно-статистический метод».  
Произведём расчёты через расстояние Евклида: 

E=√(1 − 1)2 + (1 − 1)2 + (1 − 0)2 + (1 − 1)2 + (1 − 0)2 +  (1 − 1)2+ (1 − 1)2 =1,4 

Результат эксперимента с помощью программы представлен на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Результат выполнения программы при выполнении первого эксперимента  

«вероятностно-статистический метод» 
 

Полученные значения в программе и рассчитанные математически с помощью фор-
мулы совпали. 

Вторым анализируемым методом является «гистограммный метод».  
Произведём расчёты через расстояние Евклида: 

E=√(1 − 1)2 + (1 − 0)2 + (1 − 0)2 + (1 − 1)2 + (1 − 0)2 +  (1 − 0,5)2+ (1 − 1)2 =1,8 

Результат эксперимента с помощью программы представлен на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Результат выполнения программы при выполнении второго эксперимента  

«гистограммный метод» 
 

Полученные значения в программе и рассчитанные математически с помощью фор-
мулы совпали. 

В третьем эксперименте анализируемым методом является «Метод на основе нейрон-
ных сетей для распознавания клавиатурного почерка». Результат эксперимента с помощью 
программы представлен на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Результат выполнения программы при выполнении третьего эксперимента  

«метод на основе нейронных связей» 



372 

E=√(1 − 1)2 + (1 − 1)2 + (1 − 0)2 + (1 − 1)2 + (1 − 0)2 +  (1 − 0)2+ (1 − 1)2 =1,7 

Полученные значения в программе и рассчитанные математически с помощью фор-

мулы совпали. 

В ходе проведения экспериментов были рассмотрены все методы распознавания клави-

атурного почерка и получены для каждого из методов значения расстояния Евклида. 

Лучшим методом является тот, который имеет наименьшее расстояние Евклида, то есть 

наиболее приближенный к нулю. 

Для наглядности полученных результатов построим гистограмму полученных значе-

ний (рис. 7). 

 

Рис. 7. Гистограмма значений расстояния Евклида 

 

Проведены экспериментальные исследования. В этом экспериментальном исследова-

нии для определения наилучшего метода распознавания клавиатурного почерка анализирова-

лось три метода: вероятностно-статистический алгоритм, гистограммный метод, метод на ос-

нове нейронных связей. 

В результате экспериментального исследования был найден лучший метод распознава-

ния клавиатурного почерка. Для этого были проанализированы и экспериментально прове-

рены каждые из алгоритмов распознавания клавиатурного почерка. В результате был выявлен 

один наилучший метод: основанный на вероятно-статистическом алгоритме. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу направлений обеспечения безопасности кон-

тента в медиасфере. Рассмотрены оборонительные и наступательные стратегии защиты 

информации в Интернете, в частности в социальных сетях. Предлагается привлекать 

молодое поколение к созданию положительного контента.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the directions of content security in the 

media sphere. Defensive and offensive strategies for protecting information on the Internet, 

in particular in social networks, are considered. It is proposed to involve the younger genera-

tion in the creation of positive content. 
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Интернет позволил пользователям по всему миру обмениваться информацией с высо-

кой скоростью, недостижимой ранее. Вместе с этим возникла проблема обеспечения инфор-

мационной безопасности, одной из важнейших сторон которой является обеспечение безопас-

ности контента. Контент, как известно, в переводе с английского (content), означает содержа-

ние или наполнение. Этот термин, в частности, применяют к обозначению информационного 

наполнения веб-ресурсов. Необходимость обеспечения безопасности контента вызвана тем, 

что в Интернете никто не несет ответственности за предоставление вредоносной информации.  

Следует отметить, что в современных условиях активной цифровизации медиасферы 

значительно усложнится работа по обеспечению безопасности контента. Обусловлено это тем, 

что искусственный интеллект, нейронные сети, другие цифровые технологии смогут прогно-

зировать реакцию пользователя на контент и выдавать ему информацию независимо от персо-

нальных настроек. 

В создавшихся условиях необходимо, прежде всего, обеспечить безопасность контента 

для молодежи, поскольку она в наибольшей степени подвержена политическому радикализму.   

Безопасность контента может быть обеспечена организационными и техническими ме-

рами. Технические мероприятия реализуются с помощью систем известных как Secure Content 

Management (SCM). Эти системы управления безопасностью контента предназначены для 

обеспечения контроля над содержанием потоков информации, передаваемых и получаемых 

пользователями из Интернета. В настоящее время применяются различные варианты фильтра-

ции контента: на уровне провайдера, на уровне шлюза и на уровне клиентской станции. Эти 

меры можно отнести к оборонительным стратегиям, поскольку они нацелены на контроль и 

фильтрацию поступающего из Интернета контента. В противовес оборонительным стратегиям 
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можно выдвинуть наступательные стратегии, состоящие в разработке контента вытесняющего 

из медиапространства вредоносную информацию. 

Анализ отечественных работ в этом направлении показал, что наблюдается некоторый 

перекос в сторону обеспечения защищенности современных систем управления контентом, то 

есть реализующих оборонительные стратегии, тогда как наступательным стратегиям уделя-

ется недостаточное внимание [1-3]. В связи с этим актуальной становится задача акцентиро-

вать внимание на наступательных стратегиях управления контентом.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий в конце XX века и начале 

XXI века в значительной степени изменило условия жизни, что привело к формированию но-

вого поколения молодежи (Z-поколение). В настоящее время в России Z-поколение составляет 

примерно 25 млн. человек. Уже через несколько ближайших лет они станут влиятельной элек-

торальной группой, потеснив старшее поколение [4]. Отличительными чертами Z- поколения 

является свойственное им «клиповое мышление». Термин «клиповое мышление» произошел 

от слова видеоклип или просто клип (от англ. clip) под которым понимается непродолжитель-

ная по времени череда видеокадров, отражающих какой либо художественный образ. Клипо-

вое мышление, позволяя молодым людям справляться с огромным потоком информации, ли-

шает человека возможности анализировать происходящие процессы не только в жизни кон-

кретного индивидуума, но и в обществе в целом. А это приведет к облегченной манипуляции 

людьми в будущем. Исследования показывают, что уже сегодня вследствие клипового мыш-

ления среди примерно 70% молодежи (в возрасте от 18до 24 лет) произошел отказ от про-

смотра телевидения [5]. Внимание молодых людей в настоящее время приковано к  Интернету. 

Основными источниками информации для Z-поколения стали соцсети и YouTube. Во многом 

поэтому у молодежи формируется единообразное восприятие действительности и обще-

ственно значимые ценности вытесняются индивидуалистическими ценностями рыночной эко-

номики. [6]. Вполне возможно, что эти ценностные ориентиры послужат основой для смены 

индифферентных политических настроений молодежи на радикальные устремления.  
Проведенные исследования показывают также, что больше половины молодых пользо-

вателей Интернета самостоятельно создают контент. Среди этой части молодежи наиболее 
привлекательной профессией является видеоблогер [7]. Этим можно объяснить необычайную 
популярность приложения TikTok среди молодых людей, в котором для создания контента 
порой достаточно нажать несколько кнопок. 

Еще больше возможностей при формировании контента сегодня предоставляет процесс 
цифровизации. В перспективе Интернет позволит перейти от узконаправленного вещания 
(narrowcasting) к точечному (pointcasting), нацеленному на конкретного пользователя. В резуль-
тате онлайн-контент будет соответствовать не только интересам целевой аудитории, но и фор-
мироваться с учетом запросов отдельного пользователя. Молодые люди уже сегодня становятся 
не только пассивными потребителями контента, но и принимают активное участие в его поиске 
и формировании. Завтра они смогут изучать и использовать информационное пространство ис-
ходя из собственных убеждений и предпочтений. Сами пользователи будут поставщиками кон-
тента. В результате цифровизации возникнет новая среда, в которой пользователь сможет 
настраивать параметры контента, устанавливая удобное для себя время его потребления [8].  

Таким образом, перепроизводство различного контента в современном медиапростран-
стве, широкая доступность новых информационных технологий, обусловили активное участие 
молодежи не только в потреблении информации, но и  в процессах ее формирования. Моло-
дежь сама становится активатором общественных настроений [9]. 

Для создания позитивного контента, нацеленного на Z-поколение, становится целесо-
образным привлечение молодежи. Конечно, чтобы привлечь молодых людей для формирова-
ния позитивного контента потребуются значительные усилия. Ведь формирование контента 
необходимо в ежедневном режиме, как сегодня говорят в режиме 24/7. Известно, что боль-
шинство разных “блогеров“ паразитируют на негативе, так как хорошие новости мало кого 
заинтересуют. Поэтому на начальном этапе  формирования позитивного контента необходимо 
привлечение профессиональных блогеров, публичных людей, любимцев молодежи. Не обой-
тись здесь и без госучастия. Необходима значительная финансовая поддержка для формиро-
вания команды блогеров [10].  
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Для развития наступательных стратегий защиты контента можно предложить исполь-

зовать опыт, накопленный в маркетинге по привлечению новых потребителей. Известна одна 

из новых профессий: маркетолог – руководитель команды привлечения пользователей – юзе-

ров (Uzer Acquisition Team). Это специалист, который руководит командой по привлечению 

пользователей-юзеров для компании. Uzer Acquisition Team (UA Team) обязан владеть и ис-

пользовать весь арсенал методов и средств для поиска и привлечения новых пользователей 

[11]. По аналогии можно было бы организовать подготовку специалистов Blogger Acquisition 

Team (BA Team) – руководителей команд привлечения блогеров.  

Другое направление по совершенствованию защиты контента в условиях цифровиза-

ции может быть связано с применением техники «репертуарных решеток». Автор данной тех-

ники Дж. Келли отмечал, что «…человек смотрит на мир сквозь прозрачные трафареты или 

шаблоны, которые он сам создает…». Решетки Келли позволят выяснить степень индивиду-

альной ориентации пользователя в отношении интересующей его реальности и в дальнейшем 

настроить контент исходя из его индивидуальных предпочтений.  

В результате коллаборация государства, социологов, психологов, блогеров и предста-

вителей молодежи позволит создать контент, который не будет игнорироваться Z-поколением 

и приведет к формированию патриотических настроений [12].   
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Аннотация. Профилактическая работа среди школьников Волгоградской области по 

вопросам кибербезопасности представляется весьма актуальной особенно в современ-

ных условиях развития нашего общества. В статье рассматривается опыт деятельности 

Волгоградской Кибердружины по предупреждению и недопущению негативного воз-

действия на детей и взрослых Волгоградской области через Интернет.  
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Abstract. Preventive work among schoolchildren of the Volgograd region on cybersecurity is-

sues seems to be very relevant, especially in the current conditions of the development of our 

society. The article discusses the experience of the Volgograd Cyber Team in preventing and 

preventing negative impact on children and adults in the Volgograd region via the Internet. 
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По инициативе Кафедры информационной безопасности (кафедра ИБ) Института при-

оритетных технологий (ИПТ) Волгоградского государственного университета  (ВолГУ) 

23.12.2016 создано Волгоградское структурное подразделение межрегионального молодёж-

ного общественного движения «Кибердружина» (ВКД 134) для целей 

1) просвещения и повышения грамотности в области информационной безопасности 

(ИБ) школьников, студентов, населения Волгоградской области; 

2) противодействия распространению опасной информации (ОИ) в Интернете. 

Это подтверждается сертификатом, который выдан Лигой безопасного интернета [1]. 

Создание ВКД 134 на базе кафедры ИБ ИПТ ВолГУ не случайно. ВолГУ в Волгоград-

ской области является единственной образовательной организацией, которая осуществляет 

подготовку квалифицированных кадров в области ИБ. В ВолГУ представлены все уровни об-

разования в области информационной безопасности: 

- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (ИБ АС) – 

среднее профессиональное образование (СПО) на базе 9 классов; 

- информационная безопасность (ИБ) – бакалавриат; 
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- информационная безопасность автоматизированных систем (ИБ АС) – специальность, 

безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (БИТ) – специаль-

ность, информационная безопасность телекоммуникационных систем (ИБТС) – специаль-

ность; 

- информационная безопасность (ИБ) – магистратура. 

Можно сказать, что все защитники информации, которые работают в организациях 

Волгоградской области, Волгограда и Волжского, – это выпускники ВолГУ [3].   

В 2017 году Волгоградская Кибердружина (это более 230 человек студенты и препода-

ватели кафедры ИБ ИПТ ВолГУ) приступила к волонтерской работе по предупреждению и 

недопущению негативного воздействия через Интернет на молодежь Волгоградской области. 

Бессрочно на территории Волгоградской области реализуется акция «Безопасный Ин-

тернет» (это уроки для школьников по безопасному использованию Интернета разработанные 

Лигой безопасного Интернета, эти слайды – правила безопасного поведения в виртуальном 

мире - не потеряют свою актуальность никогда, как и правила дорожного движения – правила 

безопасного поведения в реальном мире) [4]. При содействии Комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области во всех школах региона в течение месяца были 

проведены уроки по безопасному использованию Интернета. За 5 лет работы Волгоградской 

Кибердружины студенты и преподаватели кафедры ИБ ИПТ ВолГУ провели занятия по без-

опасному использованию Интернета в школах Волгограда, Волжского и Волгоградской обла-

сти, это более 100 школ [2]. 

Профилактика негативного воздействия на школьников через Интернет представляется 

актуальной задачей, особенно в современных условиях развития информационных техноло-

гий. 

Школьники активно пользуются Интернетом – это телефоны, подключенные к Интер-

нету, домашние компьютеры и т.д. Интернет вошел в их жизнь как обязательный атрибут об-

разовательного процесса – это участие в разнообразных онлайн или офлайн олимпиадах, по-

иск учебной и научной литературы. 

В Интернете помимо позитивной, развивающей детей информации, есть информация, 

негативно воздействующая на детей, размещаемая злоумышленниками с одной целью – нане-

сти вред детям и, как следствие, будущему России [2]. 

В первую очередь обязанность обеспечения безопасности детей в виртуальном про-

странстве лежит на родителях. Именно родители должны рассказать ребенку как вести себя в 

Интернете: не посещать незнакомые сайты и не контактировать в соцсетях с незнакомыми  

людьми, не оставлять свои персональные данные и так далее. 

Все обращения школ по обучению детей безопасному использованию Интернета, по 

проведению бесед с родителями на родительских собраниях были удовлетворены ИПТ ВолГУ 

в полном объеме.  

Одно из развивающих и перспективных дел для школьников – это участие в олимпиа-

дах Академии ФСБ России, очный этап которых проходит в ВолГУ.  

Волгоградская область заняла в 2019 году 3 место по количеству школьников, приняв-

ших участие в олимпиадах (1 и 2 место у Москвы и Санкт-Петербурга). Особенно запомнился 

11 класс одной из школ Волжского, который в полном составе принял участие в олимпиадах. 

Другое развивающее и перспективное дело для школьников – это участие в ежегодном 

конкурсе детского рисунка на тему «Защити свои персональные данные (ПДн)». Конкурс еже-

годно организовывается Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике 

Калмыкия и ВолГУ.  

Рисунок, который больше всего выражает цель профилактической работы, – это де-

вочка, которая держит в руках цветок. Листья цветка – это социальные сети, бутон цветка – 

это ноутбук. Цветок накрыт стеклянным колпаком.  

ВолГУ предлагает уникальный образовательный проект – проект «Пятница с ИПТ», 

созданный для того, чтобы школьники могли познакомиться с направлениями подготовки, вы-
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брать то, что каждому по душе, и получить базовые навыки работы на новейшем оборудова-

нии. Все занятия проходят в одном из корпусов ВолГУ по адресу: ул. Богданова, 32. В рамках 

проекта работают бесплатные кружки: 

● Киберпятница;  

● Технологии будущего: мир НАНО;  

● Я – судебный эксперт;  

● Кружок Интернет-вещей и робототехники. 

Вторая цель, для которой создана Волгоградская Кибердружина, – это противодействие 

распространению опасной информации в Интернете. 

Роскомнадзор принимает сообщения о наличии на страницах сайтов в сети Интернет 

противоправной информации по следующим типам информации [6]: 

- признаки детской порнографии; 

- признаки пропаганды наркотиков; 

- признаки призыва к самоубийству; 

- судебное решение; 

- судебное решение, экстремистские материалы; 

- азартные игры; 

- незаконная продажа алкоголя в сети Интернет; 

- склонение несовершеннолетних к противоправным действиям; 

- информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий; 

- продажа лекарств онлайн [7]. 

Волонтерской работой по противодействию распространения опасной информации в 

Интернете занимаются только определенные преподаватели кафедры ИБ ИПТ ВолГУ. За 5 лет 

в Роскомнадзор подано более 500 обращений с просьбой помочь в работе с выявлением опас-

ного контента [5]. 

Таким образом, в статье был рассмотрен опыт Волгоградской Кибердружины по пре-

дупреждению и недопущению негативного воздействия на детей и взрослых Волгоградской 

области через Интернет. Эта профилактическая работы представляется весьма актуальной 

особенно в современных условиях развития нашего общества. Участие в деятельности ВКД 

134 – это активность, которая полезна любому студенту и необходима для общества! 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию аудита информационных систем персо-

нальных данных. В результате исследования, выявлено, что аудит информационной 

безопасности является одним из важнейших мероприятий в области защиты информа-
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Аудит информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) – это проверка 

уровня защиты ИСПДн на соответствие требованиям законодательства РФ. 

Аудит информационной безопасности (далее – ИБ) проводится специалистами, коли-

чество и специализация которых зависят от задач, которые поставлены перед ними, а также от 

общего уровня сложности оценки состояния ИБ на конкретном объекте. 

Можно выделить следующие виды аудита ИБ: 

- экспертный (определяет недостатки защиты системы); 

- оценка соответствия (информационные системы (далее – ИС) проверяются на соот-

ветствие требования законодательства РФ ИБ); 

- выявления технологических уязвимостей в информационной системе; 

- комплексный ИБ-аудит (содержит все вышеперечисленные мероприятия). 

Комплексный ИБ-аудит включает в себя следующие этапы: 

- определение объекта обследования; 

- сбор исходных данных (далее – ИД); 

- анализ исходных данных; 

- разработка рекомендаций; 

- разработка отчета о проведенном аудите. 

Этап определения объекта обследования подразумевает определение границы проведе-

ния обследования. План и границы проведения аудита обсуждаются на собрании руководите-

лей исследуемой системы и аудиторов. 

Этап сбор исходных данных – это самый трудозатратный этап. Чаще всего, отсутствует 

необходимая документация на ИС, поэтому аудитору приходится напрямую контактировать с 

представителями обследуемой организации.  
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Заключения о состоянии защищенности компании, могут быть сделаны аудитором 

только при наличии требуемых исходных данных, таких как: назначение, структура и прин-

ципы функционирования ИС. 

Существует несколько подходов к проведению аудита:  

1. Основанный на анализе рисков (П1). Данный подход заключается в определении ин-

дивидуального набора требований безопасности основываясь на анализе рисков, учитывая 

особенности защищаемой ИС, области её функционирования и актуальности угроз ИБ. 

2. Основанный на требованиях законодательства РФ ИБ (П2). Данный подход заключа-

ется в определении базового набора требований, предъявляемых к ИБ для каждого из уровней 

защищенности (далее – УЗ). Необходимо верно определить актуальный набор требований для 

конкретной ИС, соответствие которым необходимо обеспечить. 

3. Основанный на объединении первого и второго подходов (П3). Данный подход за-

ключается в определении базового набора требований основываясь на законодательстве РФ. 

Дополнение базового набора требований, учитывает особенности функционирования ИС и 

разрабатывается на основе анализа рисков. 

Этап разработки рекомендаций подразумевает выдачу предложений по обеспечению 

ИБ, основываясь на результатах анализа ИД. Рекомендации определяются используемым ме-

тодом проведения аудита. 

Этап разработки отчета о проведенном аудите является основным результатом прове-

дения аудита. Данный этап, содержит характеристику ИС, применяемый метод и границы про-

ведения аудита, рекомендации по устранению недостатков ИС, а также оценку соответствия 

требованиям законодательства РФ. 

Соответствие требованиям законодательства РФ проводится по следующим норма-

тивно-правовыми актам: 

- ФЗ № 152 «О персональных данных» [3]; 

- Приказ ФСТЭК № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и тех-

нических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных» [2]; 

- Постановление Правительства РФ № 1119 «Об утверждении требований к защите пер-

сональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» [1]. 

По результатам анализа были определены следующие критерии для оценки подходов к 

проведению аудита: 

1. Трудоёмкость сбора данных (К1) – критерий, который определяет сложность сбора 

исходных данных, необходимых для проведения аудита. 

2. Сложность проведения аудита (К2) – критерий, который определяет сложность реа-

лизации одного из подходов к проведению аудита. 

3. Возможность автоматизации (К3) – критерий, который определяет возможно ли ав-

томатизировать процесс выполнения аудита. 

Для каждого из критериев определены качественные показатели: 

- Трудоёмкость сбора данных: «высокая», «средняя», «низкая»; 

- Сложность проведения аудита: «высокая», «средняя», «низкая»; 

- Возможность автоматизации: «да», «нет», «частично». 

 

Таблица 1 

Определение значений критериев оценки для каждого подхода к проведению аудита 

Подходы  

к проведению аудита 

Критерии оценки 

К1 К2 К3 

П1 Высокая Высокая Нет 

П2 Низкая Низкая Частично 

П3 Высокая Высокая Частично 
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Была проведена оценка подходов к проведению аудита. Гистограмма обобщенных оце-

нок представлена на рисунке 1: 

1. Основанный на анализе рисков – 1,73205; 

2. Основанный на требованиях законодательства РФ ИБ – 0,5; 

3. Основанный на объединении первого и второго подходов – 1,5. 

 
Рис. 1. Гистограмма обобщенных оценок 

 

В результате наиболее рациональным подходом к проведению аудита является подход, 

основанный на требованиях законодательства РФ ИБ. 

IDEF0 диаграмма декомпозиции процесса аудита информационных систем персональ-

ных данных представлена на рисунке 2. 

Данные об ИСПДн

Требования 
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РФ

Формирование 

требований к ИСПДн
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Оценка соответствия 

требованиям

Аудиторский 

отчет

Порядок 

формирования 

оценки аудита

Оценка аудита

Рис. 2. IDEF0 диаграмма декомпозиции процесса аудита информационных систем  

персональных данных 

 

Выделены следующие составляющие: 

1. Блок «Формирование требований к ИСПДн». 

2. Блок «Проверка выполнения требований». 

3. Блок «Оценка соответствия требованиям». 

В блоке «Формирование требований к ИСПДн» заданы: 

1. Входные данные: данные об ИСПДн. 
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2. Управляющая информация, в качестве которой выступает требования законодатель-

ства РФ. 

3. Механизмами, необходимыми для формирования требований к ИСПДн, являются 

пользователь и модель. 

4. В результате данных воздействий на выходе функции результат – требования к ИС-

ПДн. 

В блоке «Проверка выполнения требований»: 

1. Входные данные: требования к ИСПДн. 

2. Механизмами, необходимыми для формирования требований к ИСПДн, являются 

пользователь и модель. 

3. В результате данных воздействий на выходе функции результат – аудиторский отчёт. 

В блоке «Оценка соответствия требованиям»: 

1. Входные данные: аудиторский отчёт. 

2. Управляющая информация, в качестве которой выступает порядок формирования 

оценки аудита. 

3. Механизмами, необходимыми для формирования требований к ИСПДн, являются 

пользователь и модель. 

4. В результате данных воздействий на выходе функции результат – оценка аудита. 

В заключение следует отметить, что был разработан программный комплекс, позволя-

ющий автоматизировать процесс проведения аудита ИСПДн. 
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Аннотация. Статья посвящена определению актуальных угроз безопасности информа-

ции. В статье для определения актуальных угроз рассматривается методика оценки ак-

туальности угроз безопасности информации, утвержденная ФСТЭК России 5 февраля 

2021г. В результате исследования cформирована функциональная модель процесса 

формирования перечня актуальных угроз безопасности информации. 
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На сегодняшний день формирование системы информационной безопасности (далее – 

ИБ) является неотъемлемой частью развития организации. Существует основной подход фор-

мирования системы защиты информации (далее – ЗИ) подразумевающий оценку актуальности 

угроз ИБ. Для реализации данного подхода используют методики оценки угроз ИБ, с помощью 

которых можно определить состав и содержание работ по выявлению актуальных угроз. 

ФСТЭК России в разное время были предложены следующие методики оценки угроз 

безопасности информации: 

1. Методический документ. Методика оценки угроз безопасности информации, утвер-

жденная ФСТЭК России 5 февраля 2021 г. [2]. 

2. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утвержденная заместителем 

директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г. [1]. 

Методика от 14 февраля 2008 г. на сегодняшний день утратила свою силу. В связи с 

вышесказанным использование данной методики для моделирования угроз безопасности ин-

формации не представляется возможным.  

Новая методика описывает порядок работ для выявления наиболее актуальных угроз 

ИБ для различных типов объектов и систем, учитывая тонкости и особенности инфраструк-
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туры. Документ используется для выявления актуальных угроз ИБ в любых системах в соот-

ветствии с требованиями ФСТЭК. Например, новая методика может применяться к таким си-

стемам как: 

1. Автоматизированные системы, включающие в себя: автоматизированные системы 

управления (АСУ ТП, АСУ ГПС и др.), системы автоматизированного проектирования 

(САПР), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ), АС обработки и пере-

дачи информации (АСОИ), автоматизированные системы контроля и испытаний (АСК), си-

стемы, автоматизирующие сочетания различных видов деятельности. 

2. Информационные системы обрабатывающие персональных данных. 

3. Информационные системы в государственных инфраструктурах. 

4. Информационные системы, рассматриваемые в рамках объектов критической инфор-

мационной инфраструктуры. 

В связи с вышесказанным методика от 5 февраля 2021 г. имеет обширную область при-

менения.  

По причинам, упомянутым выше, в настоящей статье рассматривается новая методика 

оценки актуальных угроз, утвержденная ФСТЭК России 5 февраля 2021 г. (далее – методика). 

Перечень всех угроз находиться в базе данных ФСТЭК России (bdu.fstec.ru). 

Методика имеет следующий, включающий в себя три этапа порядок определения акту-

альных угроз: 

1) определение негативных последствий к которым может привести реализация угроз 

ИБ. 

2) определение возможных объектов воздействия. 

3) оценка возможности реализации угроз и их актуальности. 

На первом этапе необходимо определить события, которые могут привести к наруше-

нию прав граждан, возникновению ущерба в области государства, возникновению ущерба по 

отношению к обладателю информации. Как правило, такие события определяются после ана-

лиза исходных данных, в том числе предоставленных обладателем информации, однако в слу-

чае непредставления данных обладателем информации негативные последствия могут опре-

деляться экспертным методом. 

Определение объектов воздействия должно происходить на всех уровнях системы, та-

ких как: аппаратный, системный, прикладной, сетевой, уровень пользователя. Так же важно 

учитывать взаимодействие с другими системами и случаи, если система используется для 

предоставления тех или иных услуг (обладатель информации является поставщиком услуг). 

Рассматривая этап три более подробно можно заметить, что он включает в себя три 

подэтапа: 

1) определение актуальных нарушителей (источников угроз). 

2) определение способов которыми могут пользоваться актуальные нарушители для ре-

ализации угроз ИБ. 

3) определение актуальности угроз ИБ. 

В зависимости от уровня компетентности, технической оснащенности, мотивации и 

других факторов нарушители могут иметь базовые, базовые повышенные, средние или высо-

кие возможности для реализации угроз ИБ. 

На основе возможностей актуальных нарушителей определяются актуальные способы 

реализации угроз применительно к объектам воздействия определенным ранее. Для одной 

угрозы ИБ может быть несколько способов реализации. 

Возможной угрозой ИБ информации считается та, у которой есть все четыре параметра: 

актуальный нарушитель, объект воздействия, способ реализации угрозы который может ис-

пользовать актуальный нарушитель, негативное последствие к которому может привести реа-

лизация угрозы. 

Если существует хотя бы один сценарий реализации возможной угрозы, то она счита-

ется актуальной. Сценарии угрозы определяются в зависимости от объектов воздействия и 
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способов реализации угрозы. Под сценарием для реализации угрозы ИБ подразумевается по-

следовательность тактик и техник, которыми может воспользоваться актуальный нарушитель 

с соответствующим ему уровнем возможностей. Перечень основных сценариев представлен в 

приложении 11 методики утвержденной ФСТЭК России 5 февраля 2021 г. 

Сценарии реализации угрозы должны определяться для каждого актуального наруши-

теля и его возможностей в интересах принятия эффективных технических и организационных 

мер по обеспечению информационной безопасности. 

IDEF0 диаграмма процесса оценки актуальности угроз ИБ представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. IDEF0 диаграмма процесса оценки актуальности угроз ИБ 

 

На IDEF0 представлены следующие блоки: 

1. Блок определения негативных последствий. 

2. Блок определения возможных объектов воздействия угроз. 

3. Блок оценки возможности реализации угроз и определение их актуальности. 

В блоке определения негативных последствий заданы: 

1. Входные данные – описание критических процессов, результаты оценки ущерба. 

2. Управляющая информация, в качестве которой выступает перечень угроз ИБ 

ФСТЭК, нормативные правовые акты РФ, документация систем и сетей. 

3. Механизмами, необходимыми для определения негативных последствий, являются 

пользователь и программа. 

4. В результате данных воздействий на выходе функции результат – негативные по-

следствия от реализации угроз. 

В блоке определения возможных объектов воздействия угроз заданы: 

1. Входные данные – информационные ресурсы и компоненты систем и сетей, негатив-

ные последствия от реализации угроз. 

2. Управляющая информация, в качестве которой выступают актуальные способы реа-

лизации угроз ИБ, перечень угроз ИБ ФСТЭК, документация систем и сетей. 

3. Механизмами, необходимыми для определения возможных объектов воздействия 

угроз, являются пользователь и программа. 

4. В результате данных воздействий на выходе функции результат –объекты воздей-

ствия. 

В блоке оценки возможности реализации угроз и определение их актуальности заданы: 

1. Входные данные – результаты оценки ущерба, негативные последствия, объекты воз-

действия. 
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2. Управляющая информация, в качестве которой выступают перечень угроз ИБ 

ФСТЭК, нормативные правовые акты Российской Федерации, документация систем и сетей, 

актуальные способы реализации угроз ИБ, категории актуальных нарушителей. 

3. Механизмами, необходимыми для оценки возможности реализации угроз ИБ и опре-

деление их актуальности, являются пользователь и программа. 

4. В результате данных воздействий на выходе функции результат – актуальные угрозы 

безопасности информации. 

В заключение следует отметить, что была разработана функциональная модель про-

цесса формирования перечня актуальных угроз ИБ. 
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Банкротство как физических, так и юридических лиц является одной из наиболее про-

блемных тем постковидного периода.  

Физические лица в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом стали на 72,6 % чаще 

банкротиться (по данным статистики). При этом компании банкротились реже: в 2020 году – 

на 19,9 % реже, чем в 2019 году. Эта ситуация является прямым последствием заблаговре-

менно введенного государством моратория на банкротства малого и среднего бизнеса. Дело в 

том, что возник так называемый отложенный эффект. В результате юридические лица, даже 

оказавшись в долговой яме, из-за существующего моратория не могли пройти процедуру банк-

ротства, процедура была перенесена на более поздний период. 

«В масштабах же России малый и средний бизнес за этот период понес серьезные по-

тери и оказался одной из самых пострадавших сфер. Так, по оценкам Центра стратегических 

разработок: численность занятых в МСБ работников в 2020 сократилась более чем на миллион 

человек» [3]. 

В России большинство предприятий малого и среднего бизнеса крайне закредитована, 

а поскольку в период ограничительных мер произошло сокращение или даже полное прекра-

щение поступления доходов, то возможности осуществлять платежи по кредиту не стало. Вве-

дение кредитных каникул не всегда приводило к прекращению выплат по кредитам. 

Большинство компаний не имея торговых, складских и офисных помещений в соб-

ственности, вынуждены были арендовать коммерческие площади, оплата аренды также 

больно ударила по МСБ. Ведь льготы по уплате арендных платежей предоставляли далеко не 

все арендодатели.  

Не менее важным аспектом стала невозможность выполнять такие обязательства как: 

выплата коммунальных платежей, заработной платы сотрудникам и соответствующих страхо-

вых взносов. Сокращение штата сотрудников не могло решить проблему выплаты заработка, 
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поскольку согласно статье 180 Трудового кодекса: «увольнение по сокращению штата требует 

выплаты выходного пособия» [6]. 

Объявление компании банкротом могло бы стать решением в случае не возможности 

выполнения долговые обязательства. Однако банкротство заключает в себе также множество 

рисков. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении моратория 

на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должни-

ков» было принято как раз в поддержку пострадавших отраслей МСБ [4]. 

Введение моратория на банкротство рассматривалось государством как мера под-

держки компаний, оказавшихся в сложной ситуации в период пандемии.  

Согласно указанному постановлению: «мораторий на банкротство применяется в отно-

шении трех групп юридических лиц: 1) наиболее пострадавших от пандемии отраслей; 2) си-

стемообразующих компаний; 3) стратегических компаний, поэтому сама возможность приме-

нения моратория зависит от характера конкретного бизнеса, его особенностей» [4].  

Далеко не во всех случаях компания может быть отнесена к числу наиболее пострадав-

ших от пандемии, что приводит к спорным ситуациям. И если предприятие предполагало вос-

пользоваться правом моратория на банкротство, то ей необходимо было обосновать свою при-

надлежность к пострадавшим, системообразующим или стратегическим отраслям. 

Наибольшие ограничения в период COVID-19 затронули предприятия следующих 

сфер: услуги, общественного питания, торговли, туризма и развлечений. В этих отраслях 

наиболее высока доля малого и среднего бизнеса. Однако за счет внедрения цифровизации и 

активного развития доставки ряду компаний удалость адаптироваться к новой реальности. За-

метно увеличились в этот период поступления в бюджет от предприятий сферы информаци-

онных технологий, консалтинговой и научной деятельности. Не очень пострадали также ком-

пании обрабатывающей промышленности. 

В этот сложный период поддержку получила треть пострадавших компаний. «Лишь 

26 % компаний, опрошенных в ходе мониторинга, входит по основному коду ОКВЭД в пере-

чень пострадавших отраслей. Из них лишь 35 % смогли воспользоваться мерами поддержки, 

т.е. лишь порядка 10 % всех компаний в России» [8]. 

Поскольку мораторий на банкротство серьезно ограничил права кредиторов по иници-

ированию процедуры банкротства, то увеличилось число банкротств по инициативе самих 

компаний-должников, в отличии от периода предшествующего пандемии, когда инициато-

рами выступали компании – кредиторы. 

В целом мораторий не является решением проблем должника, а только приводит к от-

срочке процедуры банкротства. «Предполагалось, что это решение позволило защитить устой-

чивые в целом компании в период пандемии, а с началом восстановления экономики предпри-

ятия смогут вернуть свое финансовое положение, хотя бы частично, и продолжить нормаль-

ную работу. Однако в результате появился высокий риск того, что вместо компаний, защи-

щенных государством, обанкротятся их партнеры и контрагенты» [8]. Кроме того, поскольку 

во многих случаях мораторий лишь отдалял процедуру банкротства, то эксперты предпола-

гали всплеск количества предприятий, объявивших себя банкротом после окончания действия 

ограничительных мер. Но мрачные прогнозы не реализовались. 

На данный момент, число корпоративных банкротств снизилось к доковидному пери-

оду. Из сообщений арбитражных управляющих (Федресурс) следует, что: «в первом полуго-

дии 2021 года количество корпоративных банкротств выросло на 9,2 % к такому же периоду 

2020 года до 4918 шт., но снизилось на 19,2 % к аналогичному периоду доковидного 

2019 года» [1] (табл. 1).  
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Таблица 1 

Сообщения о введении судами процедур в отношении юридических лиц  

и крестьянско-фермерских хозяйств, шт. [1] 

 Янв.21 Фев.21 Мар.21 Апр.21 Май.21 Июнь.21 

Янв-

июнь 

2019 

Янв-

июнь 

2020 

Янв-

июнь 

2021 

о при-

знании 

долж-

ника 

банкро-

том и 

откры-

тии кон-

курс-

ного 

произ-

водства 

588 850 954 951 709 866 6083 4502 4918 

о введе-

нии 

наблю-

дения 

466 685 766 861 610 762 4996 3292 4150 

о введе-

нии 

внеш-

него 

управ-

ления 

9 12 15 13 14 18 106 56 81 

о введе-

нии фи-

нансо-

вого 

оздо-

ровле-

ния 

 3 4 5  1 8 13 13 

 

По словам Торосова И., заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации: «На наш взгляд складывающая ситуация может быть связана, в том числе с ме-

рами поддержки бизнеса, осуществляемыми в период распространения коронавируса, в том 

числе мораторием на подачу кредиторами заявлений о банкротстве. Это помогло многим пред-

приятиям преодолеть коронавирусные ограничения, которые смогли стабилизировать в кри-

зисной ситуации свою хозяйственную деятельность» [1]. 

На это повлияло и то, что в России существует общий тренд на сокращение числа ком-

мерческих организаций. Поэтому технически наблюдаемое снижение числа банкротств на са-

мом деле могло бы происходить и просто в силу общего тренда на сокращение юрлиц [2]. 

Однако, когда все меры поддержки и введенные правительством ограничения будут 

сняты, 20–25 % МСБ из сфер бизнеса, пострадавших наиболее сильно, так и не вернутся к 

работе, по мнению экспертов. 

Среди регионов по числу компаний-банкротов в 21-м году лидировала Москва (см. Ри-

сунок 1). 
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Рис. 1. Регионы-лидеры по числу компаний-банкротов в 2021 г. [8] 

 

Согласно исследованиям РБК: «совокупное количество банкротств среди юрлиц в 2021 

году увеличилось в следующих отраслях:  

в сфере транспорта – на 18 %; 

в машиностроительном комплексе – на 12,7 %; 

в строительстве – на 9,5 %; 

в обрабатывающей промышленности – на 5,8 %. 

Ниже средних показателей рост банкротов оказался в электроэнергетике (на 2,6 %) и 

торговле (1 %). 

В секторе же коммерческих услуг, сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

число банкротов, напротив, сократилось – соответственно, на 1,4, 3,5 и 8,5 % к 2020 году» [8] 

Рассмотрим какое решение более выгодно принимать руководителям в ситуации веду-

щей к банкротству. 

Более преимущественной, чем процедура банкротства, является стратегия при которой 

компания – должник, обладающая каким-либо имуществом, может его продать, тем самым 

погасив имеющуюся задолженность перед банками или другими компаниями. 

Однако продажу имущества согласно моратория на банкротство запрещена, поэтому 

если должник хотел бы погасить долги, то продажей имущества и выплатой долгов ей надо 

было озаботиться заранее, до инициации процедуры банкротства. 

В ряде ситуаций банкротство является оптимальным выходом из сложной ситуации. 

Ведь многие организации по окончании периода ограничений не смогли бы продолжать свою 

деятельность на прежнем уровне, либо значительно сократив, либо вообще прекратив свою 

работу. «Банкротство в такой ситуации становится способом закрыть бизнес, списав все долги 

перед кредиторами» [6]. 

Каждой компании подходит собственная стратегия дальнейших действий по ликвида-

ции или снижению своих долговых обязательств: либо выгоднее продать часть имущества и 

продолжить деятельность; либо объявить себя банкротом и прекратить деятельность. 

Однако далеко не во все сферы бизнеса локдаун принес негативные последствия. Так 

организации, работающие в области госзакупок существенно увеличили продажи в 2020 году. 

По мнению предпринимателей, в 2021 году вести бизнес в России стало безопаснее, 

чем в 2019–2020 гг. Так в 2019 г 9 % малых предпринимателей и 6 % средних компаний счи-

тали, что рисков вести бизнес немного, а в 2021 г. – 24 % и 22 % соответственно. 
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В 2021 году к традиционным рискам для развития бизнеса (рост налоговой нагрузки, 

влияние санкций и чрезмерное внимание к операциям бизнеса со стороны государственных 

ведомств) добавились коронавирусные ограничения. Из-за карантинных мер у 53 % предпри-

нимателей возникли трудности. Также выросло число тех, кому сложнее стало вести дела из-

за санкций. 
2019–2021 годы показали, что считавшиеся ранее эффективными бизнес-модели, ухо-

дят постепенно в прошлое. В условиях перевода части работников на «удаленку» и снижения 
спроса, отечественные компании поняли необходимость трансформировать свои бизнес-про-
цессы. На первый план выходят такие технологии как выстраивание цифровых каналов для 
ведения бизнеса, владение широкой информацией о клиентах. Значительная часть бизнес-иг-
роков запустила процессы цифровизации, которые повысили их внутреннюю эффективность. 
Поэтому в этом году будет происходить бурное развитие рынка е-commerce, которое началось 
во время пандемии, предпринимателей будут стремиться представить большее количество 
свои товаров на площадках электронной коммерции. 

Согласно исследованиям экспертов РАНХиГС: «Большинство представителей россий-
ского бизнеса – «цифровые оптимисты» (58 %): они позитивно относятся к развитию науки и 
технологий, поскольку те создают новые возможности для бизнеса, и к цифровизации компа-
ний. При этом компании, успевшие запустить процессы цифровизации, более уверенно чув-
ствуют себя на рынке: они в 1,5 раза чаще позитивно оценивают экономическую обстановку 
и смотрят в будущее с бóльшим оптимизмом» [7]. 

У 25 % компаний в стране процессу цифровизации мешают такие проблемы как: не-
хватка финансов, в том числе из-за уменьшения доходов в период пандемии, дефицит высоко-
квалифицированных сотрудников, которые смогли бы взять на себя руководство процессами 
цифровизации [7]. 

Опыт периода пандемии показал, что самым простым способом адаптации к современ-
ной экономике является развитие цифровых каналов продаж и коммуникаций. На первый план 
в сегодняшнем мире выходит именно сам продукт и его характеристики качества и стоимости, 
а не тот, кто поставляет этот продукт. 
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Реалии сегодняшнего дня дают нам надежду на то, что глобальная пандемия коронави-

руса (COVID-19) отодвигается на задний план. Однако последствия, которые она привнесла в 

деятельность абсолютно каждого хозяйствующего субъекта, невозможно не заметить. Совре-

менные ученые и хозяйственники делают прогнозы и строят сценарии развития после стагна-

ции экономики. Среди негативных факторов воздействия пандемии наибольший вес имеют 

проблемы в здравоохранении и развитие киберпреступности. Необходимо отметить, что не 

простая эпидемиологическая обстановка не только в нашей стране, но и по всему миру, озна-

меновалась колоссальным ростом киберпреступности, несущей значительные угрозы инфор-

мационной безопасности предприятий. 

Согласно исследованиям Dell Technologies в области корпоративной кибербезопасно-

сти, по состоянию на июнь 2020 года, практически сразу после обнародования новости о рас-

пространении инфекционного заболевания, только на территории Российской Федерации рост 

киберпреступности составил 85 %. Более половины компьютерных преступлений квалифици-

руются как тяжкие и особо тяжкие. Число предприятий, у которых большинство сотрудников 

перешло на удаленную работу, увеличилось в 20-м году на 40 % [1].  

Согласно Мониторинга развития информационного общества в Российской Федерации 

[7] за 2019–2020 годы значительно вырос ряд показателей, связанных с переходом работы 

предприятий преимущественно в сеть Интернет. 
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Таблица 1 

Развитие информационного общества в Российской Федерации [7] 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доля организаций, использующих широкополос-

ный доступ к сети Интернет, в общем числе орга-

низаций, % 

86,5 86,6 93,0 

Доля работников организаций, использовавших 

Интернет не реже 1 раза в неделю, в общей числен-

ности работников списочного состава организа-

ций, % 

34,5 35,4 40,3 

Доля работников, использовавших предоставлен-

ные организацией средства мобильного доступа в 

Интернет не реже 1 раза в неделю, в общей числен-

ности списочного состава организаций, % 

4,2 4,4 7,2 

Доля населения, использовавшего сеть Интернет 

для получения государственных и муниципальных 

услуг в общей численности населения, получив-

шего государственные и муниципальные услуги, % 

74,8 77,6 81,1 

Доля населения, использовавшего сеть Интернет 

для заказа товаров и (или) услуг, в общей числен-

ности населения, % 

34,7 35,7 40,3 

 

В то время как подавляющее количество штата предприятий широко использует в своей 

работе сеть Интернет или перешла на дистанционный формат работы особую актуальность 

приобретает тема информационной безопасности,  

С одной стороны, ситуация с заболеваемостью в стране ставила препоны в работе пред-

приятий, приостанавливала производственные проекты. Однако с другой стороны, пандемия 

стала мощнейшим толчком для пересмотра принципов организации информационного про-

цесса, и для запуска цифровой трансформации в целом. Предприятия были вынуждены разра-

ботать новые принципы защиты конфиденциальной информации, с которой работают сотруд-

ники, а также обеспечить безопасное удаленное подключение к производственным сетям и 

корпоративным бизнес-системам.  

По мнению директора по развитию компании «Информзащита» Ивана Мелехина, ре-

жим изоляции не внес кардинальных изменений в общие тренды и направления в области ин-

формационных технологий (ИТ) и информационной безопасности (ИБ), но существенно сме-

стил акценты на процессную часть большинства направлений [4].  

Не малоизвестный руководитель центра инноваций «Лаборатории Касперского» Вита-

лий Мзоков считает, что «Теперь же, когда сотни и даже тысячи сотрудников могут нахо-

диться в разных местах и иметь при этом доступ к бизнес-данным, понятие корпоративного 

периметра размыто, поэтому компании взяли курс на то, чтобы сделать кибербезопасность 

эластичной» [2]. 

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) вы-

делил два вида киберугроз: [3] 

- мошенничество, как более традиционный вид угроз; 

- новый вид угроз связан с удаленным режимом работы. 

«Лаборатория Касперского» дает более подробную классификацию самых распростра-

ненных видов угроз, выделяя такие как:  

- фишинг – это определенный вид мошенничества, который подразумевает получение 

обманным путем идентификационных данных пользователей; 

- утечка персональных данных, которая представляет собой незаконное получение или 

распространение конфиденциальных сведений; 
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- безопасность удаленного доступа необходима при защите конфиденциальных дан-

ных, во время дистанционного подключения к сетям и программам другого устройства;  

- отказы и сбои в работе (нарушение доступности);  

- атаки на медицинские учреждения; 

- другие угрозы [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Основные угрозы информационной безопасности предприятий (составлено на основе [6]) 

 

Схематично, процентное соотношение влияния угроз информационной безопасности 

представлено на диаграмме (Рисунок 1). 

Формулировка представленных угроз информационной деятельности предприятия 

определяет пути возможной защиты от воздействия негативных факторов. На основе анализа 

ряда источников [2, 3, 5, 6], можно представить некоторые рекомендации, позволяющие убе-

речь предприятие и его работников от воздействия кибератак, и как следствие, от предполага-

емого ущерба.  

В условиях пандемии предприятия были вынуждены отправить своих работников на 

дистанционное выполнение своих обязанностей. В связи с этим, предприятию необходимо 

обеспечить безопасное VPN-соединение; 

Двухфакторная аунтификация, предполагающая обновление и использование однора-

зового пароля для доступа в систему обеспечит сохранность данных и безопасность удален-

ного входа; 

Необходимость своевременно обновлять и актуализировать состояние аппаратно-про-

граммного комплекса. 

Не рекомендуется осуществлять производственную деятельность и удаленное подклю-

чение через непроверенные сети. Активным примером служит подключение через сети Wi-Fi 

во внешних кафе или столовых. 

Следить за обновлением и выпуском новых антивирусных программ: с расширением 

возможных информационных угроз для предприятия, расширяются и методики защиты от ак-

туальных на текущий момент угроз. 

Обеспечение интегрированной системы безопасности и облачного хранения предупре-

дит безвозвратную потерю конфиденциальной информации, позволит молниеносно перебро-

сить данные в хранилище, обеспечив их сохранность и дальнейшее использование. 

Организация строгого контроля за подключением внешних устройств, например USB-

носителей, к устройствам для удаленного доступа. 
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Назначение сотрудникам для удаленной работы минимально необходимых прав до-

ступа. 

Особые требования в этот не простой период предъявляются к профессиональным и 

психологическим качествам сотрудников. Проведение инструктажа среди работников, осу-

ществляющих удаленный доступ к объектам критической информационной инфраструктуры, 

о правилах безопасного удаленного взаимодействия с этими объектами является важнейшим 

условием безопасной работы.  

Несмотря на все приведенные рекомендация, ни одна существующая информационная 

система предприятия не обойдется без так называемых «дыр». Оценка рисков в области ин-

формационной безопасности, а также мнение сторонних профессионалов данной области, поз-

волит минимизировать последствия вероятных рисков, и доработать детали, которые были не-

заметны во внутренних разработках. 

Подводя итоги, стоит сказать, что уже на самом начальном этапе распространения пан-

демии стало понятно, что современные информационные системы безопасности предприятий 

совершенно не подготовлены, и не защищены ни от хакерских атак, ни от утечек конфиден-

циальной информации. Службам безопасности предприятий следует уделить особое внимание 

разработке методов противодействия возможным угрозам и адаптации к ним информацион-

ных систем, тем самым обезопасив предприятие от колоссального как финансового, так и про-

изводственного, и репутационного ущерба функционирования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования метода защиты информа-

ции в информационной системе персональных данных (далее по тексту ИСПДН), об-

рабатываемых операторами – государственными и муниципальными органами; разра-

ботаны теоретические и практические предложения по совершенствованию процесса 

определения класса защищенности информационной системы, содержащей персональ-

ные данные, мер и средств её защиты, предложены средства защиты ИСПДН.  
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Abstract. The article presents the results of a study of the method of information protection 

in the personal data information system (hereinafter referred to as ISPDn) processed by oper-

ators – state and municipal bodies; theoretical and practical proposals have been developed to 

improve the process of determining the security class of an information system containing 

personal data, measures and means of its protection, ISPDn protection tools have been pro-

posed. 

Keywords: personal data, information system of personal data, information protection, legal 

protection of information, technical protection of information, cryptographic protection of in-

formation, physical protection of information, security class of information system, infor-

mation protection measures, information protection means, method of information protection. 

 

Информационные системы, обрабатывающие персональные данные (далее по тексту 

ПДн), используются в каждой организации. Российское законодательство обязывает органи-

зации выполнять требования по защите информации, содержащей ПДн. Нарушение законода-

тельства в области защиты информации, содержащей ПДн, влечет за собой административную 

и уголовную ответственность.  

Защита информации, содержащей ПДн, заключается в выборе необходимых правовых, 

организационных и технических мер (ст. 19 п. 1 152-ФЗ) [1]. Таким образом, защита информа-

ционной системы персональных данных любой организации обязана быть комплексной. 

Правовая защита информации в ИСПДН заключается в применении правовых методов 

защиты, включающие в себя: разработку нормативных документов, регулирующих защиту 

ПДн, организацию и контроль применения данных нормативных документов. 

Техническая защита информации в ИСПДН представляет собой защиту ПДн с приме-

нением средств защиты (технических, программных и программно-технических средств); со-

блюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; реализацию права на до-

ступ к информации. 
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Криптографическая защита ИСПДН – криптографическое преобразование информации 

в ИСПДН. 

Физическая защита ИСПДН – это применение организационных мер и физических 

средств, препятствующих проникновению или доступу неуполномоченных лиц к ИСПДН. 

Метод защиты информации (далее по тексту – ЗИ) представляет собой совокупность 

действий (мер) определенного характера – правовые, технические, криптографические, физи-

ческие. 

Первоочередным шагом при организации комплексной системы ЗИ в ИСПДН является 

точное и объективное определение класса защищенности информационной системы 

(ИСПДН). Не точное определение класса защищенности ИСПДН может привести не только к 

ущербу физических лиц, ПДн которых обрабатываются в ИС оператора ПДн, но и к ущербу 

на уровне государства или муниципалитета, так как эти ИСПДН одновременно являются гос-

ударственными ИС (далее по тексту ГИС), муниципальными ИС (далее по тексту МИС). По-

сле определения класса защищенности (ИСПДН) выбираются необходимые меры и средства 

защиты ИСПДН, которые обеспечат этот класс защищенности. 

Представляются актуальными в рамках данного исследования предложить метод или 

способ защиты информации в ИСПДН, направленный на защиту информации в ИСПДН опе-

раторов – государственных и муниципальных органов. 

Законодатель выделяет четыре группы операторов ПДн (п. 1.и п. 2. ст. 3. 152-ФЗ) 

(рис. 1). Операторы ГИСПДН – государственные органы власти, органы государственной вла-

сти субъектов РФ и иные государственные органы (ГО) (п. 1. ст. 1, ст. 3, ст. 13. 152-ФЗ) [1]. 

Операторами МИСПДН выступают органы местного самоуправления – муниципальные ор-

ганы (МО) (п. 1. ст. 1, ст. 3, ст. 13. 152-ФЗ) [1]. Операторы ИСПДН юридических лиц и опера-

торы ИСПДН физических лиц – соответственно, юридические и физические лица (ЮЛ и ФЛ).  

 

 
 

Рис. 1. Система операторов ИСПДН (составлено автором) 

 

В зависимости от операторов ИСПДН можно выделить четыре вида ИСПДН (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Виды ИСПДН (составлено автором) 

 

Соотнесение сфер регулирования нормативно-правовыми документами защиты инфор-

мации, содержащей ПДн, операторами ПДн показано на рисунке 3.  
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Рис. 3. Сферы действия нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по за-

щите информации, содержащей персональными данные, операторами ИСПДН (составлено автором) 

 

Проанализируем нормативно-правовую базу, регламентирующую защиту информации, 

содержащей ПДн в ГИСПДН (МИСПДН), и сравним меры защиты ИСПДН в рассматривае-

мых документах. 

149-ФЗ (ст. 16). [2] дает нам понятие защиты информации.  

В Статье 19 Постановления Правительства РФ № 1119 определены меры по обеспече-

нию безопасности ПД при их обработке – организационные, технические меры [3]. Так же 

данный документ выделяет пять типов информационных систем (п. 5 Постановления 1119), 

типологизирует актуальные угрозы (п 6 Постановления 1119) и, в зависимости от этих данных, 

выделяет четыре уровня защищенности ИСПДН и определяет необходимые меры для обеспе-

чения защищенности УЗ1-УЗ4. Контроль за исполнением требований Постановления 1119 

проводится оператором или уполномоченным им лицом не реже 1 раза в течение 3-х лет, «са-

мостоятельно и (или) с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической 

защите конфиденциальной информации» [3].  

Приказ 21 ФСТЭК России [4] разработан для исполнения 152-ФЗ (в частности – ст. 19) 

и Постановления 1119 Правительства РФ. Он регламентирует обеспечение безопасности ПДн: 

состав и содержание мер. Важно отметить, что регулятор не обязывает операторов ПДн, в рам-
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ках применения данных Требований, проходить процедуру аттестации информационной си-

стем на соответствие системы защиты информации Требованиям регулятора (как это обяза-

тельно в Приказе 17 (п. 17)) [5]. 

Приказ 17 ФСТЭК России регламентирует деятельность государственных и муници-

пальных органов по защите их информационных систем. Как мы уже убедились выше, в том 

числе ИСПДН. (п. 5 Требований) [5]. Требования Приказа 17 обязательны при обработке ин-

формации в ГИС, функционирующих на территории РФ, а также в МИС (п. 3. Требований) [5].   

Оператор иных информационных систем (то есть негосударственных) по своему жела-

нию может применять настоящие Требования для защиты ИС оператора (п.6. Требований При-

каза 17) [5]. Они содержат так же требования к аттестации защиты информационной системы 

и подтверждения ее соответствия Приказу 17 (п. 17 Приказа 17 ФСТЭК России), что не преду-

смотрено в Приказе 21 ФСТЭК России. Таки образом, контроль качества и оптимальности за-

щиты ИСПДН регулятором, предусмотренный Приказом 17, намного серьезнее, чем это 

предусмотрено Приказом 21.  

Приказом 17 определены состав мер защиты информации и их базовые наборы для со-

ответствующих классов защищенности ИС – это 13 групп мер [5]. Каждая из них имеет под-

группы и активируется или нет в зависимости от класса защищенности ИС (Приложение 2 

Требований Приказа 17 ФСТЭК). 

Сравнение базовых наборов мер защиты информации для обеспечения защиты соответ-

ствующих классов защищенности ИС (К1-К3), определяемых Приказом 17 ФСТЭК для госу-

дарственных и муниципальных органов, и уровней защищенности (УЗ1-УЗ4), определяемыми 

соответственно Приказом 21 ФСТЭК показало, что меры по укрупненной группировке мер из 

этих документов повторяют друг друга и отличаются лишь, тем, что Приказ 21 дополнен еще 

двумя мерами – «Выявление инцидентов и реагирование на них» и «Управление конфигура-

цией информационной системы и системы защиты персональных данных». В Приказе17 

ФСТЭК эти меры отражены в п. 18 – «Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации 

аттестованной информационной системы». Таким образом, Приказ 17 ФСТЭК в п. 18 обязы-

вает операторов ИСПДН – государственные и муниципальные органы – обеспечивать меры 

по выявлению инцидентов и реагированию на них и управлению конфигурацией ИС, хотя они 

и не отражены в Приложении 2 к Приказу 17. Другое дело, состав укрупненных групп мер, 

определенных Приказом 17 ФСТЭК России для государственных и муниципальных органов 

намного шире, чем в Приказе 21 ФСТЭК России. 

Логика регулятора здесь очевидна – ГИСПДН защищается более серьезно и каче-

ственно, чем это предусмотрено для юридических и физических лиц. Так как данные ИСПДН 

одновременно являются и ГИС (МИС) и значение этих ИСПДН для государства неоспоримо 

выше.  

Соответственно, в целях данного подхода к защите ИСПДН, мы считаем возможным 

метод защиты информации в ИСПДН, обрабатываемых в государственном и муниципальном 

секторе, в исполнении требований Приказа 17. Меры, регламентированные в данном доку-

менте, с одной стороны, обязательны для исполнения государственным органом и муници-

пальным органом, а, с другой стороны – эти меры шире, и защита ИСПДН будет наиболее 

оптимальной. 

Класс защищенности информационной системы, содержащей ПД, является ключевым 

элементом при создании достаточной системы комплексной защиты информации.  

Под классом защищенности информационной системы понимают комплексный пока-

затель ИС (К1, К2, К3). Определение критериев класса защищенности информационной си-

стемы, содержащей ПДн, в данном методе защиты ИСПДН основывается на требованиях При-

каза 17 [5].  

Первый класс защищенности (К1), второй класс защищенности (К2), третий класс за-

щищенности (К3) определяются двумя показателями: уровнем значимости информации (УЗ1-

УЗ3), и масштабом ИС. 
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Уровень значимости информации зависит от степени возможного ущерба для облада-

теля информации. Так, конфиденциальность, целостность и доступность информации соотно-

сят поочередно со степень ущерба, возможного для обладателя информации, в случае не до-

статочной защищенности ИС. Степень ущерба определяется экспертным или иными методами 

[5]. УЗ 1 соответствует высокому степени ущерба, УЗ 2 – умеренному степени ущерба, УЗ 3 – 

незначительному степени ущерба. Суммарный УЗ информации устанавливается «по наивыс-

шим значениям степени возможного ущерба, определенным для конфиденциальности, целост-

ности, доступности информации каждого вида информации» [5]. 

Масштаб ИС определяется в зависимости от территории: федеральный, если она обра-

батывается на территории РФ; масштаб ИС региональный, если она обрабатывается на терри-

тории субъекта РФ; масштаб ИС объектовый, если она обрабатывается на объектах одного 

органа государственной власти, органа государственной власти субъекта РФ, муниципального 

образования и т.д. [5]. 

Класс защищенности ИС определяется в соответствии с таблицей 1 [5]. 

 

Таблица 1 

Определение класса защищенности информационной системы 

Уровень значимости 

информации 

Масштаб информационной системы 

Федеральный Региональный Объектовый 

1 2 3 4 

Высокий уровень 

значимости 

(УЗ 1) 

Первый класс 

защищенности 

информационной 

системы (К1) 

К1 К1 

Средний уровень 

значимости 

(УЗ 2) 

К1 

Второй класс 

защищенности 

информационной 

системы (К2) 

К2 

Низкий уровень 

значимости 

(УЗ 3) 

К2 

Третий класс 

защищенности 

информационной 

системы (К3) 

К3 

 

Как видим из данной таблицы 1, пересечение УЗ и масштаба ИС позволяет определить 

нам класс защищенности ИС.  

На наш взгляд, данная классификация достаточно объективна, так как в ее основу по-

ложена денежная оценка ущерба, хотя она и может определяться экспертами. Денежная 

оценка – это всегда объективный показатель, в отличие от субъективной экспертной оценки. 

В силу объективности классификации, она действительно правомерна для применения при 

оценивании ГИСПДН и МИСПДН операторов ПДн.  

Правовая защита ИСПДН включает формирование пакета нормативно-распорядитель-

ных документов (приказов руководителя, инструкций, положений, актов, журналов), регла-

ментирующих техническую, криптографическую и физическую защиты информации [6, 10].  

После определения класса защищенности ИС, содержащей ПДн, определяются меры 

технической, криптографической и физической защиты информационной системы, содержа-

щей ПДн [7].  

Физическая составляющая защиты ИСПДН реализуется мерами, определенными При-

казом 17 (Приложение 2 – Раздел XII «Защита технических средств (ЗТС))» [5].  
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В процессе исследования нами были проанализированы перечни сертифицированных 

по требованиям безопасности информации средств защиты информации, размещенные на 

официальных сайтах ФСТЭК России [8] и ФСБ России [9]. На основании проведенного ана-

лиза были подобраны средства защиты ПДн, обрабатываемых в ГИС государственным орга-

ном, в полном объеме реализующие меры защиты информации (Таблица 2): 

 

Таблица 2 

Сертифицированные средства защиты информации, возможные к применению  

для защиты ИСПДН (составлено автором) 

№п/п 
Название средства за-

щиты информации 

Срок действия 

сертификата 

ФСТЭК России / 

ФСБ России 

Описание средства 

1 2 3 4 

1 

Программно-аппаратный 

комплекс «Соболь».  

Версия 4» 

5.12.2023 

Программно-аппаратный комплекс 

обеспечивает доверенную загрузку 

операционной системы 

2 
Средство защиты информа-

ции SecretNetStudio 
16.05.2025 

Защита данных и инфраструктуры сер-

веров и рабочих станций 

3 

Программное изделие 

«KasperskyEndpointSecurity 

для Windows  

(версия 11.3.0.773)» 

22.01.2024 
Защита от киберугроз  

любой сложности 

4 
Средство защиты информа-

ции «vGate R2» 
28.03.2025 

Средство микросегментации и защиты 

жизненного цикла виртуальных машин 

5 

Аппаратно-программный 

комплекс шифрования 

«Континент». 

Версия 3.7» 

(исполнения 1 – 6) 

30.09.2023 

Централизованный комплекс для за-

щиты сетевой инфраструктуры 

и создания VPN-сетей с использова-

нием алгоритмов ГОСТ 

6 

Средство криптографиче-

ской защиты информации 

«Континент-АП». 

Версия 3.7» 

(исполнение 6) 

31.12.2022 

Клиентское приложение для защищен-

ного доступа в корпоративную 

сеть с удаленных персональных компь-

ютеров и смартфонов сотрудников. 

 

Были выбраны средства защиты информации, размещенные в таблице 2, которые, на 

наш взгляд, наиболее оптимально подходят для выполнения базового набора мер защиты ин-

формации в ИСПДН, определённые Приказом 17 ФСТЭК России. Средства, перечисленные в 

таблице 2, сертифицированы до первого уровня защищенности персональных данных вклю-

чительно и до первого класса ГИС (МИС) включительно.  

Таким образом, допустим метод защиты ИСПДН, обрабатываемых операторами – гос-

ударственными органами и муниципальными органами – мерами, определенными регулято-

ром технической защиты информации (ФСТЭК России) в Приказе 17, то есть как государ-

ственной информационной системы (ГИС). Метод защита информации в информационной си-

стеме персональных данных, обрабатываемых операторами государственного и (или) муни-

ципального сектора содержит: 

- разработку нормативно-распорядительных документов, регламентирующих техниче-

скую, криптографическую и физическую защиты ИСПДН (правовая защита); 

- выявление класса защищенности информационной системы; 

- определение мер защиты определенного класса ИС; 
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- выбор средств защиты информации, наиболее оптимально подходящие для выполне-

ния базового набора мер защиты информации в ИСПДН. 
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Аннотация. Статья посвящена обнаружению сетевых атак. В результате исследования, 

выявлено, что обнаружение сетевых атак является одним из важнейших мероприятий в 

области защиты информации. Разработана функциональная модель обнаружения сете-

вых атак. 

Ключевые слова: сетевая модель OSI, сетевая атака, сетевой протокол, сетевая инфра-

структура, трафик. 

 

NETWORK ATTACK DETECTION 
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Scientific adviser – Nikishova A. V., Ph.D., associate professor 

Volgograd State University, Volgograd 

 

Abstract. The article is devoted to the detection of network attacks. As a result of the study, 

it was revealed that the detection of network attacks is one of the most important measures in 

the field of information protection. A functional model for detecting network attacks has been 

developed. 

Keywords: network model OSI, network attack, network protocol, network infrastructure, 

traffic. 

 

В настоящее время любая информационная система (далее - ИС) подвержена внешнему 

или внутреннему воздействию с целью нарушения функций работы системы или кражи цир-

кулирующей в ней информации. Для минимизирования ущерба от сетевых атак на ИС разра-

батываются модели обнаружения атак. 

Сетевая атака – это действие, направленное на получение контроля над ИС или над ее 

конечным узлом. 

Взаимодействие компонентов сетевой инфраструктуры описывается на основании 

Open Systems Interconnection model (далее – OSI). Согласно модели OSI, выделяют следующие 

уровни протоколов:  

1. Прикладной – взаимодействие сети и пользователя. 

2. Представления – изменение протоколов и кодирование/декодирование данных. 

3. Сеансовый – увеличение длительности сеанса связи. 

4. Транспортный – передача подлинных данных без ошибок. 

5. Сетевой – маршрутизация передачи данных. 

6. Канальный – взаимодействие и контроль сетей на физическом уровне. 

7. Физический – передача потока данных. 

Наиболее критичными для эффективного процесса передачи данных являются при-

кладной, транспортный и сетевой уровни модели OSI. 

Сетевой протокол – это совокупность условий, определяющая порядок соединения и 

обмена информации между узлами сети. Разные протоколы, задействованные в процессе 

связи, описывают разные стороны этого процесса. Их совокупность образует стек протоколов. 

В работе рассматривается наиболее популярный стек протоколов TCP/IP, который ис-

пользуется подавляющим большинством операционных систем. Стек протоколов TCP/IP 

изображен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Стек проколов TCP/IP  

 

В работе рассматриваются поля заголовков протоколов сетевых пакетов, которые необ-

ходимо анализировать для выявления сетевой атаки. 

Для IPv4-пакета: 

■ Source IP address (1Р-адрес отправителя); 

■ Destination IP address (1Р-адрес получателя); 

■ Protocol (Протокол); 

■ ТТL (время жизни пакета); 

■ Header Length (длинна заголовка). 

Для TCPv4-пакета: 

● Source port (порт отправителя); 

● Destination port (порт получателя); 

● Flags (Флаги). 

Согласно статистике с сайта «Лаборатория Касперского» представленной на рисунке 2, 

наиболее часто встречаемыми сетевыми атаками являются «Парольные атаки». 

 

 
 

Рис. 2. Наиболее распространённые сетевые атаки 
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Методы проведения парольных атак: 

1. Простой перебор (brute force attack). 

2. Сниффинг пакетов.  

3. IP-спуфинг. 

4. «Троянский конь». 

В основном, для данной атаки используется специальное ПО, суть которого – получе-

ние допуска к общему источнику путём подбора пароля от учетной записи пользователя, с 

возможностью дальнейшего доступа даже при смене аутентификационных данных. Проблема 

так же возникает, когда пользователи используют идентичный пароль для доступа к несколь-

ким ИС. В таком случае, поскольку устойчивость пароля соответствует устойчивости наибо-

лее слабого хоста, преодолев этот хост, будет получен доступ к остальным ИС, где использу-

ется этот пароль. 

На рисунке 3 представлен процесс обнаружения сетевой атаки. 

Рис. 3. Процесс обнаружения сетевой атаки 

 

Сбор исходных данных (далее – ИД) осуществляется благодаря датчикам системы об-

наружения атак (далее – СОА). 

Для анализа ИД используются сигнатурные и поведенческие методы обнаружения се-

тевых атак.  

Принцип сигнатурного метода заключается в том, что в ИД происходит поиск сигна-

туры, соответствующей базе данных (далее – БД) сигнатур атак.  

Принцип поведенческого метода заключается в сравнении штатного режима работы 

ИС с текущим. Сетевая атака диагностируется при любом отклонении от штатного значения.  

Срок существования типовой атаки представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Срок существования типовой атаки 

 

Стадии типовой атаки: 

1. Сетевая разведка – сбор информации об ИС для формирования плана дальнейшего 

развития атаки.  

2. Несанкционированный доступ в ИС – получение контроля над ресурсами ИС, под-

верженной атаке. 
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3. Деструктивное воздействие – выполнение основной задачи сетевой атаки, поставлен-

ной злоумышленником (уничтожение данных, кража конфиденциальной информации и т.д.).  

4. Расширение атаки – увеличение границ атаки, на смежные ИС. 

Использование методов обнаружения сетевой атаки на различных стадиях ее жизни 

представлено на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Использование методов обнаружения сетевой атаки на различных стадиях ее жизни 

 

Совместное применение поведенческих и сигнатурных методов является наиболее ре-

зультативным способом обнаружения сетевых атак, поскольку только в совокупности эти ме-

тоды охватывают все стадии жизни атаки.   

IDEF0 диаграмма декомпозиции процесса обнаружения сетевых атак представлена на 

рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. IDEF0-диаграмма процесса обнаружения сетевых атак 

 

При декомпозиции функционального блока были выделены его составляющие: 

1. Блок «Захват пакета». 

2. Блок «Считывание полей заголовков». 

3. Блок «Расчет значений полей заголовков пакетов, циркулирующих в системе в ее 

штатном режиме работы». 

4. Блок «Проверка входящих пакетов на соответствие сигнатурам». 

5. Блок «Обнаружение сетевых атак». 

В блоке «Захват пакета» заданы: 

1. Входные данные – сетевой интерфейс. 
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2. Механизмами, необходимыми для обнаружения сетевых атак, являются пользователь 

и модель. 

3. В результате данных воздействий на выходе функции результат – захваченный пакет. 

В блоке «Считывание полей заголовков» заданы: 

1. Входные данные – захваченный пакет. 

2. Управляющая информация, в качестве которой выступает структура пакетов стека 

протоколов TCP/IP. 

3. Механизмами, необходимыми для обнаружения сетевых атак, являются пользователь 

и модель. 

4. В результате данных воздействий на выходе функции результат – значения полей 

заголовков. 

В блоке «Расчет значений полей заголовков пакетов, циркулирующих в системе в ее 

штатном режиме работы» заданы: 

1. Входные данные – значения полей заголовков. 

2. Механизмами, необходимыми для обнаружения сетевых атак, являются пользователь 

и модель. 

3. В результате данных воздействий на выходе функции результат – значения полей 

заголовков. 

В блоке «Проверка входящих пакетов на соответствие сигнатурам» заданы: 

1. Входные данные – значения полей заголовков. 

2. Управляющая информация, в качестве которой выступает база сигнатур. 

3. Механизмами, необходимыми для обнаружения сетевых атак, являются пользователь 

и модель. 

4. В результате данных воздействий на выходе функции результат проверки соответ-

ствия значений полей сетевым атакам. 

В блоке «Обнаружение сетевых атак» заданы: 

1. Входные данные – значения полей заголовков. 

2. Управляющая информация, в качестве которой выступают значения полей заголов-

ков сетевых пакетов, циркулирующих в системе в ее штатном режиме работы.  

3. Механизмами, необходимыми для обнаружения сетевых атак, являются пользователь 

и модель. 

4. В результате данных воздействий на выходе функции результат проверки соответ-

ствия значений полей сетевым атакам. 

В заключение следует отметить, что была разработана функциональная модель, позво-

ляющая обнаружить сетевые атаки на систему, что повышает ее защищённость. 
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С появлением коронавируса мир сталкивается с одним из самых сложных кризисов в 

области общественного здравоохранения в истории, и для победы в этой битве требуется, 

чтобы значительное число граждан вакцинировались против COVID-19. Вакцинация является 

одной из наиболее успешных мер общественного здравоохранения, но всё большее число лю-

дей в различных странах и регионах также считают ее небезопасной и ненужной. Были прове-

дены обширные исследования для изучения предшествующих и потенциальных причин нере-

шительности в отношении вакцин, и ученые пришли к выводу, что нерешительность в отно-

шении вакцин касается не только процессов принятия решений отдельными лицами, но и 

должна рассматриваться в историческом, политическом и социокультурном контекстах. На 

первый план встает задача помощи общественности в понимании безопасности и эффектив-

ности иммунизации. Сегодня лучший способ сделать это – использовать цифровые медиа-

платформы. Работы, посвященные этой проблеме, раскрывают суть ложной информации и 

способы её воздействия на воспринимающую аудиторию [1] 

Вспышка COVID-19 распространилась по всему миру в течение нескольких дней бла-

годаря быстрому развитию технологий, которые превратили весь мир в глобальную «де-

ревню». В нынешнюю эпоху средства массовой информации стали мощным ресурсом, кото-

рый влияет на исходы заболеваний и контролирует их несколькими способами. Из-за обшир-

ности и изменчивости различных типов носителей он может играть как положительную, так и 

отрицательную роль. В COVID-19 средства массовой информации различные аспекты влия-

ния.  

При возрастании эпидемиологических рисков люди, как правило, обращаются за ин-

формацией к средствам массовой информации. Широкого освещения различных новостей до-

статочно, чтобы общественность почувствовала себя ошеломленной. Кроме того, распростра-

нение ненаучных новостей с помощью технологии «мгновенных сообщений» создает панику. 

В этой пандемии ложная и вводящая в заблуждение информация беспрепятственно распро-

страняется с использованием различных типов средств массовой информации. Группы в со-

циальных сетях, осознавшие это, начали использовать сторонние средства проверки фактов, 

чтобы ограничить распространение недостоверной информации. Это произошло поздно, и 

ущерб уже был нанесен. Следует отметить, что: 
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 только информация, относящаяся к руководящим принципам ВОЗ или Министер-

ству здравоохранения РФ, должна быть разрешена для размещения в социальных группах или 

трансляции по телевизору; 

 у каждого источника средств массовой информации должен быть способ подключе-

ния людей к надежным источникам с помощью специальных вкладок или всплывающих окон; 

 научные и политические заявления должны быть разделены и должным образом 

классифицированы; 

 запрет рекламы медицинского оборудования и лекарств, которые, как было дока-

зано, не играют определенной роли. 

Показательным примером является то, что многие полезные рекомендации ВОЗ по про-

филактике COVID-19 были усилены среди людей именно благодаря заметной рекламе на ча-

сто используемых платформах социальных сетей. Социальные сети и телевизионные СМИ 

опубликовали информацию о важности «социального дистанцирования» и призывы «оста-

ваться дома» с помощью бесплатной и частой, широко распространенной рекламы.  

Ключевая роль, которую средства массовой информации могут сыграть в нынешней 

пандемии, заключается в содействии мерам по физическому и психологическому здоровью и 

обеспечению устойчивости людей, принадлежащих к различным возрастным группам и соци-

ально-экономическим условиям. В COVID-19 обязательным условием является обеспечение 

осведомленности общественности о следующих вещах: 

 социальное дистанцирование в 2 м и его важность; 

 надлежащее использование масок для лица и перчаток; 

 правильные рекомендации по распознаванию, диагностике и лечению заболевания; 

 онлайн-эксперты должны быть допущены к участию только после проверки дей-

ствительных лицензий и степеней;  

 во время пандемии могут быть разработаны мобильные приложения для COVID-19, 

которые будут информировать пользователей о аптеках и их инвентаре, продуктовых магази-

нах и их инвентаре, наличии больничных коек, времени ожидания в отделении неотложной 

помощи и клиниках неотложной помощи в их населенных пунктах. 

Благодаря порталу государственных услуг Российской Федерации у людей появилась 

возможность онлайн записаться на вакцинацию или на сдачу теста на Covid 19, что позволяет 

лишний раз не подвергать опасности окружающих и себя. Также данный интернет-портал поз-

воляет, не выходя из дома, записаться на прием к любому врачу. 

Социальная изоляция связана с психологическими изменениями среди людей. Она 

включает в себя чувства одиночества, тревоги и депрессии. Ведь для людей привыкшим к 

быстрому темпу жизни и активности, самоизоляция может стать причиной стресса. Это может 

быть распространено и усугублено противоречивой ролью средств массовой информации. 

Средства массовой информации, однако, могут предотвратить это, приняв определенные стра-

тегии, такие как: 

 программы психического здоровья, направленные на искоренение депрессии и тре-

воги как для широкой общественности, так и для работников здравоохранения; 

 образовательные услуги, предоставляемые людям каждой возрастной группы; 

 группы в социальных сетях для поддержания положительной энергии среди людей 

и обеспечения соблюдения мер общественного здравоохранения; 

 подключение семей и друзей по всему миру с помощью видеочатов, текстовых со-

общений и телефонных звонков во времена социальной изоляции; 

 горячие линии для оказания психологической поддержки.  

Средства массовой информации стали платформой для распространения предрассудков 

среди людей, распространяя истории о происхождении вируса. Расовая и социально-экономи-

ческая дискриминация стала очевидной во время карантина. Среди всего хаоса и паники, вы-

званных вирусом, новостные каналы сыграли не меньшую роль в распространении паники. 
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Различные новостные каналы начали давать противоречивую информацию о вирусе, количе-

стве случаев заболевания и смертей во всем мире. Недоступность равного медицинского об-

служивания усугубляла ситуацию. В таких беспрецедентных обстоятельствах средства массо-

вой информации обладают потенциалом для объединения людей и прекращения дискримина-

ции путем распространения информации. Это также может быть отличным ресурсом для про-

верки информации. Однако это может быть возможно только при ответственном использова-

нии средств массовой информации при наличии надлежащих сдержек и противовесов. Таким 

образом, это может помочь предотвратить распространение слухов и положить конец стигма-

тизации тех, кто пострадал от COVID-19. 

Телемедицина была главным стратегическим шагом во все беспрецедентные времена. 

Во время пандемии COVID-19 это был полезный инструмент не только для тех, кто нуждается 

в тестировании на вирусы, но и для работы с людьми, сталкивающимися с другими пробле-

мами со здоровьем. Существует необходимость в осуществлении конкретных основных мер с 

самого начала любой пандемии. К ним относятся телефонные линии, онлайн-услуги врача, 

доставка лекарств в аптеку прямо у порога и лечение заболеваний с помощью видеозвонков.  

С появлением коронавируса в России стремительно начала развиваться сфера доставки 

продуктов и медикаментов. Это помогает людям избежать контактирования друг с другом. 

Что, несомненно, в современных реалиях, позволяет значительно обезопасить жизнь. 

Во время пандемии, когда факты часто смешиваются со слухами, становится трудно 

получить необходимую информацию о проблеме. Информацией можно управлять. ВОЗ заяв-

ляет в своей публикации “Борьба с эпидемиями: ключевые факты об основных смертельных 

заболеваниях” [3], что существует три основных аспекта «информирования о риске вспышки», 

которые необходимо проработать: 

 эксперты и заинтересованные органы власти должны оперативно использовать спо-

собы передачи необходимой и касающейся информации общественности как можно скорее с 

использованием средств массовой информации, включая печатные средства массовой инфор-

мации (брошюры, брошюры, газеты), телевидение, Интернет и социальные сети. Методы 

трансляционной коммуникации должны использоваться для оказания помощи населению в 

целом и, следовательно, устранения социальных и культурных предубеждений; 

 органам власти необходимо учитывать страхи, опасения, восприятие и беспокойство 

людей и разрабатывать способы ответа на каждый запрос каждого человека относительно 

чего-либо. Опять же, для этого можно использовать средства массовой информации. Для этого 

можно проводить обследования состояния здоровья с помощью социальных сетей, телевиде-

ния или радио. Мнения затронутых людей и мероприятия, проводимые для них, могут пере-

даваться через сообщения и управляться; 

 необходим контроль за слухами и дезинформацией. Социальные сети, которые яв-

ляются источником такой пропаганды, могут принять фундаментальные меры для своевре-

менного их сокращения. Должны быть разработаны способы прослушивания и исправления 

дезинформации. 

С одной стороны, средства массовой информации служат важным инструментом, кото-

рый широко используется в кампаниях вакцинации во всем мире. Кампании в средствах мас-

совой информации могут многократно распространять четко определенные сообщения среди 

большой аудитории при низких затратах, что может прямо или косвенно привести к измене-

нию поведения отдельных лиц; с другой стороны, негативная информация, связанная с вакци-

ной, распространяемая в средствах массовой информации, социальных сетях или посредством 

межличностного общения, может оказать огромное влияние на общественность и способство-

вать нерешительности в отношении вакцин. СМИ обязано проверять достоверность публику-

емых сведений (ст. 49 закона «О СМИ» [2]), а также помнить о недопустимости распростра-

нения фейков (ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» [4]). 



412 

COVID-19 – это глобальный кризис, который распространился по всему миру опасно 

быстрыми темпами. Средства массовой информации играют огромную роль в распростране-

нии информации, влияют на поведение общественности и могут сдерживать распространение 

болезней. В этой статье рассматривается положительное и отрицательное воздействие средств 

массовой информации. Важно следить за динамикой, чтобы во время сложившейся эпидемио-

логической ситуации, положительное влияние увеличивалось, а отрицательное искоренялось.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу методов обхода электронной подписи. Рассмот-
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Ежедневно каждая организация выполняет огромное количество операций, непосред-

ственно связанных с процессом документооборота, и имеет дело с бумажными носителями 

различного вида и содержания: соглашениями, контрактами, договорами, бланками и др. 

Электронная подпись (ЭП) является одним из самых совершенных способов подписи доку-

ментов, позволяющих избежать многих недостатков бумажного документооборота. Использо-

вание ЭП на предприятиях позволяет осуществить переход к системе электронного докумен-

тооборота, что существенно сокращает объемы бумажной документации, повышает произво-

дительность и эффективность выполняемых работ. Инвестиции в программное обеспечение 

для ЭП способны сэкономить предприятию от 55 % до 78,62 % с учетом расходов на матери-

алы, администрирование, доставку и подписку [1]. 

В 2020 году объем мирового рынка цифровой подписи достиг 2,8 миллиарда долларов 

[2], что, по данным аналитической компании P&S Intelligence может позволить спрогнозиро-

вать рост глобального рынка ЭП на 26,6 % в каждый последующий год, в период 2021–2030 гг. 

[3]. Согласно DocuSign, 95 % организаций используют ЭП в настоящее время или планируют 

использовать электронную подпись в будущем [4]. При этом, только на территории России 

данная технология в 80 % случаев является одним из средств обеспечения информационной 

безопасности сфере защиты данных [5]. 

Однако, цифровые подписи в эпоху все более мощных компьютеров и знаний о крип-

тографических концепциях могут быть уязвимы для некоторых эксплойтов. К сожалению, по 

мере того, как киберпреступники становятся все более искусными в обнаружении уязвимостей 
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в информационных системах, стали появляться методы для внедрения в процесс подписи 

файла. 

Рассмотрим следующие основные методы обхода ЭП: 

1) Получение подписи третьим лицом; 

2) Использование редактируемых форматов данных; 

3) Универсальная подделка подписи; 

4) Атака переноса подписи; 

5) Атака с инкрементальным сохранением; 

6) Теневая атака. 

Суть метода обхода «Получение подписи третьим лицом» заключается в следующем: в 

России каждый Удостоверяющий Центр (УЦ) имеет возможность устанавливать свои правила 

удостоверения личности, так как не существует единого законодательства, регулирующего их 

работу. УЦ предоставляют своим клиентам возможность получения ЭП через Интернет. Для 

этого нужны только копии необходимых документов, а личное присутствие не требуется. В 

результате чего для любого гражданина А появляется возможность получить и использовать 

ЭП гражданина Б без ведома на то гражданина Б. В России широко известны случаи мошен-

нического использования ЭП, полученной подобным образом [6, 7]. Как показывает практика, 

получить электронную подпись на любого человека действительно несложно [8]. 

Для реализации уязвимости использования редактируемых форматов данных необхо-

димо найти способы внесения изменений в электронный документ после его подписания, так, 

чтобы эти изменения не были обнаружены при проверке ЭП. Усиленная квалифицированная 

электронная подпись является надёжной технологией для обнаружения факта внесения изме-

нений в документ. Но следует комплексно оценивать эффективность её применения. Редакти-

руемые форматы, например DWG, DOC, DOCX не подходят для создания электронных под-

линников, так как могут быть легко скомпрометированы. Более защищенными и универсаль-

ными для создания подлинников являются форматы PDF/А и XPS, так как они содержат 

внутри файла всю необходимую информацию для того, чтобы каждый раз отображать доку-

мент в неизменном виде [9]. 

Основной идеей такой уязвимости ЭП как «Универсальная подделка подписи» является 

отключение проверки подписи путем предоставления недопустимого содержимого в объекте 

подписи или же удаление ссылки на объект подписи. Несмотря на то, что объект подписи 

предоставлен, логика проверки не может применить корректные криптографические опера-

ции. Поэтому, становится возможным ситуация, когда средство просмотра показывает дей-

ствительную информацию о ЭП, при том, что проверка была пропущена. Если говорить о 

практической реализации уязвимости данного типа, то необходимо пояснить, что каждая под-

пись в документе формата .pdf определена в объекте подписи, который содержит в себе всю 

необходимую информацию для проверки подписи, в частности запись «/ByteRange», опреде-

ляющую смещение байтов, используемых для вычисления хэша подписи. Сама подпись, в 

большинстве случаев, сохраняется в записи «/Contents» как большой двоичный объект PKCS7. 

При реализации атаки универсальной подделки подписи происходит манипулирование запи-

сями в объекте подписи, что позволяет запутать логику проверки подписи. 

Атака переноса подписи - представляет собой метод обхода защиты подписи, основная 

идея которого заключается в том, чтобы переместить вторую часть подписанного /ByteRange 

в конец документа, при этом манипулируя указателем внешних ссылок (xref) и объектом 

«Trailer» (объект содержит информацию, которая помогает приложению для просмотра доку-

мента понять его внутреннюю структуру).  

Атака с инкрементальным сохранением основана на идее использования функции ин-

крементального сохранения (инкрементального обновления) .pdf, позволяющей переопреде-

лять структуру документа. Легитимно, использование инкрементального сохранения обуслов-

лено необходимостью добавления аннотаций в .pdf Сами аннотации сохраняются после ис-

ходного содержимого .pdf -файла в виде нового тела .pdf -файла. Инкрементальное сохранение 
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также используется для подписи .pdf, при это объект подписи просто добавляется к содержи-

мому исходного файла. В процессе реализации атаки злоумышленник берет подписанный .pdf-

файл, добавляет новое содержимое (страницы, аннотации и т.д.) и сохраняет его в конце файла 

с помощью инкрементального сохранения. Уязвимость проявляется, когда логика проверки 

подписи не замечает, что содержимое файла было обновлено, т.е. в файл было добавлено но-

вое, не подписанное содержимое.  

В методе обхода «Теневая атака» документ формата .pdf содержит второй скрытый до-

кумент с другим содержимым. Атака рассчитана на то, что участники процесса подписания не 

могут обнаружить скрытое (вредоносное) содержимое вложенного документа, и соответ-

ственно, после его подписания злоумышленник получает заверенный документ, к которому 

можно добавить новую таблицу внешних ссылок «xref» и объект «Trailer». Внутри таблицы 

происходит только одно изменение: ссылка на описание. Этот вариант обхода ЭП является 

достаточно опасным, так как позволяет заменить все содержимое документа. Злоумышленник 

может создать полностью другой теневой документ, повлияв на представление каждой стра-

ницы, а также на каждый содержащийся на них объект. Однако, среди недостатков описанного 

метода отмечается возможность удаления неиспользуемых объектов в процессе подписания, 

среди которых могут быть теневые. Некоторые сканеры безопасности так же могут обнару-

жить неиспользуемые объекты в .pdf файле и выдать соответствующее предупреждение. 

Для оценки методов обхода ЭП были выделены следующие критерии: 

1. Распространенность (К1) – критерий, который позволяет определить частоту появле-

ния выбранного метода обхода в информационных системах при работе с ЭП. 

2. Сложность реализации (К2) – критерий, который позволяет определить уровень 

сложности реализации выбранного метода обхода для злоумышленника. 

3. Вероятность реализации (К3) – критерий, который позволяет определить возмож-

ность успеха реализации выбранного метода обхода ЭП. 

4. Возможность обнаружения (К4) – критерий, который позволяет определить суще-

ствует ли вероятность обнаружения успешно реализованного злоумышленником метода об-

хода ЭП конечным пользователем ИС против которого направлен выбранный метод. 

5. Применимость (К5) – критерий, который позволяет определить широту применения 

выбранного метода в ИС при работе с ЭП в различных сферах и способах ее использования. 

Сравнительный анализ методов обхода электронной цифровой подписи по определен-

ным ранее критериям представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ методов обхода ЭП  

Методы обхода ЭП 
Критерии оценивания 

К1 К2 К3 К4 К5 

Получение подписи третьим 

лицом 
часто просто высокая существует широкая 

Редактируемые форматы  

данных 
средне просто высокая существует широкая 

Универсальная подделка  

подписи (USF) 
редко сложно средняя не существует узкая 

Атака переноса подписи 

(SWA) 
редко сложно средняя не существует узкая 

Атака с инкрементальным  

сохранением (ISA) 
средне сложно низкая не существует узкая 

Теневая атака средне сложно высокая не существует узкая 
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Проведенный анализ наглядно демонстрирует отличия между приведенными мето-

дами. Но исходя из полученных данных невозможно однозначно выделить наиболее опасный 

метод обхода ЭП. Поэтому принято решение разработать программу, способную, за счет вы-

числения Евклидового расстояния, дать математическую оценку каждому из методов обхода 

ЭП и в соответствии с полученными результатами выделить наиболее опасный. 

Интерфейс программы выбора наиболее опасного метода обхода ЭП представлен на 

рисунке и описан пятью блоками. 

 

 
 

Рис. Интерфейс программы выбора наиболее опасного метода обхода ЭП 

 

Блок 1. Выбор метода обхода электронной цифровой подписи. При выборе одного из 

доступных методов, в блоке 3 автоматически выставляются оценки соответствующих им кри-

териев согласно таблице 1. 

Блок 2. Евклидово расстояние. В данном блоке будут отображаться значения расстоя-

ния Евклида для выбранного метода сразу же после проведения его оценки. 

Блок 3. Значения критериев оценивания. Отображает оценки по критериям для выбран-

ного метода. Значение автоматически выбирается из списка возможных исходя из Таблицы 1. 

Блок 4. Оценка метода. При выполнении данного блока в программе происходит счи-

тывание выбранного метода из блока 1 и критериев из блока 3, после чего проводится расчет 

Евклидового расстояния для выбранного метода обхода ЭП, а его результат выводится поль-

зователю во всплывающем окне и дублируется в блок 2. 

Блок 5. Выбор наиболее опасного метода обхода. При выполнении данного блока про-

исходит сравнение рассчитанных ранее значений из блока 2 на основании которого делается 

вывод о наиболее опасном методе обхода. Результат выдается пользователю во всплывающем 

окне. Сравнительная оценка методов и выбор наиболее опасного невозможна без предвари-

тельного расчета Евклидового расстояния для каждого из методов по отдельности. 

Целью экспериментального исследования является выбор наиболее опасного метода 

обхода электронной подписи с помощью разработанной программы. Расчеты должны произ-

водиться согласно алгоритму, взаимодействуя с модулями программы.  

Проведено семь групп экспериментальных исследований: шесть для оценки отдельно 

взятых методов, а последний для их окончательного сравнения и выбора наиболее опасного 

метода. Результаты проведения экспериментального исследования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты проведения экспериментального исследования  

№ Название эксперимента Входные данные Полученный результат 

1 Получение подписи третьим лицом 
Распространенность;  

 

Сложность реализации;  

 

Вероятность реализации;  

 

Возможность обнаруже-

ния;  

 

Применимость. 

Расстояние Евклида E = 1 

2 Редактируемые форматы данных 
Расстояние Евклида  

E = 1,118 

3 
Универсальная подделка подписи 

(USF) 

Расстояние Евклида  

E = 1,803 

4 Атака переноса подписи (SWA) 
Расстояние Евклида  

E = 1,803 

5 
Атака с инкрементальным сохране-

нием (ISA) 

Расстояние Евклида  

E = 1,803 

6 Теневая атака 
Расстояние Евклида  

E = 1,5 

7 
Выбор наиболее опасного метода об-

хода ЭЦП 

Результаты экспериментов 

№ 1-6 

Наименьшее расстояние 

Евклида Е = 1 (самый 

опасный метод обхода 

ЭЦП – «Получение под-

писи третьим лицом» 

 
В ходе проведения экспериментов были рассмотрены все методы обхода электронной 

цифровой подписи. Были получены значения расстояния Евклида для каждого из них. В ходе 
данного эксперимента было выявлено, что значение расстояния Евклида для метода обхода 
ЭП «Получение подписи третьим лицом» равно «1», что является наименьшим из значений. 
Чем меньше значение расстояния Евклида (чем больше оно приближено к нулю), тем опаснее 
метод, с помощью которого можно обойти электронную цифровую подпись. В соответствии с 
этим утверждением, метод обхода «Получение подписи третьим лицом» выл выбран как 
наиболее опасный. 
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Современное общество легко поддается влиянию и социальным изменениям, в этом 

случае безопасная среда, а также защита прав и свобод граждан нашей страны обеспечиваются 

правоохранительными органами. Индустрия информатизации на сегодняшний день обрела 

уровень наиболее динамично развивающейся сферы мировой экономики. Внедрение элек-

тронных информационных и коммуникационных устройств в повседневную жизнь каждого 

человека послужило резкому росту количества киберпреступлений. Информационная без-

опасность населения оказалась в опасности, серьезно возросла проблема зашиты интеллекту-

альных ресурсов.  

Киберсталкинг – термин, сущность которого заключается в преследовании или домо-

гательстве человека, посредством сети Интернет и электронных устройств. Новизна исследо-

вания состоит в общественно опасной природе данной деятельности, раскрывающейся в пося-

гательстве на неприкосновенность частной жизни. Интернет является местом повышенной 

опасности. Систематические угрозы через СМС носят исключительно негативный характер. 

Как отмечается, жертвами становятся не столько известные личности, а обычные граждане. 

При этом уровень депрессии, тревоги и раздражения у потерпевшего достаточно высокий, так 

как преступник может совершать все противоправные действия анонимно.  
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Область применения современных информационно-коммуникационных технологий 

очень разнообразна во всех отраслях российского права. Широкое использование ИКТ сопро-

вождается отправкой сообщений оскорбительного характера, сбором информации о жертве, 

повреждении данных человека. 

Термины «киберсталкинг» и «запугивание» являются синонимами. Сталкинг – это по-

ведение, характеризуемое постоянными и повторяющимися попытками вторжения в чужую 

жизнь, включая нежелательное общение, контакты, в том числе слежка, наблюдение. 

Сталкер является, как правило, человеком, преследующим жертву по причине любви 

или ненависти. Нередко, он преследует жертву, мониторит человека, отслеживает его место-

нахождение. Отмечались случаи, когда преступники устанавливали GPS-устройства на иму-

щество жертвы, наблюдали за их перемещениями в социальных сетях, тем самым узнавали 

что-то новое о преследуемой личности. Издевательства в сети Интернет являются наиболее 

распространёнными и включают в себя: отправку оскорбительных сообщений, взлом элек-

тронной почты, общение с друзьями через ваш профиль, распространение слухов, публикацию 

ваших фотографий с ложными обвинениями. Кража личных данных с целью создания фейко-

вой страницы в социальных сетях реализуется за счёт необдуманного распространения персо-

нальной информации потерпевшим.  

Кэтфишинг – разновидность киберсталкинга, заключающаяся в создании поддельной 

личности в сети Интернет. Организаторы кэтфишинга обычно преследуют различные цели, из 

чего формируются и типы данной деятельности. Одни делают это по причине отсутствия вни-

мания и желания развлечься, а другие – в целях мошенничества, заработка денег. 

Психолог Х. Корчемная отмечает, что киберсталкинг – вид насилия. Многие придер-

живаются мнения о том, что преследование происходит за счёт применения власти, контроля 

в отношении более слабых людей и желания быть доминирующим звеном в обществе. Про-

цесс сталкинга может реализовываться путём шантажа, обещания причинить близким боль и 

страдания, и повредить имущество [1]. 

Для обеспечения личной безопасности от киберсталкеров необходимо: 

1) закрыть профиль в социальных сетях от посторонних глаз; 

2) не публиковать на своей странице личную информацию; 

3) не указывать свой адрес места жительства; 

4) отключить геолокацию; 

5) не стоит переходить по сомнительным ссылкам; 

6) не скачивать документы в интернете, если вы не уверены в стопроцентной безопас-

ности совершения данного действия.  

В Российской Федерации сталкерство карается, но тем не менее некоторые виды пре-

следования остаются без внимания правоохранительных органов. Получение сообщений и пе-

риодических звонков, угроз со стороны преступников – на первый взгляд, кажется не такой 

уж и глобальной проблемой. Но если они приобретают систематический и назойливый харак-

тер, то это может повлечь за собой опасные для жизни потерпевшего последствия. Психотер-

рор обладает тяжёлым воздействием на моральное состояние человека, что разрушает его пси-

хику и здоровье. 

Сталкинг – несомненно, является видом негативного психологического воздействия и 

обладает общественной опасностью, что говорит об обязательном уголовно-правовом регули-

ровании данного противоправного действия. Часто киберсталкинг осуществляется на началь-

ных этапах преступления. Законодательство таких стран, как Канада, Соединённые Штаты 

Америки, Германия, Великобритания, Норвегия – устанавливает уголовную ответственность 

за такого рода преследование. Что касается Российской Федерации, то в Государственной 

Думе были предложения о введении разного рода ответственности за совершение деяния, вно-

сились законопроекты, направленные на защиту частной жизни. Термины «сталкинг, буллинг, 

харассмент» – не закреплены в законодательстве нашей страны и не обуславливают реализа-

цию правовых норм. Фактически, разработчики нормативных правовых актов принимают ре-
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альность существования проблемы преследования и нарушения личных прав граждан, но уго-

ловно-правовая норма в отношении сталкинга еще не предусмотрена. На мой взгляд, в этом 

вопросе стоит опереться на уголовную политику зарубежных стран и выделить единую кон-

цепцию борьбы с терроризмом, травлей и сталкингом.  

Насилие над личностью обладает свойством накапливания. Осознание того, что пре-

ступник в любое время может получить информацию о вашем местонахождении, и факт не-

знания личности преследователя, не оставят жертву в покое. Нередко интернет-травля в по-

следствие становится предварительным этапом совершения тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления. В большинстве случаев сталкеры преследуют лишь цель простого запугивания, а 

именного психологического насилия. Такая противоправная деятельность в отношении граж-

дан может привести не только к какой-либо боязни человека, но и послужить причиной само-

убийства. 

Сталкинг сдерживает свободу гражданина, вызывая опасения за свое будущее. Ста-

тья 119 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за угрозу убийством в случае, 

если угрожающий может исполнить сказанное. Важным моментом является состав данного 

преступления [3]. Назойливые звонки, поджидание у дома, изуродованные фотографии 

жертвы – не могут считаться основанием для возбуждения уголовного дела. Статья 137 УК 

РФ устанавливает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Со-

гласно ей, частная жизнь касается лишь одного человека и совершенно не подлежит контролю 

и преследованию. Объективная сторона преступления находит свое отражение в сборе и рас-

пространении информации [2]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема 

киберсталкинга до сих пор не решена. Отсутствие подобных исследований в России не озна-

чает, что жители нашей страны не подвергаются эмоциональному терроризму, травле со сто-

роны преследователей, а значит, есть необходимость в углубленном изучении вопроса воз-

можного введения уголовной ответственности за сталкинг. 
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Одним из актуальных направлений подготовки специалистов в высшей школе России 

в настоящее время является Экономическая безопасность. Выпускники данной специальности 

должны обладать компетенциями, достаточными для обеспечения экономической безопасно-

сти государства, региона и хозяйствующих субъектов [16]. Т.е. обеспечивать безопасность фи-

нансово-кредитной системы, оценивать внутренние и внешние угрозы экономической без-

опасности предприятий, проектов; предотвращать угрозы и противоправные действия со сто-

роны недобросовестных конкурентов; готовить информационно-аналитические материалы о 

рынках, партнерах, проектах. Реализация всех перечисленных компетенций невозможна без 

профессионального владения различными информационными технологиями. 

На примере вузов Волгоградской области подробно рассмотрим подготовку кадров по 

специальности Экономическая безопасность. В Волгоградской области три вуза готовят специ-

алистов по данному направлению по очной и заочной форме обучения: Волгоградский государ-

ственный университет (далее – ВолГУ), Волгоградский государственный аграрный университет 

(далее – ВолГАУ) и Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС (далее – ВИУ). 

В ВолГУ [7] по очной форме обучения реализуются образовательные программы сле-

дующих профилей: 

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах; 

Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности экономических субъ-

ектов; 

по заочной форме:  

Финансовое обеспечение экономической безопасности государства и организаций; Фи-

нансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечиваю-

щих безопасность РФ. 
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В ВолГАУ [2] по очной и заочной форме обучения реализуется образовательная про-

грамма профиля Судебная экономическая экспертиза. 

В Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС [12] по очной и заочной 

форме обучения реализуется образовательная программа профиля Экономико-правовое обес-

печение экономической безопасности. 

Следует отметить, что пересечений в профилях подготовки в разных вузах Волгоград-

ской области нет. ВолГАУ и Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС готовят 

обучающихся по единым программам специалистов по очной и заочной форме обучения, что 

дает возможность перевода с очной формы обучения на заочную форму внутри вуза с переат-

тестацией пройденных дисциплин. 

Рассмотрим итоги приемной кампании 2021 года (Таблица 1): 

Таблица 1 

Итоги приема 2021 

Вуз Форма 

обуче-

ния 

Бюд-

жет-

ные ме-

ста 

Места за 

счет 

средств фи-

зических 

лиц 

Всего 

мест 

Стоимость 

обучения  

в год, тыс. 

руб. 

Средняя сумма 

набранных баллов по 

всем вступительным 

испытаниям 

ВолГУ очная 38 30 68 111 217,51 

 заочная 0 10 10 44 162,4 

Итого по вузу  38 40 78   

ВолГАУ очная 0 53 53 109,8 153,96 

 заочная 0 37 37 47,4 153,12 

Итого по вузу  0 90 90   

ВИУ очная 15 45 60 112 191,2 

 заочная 0 28 28 46 184,1 

Итого по вузу  15 73 88   

 
Примечание: таблица составлена автором по материалам [3], [8], [13].  

 

Бюджетных мест больше всего было в 2021 году в ВолГУ, поступило абитуриентов на 

места за счет средств физических лиц больше всего в ВолГАУ, но в аграрном университете 

самая низкая средняя сумма набранных баллов по всем испытаниям, что объясняется много-

летней ориентацией вуза на абитуриентов, в основном, из районов Волгоградской области. 

Рассмотрим итоги приема 2021 года по очной форме в сравнении с приемом 2020 года 

(Таблица 2, Таблица 3): 

Таблица 2 

Итоги приема 2020–2021 (очная форма, кол-во мест) 

Вуз 2020 2021 

Бюджет-

ные места 

Места за 

счет средств 

физлиц 

Всего 

мест 

Бюджет-

ные ме-

ста 

Места за 

счет средств 

физлиц 

Всего мест 

ВолГУ 38 30 68 38 30 68 

ВолГАУ  44 44 0 53 53 

ВИУ 

 

 36 36 15 45 60 

Всего 

 

38 110 148 53 128 181 

 
Примечание: таблица составлена автором по материалам [3], [8], [13]. 
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Таблица 3 

Стоимость обучения 2020-2021 (очная форма, тыс. руб.) 

Вуз 2020 2021 
Увеличение 

стоимости, % 

ВолГУ 

 

111 111 0 

ВолГАУ 

 

109,8 109,8 0 

ВИУ 

 

107 112 4,67 

 
Примечание: таблица составлена автором по материалам [5], [10], [15]. 

 

При сохранении стоимости обучения в ВолГУ число принятых на обучение за счет 

средств физических лиц не изменилось, в ВолГАУ число принятых увеличилось в 1,2 раза. В 

Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС при увеличении стоимости обуче-

ния на 4,67 % число принятых на обучение за счет средств физических лиц увеличилось в 1,25 

раза. Следует отметить, что по опросу студентов 1 курса, проведенному автором в октябре 

2021 года в Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС, 73 % студентов спе-

циальности Экономическая безопасность основным источником информации о вузе выбрали 

вариант ответа «Родственники, знакомые, друзья» и 60 % опрошенных указали в ответах «Пре-

стижность, качество образования, хорошие отзывы» в качестве основных причин окончатель-

ного выбора среди вузов для поступления. В целом по Волгоградской области число принятых 

на обучение за счет средств физических лиц на специальность Экономическая безопасность 

увеличилось в 1,16 раза. 

Данные об общей численности студентов по специальности Экономическая безопас-

ность в вузах Волгоградской области приведены в следующей таблице: 

 

Таблица 4 

Численность обучающихся (данные на 10.01.2022 г.) 

Вуз 
Форма 

обучения 

Бюджетные 

места 

Места за счет 

средств физлиц 
Всего мест 

ВолГУ очная 57 159 216 

 заочная 0 45 45 

Итого  57 204 261 

ВолГАУ очная 0 255 255 

 заочная 0 183 183 

Итого   438 438 

ВИУ  очная 15 221 236 

 заочная 49 122 171 

Итого  64 343 407 

     

Всего по вузам очная 72 635 707 

 заочная 49 350 399 

Итого по вузам  121 985 1106 

 
Примечание: таблица составлена автором по материалам [4], [9], [14]. 

 

Самый большой контингент обучающихся на специальности в ВолГАУ, самый малень-

кий по численности – в ВолГУ. 

Посмотрим на динамику бюджетных мест (очная форма обучения) за период 2020-

2022 гг. (Таблица 5): 
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Таблица 5 

Динамика бюджетных мест, 2020-2022 гг. 

Вуз Бюджетные 

места 

2020 

Бюджетные 

места 

2021 

Бюджетные  

места 

2022 

Снижение  

мест  

2022 к 2021 г. 

ВолГУ 38 38 20 -47 % 

ВИУ 0 15 7 -53 % 

Всего 38 53 27 -49 % 

 
Примечание: таблица составлена автором по материалам [6], [11]. 

 

В 2021 году в целом по РФ на 9 % увеличили число бюджетных мест (при увеличении 

выпускников 11 класса в РФ на 7 %) [1]; в Волгоградской области по специальности Эконо-

мическая безопасность в 2021 году было увеличено бюджетных мест на 39 %, в 2022 году 

произошло уменьшение на 49 % относительно 2021 года и на 29 % относительно 2020 года. 

Такое уменьшение бюджетных мест связано прежде всего с приоритетами государства на уве-

личение подготовки специалистов прежде всего в сфере естественных и технических наук, 

специалистов в области информационных технологий [1], [17]. Приведенные в статье данные 

позволяют сделать вывод о том, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом со стороны аби-

туриентов сохраняется спрос на получение высшего образования по специальности Экономи-

ческая безопасность и наблюдается рост мест за счет средств физических лиц в вузах Волго-

градской области. 
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Актуальные информационные системы и компьютерные технологии, позволяющие 

хранить и обрабатывать информацию, способствовали развитию и повышению уровня ее без-

опасности и защиты. Соответственно, возникли предпосылки развития информационного 

уровня в параллели со сложностью системы самого информационного поля. Поэтому в каж-

дом государстве имеется приоритет в разработке новых, актуальных систем, которые отве-

чают за защиту, безопасность и сохранение информации. Этим обосновывается и факт того, 

что нормативно-правовая база получает развитие в контексте информационной безопасности, 

а в частности: формирование новых законов и законопроектов, нормативных уставов, цель 

которых-защита личной информации каждого от несанкционированных атак [6, с. 9]. Исходя 

из этого, можно говорить, что для современного общества предельно актуальна и важна про-

блема безопасности информации, что является основной частью информационного общества.  

Интернет-коммуникационная среда как компонент современного общества на данном 

этапе развития нуждается в усилении мер регулирования, так как за последние годы увеличи-
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лось число киберпреступлений, что связано с резким притоком пользователей в условиях ди-

станционного формата работы и обучения, введенного в большинстве регионов страны с 

2020 года, вследствие чего возникли предпосылки к изменению характера киберпреступле-

ний.  

Обеспечивая информационное развитие страны, общество в меньшей мере уделяет вни-

мание вопросу о негативных последствиях. Так, например, при развитии информационных 

технологий процент преступлений, связанных с посягательством на имущества или нанесе-

нию учёба имуществу увеличивается. Также отмечается увеличение числа инцидентов, кото-

рые нарушают личные права человека, прописанные в конституции РФ. Провокацией в совер-

шении преступлений, связанных с информационной небезопасностью, выступает разработка 

и применение усовершенствованных ресурсов и технологий.  

Законодательное регулирование вопроса информационной безопасности в сети Интер-

нет на сегодняшний день основано на Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2022). В данном федеральном законе подробно прописан принцип 

мониторинга и предотвращения противоправных общественных деяний в сети Интернет, осве-

щены основные понятия и условия ограничения доступа. Однако, с 2020-го года отмечается 

активный рост «фишинга» – интернет-мошенничества, данное явление, по нашему мнению, 

связано с увеличением числа пользователей сети Интернет, активацией средств массовой ин-

формации. Предпосылками к этому могло послужить введение ограничений в связи с эпиде-

миологической ситуацией в стране, что отмечается многими исследователями: переход на ди-

станционный формат обучения, работы, бесконтактная оплата банковскими картами.  Все это 

послужило почвой киберпреступникам для трансформации преступной деятельности в отно-

шении граждан и лидирующие позиции стало занимать мошенничество, связанное с: незакон-

ными денежными списаниями, шантаж и вымогательство в социальной сети, незаконное ис-

пользование персональных данных для пользователей сети, фото или видео с изображением 

гражданина, не дававшего на это согласие с целью воспользоваться доверчивостью наивных 

пользователей сети. Число пользователей по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 

12 %, соответственно, показатели уже развившегося направления преступности «киберпре-

ступления» также резко возросли.  

Для изучения общественного мнения об усилении регулирования интернет-коммуни-

кации как способа обеспечения информационной безопасности Российской Федерации нами 

было проведено эмпирическое исследование в формате Google-теста. Данный способ позво-

лил привлечь к участию наибольшее количество человек. В исследовании приняли участие 

837 граждан Российской Федерации. Целью исследования было определить потребность в 

усилении механизма регулирования информационной безопасности Российской Федерации 

в аспекте Интернет-коммуникационной среды. Дифференциация участников позволила 

определить некоторые закономерности и выдвинуть эмперические положения. На Рисунке 1 

и Рисунке 2 отражены регионы проживания и возрастная категория лиц, проходивших опрос.  
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Рис. 1. Регионы проживания лиц, участвующих в опросе 

 

 
 

Рис. 2. Возрастная категория лиц, участвующих в опросе 

 

Авторы исследования стремились охватить наибольшее количество регионов и воз-

растных категорий, для того чтобы достичь объективности сформулированных выводов. Об-

ратим внимание на результаты одного ои вопросов опросника «Использовались ли Ваши пер-

сональные данные с целью осуществить мошеннические действия в Интернете?». Данный во-

прос необходимо рассматривать с точки зрения уголовного законодательства. В соответствии 

со ст. 159.6 УК РФ мошенничество в сфере компьютерной информации предусматривает уго-

ловную ответственность. Однако, анализируя правоприменительную практику В. А. Батюкова 

в диссертационном исследовании на основании эмпирического изучения данного вопроса го-

ворит о том, что 37 % преступлений по уголовным делам о мошенничестве имеют низкие по-

казатель раскрываемости из-за возникших трудностей на этапе досудебного разбирательства, 

связанных с отсутствием компетенции следователей в данном вопросе. Необходимо отметить, 

что киберпреступность держит большое обороты на современном этапе развития общества с 
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период пандемии Covid-19 2020 года, это отмечаю многие исследователи, такие как К. Г. Ай-

рапетян [1, с. 63], Е. В. Полыгалова, М. К. Шибаева, В. Е. Батюкова [2, с. 38] и др. 

Авторы в своих исследованиях проводят анализ статистики Интернет-мошенничества 

до и после начала пандемии, что позволяет им сделать вывод о интенсивном росте киберпре-

ступности на 27 % в сравнении с предыдущим годом. Данные показатели, по нашему мнению, 

очень велики и требуют внимания законодательных и исполнительных органов. Это подтвер-

ждает и социальный опрос, проведенный нами в данном исследовании: 67,1 % участников 

опроса отметили, что их персональные данные были использованы киберпреступниками для 

совершения мошеннических действий, из которых только 15 % обратились в соответствующие 

органы по охране общественного порядка. Остальные же 32,9 % опрошенных относятся к воз-

растной категории 35-50 и более не сталкивались с данной проблемой, и используют Интер-

нет-коммуникацию только в образовательной и учебной деятельности. Исходя их этого можно 

сделать вывод о том, что большинство людей, использующих интернет-коммуникацию с це-

лью повседневного Интернет-общения или для коммерческой деятельности чаще сталкива-

ются с угрозой мошенничества.  

Рассмотрим также результаты, полученные по вопросу «Считаете ли Вы, что Ваши пас-

портные данные, данные о банковских счетах, логины и пароли на сайтах, а также любая иная 

информация, которая может стать объектом шантажа и вымогательства полностью защи-

щена?». Данный вопрос был необходим для того, чтобы определить доверие граждан к Интер-

нет-коммуникационной сфере, которая является неотъемлемой частью их жизни. Результаты, 

на наш взгляд, утешительные, так как 73,9 % опрошенных не уверены в надежности Интернет-

сети. Это позволяет нам говорить о бдительности граждан и готовности к возможным кибе-

ратакам преступников. Но если посмотреть на данную проблему с другой стороны, то в соот-

ветствии с полученными данными, вопрос об усилении механизма регулирования 

информационной безопасности Российской Федерации в аспекте Интернет-

коммуникационной среды один из наиболее актуальных на данный момент и требует 

большого внимания со стороны власти. Подтверждением этому является и результаты ответов 

на последний вопрос опросника «Как Вы считаете, нуждается ли Интернет-

коммуникационная среда в усилении мер по обеспечению информационной безопасности?». 

Из всех опрошенных только 3.7 % считают, что информационная безопасность Российской 

Федерации не требует усиления соответствующих механизмов регулирования, однако 96,3 % 

опрошенных убеждены, что проблема информационной безопасности в аспекте Интернет-

коммуникационный среды нуждается в незамедлительном решении (Рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Результаты опроса 
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На основании проведенного исследования общественного мнения об усилении регули-

рования Интернет-коммуникации мы можем сделать вывод: информационная безопасность 

Российской Федерации является предельно важным вопросом в условиях информатизации об-

щества. Полученные данные социального опроса позволили определить наиболее яркую кар-

тину данной проблемы и выявить закономерность: больше всего подвержены влиянию кибер-

преступлений люди в возрасте от 16 до 35 лет, так как интернет-коммуникация является важ-

ной частью не только общения, но и работы, обучения. Однако, люди в возрасте от 35 и более 

также подвержены влиянию киберпреступников, но посредством распространения сведений о 

персональных данных не социальными сетями, коммерческими организациями, в которые 

данные также были подтверждены согласием на обработку. Исходя из этого мы можем заклю-

чить: Интернет-коммуникация сложная социальная система, регулирование которой должно 

иметь многоуровневый характер. Многие исследователи убеждены, что в полной мере регу-

лировать такую глобальную сеть невозможно, именуя этот процесс «побочным явлением ци-

вилизации» [4, с. 807]. На фоне этого в научной литературе ведется полемика: кто виноват в 

киберпреступлениях: пользователь или киберпреступник? Несмотря на законодательное регу-

лирование данного вопроса, информационная безопасность Российской Федерации в аспекте 

Интернет-коммуникационной среды является серьезной проблемой для современного обще-

ства и требует дополнительного внимания государственной власти.  

По результатам данного исследования нам удалось определить, что каждый второй 

опрошенный сталкивался с проблемами информационной безопасности в сфере интернет-

коммуникации.  

Изучив исследования авторов в данной области, таких как Ю. П. Калинченко, М. Е. Су-

хопарова, И. С. Лебедева, мы можем говорить о необходимости совершенствования предва-

рительного следствия по делам о преступлениях в Интернете. Ю. П. Калинченко верно подме-

чает, что привлечение специалиста в области информационных технологий и компьютерной 

техники [3, с. 566]. Данное процессуальное лицо однозначно относится процессуальному ста-

тусу «специалист», права и обязанности которого отражены в ст. 58 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, к тому же, необходимо отметить, что ходатайство сле-

дователя на привлечение специалиста не может быть отказано, так как данное процессуальное 

лицо определяет дальнейшие следственные действия на этапе предварительного производства 

по делу о киберпреступлении.  

М. Е. Сухопарова, И. С. Лебедева говорят о необходимости привлекать специалистов в 

области информационный технологий на начальном этапе следствия, несмотря на то, что сле-

дователь компетентен в данном вопросе, осмотр, выемка и исследование технических средств 

требует наблюдение специалиста и его активное участие [5, с. 331]. Также, без использования 

специальных знаний, в той или иной форме, нельзя обойтись и при расследовании нарушений 

авторских прав или если имеются основания полагать, что подозреваемый использует компь-

ютер как хранилище и инструмент обработки информации о преступной деятельности, напри-

мер данных о действительном состоянии учета и движения материальных ценностей, о парт-

нерах по противоправным сделкам и их содержании, другой информации, представляющей 

интерес для следствия. 

Сложность заключается в том, что условия участия специалиста информационных тех-

нологий не прописаны в действующем законодательстве, соответственно, критериев и требо-

ваний, предъявляемых специалистам в данной сфере законом на устанавливается, в связи с 

этим невозможно определить причастность или непричастность компетентного специалиста к 

подозреваемому в совершении киберпреступления лицу.  

Таким образом, в качестве таких специалистов в области информационных технологий, 

которые могут привлекаться к участию при производстве обыска выемки, осмотра места про-

исшествия, осмотра предметов, в первую очередь, следует отнести экспертов экспертнокри-

миналистических центров МВД России, проводящих компьютернотехническую экспертизу, 

сотрудников различных организаций, в профессиональные обязанности которых входит ра-
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бота с компьютерной техникой и информационными технологиями, при наличии у них соот-

ветствующего образования, подтвержденного дипломом. По складывающейся практике, в ка-

честве специалистов участвующих в осмотре объектов, чаще всего привлекаются сотрудники 

отдела «К» и эксперты ЭКЦ МВД России соответствующего профиля. 

Исходя из этого мы можем сделать вывод о том, что интернет-коммуникация как ком-

понент информационного общества на данный момент требует усиления мер регулирования, 

так как процентное соотношение всех опрошенных показало, что каждый второй гражданин 

Российской Федерации напрямую или непосредственно сталкивался с проблемой незаконного 

распространения третьим лицам персональных данных без согласия лица, становился объек-

том мошеннических действий и Интернет-коммуникационной сети (социальной сети). Это го-

ворит о критическом уровне незащищенности информации пользователей Интернет-комму-

никационной сети и требует пристального внимания законодательной власти.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу масштабов киберпреступности и проблемы 

применения систем криптографической защиты информации в банковской сфере. 

Предлагается повысить уровень финансовой грамотности населения, усовершенство-

вать методику оценки риск-профиля кредитной организации по уровню информацион-

ной безопасности. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the scale of cybercrime and the problem of 

using cryptographic information protection systems in the banking sector. It is proposed to 

raise the level of financial literacy of the population, improve the methodology for assessing 

the risk profile of a credit institution in terms of the level of information security. 

Keywords: Internet banking, credit organizations, cryptographic information protection sys-

tems. 

 

Ведущим вектором цифровизации российского сектора кредитных организаций явля-

ется развитие Интернет-банкинга. В 2020 г. 51 % россиян пользовались мобильными прило-

жениями банков (в 2018 г. – 26 %). Причем, регионами-лидерами по распространению цифро-

вых банковских сервисов являются Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Ханты-

Мансийский АО, Калининградская область. Только в Ямало-Ненецком АО мобильным Интер-

нет-банком пользуются 79 %. Примечательно, что в сельской местности цифровые банковские 

сервисы менее распространены (49 %) [2]. 

Несмотря на нормативную проработанность темы информационной безопасности в 

рассматриваемом секторе экономики, вызывают озабоченность огромные масштабы кибер-

преступности. В частности, 93 % преступлений связано с фишингом и социальной инжене-

рией [1]. Только в 2019 году мошенническим способом с банковских карт москвичей было 

похищены 12 млрд рублей. Это бюджет таких городов, как Мытищи, Ноябрьск, Барнаул [5].  

В этом плане достаточную безопасность Интернет-банкинга могут обеспечить системы 

криптографической защиты информации (СКЗИ). 

В свете актуальности обозначенной темы исследования цель настоящей статьи – оха-

рактеризовать современные проблемы и перспективы применения СКЗИ в плане повышения 

уровня информационной безопасности в сфере российских кредитных организаций. 

Интернет-банкинг является аналогом системы «банк-клиент», работающий через Ин-

тернет. Данный сегмент электронной коммерции предоставляет широкие возможности клиен-

там: предоставление информации по банковским продуктам (кредиты, депозиты), выписки по 
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счетам, внутренние переводы на карту банка, переводы на счета в других банках, конвертация 

денежных средств, доступ к международным валютным и фондовым рынкам (Интернет-трей-

динг). 

Существует две возможности осуществления Интернет-банкинга: 1) пользователь не 

устанавливает особое программное обеспечение, для обработки информации требуется обыч-

ный Интернет-браузер – Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox; 2) требуется установка на 

компьютер клиента специального программного обеспечения с целью передачи в банк команд 

и шифрования всего передаваемого содержимого. 

Для обеспечения безопасности в рамках Интернет-банкинга используются различные 

системы криптографической защиты информации (СКЗИ).  

СКЗИ – это программные инструменты, которые шифруют информацию с использова-

нием криптографического метода защиты конфиденциальности и целостности. 

Для шифрования информации применяются алгоритм преобразования и ключ (он со-

держит управляющую информацию).  

Основными субьектами процесса криптографической защиты информации в банков-

ском секторе являются: владелец информации; противник – может осуществлять как пассив-

ные атаки (прослушивание, анализ трафика, перехват, запись сообщений, дешифрование), так 

и активные атаки (прерывание процесса передачи информации, подмена исходной информа-

ции); получатель. 

Среди ведущих СКЗИ, применяемых в банковской сфере, можно выделить следующие: 

СКАД Сигнатура 6, АПКШ «Континент», «Континент TLS-сервер». 
Современные СКЗИ должны иметь высокий уровень криптостойкости: стойкость 

шифра противостоять криптоанализу. Причем, криптостойкость обеспечивается не секретно-

стью алгоритма шифрования, а секретностью ключа. Важно помнить, что ошибки, возникаю-

щие при шифровании, не должны приводить к искажениям и потерям информации. Без-

условно, стоимость шифрования должна быть соответствовать стоимости исходной информа-

ции. 

С 2024 г. в российских платежных системах будут использоваться отечественные СКЗИ 

с целью повышения уровня суверенитета России, обеспечения информационной безопасно-

сти.  

Контроль использования СКЗИ в сфере обеспечения безопасности персональных дан-

ных базируется на следующих документах [4]: 1) федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – ФЗ № 152); 2) приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378 

«Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необхо-

димых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к 

защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»; 3) приказ ФСБ России 

от 9 февраля 2005 года № 66 «Об утверждении положения о разработке, производстве, реали-

зации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (По-

ложение ПКЗ-2005)»; 4) «Инструкция об организации и обеспечении безопасности хранения, 

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты 

информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государ-

ственную тайну», утвержденная приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 года № 152; 5) «Методи-

ческие рекомендации по разработке нормативных правовых актов, определяющих угрозы без-

опасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в инфор-

мационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении соответ-

ствующих видов деятельности», утвержденные руководством Центра ФСБ России 

(№ 149/7/2/6-432 от 31.03.2015). 

Однако, несмотря на достаточную нормативную проработанность темы информацион-

ной безопасности в банковской сфере, проблема расширения масштабов киберпреступности в 

рассматриваемом секторе экономики вызывает большую озабоченность. 
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В частности, по количеству атак вирусов на банковскую систему в настоящее время 

лидирует Россия (помимо Германии и Китая). В каждом втором мобильном банке мошенники 

могут красть деньги [3]. По данным экспертов, в 13 из 14 приложений для операционных си-

стем Android и iOS возможен доступ к персональным данным пользователей.  Достаточно упо-

мянуть вредоносное действие в 2019 г. банковского ботнета под названием Geost, который 

поразил около 800 тыс. владельцев Android-устройств в России. 

На банковском рынке киберпреступников встречаются и менее крупные игроки. В част-

ности, в 2019 г. 31-летний житель Красноярского края похищал деньги с чужих банковских 

счетов с помощью вредоносной программы, которая попадала на телефоны граждан вместе с 

популярными мессенджерами, скачанными с неофициальных сайтов. 

В 2019 г. компания Positive Technologies отметила, что угрозе несанкционированного 

доступа к личным данным и банковской тайне подвержены все онлайн-банки России [3].  

Для предотвращения угроз в сфере информационной безопасности ряд российских ин-

ститутов принимает существенные меры. В частности, Центр мониторинга и реагирования 

на компьютерные атаки   в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России в 2020 году 

инициировал блокировку 7680 мошеннических сайтов [6]. 

Также в 2020 году Банк России стал применять штрафные санкции в отношении банков, 

у которых отсутствуют систем распознавания мошеннических операций (нетипичных для кли-

ента операций).   

В 2020–2021 гг. по инициативе Банка России с участием 22 крупнейших банков России 

были организованы дистанционные антихакерские учения для определения степени готовно-

сти кредитных организаций к отражению возможных киберугроз. 

Важным направлением повышения уровня информационной безопасности в банков-

ской сфере является также практика установления для кредитных организаций риск-профиля 

по уровню информационной безопасности с 2019 г. В основе оценки данного параметра нахо-

дятся четыре индикатора, в том числе доля несанкционированных операций по картам и го-

товность банка отразить атаку.  

Безусловно, осознание масштаба проблемы и рисков стимулирует увеличение инвести-

ций большинства банков в системы безопасности. 

Для уменьшения киберпреступлений в банковской сфере необходимо: 1) повысить уро-

вень финансовой грамотности населения и обучать основам кибербезопасности учащуюся мо-

лодежь; 2) усовершенствовать методику оценки риск-профиля кредитной организации по 

уровню информационной безопасности  в связи с ежегодным появлением в банковской сфере 

новых видов кибератак мошенников, расширением масштаба их вредоносных действий; 

3) увеличить инвестиции кредитных организаций в системы безопасности в связи с осозна-

нием масштабов проблемы и рисков. Причем, значительные ресурсы кредитные организации 

должны направить не только на приобретение современных и эффективных СКЗИ, но и на 

устранение нарушений, выявленных Банком России (необеспечение аттестации помещения с 

установленным СКЗИ, отсутствие регламентации деятельности администраторов СКЗИ, ис-

пользование СКЗИ российского производства с истекшим сроком действия сертификата соот-

ветствия ФСБ и т.д.). 

Таким образом, цифровизация банковского сектора сопровождается расширением мас-

штабов киберпреступности, что наносит существенный урон информационной безопасности 

отечественной кредитной системы. В плане устранения обозначенной угрозы возрастает роль 

современных систем криптографической защиты информации. Данная сфера в нормативном 

плане является достаточно проработанной. Однако, характеризуется большим количеством 

выявленных Банком России нарушений. Кроме того, некоторые российские кредитные орга-

низации не имеют достаточного потенциала для повышения уровня информационной безопас-

ности, что может быть частично компенсировано передачей некоторых функций специальной 

аутсорсинговой компании в соответствии со стандартом Банка России, внедренным еще в 

2017 г. 
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Аннотация. Необходимость моделирования угроз информационной безопасности 

установлена основными нормативными документами Федеральной службой техниче-

ского и экспортного контроля. Современный нарушитель разрабатывает последова-

тельность логически связанных действий, ведущих его к цели в рамках некоторого сце-

нария. В статье предлагается разработанная математическая модель сценариев реали-

зации угроз. Исследования на математической позволяют выявить наиболее опасные 

сценарии угроз информационной безопасности и своевременно предпринять меры по 

повышению эффективности защиты информации.  
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Abstract. The need to model threats to information security is established by the main regu-
latory documents of the Federal Service for Technical and Export Control [1]. A modern in-
truder develops a sequence of logically related actions that lead him to the goal within the 
framework of a certain scenario. The article proposes a developed mathematical model of 
threat implementation scenarios. Mathematical research allows you to identify the most dan-
gerous scenarios of information security threats and take timely measures to improve the ef-
fectiveness of information protection.  
Keywords: fuzzy cognitive maps, confidentiality, integrity, availability, information security 
threat scenario, intruder, mathematical model, information security specialist, risk information 
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Угроза безопасности информации: совокупность условий и факторов, создающих по-
тенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации 
(нарушению конфиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости, подотчетно-
сти, аутентичности и достоверности информации и (или) средств ее обработки) и (или) к нару-
шению, прекращению функционирования систем и сетей. 

В соответствии с рекомендациями регулятора, по решению владельца информации или 
оператора разрабатывается модель угроз безопасности информации, которая должна обеспе-
чивать следующие этапы моделирование угроз [1]: 

 определение объектов воздействия; 

 определение негативных последствий; 

 определение источников угроз безопасности информации (модель нарушителя); 
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 определение способа реализации угроз; 

 определения сценариев реализации угрозы (тактики, техники и процедуры, приме-

няемые нарушителем). 

Результаты анализа такого подхода показывают, что процесс определения угроз без-

опасности информации не охватывает, все объекты защиты и сегменты в логических и физи-

ческих границах информационной системы, в которых возможно присутствие уязвимостей. 

При разработке модели угроз безопасности в качестве исходных данных для определе-

ния возможных актуальных нарушителей используются: 

 описания векторов компьютерных атак, содержащихся в базах данных CAPEC, 

ATT&CK, OWASP, STIX, WASC.  Два продукта компании Mitre: CVE (Common Vulnerabilities 

and Exposures – база данных общих известных уязвимостей информационной безопасности) и 

матрицы ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge – «тактики, тех-

ники и общеизвестные факты о нарушителях») – основанные на многолетних реальных наблю-

дениях база знаний компании Mitre [2], далее матрица – ATT;  

 общий перечень угроз безопасности информации, содержащийся в банке данных 

угроз и моделей угроз безопасности информации ФСТЭК России (bdu.fstec.ru) [1], далее мат-

рица – ФСТЭК; 

 отраслевые (ведомственные, корпоративные) модели угроз безопасности информации; 

 нормативные правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми со-

здается и функционирует система или сеть, содержащие описание назначения, задач (функ-

ций) систем и сетей, состав обрабатываемой информации и ее правовой режим. 

Несколько ключевых понятий, используемых далее. Фреймворк ATT&CK – это струк-

турированная база знаний и модель поведения нарушителей, которая отражает не только раз-

ные этапы проведения атак, но методы их проведения. Тактика нарушителя информационной 

безопасности – локальная цель или задача нарушителя на определенном этапе его операции 

по нанесению ущерба за счет воздействия на целостность, доступности и конфиденциальность 

информации. Техники нарушителя – программные, аппаратные технологии, инструментарий, 

код, эксплоиты, используемые при атаках нарушителем для достижения им поставленной 

цели. Процедура – методика применения техник нарушителем. Техники и процедуры – спо-

собы реализации тактики.  Сценарий реализации угроз нарушителем – совокупность всех до-

ступных ему тактик, техник и процедур для воздействия на информационные ресурсы.  

Специалисты по защите информации для создания активной защиты от атак нарушите-

лей в качестве исходных данных используют: требования регуляторов, политики информаци-

онной безопасности предприятий, а также MITRE Shield – активная база знаний о защите ин-

формации и ее развитие до MITRE Engage [2], которая акцентирует внимание на стратегиче-

ском планировании операций в областях отрицания, обмана и взаимодействия с нарушителем, 

далее матрица – En. 

Сценарии действий нарушителя и основные риски от их реализации должны быть глу-

боко изучены специалистом по защите информации с целью принятия адекватных мер по за-

щите информации. Для исследования сценария угроз нарушителя предлагается создать мате-

матическую модель сценария используя нечеткие когнитивные карты (НКК), которые позво-

ляют формализовать численно неизмеримые факторы, использовать неполную, нечеткую и 

даже противоречивую информацию [3].  

Чтобы построить математическую модель (ММ) на базе НКК, объект исследования 

(матрица – ATT,  матрица – ФСТЭК и матрица – En) представить в виде знакового ориентиро-

ванного графа. Ключевые факторы исследования техники-процедуры (в НКК-концепты) – это 

вершины графа. Дуги графа отображают причинные, следственные связи между вершинами. 
 

   ММ = {Cn , Eij,  Snij , KWij},      (1) 
 

где {Сn} – множество концептов (понятий), в данной статье – техник-процедур; {Eij} – множе-

ство причинно-следственных связей между техниками-процедурами; { Snij } – множество зна-

ков связей; {KWij} – множество кортежей, состоящее из: {WAij} – множество весов связей, 
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характеризующих атакующие воздействия нарушителя, вероятность реализации атаки с ис-

пользованием i-техники; {WYAij} – множество весов связей, характеризующие ущерб от атаки 

нарушителя с использованием i-техники; {WPij} – множество  весов связей, характеризующие 

вероятность отражения атаки i – средством защиты информации.  

Веса в этих множествах описываются нечеткой лингвистической переменной (очень 

сильно, сильно, средне, слабо и т. д.). Они определяются экспертами в соответствии с систе-

мой нечеткой логики [4], приведенной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Система нечеткой логики 

 

1. Фаззификация – соотнесение физической величины на входе с лингвистическими пе-

ременными и получением значений функций принадлежности   𝜇(х). 

2. Инференция – вычисление функций принадлежности для выходной величины по за-

данным логическим правилам. 

3. Дефаззификация – получение физических значений выходной величины из лингви-

стических переменных. 

Пример. Фаззификация. 

𝜇(х) 

(2) 

Пример. Инференция. 

 

Обработка данных в системах нечеткой логики осуществляется с помощью причинно-

следственных пар «ЕСЛИ»-»ТО». Например, ЕСЛИ a=b, ТО y=x. При этом должны 

соблюдаться два условия: 

 существует хотя бы одно правило для каждой лингвестической выходной 

переменной; 

 для любого терма выходной переменной  имеется хотя бы одно правило, в котором 

этот термин используется в качестве целевой части правил. В противном случае имеет место 

база нечетких правил. 

В процессе дефаззификации вычисляется численное значение выходной величины из 

лингвистических переменных. Методов дефаззафикации много, в математической модели сце-

нариев реализации угрозы информационной безопасности на данном этапе реализован метод 

средневзвешенного значения. 

Значение выходной величины вычисляется как средневзвешенное значение произведе-

ния функций принадлежности на горизонтальные координаты пиков этих функций. Применим 

только для симметричных функций принадлежности. 

𝑋′ =  
∑ 𝜇(X)𝑋

∑ 𝜇(X)
.  (3) 
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Пример. Дефаззификация. 

   
 

Множество техник-процедур {Сn} разделяется на подмножества:  

 

{Сn} = {Cl
Т1,  C2

Т2 , …, Cs
Тr},       (4) 

 

где {Cl
Т1}∈ Т1, {C2

Т2} ∈ Т2, ..., {Cs
Тr}∈  Тr. T1, T2, …, Tr – тактики нарушителя.   

 

В матрице – ФСТЭК представлено 10 тактик и суммарно 21 техника [1]. Например: 

первая тактика, Т1 нарушителя – сбор информации, в ней нарушитель для проведения разве-

дывательных действий может использовать три техники.  Первая техника – сбор информации 

из публичных источников. Вторая – направленное сканирование при помощи специализиро-

ванного программного обеспечения. Третья – сбор информации о пользователях, которые до-

пущены и работают с информацией.   

В матрице – ATT больше тактик и техник. Она разделена несколько сводных матриц, 

ориентированных на разные предметные области см. [2]. 

Может существовать несколько путей от техники Ci  до техники C j.  Для некоторого 

Ci → Ck1 → ….→ Ckn→ Cj, – путь считается косвенным эффектом.  

Используя Т – норму [3] для {WAik1}, составляющей кортежа {KWij} косвенным эф-

фектом равен:  

T (Ci → Ck1 → ….→ Ckn→ Cj) = мин{ WAik1, WAk1k2, …, WAknj},     (5) 

При существовании нескольких различных косвенных путей общий эффект рассчиты-

вается с использованием S-нормы [3] 

S (Ci → Cj) = макс {T1, T2, …, TK},       (6) 

где Тn – косвенный эффект между Ci  и  Cj, К – количество косвенных эффектов. 

 

Математическая модель разработана на языке программирования Python с использова-

нием фундаментального пакета для научных вычислений numpy, набора инструментов нечет-

кой логики skffuzzy и драйверов работы с СУБД SQL Server 2008.  

На фрагменте графа техника – процедура рисунок 1 приведен сценарий, который нару-

шитель может использовать для воздействия на целостность, доступность и конфиденциаль-

ность информационного ресурса,  

 

T0                 T1              Ti               Tj               Te 

 
 

Рис. 2. Фрагмент нечеткой когнитивной карты графа сценария нарушителя 
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Рис. 3. Цепочка с максимальным значением риска. 

 

Сценарий позволяет установить причинно-следственную связь, что атака может быть 

порождена концептом – ошибка при эксплуатации и воздействует на концепт – представление 

и получает доступ к концепту – таблица расходов и нарушает его целостность. Таким образом, 

причинной для нанесения организации ущерба может быть недостаточная профессиональная 

подготовка специалиста. Вывод: необходимо устранить ошибку и повысить профессиональ-

ные компетенции специалиста по защите информации. 
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систем, наиболее актуальные угрозы для них. Предложен вариант перехода к децентра-
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Процесс цифровизации системы здравоохранения повлек за собой увеличение спроса 

на медицинские информационные системы, ставшие основным поставщиком услуг электрон-

ного документооборота, систем поддержки принятия врачебных решений, мониторинга состо-

яния пациентов и медицинских приборов. Однако внедрение различных цифровых технологий 

в сфере здравоохранения не только повышает эффективность оказания медицинских услуг, но 

и увеличивает риски информационной безопасности. В целях обеспечения безопасности и це-

лостности медицинских данных, которые хранятся и обрабатываются медицинскими инфор-

мационными системами, необходимо провести анализ угроз безопасности информации. Для 

выявления наиболее актуальных угроз безопасности медицинской информации были проана-

лизированы угрозы безопасности информации на основании Банка данных угроз ФСТЭК и 

ГОСТ Р ИСО 27799-2015 Информатизация здоровья. Менеджмент защиты информации в 

здравоохранении по ИСО/МЭК 27002. Результат анализа представлен в таблице.  
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Таблица 

Угрозы безопасности информации на основании Банка данных угроз ФСТЭК и ГОСТ Р 

ИСО 27799-2015 Информатизация здоровья. Менеджмент защиты информации  

в здравоохранении по ИСО/МЭК 27002. 

Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за 

счет несанкционированного доступа с применением программно-аппаратных и программ-

ных средств 

Действия вредоносных программ 

Угрозы непреднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функциони-

рования из-за сбоев в программном обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев 

аппаратуры из-за ненадежности элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов 

молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера 

Утрата ключей и атрибутов доступа 

Угроза «Анализ сетевого трафика» 

Угрозы типа «Отказ в обслуживании» 

Угрозы удаленного запуска приложений; 

Угрозы внедрения по сети вредоносных программ 

 

В настоящее время медицинские организации используют различные медицинские ин-

формационные системы для обеспечения информационной поддержки процесса оказания ме-

дицинской помощи, включая ведение электронной медицинской карты пациента, и, в боль-

шинстве своем использующих централизованную модель клиент-сервер. Рассмотрим обоб-

щенную схему архитектуры типовой медицинской информационной системы (Рис. 1). Пред-

полагается, что каждая информационная система медицинской организации включает в себя 

программное обеспечение, установленное на рабочих местах врачей, защищенный канал пе-

редачи данных, центр обработки данных. Централизованные системы в настоящее время яв-

ляются наиболее распространенной моделью для разработки программного обеспечения. Цен-

трализованная архитектура подразумевает наличие центрального сервера и множества клиен-

тов, подключающихся к нему, что обеспечивает удобство и простоту работы. Но исходя из 

описания централизованного подхода, вытекает значимая проблема безопасности, которая за-

ключается в наличии единой точки отказа. Таким образом, как только злоумышленник полу-

чит доступ к центральному серверу, все данные окажутся под угрозой. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема архитектуры типовой медицинской информационной системы  

медицинской организации 
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Данную проблему можно решить, изменив подход к построению архитектуры системы 

на децентрализованный. В такой системе каждый узел хранит полную копию данных, это 

означает, что ни один узел не зависит от другого: если один из них вывести из строя, то работа 

системы не будет нарушена. Децентрализации можно достичь с помощью внедрения техноло-

гий распределенного реестра.  

Блокчейн – это децентрализованная распределенная база данных, на каждом узле кото-

рой располагается полная копия данных. 

Внедрение технологий распределенного реестра совместно с переходом к децентрали-

зованной архитектуре позволит значительно сократить перечень угроз безопасности инфор-

мации, а также количество применяемых средств и методов защиты. 

 
 

Рис. 2. Типовая архитектура децентрализованной распределенной МИС МО  

с использованием технологии распределенного реестра 

 

Применение технологий распределенного реестра в медицинских информационных си-

стемах обеспечит целостность и достоверность медицинских записей пациентов благодаря не-

возможности подмены данных, а также повысит надежность и доступность системы за счет 

отсутствия единой точки отказа. 

 
Рис. 3. Применение блокчейн и смарт-контрактов в МИС МО 
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Рассмотрим архитектуру программного средства, реализующего модель безопасности 

данных в медицинских информационных системах средствами распределенного реестра 

(Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Архитектура программного средства, реализующего модель безопасности данных  

в медицинских информационных системах средствами распределенного реестра 

 

Архитектура состоит из трех модулей: модуль пользовательского интерфейса, модуль 

провайдера, модуль сети Блокчейн. Пользовательский интерфейс представляет собой веб-ин-

терфейс, работающий в браузере. С помощью web3 провайдера пользователь напрямую взаи-

модействует со смарт-контрактами, развернутыми в сети Блокчейн. 
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В настоящее время в каждом виде деятельности человека наблюдаются прорывы и от-

крытия новых широт для познания и изучения. Сфера энергетики не стала исключением среди 

остальных и также показывает отличные достижения в своём продвижении к новым откры-

тиям. Тенденцией в развитии данного направления является открытие и повсеместное внедре-

ние возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Сюда относятся гидроэнергетика, ветроэнер-

гетика, использование геотермальных источников, солнечная энергетика, переход на исполь-

зование углекислого газа как биотоплива и другие способы получения энергии из возобновля-

емых источников нашей планеты. 

Однако возможности внедрения и практического применения технологий по использо-

ванию ВИЭ для каждой территориальной единицы нашей страны неодинаковы, зависят от 

природно-климатического потенциала, географического положения и социально-экономиче-

ского развития территории, одновременно являясь фактором её экономической безопасности 

и «полюсом экономического роста» [1]. 
На территории Российской Федерации, на текущий момент времени, насчитано 66 ре-

гионов «зелёного роста». В списке лидирующих регионов находятся и территории Юга Рос-
сии: Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Калмыкия, 
Астраханская область. Критериями для выделения регионов были: результаты конкурсных 
отборов инвестиционных проектов ВИЭ-генерации, мощность введённых объектов, доля 
ВИЭ в балансе мощности региона, активность региональных органов власти в данном 
направлении, включая медийную активность и заинтересованность в проектах «зелёной» 
энергетики и экономики руководителей органов власти. К 2025 году в данное направление 
должно быть инвестировано 650 млрд. руб., должны быть созданы 11 тыс. новых рабочих 
место и потенциальная мощность генерирования ВИЭ порядка 3,1 ГВт [2]. 



447 

Из написанного выше видно, что данная отрасль активно развивается и претендует 
стать ведущей в выработке энергии в стране. Уже в 23-х регионах имеются проекты строи-
тельства объектов ВИЭ-генерации, в 26-ти регионах реализованы и/или планируются к реали-
зации инвестиции проекты строительства данных объектов.  

Если смотреть на ситуацию развития ВИЭ-генерации по всей стране, то можно сделать 
вывод, что энергобаланс нашей страны постепенно становится более зеленым и чистым, хоть 
и в России пока нет такой стратегической задачи – резко увеличить долю возобновляемых ис-
точников энергии в энергобалансе. Темпы развития ВИЭ можно считать умеренными и ста-
бильным по отношению к приоритетам российской экономики.  В целом, на конец позапро-
шлого 2020 года в нашей стране было введено порядка 2400 МВт мощностей возобновляемых 
источников энергии, что уже сопоставимо с показателями традиционных источников энергии. 
Так же в стране отмечаются создание промышленности, производящей оборудование для 
ВИЭ-энергетики, системы образования, которая готовит кадры для этой отрасли и научной 
базы, обеспечивающей развитие инноваций в данной сфере. В настоящее же время ВИЭ-
мощности достигли отметки 3,1 ГВт, а к 2036 году эта отметка должна дойти до 6,3 ГВт. 

Если же рассматривать регионы в отдельности, то стоит выделить регионы Юга России 
как самые успешные в продвижении и развитии ВИЭ-генерации. Ассоциация развития возоб-
новляемой энергии (АРВЭ) составила таблицу регионов, преуспевающих в этом деле. Отбор 
проходил по номинациям, которые присуждались регионам. Ставропольский край был номи-
нирован в пункте «Выбор инвестора» как регион – лидер по целевым объёмам ВИЭ-генерации 
к 2025 году на основании конкурсных работ. Другие южные регионы тоже были номиниро-
ваны: Республика Калмыкия была отмечена как «Самый «зелёный» регион» – в данном субъ-
екте доля ВИЭ в балансе мощности субъекта составляет 94 %; Кабардино-Балкарская респуб-
лика победила в номинации «Лидер малой гидроэнергетики России» – данная отрасль ВИЭ 
является распространённой в южной части нашей страны, а именно на Северном Кавказе, где 
расположено большинство малых ГЭС нашей страны (только в Ставропольском крае есть 4 
станции МГЭС).  

Отдельно хотелось бы выделить лидера общего рейтинга АРВЭ – Ростовскую область, 
занявшую первые места в номинациях «Самый активный ВИЭ-регион» и «Лидер ветроэнер-
гетики России». На сегодняшний день, на территории Ростовской области реализуют свои 
проекты такие крупные компании, как ООО «УК Ветроэнергетика», ПАО «Энел Россия» и АО 
«НоваВинд», введя в эксплуатацию ветропарки суммарной мощностью 350 МВт. Они распо-
ложены в Красносулинском и Каменском районах, и до конца 2021 должны были закончены 
проекты ветропарков ещё на 260 МВт в совокупности на территории Азовского, Зимовников-
ского и Каменского районов [3]. 

Кроме установки самих ветроэлектростанций (ВЭС), в Ростовской области на базе не-
скольких предприятий образовано производство комплектующих для ветроэлектроустановок 
(ВЭУ) – модульных стальные башни, стальные башни, гондолы и генераторы. Для производ-
ства комплектующих и общей работы ВЭУ, предприятия пользуются технологиями западных 
коллег: ООО «БАШНИ ВРС» пользуются эксклюзивными технологиями испанской компании 
«Windar Renovable», а ООО «ВетроСтройДеталь» применяют технологию голландской ком-
пании LagerWay. Получение технологий зарубежных компаний обеспечено путём специаль-
ного инвестиционного контракта. 

Ещё одним регионом, преуспевающим в «зелёной» энергетике является Республика 
Калмыкия. Данный представитель этой отрасли отличается от остальных участников проекта 
тем, что мощность его ВИЭ-генерации составляет 94 % от всего уровня энергобаланса. За про-
шедший год на территории республики было реализовано несколько крупных ВИЭ-проектов: 
были введены в эксплуатацию солнечные электростанции, а также объекты генерации, функ-
ционирующие за счёт использования энергии ветра. Общая мощность построенных установок 
составляет 333,5 МВт. В 2020 году были установлены 25 ветроустановок в п. Цаган-Амане, 
общая мощность которых составляет 15 МВт. Касательно инвестиций, поступивших в регион 
на развитие ВИЭ-генерации, то они составили 970 млн. руб. Также уже запущены Салынская 
и Целинская ВЭС мошностью по 100 МВт. Они расположены в Целинском районе респуб-
лики, где смонтировано 48 ветроэнергетических установок 4,2 МВт каждая. Если смотреть на 
дальнейшее развитие отрасли ВИЭ-генерации, то республика Калмыкия настроена подтвер-
дить статус самого «зелёного» региона. В период с 2020–2024 гг. власти Калмыкии оказывают 
государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в виде льгот-
ных займов на реализацию инвестиционных проектов по 1-3 % годовых. Государство, в свою 
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очередь, видит успехи региона в сфере возобновляемых источников энергии и активно субси-
дирует его. Так, в период с 2020–2024 гг. из федерального бюджета предусмотрено выделение 
одного миллиарда рублей для последующего развития. 

Хочется остановиться в частности на развитии Ставропольского края в данной отрасли 
энергетики. Как отмечалось выше, Ставрополье входит в тройку лидеров по объёмам строи-
тельства «зелёной» генерации: реализация проектов ВИЭ позволяет вырабатывать в общей 
сложности порядка 555,25 МВт, в том числе 100 МВт по проекту солнечной энергетики на 
базе второй по мощности солнечной электростанции (СЭС) страны – Старомарьевской СЭС. 
На энергию ветра отводится 450 МВт, полученных благодаря Кочубеевской, Кармалиновской, 
Бондаревской и Медвеженской ВЭС. 5,25 МВт выдала малая гидроэнергетика – Барсучковская 
МГЭС. В настоящий момент на возобновляемые источники энергии в Ставропольском крае 
приходится 12,5 % от общего объема вырабатываемой энергии. При этом в планах стоит по-
стройка ветроэлектростанций общей мощностью 435 МВт (Берестовская, Кузьминская, Тру-
новская, Симоновская и Петровская). В связи с географической расположенностью края и при-
родно-климатическими особенностями, сфера ветроэнергетики является лидирующей в дан-
ном субъекте Федерации. 

Если посмотреть на развитие ВИЭ в регионе с экономической стороны, то постройка 
новых станций добычи возобновляемой энергии создаёт новые рабочие места и условия для 
роста налоговой базы, делает край одним из лидирующих регионом в сфере «зелёной» энер-
гетики, обеспечивает приток работоспособного населения в край, а также повышает стабиль-
ность и надёжность энергоснабжения потребителей Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. 

В течение пяти лет в регион должны поступить инвестиции в размере свыше 
100 млрд. руб. для реализации проектов строительства ВИЭ-генерации. Такие внушительные 
инвестиции являются значительным толчком в развитии региона. Окончание реализации про-
ектов ВИЭ означает появление на Ставрополье экологически чистой энергии, рабочих мест, 
новых налоговых поступлений в бюджет, а также возможность дальнейшего развития в энер-
гетике, строительстве и промышленности. 

Продолжая тему ветроэнергетики, хотелось бы отметить, что компания «НоваВинд», 
являющаяся застройщиком ВЭС на Ставрополье, считает данный регион одним из самых под-
ходящих и «крупных» для развития данной отрасли. Данные ветроэлектростанции являются 
крупнейшими проектами на юге России (Кочубеевская ВЭС с мощностью 210 МВт, Бондаев-
ская ВЭС с мощностью 120 МВт и Кармалиновская ВЭС с мощностью 60 МВт). 

Перспективы развития ВИЭ в Ставропольском крае дают хорошие прогнозы.  Данная 
отрасль является, так скажем, «марочной» отраслью нашего региона. Это можно объяснить 
тем, что он отлично подходит для развития сферы ветроэнергетики, так как на территории края 
пролегает Армавирский ветровой коридор, от г. Армавира до г. Минеральных вод, протяжён-
ностью около 190 км. В пределах этого коридора, проходящего через Кочубеевский округ, 
стабильно дуют сильные ветра, скорость которых может достигать 40 м/с. Солнечная энерге-
тика так же будет отличным решением для Ставрополья, так как на территории края большин-
ство дней в году являются солнечными, что является ключевым фактором для развития этой 
отрасли энергетики и ВИЭ в частности. По словам губернатора Ставропольского края Влади-
мирова Владимира Владимировича, к 2024 году отрасль альтернативной энергетики будет ак-
тивно продвигаться и её суммарная мощность составить более 1 ГВт. Поэтому, можно сделать 
вывод, что правительство Ставропольского края заинтересовано в продвижении и развитии 
отрасли «зелёной» энергии и она будет динамично развиваться и дорабатываться [4]. 

Касаясь стоимости электроэнергии для потребителей, следует сказать, что благодаря 
меньшим затратам на контроль работы электростанций и общей стоимости производства элек-
троэнергии, ВИЭ-электростанции поставляют электроэнергию дешевле, нежели электростан-
ции с традиционной её генерацией – 5,6 руб./кВт-ч против 6-8 руб./кВТ-ч. Смотря на ситуацию 
в перспективе, можно с уверенностью сказать, что благодаря активному развитию «зелёной» 
энергетики, она станет самым доступным источником энергии. 

Если же рассматривать «зелёную» энергетику не со стороны энергопотенциала, а со 
стороны инвестиционной привлекательности, то и в этом пункте её можно назвать лидирую-
щей. Для инвесторов ВИЭ-генерации в настоящее время являются привлекательной сферой, 
так как она находится на пути своего активного развития, и в дальнейшем будет только наби-
рать обороты, тем самым принося прибыль. Данное направление энергетики можно назвать 
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«глобальным трендом», так как ВИЭ активно продвигается и развивается не только на терри-
тории Российской Федерации, но и в других странах с развитой и развивающейся экономикой. 
Но если смотреть на общую ситуацию энергообеспеченности России, то можно сказать, что 
сфера ВИЭ будет развиваться постепенно и «неспешно». Это объясняется двумя факторами. 
Первым является то, что наша страна имеет достаточный запас углеводородов и не испыты-
вает дефицита мощностей. Это позволяет развивать ВИЭ невысокими темпами и локально – 
преимущественно в южных регионах из-за возможности эффективной эксплуатации электро-
станций «зелёной» энергетики. Вторым фактором выступает то, что на территории России, всё 
же, больше признаются традиционные источники энергии, чем развивающиеся ВИЭ. Причи-
ной этому является прошлое плановой экономики, когда были построены атомные электро-
станции, большое количество нефтяных вышек, открыты месторождения газа и угля. России 
до сих пор нет нужды отходить от традиционной энергетики, благодаря большим её запасам, 
но в один момент всё же придётся отдать предпочтение «зелёной» энергетике, ведь запасы в 
какой-то момент всё же иссякнут. 

В заключение данной работы хотелось бы уделить внимание общей ситуации развития 
сферы возобновляемых источников энергии в Российской Федерации. На настоящий момент 
времени, наша страна находится в начале пути глубоких преобразований в сфере энергопро-
изводства. Построенные во время плановой экономики энергоустановки могут и всё ещё про-
изводят энергию, которой в 2,5 раза больше, чем страна потребляет, но в связи с общей тен-
денцией развития низкоуглеродного производства и декарбонизации, активно стали разви-
ваться отрасли ВИЭ-генерации. Этот «глобальный тренд» образовался в странах Европы на 
фоне растущего внимания к проблемам окружающей среды. Конечно, вопрос экологии в по-
следнее время является острым и важным для всех стран мира, так как её разрушение ведёт к 
необратимым последствиям, от которых пострадает всё человечество. Но возвращаясь к реа-
лиям нашей страны, можно отметить, что продвижение и развитие «зелёной» энергетики на 
территории России идёт «неспешным» ходом. Не все регионы уделяют должное внимание 
данной отрасли энергетики, так как являются, так скажем, «приверженцами» традиционной 
энергетики. Ещё одной причиной является то, что не все субъекты РФ благоприятны и подхо-
дящи для развития ВИЭ-генерации. В связи с этим, продвижение «зелёной» энергетики разви-
вается локально, охватывая преимущественно южные регионы страны. Причиной этому мо-
жет послужить выгодное для этой отрасли географическое расположение субъектов, климати-
ческие зоны и общее желание руководства регионов способствовать развитию данной сферы 
энергетики. Это желание можно объяснить выгодностью инвестирования в ВИЭ-генерацию, 
так как она в будущем принёс достаточно пользы региону в виде чистой и экологичной элек-
троэнергии, появлении дополнительных налоговых выплат в бюджет и обеспечении новых 
рабочих мест. Поэтому нельзя не отметить, что для Юга России остаётся важным в плане рен-
табельности продолжение развития ВИЭ на своей территории. Государство всячески поддер-
живает данный тренд энергетики, выделяя регионам субсидии из федерального бюджета. 
Также нельзя не отметить инвестиционную привлекательность данного направления в долго-
срочной перспективе. Ведь, спустя время, «зелёная» энергетика полностью заменит традици-
онные способы производства электроэнергии. И если начать инвестировать в данную отрасль 
в настоящее время, то в будущем эти инвестиции принесут значительный доход своим вла-
дельцам и огромную пользу населению страны [5]. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию внешних и внутренних факторов, влия-

ющих на кредитоспособность организации. Детально исследуются факторы макро-

уровня, мезоуровня и микроуровня, воздействующих на предприятие-заемщика. Опре-
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На уровне экономического субъекта формируется внутренняя среда, которая может со-

держать в себе факторы, оказывающие влияние на уровень его кредитоспособности. Кроме 

этого существует также внешняя среда, которая также может повлиять на кредитоспособность 

организации. Поэтому всю совокупность факторов, влияющих на кредитоспособность заем-

щика, можно разделить на внешние и внутренние факторы. 

Внешние факторы, влияющие на кредитоспособность организации-заемщика, пред-

ставленные в таблице 1, можно разделить на факторы макроуровня, мезоуровня и микро-

уровня [1]. 

 

Таблица 1 

Внешние факторы, влияющие на кредитоспособность организации 

Факторы прямого 

воздействия 
Уровень Факторы косвенного воздействия 

- налоговая и финансово-кредит-

ная политика 

государства; 

- правовое регулирование деятель-

ности 

предприятия; 

Макро-

уровень 

- политическая обстановка в стране и 

мире; 

- экономические условия хозяйствования; 

- учетная и инвестиционная политика 

страны; 

- инфляция, изменение уровня цен и ва-

лют; 
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Факторы прямого 

воздействия 
Уровень Факторы косвенного воздействия 

- степень развития финансового рынка; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

- региональная принадлежность; 

- конъюнктура регионального 

рынка; 

- отраслевая принадлежность 

предприятия. 

Мезоуро-

вень 

- конкурентная среда в отрасли. 

- взаимоотношения с партнерами, 

поставщиками, покупателями; 

- платежеспособность предприя-

тий – партнеров; 

- платежеспособный спрос потре-

бителей; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Микро-

уровень 

- поведение партнеров; 

- изменение ценовой стратегии основных 

конкурентов; 

- вероятность банкротства должников. 

 
Составлено: по материалам [1] 

 

Под макроуровнем понимается уровень государства, в котором потенциальный заем-

щик зарегистрирован и функционирует. Мезоуровень предполагает особенности функциони-

рования предприятия на региональном уровне, а микроуровень характеризуется взаимоотно-

шениями между контрагентами. Следует отметить, что особенностью внешних факторов яв-

ляется то, что они могут влиять на потенциального заемщика как прямо, так и косвенно: в 

первом случае они оказывают воздействие в организации при любых обстоятельствах, а во 

втором их влияние носит вероятностный характер. В связи с этим все внешние факторы сле-

дует подразделять также на факторы прямого и факторы косвенного воздействия. 

Необходимо обратить внимание на то, что данное деление является условным, по-

скольку практически каждый фактор в зависимости от подхода к его определению может быть 

отнесен как к факторам прямого, так и к факторам косвенного воздействия.  

К факторам макроуровня, осуществляющим прямое воздействие на предприятие-заем-

щика, относятся: 

1) Налоговая и финансово-кредитная политика государства, которые представляют со-

бой совокупность мероприятий, применяемых государством для регулирования финансовой 

сферы экономики. Данные факторы прямо влияют на кредитоспособность предприятия, по-

скольку любые изменения в указанных составляющих финансовой политики оказывают непо-

средственное воздействие на результаты деятельности предприятий. Например, изменение в 

налоговой политике государства в виде повышения налоговых ставок приводит к тому, что 

предприятие вынуждено уплачивать больше налоговых платежей, следовательно, его конеч-

ный финансовый результат будет уменьшаться, что в свою очередь приведет к снижению 

уровня кредитоспособности. Важно также, чтобы налоговая система была «свободной от ма-

лоэффективных видов налогов, значительно превышающих величину налоговых поступле-

ний, поскольку они усложняют налогообложение и затрудняют налоговый контроль» [2, с. 13]. 

2) Правовое регулирование деятельности предприятия – является достаточно важным 

аспектом, прямо характеризующим его кредитоспособность. Изменения в законодательстве, 

регламентирующем функционирование предприятий, могут как положительно, так и отрица-

тельно отразиться на характере и результатах деятельности потенциальных заемщиков, что, в 

свою очередь, непосредственно влияет на уровень их кредитоспособности.  

Что касается косвенных факторов макроуровня, то особое внимание следует уделить 

таким факторам как: 
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1) Политическая обстановка в стране и мире. Нестабильная политическая ситуация мо-

жет негативно сказаться на осуществлении предприятием своей деятельности. Так, в резуль-

тате проведения военных операций на территории государства большинство субъектов хозяй-

ственной деятельности практически лишено возможности нормально функционировать и, как 

следствие, получать доходы, которые являются источниками погашения кредита. Таким обра-

зом, кредитоспособность предприятий по независящим от них причинам будет низкой, что не 

позволит им получить заемные средства. Однако при этом некоторые предприятия даже в 

условиях нестабильной политической ситуации могут развиваться. Следовательно, данный 

фактор косвенно влияет на кредитоспособность предприятия, поскольку он может, как отра-

зиться, так и не отразиться на ней. 

2) Экономические условия хозяйствования также являются косвенным фактором воз-

действия. Ведь не всегда низкий уровень развития экономики страны приводит к тому, что 

предприятия лишены возможности эффективно функционировать и получать при этом высо-

кие доходы, являющиеся основой для погашения кредитных обязательств. 

3) Учетная и инвестиционная политика страны. Результаты деятельности предприятия 

могут прямо не зависеть от изменений в стандартах ведения бухгалтерского учета, а также 

мероприятий государства, связанных с повышением инвестиционной активности в экономике. 

Таким образом, можно утверждать, что при изменении данного фактора кредитоспособность 

предприятия может остаться без изменений. 

4) Инфляция, изменение уровня цен и валют – следующий фактор макросреды, имею-

щий косвенное воздействие на кредитоспособность предприятий. Обесценивание денежных 

средств, происходящее под воздействием инфляции, с одной стороны, приводит к снижению 

платежеспособности и, как следствие, кредитоспособности предприятий – заемщиков. Однако 

если предприятию одновременно с ростом инфляции удастся нарастить объемы выручки, то 

обесценивание не окажет сильного воздействия на его деятельность. Это же касается уровня 

цен и изменений курсов валют. Так, если предприятие не имеет в своем распоряжении ино-

странной валюты, к изменению ее курса оно останется безразличным. 

Степень развития финансового рынка – опосредованно характеризует экономические 

возможности погашения предприятием кредита. Так, если предприятие не в состоянии свое-

временно выполнить свои долговые обязательства перед кредитором, оно может осуществить 

рефинансирование путем привлечения нового кредита для погашения существующего или 

осуществить выпуск ценных бумаг для дополнительного привлечения средств. 

Форс-мажорные обстоятельства. В данном случае речь идет о катастрофах государ-

ственного масштаба: природных катаклизмах, военных действиях. Их возникновение может 

привести к негативным последствиям для хозяйствующего субъекта, отражаясь на его финан-

совом результате в виде убытков. Однако данный фактор носит случайный характер, поэтому 

он и отнесен к факторам косвенного влияния. 

К факторам мезоуровня, осуществляющим прямое воздействие на предприятие-заем-

щика следует отнести: 

1) Региональную принадлежность предприятия. Данный фактор оказывает прямое воз-

действие на его кредитоспособность, поскольку кредиторы неохотно будут предоставлять 

средства заемщикам, осуществляющим свою деятельность в нестабильных регионах. 

2) Конъюнктуру регионального рынка, отражающую соотношение спроса и предложе-

ния на товарном и денежном рынке в конкретный момент времени. Взаимосвязь между ука-

занным фактором и кредитоспособностью проявляется в том, что от уровня спроса на рынке 

и способности предприятия его удовлетворить зависит объем получаемой выручки, которая, в 

свою очередь, является источником погашения его кредитных обязательств.  

Что же касается факторов мезоуровня, имеющих косвенное влияние, то здесь можно 

отметить лишь один фактор - конкурентная среда в отрасли. Если отрасль, в которой функци-

онирует предприятие, отличается наличием высокого уровня конкуренции, то для кредитора 

будет важно, какое положение в данном случае занимает потенциальный заемщик. Следова-
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тельно, уровень его кредитоспособности будет зависеть от того, является ли предприятие кон-

курентоспособным. Однако, если конкуренция в отрасли незначительна, прямой корреляции 

между этим фактором и кредитоспособностью заемщика не будет. 

Среди факторов прямого влияния на микроуровне следует отметить следующие: 

1) Взаимоотношения с партнерами, поставщиками, покупателями. От устоявшихся 

надежных взаимоотношений с контрагентами зависит, во-первых, бесперебойность производ-

ственного процесса на предприятии, во-вторых, целенаправленность деятельности хозяйству-

ющего субъекта в реализации стратегических задач и, в-третьих, своевременность поступле-

ний денежных средств от покупателей. Если же по каким-либо причинам взаимоотношения 

ухудшатся, это напрямую отразится на кредитоспособности предприятия: будут происходить 

сбои в поставке сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства, партнеры будут ме-

шать в достижении поставленных целей, а покупатели будут отдавать предпочтение конку-

рентам, что неизменно повлечет за собой снижение выручки. В результате этого предприятие 

– заемщик потеряет устойчивое положение на рынке и, соответственно, источники погашения 

задолженности перед кредиторами за приобретенные кредитные ресурсы. 

2) Платежеспособность предприятий – партнеров. Невыполнение контрагентами своих 

обязательств перед предприятием – заемщиком кредитных ресурсов повлечет за собой сниже-

ние его доходов, вследствие чего способность выполнять свои долговые обязательства перед 

кредитором будет значительно ухудшена. И, напротив, платежеспособность партнеров обес-

печит укрепление кредитоспособности посредством обеспечения стабильных поступлений де-

нежных средств. 

3) Платежеспособный спрос потребителей. Если производимая предприятием продук-

ция (работы, услуги) будет пользоваться спросом и при этом иметь адекватную цену, потре-

бители будут ее покупать и тем самым обеспечивать стабильный доход производителю в виде 

выручки от реализации. Следовательно, предприятие будет иметь источник денежных средств 

для погашения своих обязательств перед кредитором. 

4) Форс-мажорные обстоятельства. Имеются в виду обстоятельства, возникающие ло-

кально на предприятии: пожары, противоправные действия третьих лиц. На уровне государ-

ства чрезвычайные происшествия могли не коснуться конкретного предприятия и иметь при 

этом косвенное влияние, но на микроуровне данный фактор относится исключительно к фак-

торам прямого влияния. 

Факторы микроуровня, которые, косвенно влияют на кредитоспособность предприя-

тия: 

1) Поведение партнеров. Речь идет о субъективной стороне взаимоотношений с парт-

нером, диктуемой поведением его представителей. Данный фактор является мало предсказуе-

мым, поскольку не всегда поведение конкретного человека можно предугадать. Однако резкие 

изменения в субъективном отношении могут негативно отразиться на результатах деятельно-

сти предприятия: необходимо будет потратить время и денежные средства для поиска новых 

партнеров, что неизменно отразится на его конечном результате. Но стоит отметить, что не 

всегда изменение в поведении партнеров может отразиться на предприятии и его кредитоспо-

собности. Поэтому данный фактор и отнесен к косвенным. 

2) Изменение ценовой стратегии основных конкурентов. Снижение себестоимости про-

дукции конкурентами позволит снизить цены на их продукцию, что может привести к потере 

постоянных клиентов предприятия, поскольку цена на его продукцию будет значительно 

выше по сравнению с конкурентами. Это в свою очередь снизит объем выручки, что неиз-

бежно отразится на кредитоспособности предприятия-заемщика. Однако не всегда снижение 

цен конкурентами приводит к оттоку покупателей: так, если продукция предприятия будет 

более качественной, низкая цена конкурентов будет малопривлекательной для потребителей. 

Таким образом, данный фактор может, как отразиться, так и не отразиться на кредитоспособ-

ности предприятия. 
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3) Вероятность банкротства должников. Взаимосвязь между фактором и кредитоспо-

собностью заключается в том, что в случае наступления банкротства дебиторов их задолжен-

ность, чаще всего, переводится в безнадежную. Это связано с тем, что по результатам кон-

курсного производства при ликвидации должника-банкрота его задолженность данному пред-

приятию может быть не выплачена. 

Внутренние факторы представляют собой совокупность различных характеристик 

предприятия, непосредственно влияющих на его кредитоспособность. Все они являются 

управляемыми со стороны предприятия. Им необходимо уделять особое внимание, как при 

оценке кредитоспособности, так и при разработке мероприятий по ее улучшению или укреп-

лению (таблица 2) [1]. 

 

Таблица 2 

Внутренние факторы, влияющие на кредитоспособность организации 

Юридические возможности Конкурентное положение 

- дееспособность; 

- правоспособность 

- доля на рынке; 

- производственная стабильность 

Намерения заемщика вернуть кредит Особенности управления 

- деловая репутация; 

- кредитная история; 

- добросовестность в расчетах с другими креди-

торами (поставщиками, государством) 

- стратегия управления; 

- осуществление финансового планирования и 

контроля; 

- эффективность руководства; 

- опыт руководства 

Финансовое состояние заемщика Обеспечение кредита 

- ликвидность и платежеспособность; 

- финансовая устойчивость и независимость; 

- деловая активность; 

- рентабельность. 

- залог; 

- гарантии; 

- поручительства; 

- страхование 

Экономические возможности 

погашения кредита 

- наличие реализуемых активов; 

- способность привлекать дополнительные источники финансирования кредита. 

 
Составлено: по материалам [1] 

 

Все внутренние факторы распределены на семь групп, каждая из которых характери-

зует ту или иную сторону внутренней среды предприятия. 

1) Юридические возможности. Данная группа факторов содержит в себе следующие 

составляющие: дееспособность в отношении юридических лиц и правоспособность в отноше-

нии юридических лиц. 

Эти две характеристики предприятия появляются с момента его государственной реги-

страции и действуют на протяжении всего периода его существования. Следовательно, для 

кредитора важна не только способность погашения кредита заемщиком, но и правомерность 

ее получения. Предприятие-заемщик должно быть официально зарегистрировано и функцио-

нировать в пределах законодательства. 

2) Конкурентное положение – данная группа факторов характеризует конкурентоспо-

собность предприятия на уровне самого предприятия: 

Доля на рынке. Чем большую долю занимает предприятие, чем более надежно оно рас-

полагается в своей рыночной нише, тем эффективнее будут результаты его деятельности и тем 

выше будет уровень его кредитоспособности. 
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Производственная стабильность – показывает способность предприятия бесперебойно 

осуществлять свою производственную деятельность. Уровень производственной стабильно-

сти также зависит и от внешних факторов. Однако и на внутреннем уровне такая стабильность 

должна быть обеспечена: сырья и материалов должно хватать для непрерывного производства, 

состояние основных средств не должно мешать производственному процессу, а удовлетворен-

ность работников условиями труда должна быть на таком уровне, чтобы не допустить вероят-

ности забастовок, прерывающих производственный процесс. 

3) Намерения заемщика вернуть кредит. Данная группа факторов включает следующие 

составляющие:  

Деловая репутация. «Под репутацией в зарубежной банковской практике примени-

тельно к кредитной сделке понимается не просто готовность вернуть долг, но также желание 

и способность выполнить все обязательства, вытекающие из условий договора. Хорошая ре-

путация предполагает такие качества, как честность, порядочность и прилежание. Кроме того, 

при оценке репутации для предоставления кредита существенную роль играет обычно отно-

шение заемщика к своим обязательствам в прошлом» [3]. 

Кредитная история – является важнейшим фактором, оцениваемым кредиторами для 

принятия решения о выдаче кредита. Анализ кредитной истории дает возможность оценить, 

насколько предприятие добросовестно выполняло в прошлом свои обязательства перед кре-

дитными организациями. 

Добросовестность в расчетах с другими кредиторами. Не менее важный фактор при 

оценке кредитоспособности, характеризующий особенность выполнения обязательств пред-

приятия перед иными субъектами, предоставляющими ему кредит. Так, если кредитная исто-

рия с банками у предприятия отсутствует, оценка взаимоотношений с иными кредиторами 

даст возможность объективно оценить его платежную дисциплину и добросовестность в вы-

полнении расчетов. 

4) Особенности управления. Такие характеристики предприятия, как стратегия управ-

ления, опыт руководителей и эффективность осуществляемого им менеджмента также харак-

теризуют предприятие на предмет наличия у него кредитоспособности. 

5) Финансовое положение заемщика – это важнейшая комплексная категория, которая 

характеризуется совокупностью активов, обязательств и капитала, находящихся в распоряже-

нии предприятия и обеспечивающих его деятельность. 

6) Обеспечение кредита. Предоставление заемщиком залога, гарантии или поручитель-

ства является способом минимизации кредитного риска. Но при этом «большинство банкиров 

считает обеспеченность наименее важным факторов, так как кредит выдается в расчете на то, 

что он будет погашен в соответствии с заключенным кредитным договором, а не в расчете на 

то, что для его погашения потребуется реализация активов, служащих обеспечением ссуды» 

[4]. 

7) Экономические возможности погашения кредита. Данная группа факторов характе-

ризует способность предприятия при возникновении непредвиденных обстоятельств, не поз-

воляющих ему своевременно и в полном объеме выполнить свои кредитные обязательства, 

привлечь дополнительные средства для погашения кредита. К таким экономическим возмож-

ностям относятся: наличие реализуемых активов и способность привлекать дополнительные 

источники финансирования кредита. 

При проведении анализа кредитоспособности организации могут быть выявлены воз-

можные угрозы ее экономической деятельности, такие как наращение долгов, сокращение до-

ходности и утрата экономического потенциала. Направления минимизации последствий воз-

можных угроз, на примере предприятия химической отрасли, представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3 

Угрозы экономической безопасности организации и меры по их снижению 

Угрозы экономической  

безопасности организации 
Мероприятия по снижению рисков 

Возникновение безнадежной кре-

диторской задолженности 

- Реализация готовой продукции на условиях авансирования; 

- Создание резерва для списания невостребованной дебиторской 

задолженности 

Инфляционные процессы, кото-

рые ведут к росту себестоимости 

и, как следствие, к снижению чи-

стой прибыли 

- Реализация мероприятий по сокращению издержек и повыше-

нию эффективности действующего производства; 

- Контроль и поддержание объемов складских запасов на опти-

мальном уровне; 

- Совершенствование системы материально-технического снаб-

жения 

Снижение конкурентоспособно-

сти  

- Расширение номенклатуры выпускаемой продукции с низкой 

долей энергозатрат; 

- Повышение качества и улучшение потребительских свойств 

выпускаемой продукции; 

- Снижение постоянных расходов за счет увеличения объемов 

производства 

Износ основных производствен-

ных фондов, значительно повы-

шающих риск аварийной оста-

новки производства 

- Выявление слабых мест производственных процессов; 

- Планово-предупредительные ремонты технического оборудо-

вания; 

- Диагностика основного и вспомогательного оборудования 

 
Составлено: автором. 

 

Применение указанных мероприятий в рамках хозяйственной деятельности позволит 

минимизировать для организации риски, связанные с ее кредитоспособностью. 
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Во всем мире на сегодняшний день отмечается ускоренный рост инфляции: Евросоюз 

и США, Китай и Россия. В 2021 году повышенные темпы роста цен стали глобальным трен-

дом. Каждое государство самостоятельно борется с данным явлением, принимая различные 

антиинфляционные меры, которые могут включать в себя стабилизацию инфляционных ожи-

даний, сокращение дефицита бюджета, регулирование валютного курса и многое другое. 

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц отмечает, что инфляция не составит слишком 

большой проблемы для Германии. В свою очередь, президент России Владимир Путин назы-

вает инфляцию одной из двух наиболее актуальных проблем страны. 

Если брать во внимание ситуацию в России, то можно отметить, что в ноябре 2021 года 

уровень инфляции в годовом выражении составил 8,4 %, в то время как целевой показатель 

ЦБ РФ равен 4 % [1].   

Годовая продовольственная инфляция в ноябре составила 10,81 %, а непродовольствен-

ная – 8,32 % [2].  

Среди продуктов наибольший рост цен за год показали овощи: капуста (87,87 %), кар-

тофель (74,11 %), огурцы (60,5 %) и томаты (58,8 %). Говоря о непродовольственной инфля-

ции, стоит отметить, что бензин за год подорожал на 7,1 %.  

По большей части, ускорение роста цен обуславливается временными факторами в про-

довольственном сегменте. К таковым можно отнести неблагоприятные погодные условия, ко-

торые впоследствии привели к сокращению урожая, смещению времени сбора на более позд-

ний период, увеличению затрат на производство овощей, а также негативное влияние ухудше-

ния эпизоотической ситуации на производство продукции животноводства и ростом издержек 

в отрасли. 
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Темпы роста цен на непродовольственные товары, которые, как правило, часто относят 

к устойчивой компоненте инфляции, также оказались выше тех, которые прогнозировали ра-

нее. Основной причиной этого являются высокие инфляционные ожидания, приводящие к пе-

реносу эффекта разовых проинфляционных факторов в рост цен по более широкому кругу 

товаров и услуг. Именно негативное влияние состояния глобальных рынков привели к увели-

чению давления дисбалансов в динамике спроса и предложения [3]. 

Что касается Германии, то по данным Бундесбанка инфляция в ноябре 2021 года соста-

вила 5,2 % в годовом выражении. Экономисты отмечают, что стало самым высоким уровнем 

инфляции за 29 лет. 

Инфляция в течение нескольких месяцев была обусловлена ростом цен на энергоноси-

тели в результате восстановления мировой экономики после коронавирусного кризиса 2020 

года. Кроме того, Бундесбанк отмечает, что отмена временного снижения НДС в настоящее 

время дает о себе знать. С января 2021 года снова действуют обычные ставки НДС, поэтому 

товары и услуги, как правило, снова становятся дороже. Добавьте к этому нехватку материа-

лов и нехватку поставок, а также введение сбора CO2 в начале 2021 года. [4]  

Особенно дорогими для потребителей стали, прежде всего, цены на энергоносители. В 

течение года бытовая энергетика подорожала на 22,1 %. Таким образом, рост цен продолжает 

ускоряться. В октябре цены на энергоносители выросли на 18,6 % по сравнению с прошлым 

годом, а в сентябре – на 14,3 % [5]. 

«Тогда (в начале 2022 года) темпы инфляции должны заметно снизиться. Хотя сильно 

возросшие рыночные цены на природный газ, предположительно, будут ощутимы потребите-

лями только после начала года», – пишет Центральный банк. Эксперты ожидают, что уровень 

инфляции будет постепенно снижаться в последующие месяцы нового года [6]. 

Можно отметить рост цен на растительные масла на 10,4 %, однако вследствие хоро-

шего урожая и роста цен предложения из стран ЕС овощи упали в цене примерно на 2,5 %. 

Однако можно заметить, что средний класс жителей Германии не сильно страдает от 

инфляции. Во всяком случае, июльский индекс потребительских настроений, который был 

подсчитан агентством маркетинговых исследований GfK, вырос до самой высокой отметки с 

лета 2020 года, а оценка будущего финансового положения достигла максимума с февраля 

2020 года, иными словами – вернулась на уровень до пандемии. Эксперты считают, что на это 

повлияли полтора года противоэпидемических мер с большими ограничениями в сфере ту-

ризма, частично закрытыми предприятиями торговли и общественного питания. Из этого сле-

дует, что у многих немцев накопились большие финансовые резервы и поэтому болевой порог 

при росте цен оказался более высоким [7]. 

Что же делать государствам? 17 декабря 2021 года Совет Директоров Банка России при-

нял решение об увеличении процентной ставки на 100 базисных пунктов (до 8,5 %). Вместе с 

этим резко повысился прогноз по инфляции на конец года до 7,4–7,9 %. Отмечается, что при-

чиной повышения прогноза являются тенденции международных рынков и Россия не может 

исключить это влияние в полной мере. 

В ноябре 2021 года Минфин перешел к почти рекордным закупкам валюты на внутрен-

нем рынке – за месяц планируется приобрести для пополнения резервов около 7 млрд долл. 

Все это происходит в условиях, когда октябрьский показатель уровня инфляции уже окре-

стили катастрофой: аналитики утверждают, что последний раз такая ситуация наблюдалась 

14 лет назад. 

Некоторые специалисты против подобных действий. Они считают, что государство, по-

купая доллары, самостоятельно «загонят рубль вниз». Следом за этим идет рост инфляции, 

получаемый за счет импорта. Из этого можно сделать вывод, что если бы не ограничения для 

укрепления рубля, то и рост цен мог бы быть сейчас ниже. Напомним, что в это же время 

годовая инфляция в России уже превысила 8 %, при этом продовольственная инфляция стала 

двузначной и составила уже почти 11 %. 
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В контексте снижения уровня инфляции в Германии Центральный банк критически от-

носится к возможным планам нового федерального правительства по повышению минималь-

ной заработной платы до 12 евро в час к концу 2022 года.  

Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не собирается сворачивать свою политику 

сверхдешевых денег. Он полагает, что рост инфляции во всей еврозоне и, в частности, в Гер-

мании является исключительно временной реакцией на дисбаланс спроса и предложения на 

мировом рынке, который является следствием пандемии коронавируса и соответствующих 

ограничений. В любом случае ключевая ставка ЕЦБ составляет 0 %, что позволяет иметь боль-

шой простор для принятия различных решений [6]. 

Уровень инфляции считается важным показателем степени денежно-кредитной поли-

тики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Федеральная резервная система стремится к 

двухпроцентной годовой ставке цен в валютном пространстве, но готова принять умеренное 

превышение или понижение этой отметки, по крайней мере, на время. С точки зрения Феде-

ральной резервной системы, нынешний рост цен должен быть временным [5]. 

Ожидается, что уровень цен снова постепенно снизится до двух процентов в 2022 году, 

что является целевой отметкой Европейского центрального банка. 

Если инфляция будет постоянно находиться на более высоком уровне, чем два про-

цента, ЕЦБ будет решительно реагировать. Член совета директоров ЕЦБ Изабель Шнабель 

утверждает, что на данный момент повышение ставки на ранней стадии и тем самым замедле-

ние роста является большой ошибкой, так как это приведет к росту безработицы и ничего не 

сможет изменить в нынешней очень высокой инфляции. 

Политик Маркус Зедер предлагает бороться с инфляцией с помощью снижение нало-

гов, чтобы компенсировать рост цен: «Когда речь идет о субсидиях на аренду, расходах на 

отопление и цене CO2, инфляцию всегда необходимо учитывать и уравновешивать. Это озна-

чает: если цены на электроэнергию вырастут, налог на электроэнергию должен быть соответ-

ственно снижен». 

Таким образом, можно отметить, что в Германии пока не спешат прибегать к карди-

нальным методам борьбы с высокой инфляцией, надеясь на постепенную и естественную ста-

билизацию экономического положения. Ожидается, что пик инфляции уже достигнут, а далее 

будет происходить постепенное снижение. На сегодняшний день позиция Германии заключа-

ется в сохранении рыночных способов регулирования. 
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Демографическая ситуация регионов и страны в целом имеет большое влияние на наци-

ональную безопасность, т.к. сложности в этой сфере влекут за собой обострение экономиче-

ских, политических, социальных проблем. На сегодняшний день демографическая ситуация в 

Волгоградской области имеет некоторые сложности.  Если текущая тенденция ежегодного со-

кращения численности населения сохранится, то к 2050 году количество жителей сократится 

на 16 %. Именно поэтому выявление и признание демографических проблем, а также поиски 

решений является актуальным вопросом.  

Человеческие ресурсы очень важны для развития, достижения успеха, преодоления 

сложностей. Изучение процессов, происходящих с населением, является одной из основных 

задач государства.  

Эту задачу можно решить с помощью демографии – науки о закономерностях воспро-

изводства населения, о том, в какой мере оно зависит от внешних условий, занимающаяся изу-

чением численности и состава населения. 

Предметом изучения демографической науки является народонаселение. В свою оче-

редь единица совокупности – человек. Важное место имеет изучение пола, возраста, деятель-

ности, места жительства и др. Все эти показатели позволяют охарактеризовать население того 

или иного региона. Изменения показателей составляют движение населения: рождаемость, 

смертность – естественное и механическое, осуществляемое за счет миграций. 

При решении задач демографии требуется использование статистических и математи-

ческих методов анализа. При анализе необходимо рассматривать не отдельные единицы, а со-

вокупность, множество лиц, т.к. только на их примере можно исследовать закономерности [5].   

С помощью таких категорий, как постоянное, наличное, временно отсутствующее и 

временно проживающее население можно охарактеризовать движение и выявить тенденции 

развития демографических процессов. 

Источниками статистической информации населения могут быть данные переписи 

населения, первичные документы ЗАГС, миграционных органов, а также органов МВД.  
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При изучении данных Росстата можно составить подробную картину демографической 

ситуации Волгоградской области. По состоянию на 1 января 2021 в регионе проживает 

2 474 600 человек, из них 1 915 800 городского и 558 800 сельского [6]. Волгоградские иссле-

дователи д.сельскохоз.н. Л. И. Сергиенко и А. В. Быханова отмечают напряженность в демо-

графии региона и уделяют внимание отрицательным величинам естественного прироста насе-

ления «из-за высоких показателей смертности» [11].   

Нельзя не заметить, что ежегодно численность населения сокращается на 11-17 тысяч 

человек (в процентном выражении это составляет 0,3–0,7 %). Динамику численности можно 

отразить на графике (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Численность населения Волгоградской области (тыс. чел.) 

 

Сокращение численности населения может быть вызвано как естественными причи-

нами (низкая рождаемость, высокая смертность), так и миграционным движением.  

Снижение численности населения представляет угрозу экономической безопасности 

региона, так как отражается на численности трудоспособного населения и воинского контин-

гента, сокращение которых приведет к ухудшению политической и экономической систем [3].   

Охарактеризовать естественное движение населения можно с помощью двух важных 

показателей – рождаемости и смертности. Переход области к суженному воспроизводству 

населения объясняет наблюдаемое сокращение численности населения. Так, показатель есте-

ственного прироста до начала 2010-х годов приходил в норму и негативные тенденции сокра-

щались, однако, был все равно отрицательным, а к 2020 году стал равняться -8 %.  

Исходя из показателей естественного прироста, можно сделать вывод, что Волгоград-

ская область, как и Россия в общем, характеризуется первым типом воспроизводства населе-

ния [4]. Он характерен низкими показателями рождаемости и смертности, «старением» насе-

ления. Например, в 2019 году население старше трудоспособного возраста составило 27 % 

против 22,3 % в 2005 году [9].   

В 2021 году в Волгоградской области зафиксирован худший коэффициент рождаемости 

среди субъектов Южного федерального округа. Последние два года рождаемость состав-

ляет 7,9 человека на тысячу населения. В 2021-м в регионе на свет появилось 17 876 детей, из 

которых 101 умерли в первый год жизни. Всего зафиксировано 42 969 летальных случаев. [1] 

 

2450

2500

2550

2600

2650

2005 2010 2015 2020



462 

 
 

Рис. 2. Общие коэффициенты смертности и рождаемости (на 1000 человек) 

 

На рисунке 2 видно, что смертность превосходит рождаемость в течение всего иссле-

дуемого периода. В последние годы общий коэффициент смертности (число умерших за год 

на 1000 человек) находился в пределах 13-15 %, а общий коэффициент рождаемости (число 

родившихся на 1000 человек) в пределах 8-10 %. Сопоставляя данные показатели, можно сде-

лать вывод, что естественная убыль населения Волгоградской области находится в пределах 

5 %. Эта убыль может быть компенсирована таким фактором, как миграционный прирост (аб-

солютная величина разности между числом прибывших на данную территорию и числом вы-

бывших за пределы этой территории за определенный промежуток времени). Однако 9 лет он 

был отрицательным и лишь в 2020 году составил 13 на 10000 человек населения. 

Сегодня отмечается дисбаланс в половом составе населения, а также неблагоприятное 

соотношение возрастных групп. В 2019 году на 1000 мужчин приходилось 1157 женщин. Экс-

перты отмечают, что прирост населения в 2010-х года не стал долговременным, и вскоре эта 

тенденция замедлилась. 

Также сокращение численности населения в регионах Юга России может быть вызвано 

вхождением малочисленного поколения 1990-х гг. в активный репродуктивный возраст и со-

кращением рождаемости. Низкая рождаемость этих годов объясняется продолжающимся про-

цессом демографического перехода и глубоким социально-экономическим кризисом. 

Еще одной причиной сокращения рождаемости может быть стремление молодого по-

коления к получению образования, хорошей работы и высокого достатка для обеспечения 

своих детей в дальнейшем, что порождается нестабильной ситуацией в стране. Статистика по-

казывает, что на сегодняшний день больше всего детей появляется на свет у женщин в возрасте 

25-34 года – более 60 % всех рождений.  

Высокая смертность в регионе объясняется плохой экологией и большим количеством 

заводов, которые расположены в черте города. Следствием этого является высокий уровень 

заболеваемости. Также на смертность в последние годы оказала влияние новая коронавирус-

ная инфекция.  

Если брать во внимание ситуацию в сельской местности южных регионов России, в том 

числе состояние инфраструктуры, можно сделать предположение, что это является весомой 

причиной для сокращения численности сельского населения. Произойдет это по причине ми-

грационного оттока как в города, так и в другие регионы [8]. Рождаемость в сельских населен-

ных пунктах становится меньше с каждым годом. Если еще в 2010 году она составляла 525055 

человек, то в 2019 году уже 365737 [10].   
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Определенно, на демографическую ситуацию влияет большое количество социально-

экономических факторов, тесно взаимосвязанных между собой и влияющих друг на друга. 

Причиной миграционного оттока может быть, например, снижение реальных доходов населе-

ния, что повлечет за собой рост безработицы, которая в свою очередь, увеличивает уровень 

социальной напряженности. Такое положение вещей показывает, что вопрос демографиче-

ской ситуации очень важен в развитии всего региона.  

В 2020 году численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистриро-

ванных в органах государственной службы занятости, составила 32800 человек [2]. Безрабо-

тица влечет за собой сокращение производства, рост затрат на помощь безработному населе-

нию, снижение уровня жизни населения.  

Решение проблемы безработицы поможет решить проблему сокращения численности 

населения. Сделать это можно с помощью внедрения регионального стандарта развития кад-

рового потенциала на территории Волгоградской области. По причине того, что область нуж-

дается в профессиональном и конкурентном кадровом потенциале, необходимо сотрудниче-

ство органов власти региона, ВУЗов и ССУЗов, руководителей предприятий Волгоградской 

области и членов профессиональных союзных организаций [12].   

Чтобы решить проблему убыли населения необходимо принимать меры. Таковыми мо-

гут стать создание новых рабочих мест как в городе, так и в сельской местности. Это станет 

своего рода мотивацией для трудоспособного населения оставаться в регионе, улучшая тем 

самым экономическое положение. Еще таким образом становится возможно привлечение спе-

циалистов из других регионов или стран. Вариантом поддержания материнства могут стать 

дополнительные выплаты в первые годы жизни ребенка. Такая помощь окажет стимулирую-

щее воздействие на женщин, возможно, так они почувствуют поддержку, и не будут бояться 

становиться родителями. 

Для улучшения демографической ситуации был создан национальный проект «Демо-

графия». Среди основных его задач можно выделить следующие: 

 Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; 

 Создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в орга-

низациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу; 

 Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения. 

«Демография» предусматривает введение с 2020 года материнского капитала на пер-

вого ребенка, сумма которого ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции; 

пары, которые страдают бесплодием, могут бесплатно по полису ОМС воспользоваться тех-

нологиями экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).  

В рамках данного нацпроекта уделяется внимание и населению пенсионного возраста. 

Важная цель – сделать так, чтобы люди как можно дольше жили без ограничений, вызванных 

возрастом. Для этого организовано проведение диспансеризации, профилактических осмотров 

[7].   

Проанализировав полученную информацию, можно сделать вывод, что демографиче-

ская ситуация в Волгоградской области действительно напряженная. Эти проблемы представ-

ляют опасности и для России в целом. Проблемами являются снижение численности, старение 

населения, понижение доли детей в структуре. Через некоторое количество времени это отра-

зится на обеспеченности трудовыми ресурсами, на пенсионном обеспечении населения.  

Несмотря на небольшое увеличение рождаемости и снижение смертности в первой по-

ловине 2010-х годов наблюдается естественная убыль населения. Также на сокращение чис-

ленности населения влияют миграционные процессы, которые происходят по причине пло-

хого состояния инфраструктуры, малого количества рабочих мест. 

Рассматривая влияние угроз в демографии на экономическую безопасность Волгоград-

ской области, следует отметить, что большая совокупность факторов порождает процессы, 
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влияющие на жизнь и здоровье всего населения. Причины их появления многообразны и за-

висят от уровня жизни, наличия внешних обстоятельств, которые не контролируются государ-

ством, экономических и политических проблем. Каждое событие, которое происходит в 

стране (регионе) может повлиять на жизнь населения как положительно, так и отрицательно. 

Поэтому в ближайшее время необходимо принимать меры, которые будут способствовать 

улучшению ситуации. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования эффективности 

финансовых стратегий компаний, выступавших в качестве спонсоров чемпионатов 

мира по футболу за период с 2002 по 2021 гг. включительно. Сделаны выводы о воз-

можных направлениях повышения финансовой устойчивости и экономической без-

опасности данных компаний. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, результаты хозяйственной деятельности, ре-

зультаты финансовой деятельности, экономическая эффективность, социальное пред-

принимательство, финансирование спорта. 

 

JUSTIFICATION OF THE FINANCIAL STRATEGY  
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Bitkina I. K., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA, Volgograd 

 

Abstract. This article presents the results of a study of the effectiveness of financial strategies 

of companies that acted as sponsors of the World Cup for the period from 2002 to 2021 inclu-

sive. Conclusions are drawn about possible ways to improve the financial stability and eco-

nomic security of these companies. 

Keywords: financial strategy, results of economic activity, results of financial activity, eco-

nomic efficiency, social entrepreneurship, sports financing. 

 

Одной из задач обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

является обоснование финансовой стратегии и определение инструментов ее реализации. Дан-

ное направление усложняется для компаний в особых сферах деятельности, к которым отно-

сится и реализация функции спонсорства спортивных мероприятий. К особенностям деятель-

ности данных компаний можно отнести то, что, несмотря на изначально основное коммерче-

ское направление своей деятельности, они выполнят и социальные некоммерческие задачи. 

Данная черта делает данные компании схожие с блоком «социального предпринимательства» 

[1, 3, 5].  

В данной статье мы провели обзор системы спонсорства мировых и европейских чем-

пионатов по футболу. Временной период обзора составляет 19 лет и включает чемпионаты, 

проведенные в период с 2002 по 2021 гг. Основным объектом обзора выступают финансовые 

показатели компаний, выступающих в качестве спонсоров проводимых чемпионатов за ука-

занный период времени. В результате исследования мы определим, каким образом факт спон-

сорства футбольных чемпионатов влияет на эффективность деятельности данных компаний.  

В качестве основы исследования эффективности данных компаний выбрана матрица 

финансовой стратегии [7]. Данный инструмент позволяет определить источники возникнове-

ния угроз финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включая и источники их по-

явления. К последним могут быть отнесены различные финансово-хозяйственные операции, 

совершаемые предприятием. Данные матрицы позволяет спрогнозировать «критический 

путь» предприятия и наметить допустимые пределы риска [2, 4]. В том случае, если в кратко- 

и среднесрочной перспективе будут спрогнозированы возможные проблемы в финансово-хо-

зяйственной деятельности, направления так называемого «некоммерческого» характера могут 
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еще сильнее снизить эффективность его работы. Матрица также позволяет определить порог 

возможностей предприятия. В матрице значение результата финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия комбинируется с различными результатами хозяйственной и финан-

совой деятельностей предприятия. Данные по матрице соотносятся с темпами роста предпри-

ятия. В зависимости от данного сочетания. Возможны три варианта развития события на пред-

приятии: «равновесие», «дефицит», «успех». Спонсорство наиболее эффективным будет в 

рамках третьей ситуации.  

Таким образом, в основе матрицы финансовой стратегии находится два показателя. 

Первый – результат хозяйственной деятельности. Он отражает уровень ликвидности предпри-

ятия, который будет получен в результате совершения им всего комплекса хозяйственных опе-

раций. Положительное значение результата хозяйственной деятельности свидетельствует о 

высоком уровне инвестиционных возможностей компании. 

Второй показатель – результат финансовой деятельности – отражает финансовую по-

литику предприятия по использованию инструментов финансирования. Зависит от состояния 

денежных потоков от финансовой деятельности и наличия потребности в дополнительном фи-

нансировании. Поскольку финансирование спортивных мероприятий требует существенных 

вложений, обычно данный показатель у компаний-спонсоров принимает отрицательное зна-

чение.  

Вплоть до 1954 чемпионаты по футболу проводились без привлечения средств спонсо-

ров [6]. Первой национальной командой, которая использовала спонсорские ресурсы для фи-

нансирования участия в чемпионате мира, стала сборная Италии. Начиная с 1990-х годов, си-

стема спонсорства футбольных чемпионатов приобретает современный системный формат.  

На данный момент возможны следующие форматы спонсорства: 

1) спонсоры национальных сборных; 

2) спонсоры трансляций; 

3) спонсоры чемпионата; 

4) лицензианты.  

За рассмотренный период времени в той или иной форме спонсорства приняло участие 

51 компания. Многие из них выступают в качестве спонсоров и партнеров систематически – 

как например, Coca-Cola – какие-то принимали участие эпизодически (компании Canon и 

Sharp). Среди российских компаний в качестве спонсоров выступали Газпром (2018 и 2021 гг.) 

и Альфа-Банк (2018 год).  

Таким образом, состав спонсоров периодически претерпевает изменения, что может 

быть связано как с факторами внутренней деятельности компании, так и с условиями внеш-

него характера. Само участие в спонсорстве также оказывает влияние на показатели деятель-

ности компании.  

Как было отмечено выше, наиболее активным партнером чемпионатов по футболу вы-

ступает Coca-Cola, являющаяся бессменным спонсором с 1978 года (действующий контракт 

заключен на срок до 2030 года). В целом деятельность данной компании является достаточно 

стабильной: так, резкое снижение капитализации компании (на 7,24 %), наблюдалась лишь в 

марте 2020 года и данная негативная динамика вызвана фактором коронакризиса, а не участие 

в качестве спонсора чемпионата. По стоимости бренда компания входит в первую десятку са-

мых дорогих компаний по версии Forbes и в 2019 году занимала шестое место [8]. Показатели 

ежеквартальной выручки, EBITDA и чистой прибыли также являются стабильными на протя-

жении последних четырех лет.  

Схожие показатели наблюдаются и другого постоянного спонсора – компании МакДо-

нальдс. Как и Coca-Cola, она также входит в десятку самых дорогих и узнаваемых мировых 

брендов. При этом в период 2013–2015 гг. компания находилась в стадии спада, который был 

успешно преодолен. На данный момент наблюдается достаточно интересная ситуация, связан-

ная с одновременным снижением выручки и ростом прибыли компании – но это связано с 

применяемой бизнес-стратегии компании последнего 10-летия.  
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Имеются и негативные примеры. Так, компания Sharp выступавшая спонсором Чемпи-

оната Европы по футболу 2012 года, завершила указанный финансовый год с убытком 

4,68 млрд $, и снижением объема продаж, хотя за 4 года до этого демонстрировала стабильную 

прибыль в размере 1,05 млрд. $. Компания Кодак, являющаяся постоянным партнером чемпи-

онатов вплоть до 2008 года, ныне является примером реализации неудачной бизнес-стратегии 

на рынке инноваций и нововведений.  

Следует отметить, что в последние несколько лет отмечается расширение доли компа-

ний технологического сектора среди спонсоров и партнеров чемпионатов. Так, в совсем не-

давно прошедшем Чемпионате Европы из 18 компаний-спонсоров пять приходится на так 

называемые новые технологические компании. Данное соотношение в целом соответствует 

структуре мирового валового продукта. Целесообразность спонсорства ЧЕ для таких компа-

ний определяется рядом факторов, пред всего, связанных с повышением узнаваемости среди 

потенциальных клиентов: так, компания ТикТок таким образом планирует расширить свою 

аудиторию с тинейджерской до более возрастной. 

Следует также отметить, что две трети компаний-спонсоров Чемпионата Европы по 

футболу выступают в данном качестве впервые. Поэтому первое европейское состязание по 

футболу нового 10-летия с уверенностью можно назвать чемпионатом дебютантов и новше-

ства коснулись не только формата проведения спортивного события.  

Удастся ли достичь данным компаниям поставленных задач, покажет время – причем 

достаточное скорое – до следующего глобального чемпионата по футболу в Катаре остается 

одного года.  

Анализ матиц финансовых стратегий компаний-спонсоров за указанный период вре-

мени позволил выявить следующие закономерности: 

1. Одним из ключевых факторов успешности стратегии является соотношение между 

заемными и собственными средствами компании. Фактически, данное соотношение оказывает 

влияние на показатель результата финансовой деятельности. Негативная ситуация здесь 

наблюдалась у упоминаемых выше компаний Sharp и Кодак. В данном случае спонсорство 

приводит к умеренным по сравнению с возможностями компании темпам роста оборота. Ре-

комендация для повышения экономической безопасности для данных компаний состоит в под-

держании задолженности на нейтральном уровне и временном отказе от участия в спонсор-

стве. Базовым показателем, на который следует ориентироваться при таком варианте, является 

уровень экономической рентабельности;  

2. Для компаний на начальных стадиях участия в спонсорстве характерна экспансия в 

привлечении дополнительного финансирования. Это оказывает влияние на оба показатели 

матрицы. В случае, если поддерживается достаточный уровень экономической рентабельно-

сти (для каждой конкретной отрасли), компания – спонсор может прийти к абсолютно устой-

чивому состоянию, при котором результат хозяйственной и финансовой деятельностей равны 

нулю. В случае, если экономическая рентабельность снижается на протяжении длительного 

периода времени, это может привести компанию к ситуации дефицита ликвидности, что нега-

тивно скажется на финансировании текущих потребностей компании и уровне ее экономиче-

ской безопасности; 

3. Существенное влияние на эффективность финансовой стратегии компании на рынке 

спонсорства оказывает узнаваемость бренда и уровень лояльности потребителей к нему. Та-

кую стратегию характеризует превышение темпов роста оборота компании над экономиче-

ской рентабельностью. При благоприятной потребительской оценке возможны следующие ва-

рианты: 

- ситуация абсолютной финансовой сбалансированности, описанная выше; 

- десинхронизация сроков потребления и поступления ликвидности – в данном случае 

для реализации спонсорства предприятие начинает прибегать к привлечению дополнитель-

ного заемного капитала, не снижая темпов роста вложений в финансирование спортивных 

проектов. 
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Таким образом, данным компаниям для обеспечения экономической безопасности пер-

воочередное внимание следует уделить анализу уровня ликвидности.  

4. Общая рекомендация для всех компаний-спонсоров заключается в необходимости 

учета следующих характеристик при принятии решения об участии в спонсорстве спортивных 

мероприятий: 

- внешние факторы: рыночная конъюнктура и требования к реализации спонсорства со 

стороны организатора спортивных мероприятий; 

- внутренние факторы: уровень финансового рычага, соотношение экономической рен-

табельности с темпами роста оборота компании.  

Предложенные направления позволят повысить не только эффективность деятельность 

компаний-спонсоров, но и финансирование крупных спортивных мероприятий.  
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Концепция устойчивого развития предусматривает такое развитие общества, при кото-

ром удовлетворение потребностей текущих поколений осуществляется без ущерба для воз-

можностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Концепция 

рассматривается как предпосылка долговременного прогресса человечества, сопровождае-

мого приумножением капитала и улучшением экологических условий. В целом, устойчивое 

развитие – это развитие на основе симбиоза экономической, социальной и экологической эф-

фективности. 

В 2015 году 195 стран-членов ООН приняли глобальные цели в области устойчивого 

развития (ЦУР), которые способствуют переходу от индустриальной эпохи к низкоуглерод-

ному и экологически чистому развитию в рамках более устойчивых систем. Цифровизация 

экономики способствует снижению дифференциации в экономическом и социальном аспек-

тах, делая также общественные блага и различные услуги доступнее для населения. В этих 

условиях возможно обеспечение экономического роста при снижении ущерба окружающей 

среде за счет внедрения передовых технологий для использования возобновляемой энерге-

тики, устойчивого ведения сельского хозяйства, применения более экологически безопасных 

материалов, развития циклической экономики [2]. Ускорение темпов экономического роста 

обусловлено тем, что цифровые технологии позволяют сократить издержки и повысить про-

изводительность труда (за счет оптимизации производственных и логистических процессов, 

повышения производительности оборудования, снижения расхода ресурсов и производствен-

ных потерь), расширить рынки и масштабы торговли, усилить конкуренцию, повысить эффек-

тивность рынка труда, ускорить процесс разработки и внедрения инноваций. 

Множественное воздействие цифровых технологий на различные сферы и функции 

обуславливает появление «эффектов цифровизации», то есть наиболее значимых социально-

экономических достижений в результате цифровой экспансии. В качестве таких эффектов с 
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учетом стратегических приоритетов России на современном этапе следует выделить следую-

щие: ускорение темпов экономического роста, обеспечение социального равенства и инклю-

зивности, которые в совокупности обеспечивают синергетический эффект – устойчивое раз-

витие.  

Наиболее активно цифровые технологии стали использоваться в финансовом секторе 

[1], положительно влияя на развитие общества и экономики. Кроме того, в условиях усиления 

эпидемиологических рисков, как показал период 2020–2021 гг. финансовые технологии поз-

волили сохранить стабильность в финансовой сфере, бесперебойность расчетов и платежей в 

период локдауна. В целом финансовые технологии вносят наибольший вклад в достижение 

целей устойчивого развития ООН (ЦУР) № 9 «Индустриализация, инновация и инфраструк-

тура», ЦУР № 8 «Достойная работа и экономический рост» и ЦУР № 1 «Ликвидация нищеты». 

Учитывая растущий рынок финансовых технологий в России, можно сделать вывод о том, что 

в целом в сфере достижения этих ЦУР будет наблюдаться положительная динамика.  

Социальное равенство обеспечивает цифровизация благодаря новым возможностям 

трудоустройства, повышению общественной безопасности, расширения возможностей обще-

ственной активности с помощью удобных цифровых сервисов и каналов получения государ-

ственных услуг, формирования «умной» среды, развития комфортных для жизни «умных» 

населенных пунктов и домов. 

Инклюзивность как эффект цифровизации выражается в повышении доступности и ка-

чества образовательных, медицинских, финансовых и других услуг, развитием инклюзивной 

среды для жизнедеятельности.  

Устойчивое развитие в результате цифровизации обеспечивается за счет доступности 

различных сервисов, которые помогают полноценно интегрировать разные слои населения в 

экономическую систему, что способствует снижению уровня бедности. Цифровые технологии 

выступают также инструментом повышения операционной прозрачности и экологической эф-

фективности, инструментом бережливого производства и ответственного потребления. Инно-

вационные продукты и услуги компаний могут оказывать положительный эффект на доступ-

ность природных ресурсов и их рациональное использование. Онлайн-операции и электрон-

ный документооборот сокращает использование многочисленных бумажных носителей. 

Вместе с тем, как отмечено в докладе Всемирного банка, экономические и социальные 

эффекты не наступают автоматически. Потенциал цифровых технологий для социально-эко-

номического развития может быть реализован только при наличии благоприятного делового 

климата, стимулирующего рост государственного регулирования, эффективной инновацион-

ной системы и развитой цифровой инфраструктуры. Без этих условий возможности могут 

обернуться рисками – концентрацией и усилением монополий, увеличением неравенства, уси-

лением контроля [3]. 

Особое внимание в настоящее время уделяется развитию потенциала финансового 

рынка в финансировании устойчивого развития, в том числе посредством применения циф-

ровых технологий. Это направление легло в основу формирования проактивной модели фи-

нансирования ESG-проектов, в том числе за счет развития индивидуального ответственного 

инвестирования. Финтех в этом направлении позволяет не только обеспечивать доступность 

информации для инвесторов, доступность самих инвестиционных продуктов, но и ускорять 

совершение операций, оптимизировать транзакционные издержки устойчивого финансиро-

вания.   

Вместе с тем для развития российского финансового рынка с учетом указанных выше 

эффектов цифровизации необходимо принять ряд регулирующих мер.  

Во-первых, требуется разработка соответствующей нормативной правовой базы, спо-

собствующей созданию благоприятных условий для дальнейшего развития финтеха в России 

и позволяющей обеспечить стабильность, безопасность, эффективность и целостность финан-

сового рынка в контексте достижения целей устойчивого развития. 

Во-вторых, рекомендуется применение технологий (RegTech/SupTech) для гибкого ре-

гулирования и поддержания баланса между инновациями в области предоставления услуг и 
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обеспечением конфиденциальности и безопасности пользователей, а также для повышения 

прозрачности финансовых продуктов и услуг, обеспечения гарантий прав клиента и защиты 

финансового рынка от необоснованных операционных рисков. 

В-третьих, важно сосредоточить внимание на обеспечении кибербезопасности и подго-

товиться к управлению новыми рисками. 

В-четвертых, необходимо укрепление финансовой инфраструктуры России для ускоре-

ния перехода к все более безналичной экономике путем разработки экосистемного подхода с 

учетом всех игроков в этой области. 

В-пятых, сформировать цифровую финансовую среду для ответственного инвестиро-

вания и достижения целей устойчивого развития.  

Таким образом, финансовая система играет ключевую роль в переходе к устойчивому 

развитию, а цифровые технологии позволяют сделать финансовые услуги более доступными 

для всех представителей общества в равной степени.  
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Аннотация. В статье представлены данные о проникновении цифровых технологий на 

российский финансовый рынок. Приводится сравнение об осведомленности потреби-

телей финансовых услуг о возможностях финтех в различных сферах. Сделан вывод о 

позитивном влиянии цифровых технологий на развитие финансового рынка с учетом 

своевременных и действенных мер по обеспечению безопасности финтех.  
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Abstract. The article presents data on the penetration of digital technologies into the Russian 

financial market. A comparison is made about the awareness of consumers of financial ser-

vices about the possibilities of fintech in various fields. The conclusion is made about the 

positive impact of digital technologies on the development of the financial market, taking into 

account timely and effective measures to ensure the security of fintech. 
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Цифровая экономика быстро трансформирует страны, регионы и континенты. Исполь-

зование цифровых технологий, инструментов и данных кардинально меняет традиционные 

методы ведения бизнеса и предоставления услуг во всех отраслях. Цифровые технологии спо-

собствуют интеграции, позволяя компаниям, включая малые и средние предприятия, расши-

рять торговлю. Они повышают эффективность, помогая компаниям более выгодно использо-

вать капитал и рабочую силу. Новые технологии усиливают инновации и конкуренцию, обес-

печивая масштабируемость услуг на базе онлайн-платформ и развитие сервисов, вытесняю-

щих традиционные бизнес-модели.  

На финансовом рынке прорывными финтех-решениями, позволившими ускорить его 

цифровизацию стали следующие инновации:   

1. Электронные деньги и мобильные решения; технологии распределенного реестра для 

реструктуризации ключевой инфраструктуры рынка (например, платежных систем, централь-

ных депозитариев ценных бумаг, клиринговых палат и центральных контрагентов) и транс-

граничных платежей. 

2. Криптоактивы как средство платежа; промежуточная валюта для трансграничных пла-

тежей; пилотные программы центральных банков по выпуску цифровой фиатной валюты наряду 

с более широким использованием распределенных реестров, физических банкнот и монет. 

3. Цифровые интерфейсы для платформ идентификации для поддержки открытия сче-

тов и аутентификации транзакций, использования технологий распределенного реестра для 

создания механизмов обмена данными KYC и создания общих репозиториев KYC. 

4. Обработка данных транзакций с платформ электронной коммерции и платежей 

(например, Alibaba и Paypal), данных об использовании мобильных телефонов и данные соци-

альных сетей для использования в качестве альтернативных источников информации для 

оценки кредитоспособности. 
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5. Реализация идей краудсорсинга и фандрейзинга через онлайн-платформы для 

краудфандинга и P2P-кредитования, а также через интернет-банки. Выпуск цифровых токенов 

(Initial Coin Offering, ICO) для привлечения капитала, иногда с публичным размещением. 

6. Автоматизированная обработка и распространение рекомендаций по вложению ин-

вестиций сокращает вмешательство человека и снижает затраты. 

7. Технологии страхования, которые используют новые разработки в области больших 

данных, промышленных датчиков и интернета вещей для сбора и анализа данных в целях со-

вершенствования процессов андеррайтинга, P2P-страхования, использования блокчейна и 

смарт-контрактов для автоматизации страховых выплат. 

8. Предоставление услуг, связанных с финансами, компаниями в сфере розничной тор-

говли (например, Alibaba), транспортными компаниями (например, Uber), агротехническими 

фирмами, дистрибьюторами и другими технологическими компаниями, интегрированными в 

финансовую архитектуру. 

9. Услуги, которые используют технологии для повышения экономической эффектив-

ности и эффективности действия правовых и нормативных требований (например, аналитика 

больших данных для анализа борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, тех-

нологии распределенного реестра для представления законных доходов, смарт-контракты для 

обеспечения соблюдения нормативных требований). 

В своем докладе о финансовых технологиях за 2017 год Совет по обеспечению финан-

совой стабильности (Financial Stability Board, FSB) выдвинул следующее рабочее определение 

этой категории. «Финансовые технологии (финтех) – это финансовые инновации, основанные 

на использовании технологий, которые могут привести к созданию новых бизнес-моделей, 

приложений, процессов или продуктов с соответствующим материальным воздействием на 

финансовые рынки, организации и предоставление финансовых услуг». По сравнению с тра-

диционными финансовыми услугами финтех-решения не ограничиваются «лицензирован-

ными» или регулируемыми государством операторами.  Финтех-компании не охвачены напря-

мую регуляторной системой, в том числе мобильные операторы, финтех-стартапы и цифровые 

компании. Они стимулируют внедрение инноваций, выходящих за рамки традиционных фи-

нансовых институтов.  

Глобальная цифровизация финансового рынка началась более десяти лет назад, когда в 

2010 году G-20 и Всемирный банк возглавили инициативу по расширению доступа к финан-

совым услугам в развивающихся стран, чтобы помочь снизить уровень бедности в развиваю-

щихся и развивающиеся экономики [4].  

В международном Индексе проникновения финтех Россия с 2017 года (когда проник-

новение финтех составляло 43 %) значительно улучшила свои позиции и по итогам 2019 года 

занимала третье место с уровнем проникновения финтех 82 %. Опережают Россию только Ки-

тай и Индия с 87 %-ым проникновением финтех на рынок [2].  

Исследование осведомленности потребителей об услугах финтех в России несколько 

отличается от мировых показателей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Осведомленность потребителей об услугах финтех 

Направление В среднем по миру Россия 

Денежные переводы и платежи 96 % 100 % 

Бюджетирование и финансовое 

планирование 
71 % 86 % 

Сбережения и инвестиции 78 % 81 % 

Заемные средства 76 % 82 % 

Страхование 86 % 86 % 

Примечание: составлено с использованием материалов [2].  
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В России, начиная с 2017 года (при разработке и начале реализации программы «Циф-

ровая экономика»), регулярно проводится оценка проникновения цифровых технологий в раз-

личные отрасли. Так, согласно индексу цифровизации и интенсивности использования циф-

ровых технологий в финансовом секторе по видам экономической деятельности в финансовом 

секторе отмечается высокий уровень проникновения цифровизации (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Индекс цифровизации отраслей экономики России (2018 г.) 

Примечание – разработано автором по данным источника [1] 

 

Если рассматривать проникновение цифровизации по сегментам финансового рынка, 

то страховой сектор и сектор негосударственного пенсионного обеспечения значительно от-

стают от остальных секторов российского финансового рынка (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Индекс цифровизации финансового сектора России 

 
Индекс 

цифровизации 

финансового 

сектора 

Удельный вес организаций, использующих цифровые 

технологии, в общем числе организаций, % 

Широкопо-

лосный 

интернет 

Облачные 

сервисы 

RFID-

технологии 

ERP-

системы 

Всего,  

в т.ч.: 
38 93,0 33,8 7,8 16,2 

Предоставление 

финансовых услуг, 

кроме услуг 

по страхованию и 

пенсионному обес-

печению 

40 92,6 39,4 9,7 16,8 

Страхование и дея-

тельность НПФ 
33 94,5 20,0 2,9 14,5 

Примечание – разработано автором по данным источника [1] 

 

Таким образом, цифровые технологии проникли на финансовый рынок во все сектора 

с разной степенью глубины. Наибольший эффект для развития экономики цифровизация фи-

нансового рынка будет иметь при создании благоприятных условий долгосрочного инвести-

рования и обеспечения безопасности финтех. 
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Аннотация. Современные условия национальной экономики определяют практиче-

скую важность и ценность инструментов обеспечения экономической безопасности 

государства в период пандемии. В статье проведён анализ показателей, влияющих на 

состояние экономической безопасности. Аргументирована необходимость сохранения 

финансовой поддержки регионов, учитывая высокую степень их дифференциации по 

социально-экономическому уровню. 
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Abstract. The current conditions of the national economy determine the practical importance 

and value of tools to ensure the economic security of the state during a pandemic. The article 

analyzes the indicators that affect the state of economic security. The need to maintain the 

financial support of the regions is argued, given the high degree of their differentiation in 

terms of socio-economic level. 
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Главным условием функционирования любого государства выступает благополучие в 

сфере экономики. Наличие стабильной системы в России позволяет сохранять конкурентные 

позиции на мировом рынке. Экономическая безопасность в системе национальной безопасно-

сти играет достаточно важную роль. Рассматривая содержание концепции экономической без-

опасности России, мы подразумеваем комплекс положений, направленных на поддержание 

стабильности и роста экономических показателей, необходимых для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности граждан. 

Экономическая безопасность России включает в себя следующие блоки: информаци-

онный, оборонный и финансовый. 

На наш взгляд, на сегодняшний день состояние и развитие финансового блока во мно-

гом определяет уровень экономической безопасности России в целом.  

Состояние, когда государство способно гарантировать условия функционирования гос-

ударственных учреждений, создавать благополучные условия для граждан, снижать уровень 

безработицы возможно лишь благодаря грамотному управлению и своевременному освоению 

бюджетных средств, в том числе и в части межбюджетных трансфертов.  

Сегодня достаточно актуальным выступает ранжирование регионов не по традицион-

ным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому 

ряду индикаторов, непосредственно отражающих уровень жизни россиян, проживающих в той 
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или иной местности: розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жи-

лья, обеспеченность медиками, климатическая зона и другие. Данный рейтинг позволяет оце-

нить проявление коронакризиса на региональном уровне (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Лучшие регионы для жизни в России за 2021 г. [3] 

 

Пандемия практически не изменила места регионов и подтвердила лидерство в нем 

Санкт-Петербурга (7 баллов), а не Москвы (6,41 балла) за счет большей обеспеченности насе-

ления жильем, педагогами и врачами. В самом низу списка оказались регионы со слабой эко-

номикой и не менее слабыми управленцами: Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай и Калмыкия. 

Кроме того, коронакризис фронтально ослабил такие макроэкономические показатели в реги-

онах, как оборот розничной торговли, просроченная задолженность по кредитам и уровень 

накоплений граждан. Отдельные показатели, несмотря на пандемию, улучшились в абсолют-

ном большинстве субъектов, благодаря проводимой со стороны государства поддержке по-

средством межбюджетных трансфертов. 

Согласно данным рисунка 2 видно, что основная доля этих трансфертов приходится на 

Москву (295,7 млрд руб.) и Московскую область (209,4 млрд руб.). На третьем месте по объ-

ему поступлений из федерального бюджета Республика Крым (187,6 млрд руб.). При этом 

нужно заметить, что размер поступлений в 2021 г. по отношению к предшествующему пери-

оду существенно сократился. 
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Рис. 2. Топ-10 регионов по общему поступлению денег  

из федерального бюджета за 2020-2021 гг., млрд руб. [2] 

 

Чтобы регионы находились в равных условиях при сравнении, по нашему мнению, же-

лательно брать относительные показатели или, например, показатели на душу населения. Так, 

например, в расчете на одного жителя субъекта самые щедрые поступления из федерального 

бюджета у Чукотки (438 тыс. руб. на одного человека), Камчатского края (224 тыс. руб.), Не-

нецкого автономного округа (219 тыс. руб.), Магаданской области (150 тыс. руб.), Тувы 

(143 тыс. руб.). 

Учитывая высокую степень дифференциации российских регионов по социально-эко-

номическому уровню, с которой недостаточно справляется «выравнивающая» межбюджетная 

политика федерального центра, пандемия, безусловно, не повлияла единообразно на все реги-

оны. Напротив, она усилила разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными 

регионами России.  

Высокий уровень развития региональной экономики является необходимым, но не до-

статочным условием высокого качества жизни граждан. Сырьевая монопродуктовая регио-

нальная экономика вполне может обеспечивать высокие показатели валового регионального 

продукта на душу населения, но при этом не создавать достаточного количества рабочих мест 

и дополнительных перерабатывающих производств в регионе. В этом случае номинальные 

показатели экономического развития регионов будут высокими, но не будут отражать реаль-

ного уровня благосостояния граждан. 

Результаты проведенных исследований показали, что доходы консолидированных 

региональных бюджетов в 2021 году выросли на 18 % к предыдущему году, составив 

17,55 трлн руб. 

Несмотря на общий рост бюджетных поступлений в регионах на 2,6 трлн руб., в отно-

шении к валовому внутреннему продукту (ВВП) они сократились впервые за семь лет, с пико-

вого показателя 2020 года в 13,9 % до 13,4 % ВВП. Это произошло на фоне обесценения руб-

левой массы: инфляция в России в 2021 году оказалась максимальной за шесть лет. Однако, 

благодаря значительному объему федеральных трансфертов в субъекты с начала пандемии, в 

целом доходы региональных бюджетов к ВВП в 2021 году были намного выше среднего 

уровня последних десяти лет (12 %). 

В 2021 году федеральные трансферты субъектам снизились на 100 млрд руб. по срав-

нению с рекордным показателем 2020 года и составили 3,68 трлн руб. В том числе регионы 

получили чуть более 1 трлн руб. в качестве дотаций – на 22 % меньше, чем годом ранее. Более 
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четверти всех дотаций (271 млрд руб.) традиционно получили Дагестан, Якутия, Чечня, Кам-

чатский край, Республика Крым (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Топ-5 регионов России получателей дотаций в 2021 г., млрд руб.  

 

Нужно заметить, что для большинства субъектов (72) объем дотаций сократился по 

сравнению с 2020 годом. Наиболее ощутимое снижение было зафиксировано в Татарстане: с 

25,2 млрд до менее чем 1 млрд руб. В 2020 году республика получила крупнейшую дотацию 

на компенсацию выпадающих доходов в связи с пандемией COVID-19 (22,4 млрд руб.), кото-

рой в 2021 году уже не было [2]. 

Несмотря на сокращение общей суммы дотаций, она все равно превышает допандемий-

ный уровень на 10,7 %. Результаты исследований показали, что снижение таких поступлений 

из федерального бюджета произошло по самодостаточным регионам, которые характеризу-

ются высокой бюджетной обеспеченностью. В то же время в четырех из пяти субъектов с 

наибольшей суммой дотаций доля собственных доходов в общем бюджете составляет менее 

30 %, а в Якутии – около 60 %.  

Собственная доходная база регионов в 2021 году достигла 13,6 трлн руб., превысив до-

пандемийные уровни (рост на 24 % по сравнению с 2019 годом). 

Совокупные расходы консолидированных бюджетов субъектов в 2021 году увеличи-

лись на 8 % и составили почти 16,9 трлн руб. Учитывая инфляцию 2021 года (8,4 %) или де-

флятор ВВП (плюс 16,4 %), в реальном выражении расходная часть региональных бюджетов 

не выросла. 

На наш взгляд, опережение темпов роста доходов над темпами роста расходов говорит 

о взвешенной бюджетной политике регионов. Подтверждением этому является то, что бюд-

жеты регионов удалось исполнить с максимальным с 2000 года профицитом: 661 млрд руб. 

Для сравнения: в 2020 году дефицит составил 677 млрд руб. [1]. 

Стоит заметить, что в 2020 году расходы росли более активно – на 15 %, а в 2021 году 

наращивание ассигнований произошло в тех разделах, где годом ранее наблюдалось торможе-

ние в связи с антиковидными мерами. Так, например, по разделу жилищно-коммунальное хо-

зяйство (ЖКХ) расходы регионов увеличились на 27 % (358 млрд руб.) после снижения их на 

3 % в 2020 году. Расходы на образование стали больше в 2021 году почти на такую же сумму: 

345 млрд руб., на национальную экономику (на 10 %, или 330 млрд руб.), на транспорт 

(на 133 млрд руб.) и на дорожное хозяйство (на 150 млрд руб.). 

Ассигнования на социальную политику в 2020 году увеличились на 24 %, а в 2021 году 

– лишь на 4 %. Расходы на здравоохранение практически не выросли (1 %). В пандемийном 
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2020 году региональным расходам на медицину была задана высокая база: они выросли на 

73 %, превысив 2 трлн руб. [2]. 

Подводя итоги, стоит заметить, что лидерами среди субъектов чаще становятся ресурс-

ные регионы, но важно также учитывать и то, что их власти умеют распоряжаться этими ре-

сурсами. Резюмируя вышесказанное, считаем целесообразным при оценке уровня экономиче-

ской безопасности региона и страны в целом учитывать политико-управленческий, социаль-

ный и финансово-экономический аспекты, состояние которых напрямую определяет стабиль-

ность и рост экономических показателей, необходимых для обеспечения нормальной жизне-

деятельности граждан. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено отдельным вопросам охранительной 

функции права, проявляемой в рамках исполнения договора доверительного управле-

ния имуществом подопечных, т.е. лиц, не достигших в полном объеме гражданской де-

еспособности. Подобный статус этих субъектов не позволяет им самостоятельно осу-

ществить защиту своих гражданских прав, в том числе, в части владения пользования 

и распоряжения их имуществом. В связи с чем, использование обязательств из договора 

доверительного управления имуществом дает возможность, миную административные 

способы защиты, на основе гражданско-правовых механизмов обеспечить сохранность 

прав и интересов такого рода участников гражданского оборота. 

Ключевые слова: охранительная функция права, доверительное управление, подопеч-
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Abstract. This study is devoted to certain issues of the protective function of the law, mani-

fested in the framework of the execution of the trust management agreement of the property 

of wards, i.e. persons with limited civil capacity or who have not reached it in full. Such a 

status of these subjects does not allow them to independently protect their civil rights, includ-

ing in terms of ownership, use and disposal of their property. In this connection, the use of 

obligations from the contract of trust management of property makes it possible, bypassing 

administrative methods of protection, on the basis of civil law mechanisms, to ensure the 

preservation of the rights and interests of such participants in civil turnover. 
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Охрана общественных отношений является одной из приоритетных задач любого гос-

ударства. Одним из ключевых инструменом для осуществления этого процесса является 

право. 

В современной научной литературе преимущественной является позиция, согласно ко-

торой охранительная функция права представляет собой определенные меры юридической за-

щиты и юридической ответственности, а также порядок их возложения и исполнения [1, с. 63]. 

В дополнение к указанному толкованию ряд авторов уточняет, что рассматриваемая функция 

права в качестве цели осуществляет пресечение и предотвращение поведения, нарушающего 

права членов общества [7, с. 220], а также обладает предупредительной составляющей, кото-

рая заключается в установлении определенных запретов на совершение действий, нарушаю-

щих права граждан, организаций и государства, формировании определенных и конкретных 

составов правонарушений, регламентации санкций за совершение противоправных действий 

[2, с. 10-12]. 
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Основное значение гражданского права, по мнению В. Ф. Яковенко, проявляется в упо-

рядочении отношений в обществе по поводу имущества, различных имущественных и неиму-

щественных благ, установлении правил, относящихся к собственности и товарно-денежному 

обороту [9, с. 126]. При рассмотрении охранительной функции права в аспекте гражданских 

правоотношений основополагающей особенностью её реализации является компенсацион-

ный, восстановительный характер подавляющего большинства мероприятий, выражающийся 

в восстановлении нарушенных прав путем возмещения имущественного вреда [3, с. 258]. 

Одним из наиболее ярких и, к сожалению, незаслуженно обделенных вниманием оте-

чественных исследователей права, является осуществление охранительной функции граждан-

ского права в рамках доверительного управления имуществом. Согласно положениям ст. 1012 

ГК РФ, под эти обязательством понимается управлением имуществом на основании соответ-

ствующего договора, заключенного между учредителем управления и доверительным управ-

ляющим в пользу выгодоприобретателя. При этом, положения Главы 53 части второй Граж-

данского кодекса РФ направлены на регуляцию отношений, возникающих при доверительном 

управлении имуществом граждан, индивидуальных предпринимателей и иных организаций 

именно в коммерческой деятельности. 

Однако, законодатель при формировании этого института сделал оговорку, что такое 

управление может быть связано не только с получением коммерческой прибыли всеми субъ-

ектами договора доверительного управления. Одним из специфичных и особенных видов до-

говоров доверительного управления является осуществление такого обязательства с целью за-

щиты прав и интересов собственников имущества, не имеющих возможностей в полной мере 

самостоятельно реализовать свои имущественные права, к таковым относятся субъекты, нахо-

дящиеся под опекой и попечительством, т.е. подопечные. Высокая социальная значимость рас-

сматриваемого вопроса связана с задачами, отраженными в ст. 4 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», а именно – защитой прав и законных инте-

ресов подопечных и обеспечение достойного уровня их жизни. 

Несмотря на закрепление основных прав и свобод граждан и человека в Российской 

Федерации в положениях Конституции РФ, в ее нормах отсутствует прямое указание на га-

рантии прав лицам, находящимся под опекой и попечительством. Тем не менее, при рассмот-

рении содержания ст.ст. 35 и 38 Конституции РФ, можно сделать вывод о том, что защита 

детства является одной из приоритетных задач государства, при этом каждый, в том числе и 

несовершеннолетний, может обладать имуществом. Исходя из этого, в России гарантируется 

защиту любого имущества, в том числе и имущества несовершеннолетних, не обладающих 

полной дееспособностью. Реализация мероприятий по такой защите в отношении имущества 

лиц, находящихся под опекой или попечительством, осуществляется за счет договоров дове-

рительного управления. 

Выгодоприобретателем в таких обязательствах являются лица, находящиеся под опе-

кой или попечительством, т.е. субъекты, не имеющее возможности самостоятельно осуществ-

лять и защищать свои права в рамках гражданских правоотношений [6, с. 294]. В силу п. 2 

ст. 1026 ГК РФ, учредителями в таких договорах доверительного управления являются не соб-

ственники имущества, а органы опеки и попечительства, нотариусы или иные лица, уполно-

моченные на осуществление таких действий законом. Целью такого соглашения, как указы-

вает Пьяных Е. С., является сохранение и приумножение имущества подопечного, что, в свою 

очередь, является одним из способов охраны его имущественной массы, переданной в управ-

ление [5, с. 53]. 

Учредителем управления имуществом подопечного выступают органы опеки и попе-

чительства. Их главной задачей является, во-первых, поиск кандидатов в доверительные 

управляющие, а, во-вторых, заключение с ними соответствующих договоров. При этом одним 

из ключевых, и закрепленных в п. 1 ст. 38 ГК РФ и п. 3 ст. 18 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», требований к такому лицу является знаком-

ство с подопечным, но отсутствие у него статуса опекуна или попечителя [8, с. 107]. 
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Выгодоприобретателем в рассматриваемом договоре является подопечный, представ-

ленный несовершеннолетним лицом, находящимся под опекой (т.е., не достигшее возраста 

14 лет) или попечительством (т.е., находящееся в возрасте от 14 до 18 лет). Основания для 

приобретения указанных статусов устанавливаются положениями п. 3 ст. 31 ГК РФ и п. 1 

ст. 121 СК РФ. Выгодоприобретатель не является стороной указанных обязательств, однако, в 

силу положений гражданского законодательства, такой договор надлежит считать договором 

в его пользу, т.е. в пользу третьего лица. 

Правомочия подопечных в рамках рассматриваемого соглашения ограничивается объ-

емом их дееспособности. Таким образом, малолетний, согласно ст. 28 ГК РФ может совершать 

лишь мелкие бытовые сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, а также ряд 

иных сделок, не требующих факта юридического удостоверения уполномоченными лицами. 

Несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, в свою очередь, в силу ст. 26 ГК 

РФ, обладает более широкой дееспособностью и большими возможностями по осуществле-

нию юридически значимых действий в сфере управления имуществом. Дееспособность лица, 

находящегося под попечительством, позволяет ему самостоятельно принимать ряд решений в 

отношении принадлежащего имущества, но юридическая значимость таких решений возни-

кает только с момента их согласования с попечителем [4, с. 114]. 

Доверительный управляющий, осуществляющий свою деятельность по управлению 

имуществом подопечного, может являться как физическим лицом, так и индивидуальным 

предпринимателем, коммерческой или некоммерческой организацией (кроме учреждений). В 

некоторых случаях для полноценного и наиболее эффективного исполнения своих обязанно-

стей доверительный управляющий должен обладать специальной правоспособностью, а 

именно иметь особые разрешения на осуществление отдельных видов деятельности. Напри-

мер, если подопечным были унаследованы ценные бумаги, то распоряжение ими на рынке 

ценных бумаг в силу положений п. 1 ст. 39 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» допускается только при наличии лицензии. Таким образом, довери-

тельный управляющий должен обладать такой лицензией. 

Доверительный управляющий вправе совершать в отношении имущества подопечного 

любые юридические и фактические действия, если они соответствуют интересам последнего. 

При этом, полномочия доверительного управляющего не безграничны. Так, в случае, когда 

опекун или попечитель подопечного имеет основания полагать о нерациональности и необос-

нованности определенных решений доверительного управляющего, повлекших за собой ума-

ление прав подопечного, он, на основе п. 1 ч. 3 ст. 36 ГК РФ, может обратиться в соответству-

ющие органы с целью восстановления лишенных прав. 

Вклад доверительного управляющего в рамках обязанностей, возложенных на него со-

ответствующим договором доверительного управления, заключается в рациональном и без-

возмездном управлении имуществом подопечного, направленным на сохранение этого иму-

щества, контроле соблюдения прав и интересов подопечного в отношении принадлежащего 

ему на праве собственности имущества. 

Защита прав и интересов подопечного в отношении принадлежащего ему на праве соб-

ственности имущества в судебной практике встречается не так часто, как защита прав учреди-

теля управления договора доверительного управления, заключенного на общих основаниях. 

Однако, такие разбирательства встречаются и, как правило, исковые требования по восстанов-

лению подопечных в правах удовлетворяются судебными органами.  

Одним из примеров может служить Решение № 2-1100/2019 2-1100/2019~М-688/2019 

М-688/2019 от 6 мая 2019 г. по делу № 2-1100/2019 Октябрьского районного суда г. Барнаула. 

Согласно материалам дела, права подопечного на доступ и фактическое пользование недви-

жимым жилым имуществом были нарушены, а их восстановление путем переговоров затяги-

валось. В своем решении суд указал, что, несмотря на устранение нарушений, связанных с 

распоряжением имуществом подопечного третьими лицами, возможны ситуации, когда такое 
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нарушение может проходить систематически, в том числе и после их устранения. В таком слу-

чае суд возложил на третье лицо обязанность не совершать сделки, связанные с имуществом, 

принадлежащим подопечному. 

Доверительное управление имуществом подопечного в российском законодательстве 

является одним из наиболее ярких механизмов реализации охранительной функции граждан-

ского права. Доверительное управление имуществом подопечного учреждается органами ис-

полнительной власти в сфере опеки и попечительства в интересах несовершеннолетнего лица, 

находящегося под опекой или попечительством. Защита интересов и прав представителей но-

вого поколения граждан, не обладающих на конкретный момент времени дееспособностью, - 

одна из ключевых постоянных задач, выполнение которой поможет создать достойное буду-

щее для всего государства. 
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В современном мире экономический рост связывают с факторами, влияющими на со-

стояние окружающей среды. К ним относят загрязнения окружающей среды, исчерпание при-

родных ресурсов, изменение климата и другие факторы. Все это ведёт к ухудшению здоровья 

людей и ограничивает возможность дальнейшего развития экономики. Поэтому улучшение 

благосостояния населения страны не всегда обеспечивает необходимый уровень качества 

жизни. Таким образом, нужен подход, который обеспечивает и благоприятное состояние окру-

жающей среды, и стабильный экономический рост.  

На сегодняшний день общепринятых определений понятию «зелёная экономика» не 

дано. Но в своих докладах ЮНЕП определяет зелёную экономику как экономику, которая 

имеет целью повышение благосостояние людей и обеспеченье социальной справедливости, но 

при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации [2]. Наиболее 

важными чертами зелёной экономики можно назвать: 

- эффективное использование природных ресурсов; 

- снижение загрязнений; 

- увеличение природного капитала; 

- рост доходов и занятости; 

- предотвращение потери биоразнообразия и экосистемных услуг [3]. 

Мировой опыт показывает, что функционирование зелёной экономики является важ-

ным средством для достижения устойчивого развития и искоренения бедности. Поэтому для 

внедрения зеленой экономики, существует несколько «шагов»: 

- первый – это сокращение государственных инвестиций в экологически вредные от-

расли, а также увеличения для этих отраслей налоговых тарифов; 

- вторым шагом является инвестирование в отрасли зелёной экономики; 

- третий шаг ужесточение природоохранных законов страны. 
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Зелёная экономика функционируют в нескольких направлениях, и именно эти направ-

ления помогают развиваться обществу. Выделим наиболее популярные направления. 

Зеленая энергетика подразумевает постепенный переход энергоснабжения на альтер-

нативные источники энергии на промышленном и бытовом уровне. Повышение энергоэффек-

тивности ставится важнейшей целью, как для зеленой экономики, так и для национальной 

стратегии России. Это закреплено в Энергетической стратегии России на период до 2030 года 

[7], в Федеральном законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» [6]. Достаточно перспективна в этом направлении российская гидроэнергетика. 

Больше двухсот речных ГЭС вырабатывают до 20 % всего электричества. В Мурманской об-

ласти работает единственная в мире приливная электростанция, а на Дальнем Востоке есть 

пять геотермальных станций. Также в законодательной базе находит отражение развитие при-

оритетных направлений зелёной экономики в рамках отдельных ресурсов, такие как вода, 

земля, и так далее. Для развития зелёной экономики в России существует и налоговая база в 

экологической области: налог на загрязнение окружающей среды, налог на добычу нефти и 

природного газа, налог на природные ресурсы и другие налоги и платежи. 

Еще одним приоритетным направлением экологизации экономики является переход на 

электрический транспорт. В связи с этим были приняты концептуальные положения по разви-

тию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года. В соответствии с концепцией целевыми индикаторами 

развития до 2024 г. станет производство не менее 25 тыс. электротранспортных средств и за-

пуск в эксплуатацию не менее 9,4 тыс. зарядных станций, из которых не менее 2,9 тыс. штук 

– быстрые зарядные станции [4].  

Большую роль в развитии зеленой экономики играют IT-технологии. Цифровизация 

влияет на организацию систем управления в компаниях [1]. Воздействие IT может иметь вы-

сокий экологическо-экономический эффект за счет оптимизации производственного процесса 

и совершенствования оборудования с целью сокращения объемов выбросов CO2. Положи-

тельный эффект возможен за счет таких цифровых продуктов, как интеллектуальные энерго-

системы, «умные дома», интеллектуальная логистика, интеллектуальная мобильность, интел-

лектуальный транспорт. Распространение таких инструментов, услуг и технологий позволяет 

снизить экологический ущерб и способствует защите и восстановлению окружающей среды 

путем повышения энергетической эффективности. Согласно данным, в России к 2020 году ин-

вестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов составили 195 962, 3 млн рублей, что на 8,9 % больше чем 

в 2018 году [5].  

Посредством «зелёных» финансовых инструментов происходит финансирование про-

ектов, направленных на повышение экологизации экономики. Поэтому зеленые финансы 

также выступают одним из перспективных направлений в развитии экономики в контексте 

достижения целей устойчивого развития.  

Таким образом, в нашей стране происходит постепенный переход на путь «озеленения» 

экономики. Во многих сферах и направлениях деятельности уже отмечаются положительные 

изменения. Вместе с тем трансформация экономики с целью устойчивого развития – это дли-

тельный процесс, требующий постоянного внимания и совершенствования.  

 

Библиографический список 

1. Бондарева С. А., Валяева В. Е. Трансформация финансового менеджмента в условиях 

цифровой экономики // Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-эконо-

мического развития. Сборник статей X Международной научно-практической конференции 

Института экономики и управления СурГУ. Отв. за выпуск: О. Н. Галюта, М. А. Морданов, 

А. Ю. Ситникова. Сургут, 2021. С. 141-145. 

2. Зеленая экономика : справ. док. / ЮНЕП. [Электронный ресурс]. URL : 

http://web.unep.org/greeneconomy/sites/ unep.org.greeneconomy/files/ru_ge_employment.pdf.  



487 

3. Иванова Н. И., Левченко Л. В. «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспек-

тивы // Вестник Омского университета. Сер. «Экономика». 2017. № 2 (58). С. 19–28. 

4. Концепция по развитию производства и использования электрического автомобиль-

ного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правитель-

ства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р [Электронный ресурс]. URL: 

http://static.government.ru/media/files/bW9wGZ2rDs3BkeZHf7ZsaxnlbJzQbJJt.pdf. 

5. Россия в цифрах. 2021 : Крат. стат. сб. / Росстат. Москва: 2019. 549 с. 

URL:https://rosstat.gov.ru/free_doc/doc_2019/rusfig/rus19.pdf. 

6. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_93978/?ysclid=lcxejls0u9179873379. 

7. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Министерство энергетики 

РФ.  [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/node. 

  



488 

УДК.338 
 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ:  

ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ И ПАНДЕМИИ  
 

Ковалёва У. М., студент экономического факультета 

Бондарева С. А., кандидат экономических наук 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается динамика и структура прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ) за период 2013–2021 гг. В этот период российская экономика 

функционировала в условиях нарастания геополитических рисков и пандемии корона-

вируса.  

Ключевые слова: инвестиции, российская экономика, структура инвестиций, инвести-

ционная привлекательность 

 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN RUSSIA:  

THE IMPACT OF GEOPOLITICAL RISKS  

AND THE PANDEMIC  

 

Kovaleva U. M., student of the Faculty of Economics  

Bondareva S. A., Candidate of Economic Sciences  

Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA, Volgograd  

 

Abstract. This article discusses the dynamics and structure of foreign direct investment (FDI) 

for the period 2013–2021. During this period, the Russian economy functioned in the face of 

growing geopolitical risks and the coronavirus pandemic.  

Keywords: investments, Russian economy, investment structure, investment attractiveness 

 

Перемещение капитала между странами играет важную роль в мировой и националь-

ной экономике, развивая различные отрасли, совершенствуя бизнес-процессы. Основные цели 

инвестирования - рост доходности вложений, оптимизация сроков окупаемости проектов, сни-

жение рисков. Для каждой страны важно не только повысить активность отечественных инве-

сторов, но и привлечь иностранный капитал. Приток иностранного капитала способствует 

улучшению как социального, так и экономического положения страны, укреплению позиции 

на мировых рынках, внедрению новых технологий и разработок.  

Одной из основных проблем в российской экономике является ограниченность финан-

совых ресурсов, предназначенных для долгосрочного инвестирования.  Низкий уровень моне-

тизации в нашей стране не способствует прорывному экономическому развитию. В этих усло-

виях иностранные инвестиции выступают эффективным инструментом улучшения экономи-

ческой ситуации. Для долгосрочного и структурного воздействия необходимы именно прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ).  

В последние годы инвестиционная привлекательность России во многом зависит от 

геополитических рисков, обострившихся с 2014 года. С этого периода приток ПИИ резко сни-

зился (таблица 1).  
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Таблица 

Сальдо операций по видам прямых инвестиций в Россию: покупка/продажа новых  

акций (долей, паев), слияния и поглощения 
(млн долл. США) 

  

Всего (банки + прочие секторы) 

Всего 

(2+7) (по 

данным 

платеж-

ного ба-

ланса) 

Участие в капитале 

Долговые 

инстру-

менты Всего 

(3+6) 

Инвестиции, изменяющие капитал 

Слияния 

и погло-

щения 

Всего 

(4+5) 

По-

купка/про-

дажа но-

вых акций 

(долей, 

паев)  

Реинве-

стиро-ва-

ние дохо-

дов  

  1 2 3 4 5 6 7 

2013 69 219 32 358 33 060 11 373 21 687 -703 36 862 

2014 22 031 23 099 33 907 12 173 21 734 -10 808 -1 068 

2015 6 853 10 719 21 754 10 566 11 188 -11 035 -3 866 

2016 32 539 35 715 26 321 9 083 17 238 9 394 -3 176 

2017 28 557 26 601 25 119 8 409 16 710 1 482 1 956 

2018 8 785 9 913 21 708 5 141 16 567 -11 795 -1 128 

2019 31 975 28 847 28 761 9 240 19 521 86 3 128 

2020 9 479 12 840 10 190 4 785 5 405 2 650 -3 361 

2021  40 450 39 383 42 164 3 935 38 229 -2 782 1 067 

 
Источник: составлено авторами по данным Банка России [1] 
 

В 2015 году наблюдалось максимальное сокращение операций, связанных с осуществ-

лением прямых инвестиций в Россию – более чем в 10 раз по сравнению с досанкционным 

периодом. 

В отличие от кризисного 2015 года, когда сальдо ПИИ складывалось не в пользу Рос-

сии, на фоне снижения нефтяных цен, роста геополитической напряженности и угрозы санк-

ций в 2019 году оно оставалось положительным. В 2020 году ситуация с потоками ПИИ за-

метно изменилась. В первом квартале, в преддверии локдауна в РФ, в 3,4 раза снизился объем 

ПИИ и хотя к четвертому кварталу ситуация стабилизировалась, итоговый чистый приток 

ПИИ в РФ за 2020 год в сравнении с 2019 годом уменьшился на 67 % – до 9479 млрд. В 2021 

году объем инвестиций в российскую экономику вновь возрастает, что свидетельствует о вос-

становлении российской и мировой экономики и выход из сложного пандемийного периода и 

адаптации к геополитическим рискам. 

Различные факторы повлияли и на отраслевую структуру прямых иностранных инве-

стиций в Россию (рисунок).  
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Рис. Чистый приток ПИИ в Россию: операции по видам экономической деятельности,  

млн.долл. США 
Источник: разработано авторами по данным Банка России [1] 

 
В 2013 году основной интерес иностранных инвесторов вызывали торговля, обрабаты-

вающее производство, в первую очередь, производство кокса и нефтепродуктов, и финансовая 
деятельность. В 2015 году сальдо прямых инвестиций в финансовую отрасль достигло отри-
цательного значения, а наибольший удельный вес заняли иностранные инвестиции в добычу 
полезных ископаемых, которые в 2016 году составили почти 70 % всех вложений иностранных 
инвесторов. К 2019 году отраслевая структура прямых иностранных инвестиций стала более 
сбалансированной по размеру вложений в добычу полезных ископаемых, финансовую дея-
тельность, торговлю и обрабатывающее производство, в котором лидером стала металлургия 
(86 % отрасли). В 2020 году приток инвестиций значительно сократился по всем отраслям, 
кроме сферы добычи полезных ископаемых.  

По итогам 2021 года отраслевая структура иностранных инвестиций в нашу страну не-
сколько изменилась. Наибольшую долю в притоке ПИИ обеспечили вложения в финансовую 
и страховую деятельность (сальдо 28853,7 млн. долл. США или 71 % всего чистого притока 
ПИИ). Чистый приток ПИИ в сфере торговли составил 5831,8 млн. долл. США или 14 % со-
вокупного сальдо. Добыча полезных ископаемых привлекла в чистой форме 4137,4 млн. долл. 
США, что составило 10 % чистого притока ПИИ по итогам 2021 года [1]. 

Таким образом, статистика внешнего сектора свидетельствует о восстановлении инте-
реса инвесторов в отношении российской экономики. Несмотря на сохраняющиеся геополи-
тические риски в 2021 году, отмечается рост прямых иностранных инвестиций. При этом важ-
ным фактором инвестиционной привлекательности нашей страны является мобилизация внут-
ренних инвестиционных ресурсов [2]. В сложившихся условиях это может стать тем необхо-
димым драйвером для развития экономики в условиях возрастания внешних шоков.  
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В теории и практике финансового менеджмента выделяют две основные группы лиц. 

заинтересованных в повышении уровня финансовой устойчивости предприятия: 

 Акционеры и собственники, которых интересует получение текущих доходов от де-

ятельности предприятия (дивидендов) и рост стоимости компании в целом. 

 Кредиторы и инвесторы, которые заинтересованы в информации, позволяющей им 

определить уровень доходности вложений в предприятие, а также потенциальный риск их по-

тери. 

Таким образом, финансовая устойчивость является важной характеристикой предпри-

ятия, позволяющая увязать экономические интересы различных категорий пользователей, как 

инвесторов, так и собственников предприятия.  

 В теории корпоративных финансов отсутствует единый методологический подход к 

эффективному управлению финансовой устойчивостью организации. Обзор литературы, ка-

сающийся анализа проблем управления финансовой устойчивостью хозяйствующих субъек-

тов [1, 2, 3, 4], а также назревшая практическая необходимость в доступном и обоснованном 

методе управления финансовой устойчивостью, позволили сформировать и предложить алго-

ритм управления финансовой устойчивостью организации.  

Под алгоритмом управления понимается последовательность принятия управленче-

ских решений в процессе управления финансовой устойчивостью. Для эффективного управ-

ления финансовой устойчивостью необходимо измерить ее уровень и определить факторы, 

оказывающие на нее влияние. Отразим данные функции в предлагаемом алгоритме (см. рис.). 
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Рис. Алгоритм управления финансовой устойчивостью сельскохозяйственной компании  

Примечание – Самостоятельно составлено автором. 

 

Основополагающей целью управления финансовой устойчивостью компании является 

увеличение благосостояние собственника, что проявляется в росте стоимости его компании и 

перспективного ее развития. 
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Затем строится система задач исследования финансовой устойчивости компании. Ис-

ходя из сформулированного в работе определения финансовой устойчивости, основными за-

дачами являются: 

 максимизация финансовой рентабельности деятельности компании; 

 минимизация рисков утраты платежеспособности компании 

Финансовая устойчивость формируется под воздействием множества факторов. По-

этому, следующий этап управления финансовой устойчивостью предполагает исследование 

воздействия климатических, ресурсно-сырьевых, экономических и организационно-правовых 

факторов. 

Далее алгоритм предполагает необходимость комплексной оценки финансовой устой-

чивости предприятия при помощи относительных и абсолютных показателей. Поскольку в ра-

боте определено, что одним из основных факторов, определяющим уровень финансовой 

устойчивости является структура капитала компании, то, по мнению, автора анализ финансо-

вой устойчивости компании необходимо дополнить оценкой структуры капитала компании по 

критерию уровня финансовой рентабельности компании. 

Стоит также отметить, что рамках данного этапа проводится обширная работа по фор-

мированию информационной базы для проведения непосредственных оценочных расчетов ис-

следуемого показателя. 

Затем руководителям компании необходимо сопоставить и проанализировать постав-

ленные цели и задачи управления финансовой устойчивостью с результатами анализа финан-

совой устойчивости. Если она удовлетворяет всем требованиям и решает необходимые задачи, 

то следует переходить к реализации поставленных цели и задач, если нет, то необходимо пред-

принять меры по улучшению уровня финансовой устойчивости, воздействуя на основные фак-

торы, определяющие уровень финансовой устойчивости компании. 

Таким образом, представленный алгоритм управления финансовой устойчивостью 

сельскохозяйственной компании позволяет систематизировать аналитическую работу на пред-

приятии. Он охватывает весь процесс управления от зарождения предполагаемой к реализации 

цели до принятия решения о реализации поставленных цели и задач через управление финан-

совой устойчивостью компании.  

В заключении следует упомянуть, что научные разработки по вопросам методологиче-

ского обеспечения оценки финансовой устойчивости предприятия не позволяют полноценно 

оценить уровень финансовой устойчивости, если их не применять в комплексе. В этой связи 

автор считает, что оценку финансовой устойчивости не стоит ограничивать использованием 

отдельных методик. Многообразие и сложность российской экономической действительности 

определяет необходимость использования именно комплексный подход к оценке уровня фи-

нансовой устойчивости компании. 
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Продовольственная безопасность является не только важнейшей и неотъемлемой со-

ставляющей экономической безопасности любой страны, но и основным элементом ее нацио-

нальной безопасности [2]. 

Именно обеспечение продовольственной безопасности является гарантом социально-

экономической и политической стабильности в обществе [13]. 

В доктрине продовольственной безопасности РФ отмечено, что продовольственная без-

опасность Российской Федерации – это такое состояние экономики страны, при котором обес-

печивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая до-

ступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требова-

ниям законодательства РФ о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных 

норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни 

[12]. 

В целях обеспечения национальной экономической безопасности необходимо безого-

ворочное укрепление продовольственной независимости  страны, в том числе замещением им-
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портируемой сельхозпродукции отечественными продовольственными товарами на внутрен-

нем агропродовольственном рынке, что безусловно повысит уровень самообеспечения РФ ос-

новными видами пищевых продуктов и обусловлено принятие новой редакции Доктрины про-

довольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 [11]. 

В рамках реализации данной Доктрины к наиболее важным специально разработанным 

нормативно-правовым актам можно отнести:   

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2469 

«О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

2. Приказ Минсельхоза России от 30.09.2020 № 582 «Об утверждении методики расчета 

уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием». 

Данная методика определяет процедуру расчета уровней самообеспечения отдельными 

видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (КСО) в процентах, кото-

рые рассчитываются как соотношение объемов отечественного производства сельхозпродук-

ции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления 

(за исключением семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции), и 

определяется по следующей формуле (1): 

 

Уровень обеспечения отдельными видами сельскохозяйственной продукции =  

Объем производства/Внутреннее потребление x 100%                           (1) 

 

Источниками информации для оценки уровня самообеспечения отдельными видами 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являются формы федерального 

статистического наблюдения: 

1) форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»;  

2) форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной про-

дукции»; 

3) форма № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан»; 

4) форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; 

5) форма № 3-фермер (МП) «Сведения о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота»; 

6) форма № 4 (ПМ) «Сведения об основных показателях деятельности малого предпри-

ятия»; 

7) форма № 1-ИП (мес) «Сведения о производстве продукции индивидуальным пред-

принимателем»; 

8) форма № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе про-

изводственных мощностей»; 

9) форма № МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции микро-предпри-

ятием»; 

10) форма № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы и добыче других водных биоресур-

сов». 

В целях оценки обеспечения приемлемого уровня продовольственной безопасности не 

менее важна информация, характеризующая внутреннее потребление продуктов питания, ко-

торая публикуется в бюллетене «Потребление основных продуктов питания населением Рос-

сийской Федерации», в статистическом бюллетене «Балансы товарных ресурсов отдельных 

товаров, (видов продукции), размещаемые на официальном сайте Росстата в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (rosstat.gov.ru). 

К важнейшему фактору обеспечения продовольственной безопасности в современных 

условиях следует отнести уровень обеспеченности РФ собственными семенами сельскохозяй-

ственной продукции. 
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Уровень самообеспечения семенами основных сельскохозяйственных культур опреде-

ляется по следующей формуле (2): 

 

KCO семян = Va/Vn x 100 %,              (2) 

 

где  Vа – данные об объеме семян основных сельскохозяйственных культур отечественной 

селекции, высеянных на территории РФ в отчетном году, тыс. тонн; 

Vn – данные об общем объеме высеянных семян основных сельскохозяйственных куль-

тур на территории РФ в отчетном году, тыс. тонн. 

К основным источникам информации, необходимых для проведения расчетов уровня 

самообеспечения РФ семенами основных видов сельскохозяйственных культур являются ста-

тистические данные ФГБУ «Россельхозцентр», сформированные в целях контроля выполне-

ния государственных заданий по выявлению основных посевных и сортовых качеств семен-

ного материала. 

Чтобы достичь важнейшую экономическую цель, обеспечивающую  продовольствен-

ную безопасность в национальных интересах России, необходимо не только наращивать объ-

емы выпуска сельхозпродукции, но и создать возможность приобретения необходимого 

набора продуктов в своей совокупности в рамках законодательно установленных норм потреб-

ления, соответствующих современным научным принципам оптимального питания с  учетом 

сложившейся национальной структуры питания и привычек большинства населения по сло-

жившимся рыночным ценам каждым гражданином РФ вне зависимости от его материального 

и социального положения.  

Чтобы дать количественную оценку уровню продовольственной безопасности в стране 

в целом или в региональном разрезе можно использовать две основные группы анализируемых 

показателей: 

1) анализ уровня и динамики объемов потребления основных продуктов питания как в 

целом по стране, так и по отдельным группам населения с различным уровнем доходов; 

2) анализ уровня самообеспеченности страны продовольствием как в целом, так и в 

разрезе основных продуктов питания. 

При использовании первого показателя можно дать оценку уровню экономической до-

ступности продуктов питания, а второй показатель – оценку физической доступности продук-

тов питания. 

Чтобы провести более детальный анализ продовольственной безопасности и дать объ-

ективную оценку ее уровня эти показатели разделяют на две отдельные группы: нормативные 

и фактические.  

Нормативные показатели, разработанные в целях анализа и оценки уровня продоволь-

ственной безопасности с учетом национальных особенностей страны, устанавливаются госу-

дарством путем определения пороговых максимально или минимально допустимых значений 

всех показателей. 

Фактические показатели призваны не только охарактеризовать реально сложившийся 

уровень потребления населением продуктов питания, но и самообеспеченность страны продо-

вольствием за анализируемый период.  

Таким образом, оценка уровня продовольственной безопасности – это оценка способ-

ности страны обеспечить приемлемый уровень самообеспеченности в разрезе отдельных ви-

дов сельскохозяйственной продукции.  

Оценить уровень продовольственной безопасности можно путем соотношения объемов 

собственного производства продуктов питания на своей территории к общему объему ее внут-

реннего потребления, включающее не только производственное и личное их потребление, но 

и потери продукции и продукцию, направленную на переработку на непищевые цели. Исполь-

зуя данный показатель можно охарактеризовать физическую доступность продуктов питания 

не только в стране в целом, но и в региональном разрезе. 
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Важным направлением повышения уровня обеспечения продовольственной безопасно-

сти РФ является импортозамещение, положительные результаты которого иллюстрируют спо-

собность не только снизить уровень зависимости от импортных поставок продуктов питания, 

но и наращивание экспорта продовольствия в зарубежные страны благодаря реализации поли-

тики импортозамещения. [10] 

Так, анализ объемов импорта в 2013–2020 гг. показал, что за 8 лет, 7 из которых в РФ 

реализуется политика импортозамещения, импорт сельскохозяйственной продукции суще-

ственно снизился с 43,1 млрд долларов в 2013 году до 29,7 млрд долларов в 2020, что иллю-

стрирует существенное повышение уровня продовольственной безопасности России, пред-

ставленные на рисунке 1 [6, 7, 8]. 

 

 
 

Рис. 1. Анализ изменения объема импорта сельскохозяйственной продукции в 2013–2020 гг.,  

млрд. долларов 

 

В структурном разрезе динамика доли импорта отдельных видов продовольственных 

товаров во всех импортируемых товарных ресурсах представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Анализ изменений в структуре импортируемых продовольственных товаров  

в товарных ресурсах в 2014–2020 гг., % 

 

Ситуация с экспортом сельскохозяйственной продукции противоположная. Если в 

2013 году наша страна поставила на мировой рынок продовольствия на 16,2 млрд долларов, 

то в 2020 году этот показатель увеличится до 29,6 млрд долларов (Рисунок 3).  
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Рис. 3. Анализ изменения объема экспорта сельхозпродукции  

в 2013–2020 гг., млрд долларов 

 

Показатели, характеризующие выполнение Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в 2020 году так же иллюстрируют положительные результаты развития отече-

ственного сельского хозяйства (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Анализ выполнения плана развития сельского хозяйства в РФ в 2020 г. 

Показатели 2020 года План Факт 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых це-

нах), в % к 2017 г. 

103,8 105,7 

Валовая добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве, млрд руб. 3209,2 3472,7 

Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК), 

в % к 2017 г. 

115,7 141,93 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяй-

ства, в % к 2017 г. 

98,2 97,3 

 

Однако, следует отметить, что Россия по-прежнему зависит от импорта оборудования 

для сельского хозяйства и его дальнейшего обслуживания, приобретении кормов, семян и са-

женцев. Почти половина добавленной стоимости на сельхозпродукцию формируется с ино-

странным участием. 

Важно учитывать, что из-за климатических особенностей Россия не может полностью 

приостановить поток импортной сельхозпродукции.  

Одной из главных заслуг продовольственного эмбарго является то, что оно способство-

вало подъему объемов отечественного производства мяса, мясной продукции, овощей и мо-

лочной продукции. 

Российская Федерация успешно справляется с экспортом зерновых культур, что было 

особенно важно в 2020 году, когда вследствие пандемии производство продовольствия сокра-

тилось во многих странах.  

Таким образом, для повышения уровня национальной продовольственной безопасно-

сти важнейшими мерами являются: [12, 13] 

1. Обеспечение продовольственной независимости, в том числе путем импортозамеще-

ния тех сельхозпродуктов, которые могут производиться в достаточном количестве и прием-

лемого качества в РФ; 
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2. Гарантирование физической и экономической доступности для каждого гражданина 

страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства РФ о техниче-

ском регулировании, в объемах не меньше рациональных норм их потребления и необходи-

мых для активного и здорового образа жизни; 

3. Снижение зависимости от импорта оборудования для сельского хозяйства и его даль-

нейшего обслуживания; 

4. Увеличение объемов инвестиций в сельскохозяйственное производство с учетом по-

требностей регионов для обеспечения приемлемого уровня их продовольственной безопасно-

сти. 
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В динамично развивающихся современных условиях резко возрастает потребность в 

обеспечении экономической безопасности предприятия. Это обусловлено, в первую очередь, 

увеличением внешних и внутренних рисков, влияющих на деятельность организации, а также 

необходимостью ведения эффективной конкурентной борьбы. 

Под экономической безопасностью предприятия понимают состояние динамической 

устойчивости юридических, производственных отношений и организационных связей пред-

приятия, материальных и интеллектуальных ресурсов, при котором гарантируются стабиль-

ность его функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное научно-техни-

ческое и социальное развитие [1]. 

Основная цель разработки системы экономической безопасности предприятия заклю-

чается в идентификации и предупреждении влияния внутренних и внешних негативных фак-

торов на устойчивое функционирование предприятия, а также в обеспечении повышения эф-

фективности жизнедеятельности хозяйствующего субъекта. 

Предотвращение ущерба, который может быть нанесен предприятию, осуществляется 

на основе планирования мер по обеспечению экономической безопасности в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Для этого руководству предприятия необходимо разработать стра-

тегический план, на основе которого вырабатываются рекомендации по его осуществлению. 

При разработке стратегического плана развития экономического субъекта необходимо 

опираться на имеющийся объем корпоративных ресурсов, характер организационной струк-

туры, особенности взаимодействия структурных подразделений и приоритеты развития пред-
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приятия. Эффективность стратегического плана достигается содержанием в нем определен-

ных количественных показателей, достижение которых создает основу обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия. 

На основе стратегического плана специалистами предприятия разрабатываются кон-

кретные рекомендации по реализации планируемых показателей. Результатом стратегиче-

ского планирования выступают разработанные финансовые, производственные, сбытовые 

планы, следование которым позволит избежать наступления рисков и угроз. 

Важнейшим элементом стратегического планирования является показатель финансо-

вого результата. Цель анализа риска формирования финансовых результатов состоит в предот-

вращении угроз, связанных с возможными потерями вложенного в производство капитала и 

ресурсов [2].  

Стоит отметить, что предприятие, которое при осуществлении своей деятельности опи-

рается исключительно только на стратегический план, оказывается уязвимым для неблагопри-

ятных последствий. Формирование стратегического плана предприятия должно дополняться 

разработкой оперативных планов, соответственно, решения, принимаемые на уровне страте-

гического плана, должны быть пролонгированы на уровне оперативного планирования. 

Оценке и анализу подвергается оперативное состояние ресурсного обеспечения. При 

планировании параметров экономической безопасности предприятия разрабатывается не-

сколько вариантов развития ситуации, выбор лучшего из которых влечет за собой выработку 

рекомендаций по текущему положению функционирования предприятия. Итоги планирова-

ния финансово-хозяйственной деятельности в краткосрочной перспективе становятся основой 

для реализации тактических мероприятий при наступлении неблагоприятных событий. 

Как уже было сказано ранее, любое функционирующее предприятие сталкивается с 

большим количеством угроз. Одной из таких угроз является угроза экономической безопасно-

сти, представляющая собой комплекс факторов и условий, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения вреда имуществу, процессам, эффективной деятельности, экономиче-

ским интересам предприятия [3]. 

Существуют различные подходы к классификации угроз, которые принимают во вни-

мание их признаки и особенности. Так, можно выделить угрозы, учитывающие составляющие 

экономической безопасности предприятия [4]. 

1. Финансовая составляющая предусматривает наличие высокого уровня платежеспо-

собности предприятия, а также эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов 

в целом. 

2. Интеллектуальная, в том числе и кадровая составляющая, заключается в постоянном 

контроле и организации системы повышения квалификации кадров, при этом делается упор 

на высокий интеллектуальный уровень работников предприятия. 

3. Технико-технологическая составляющая включает в себя все аспекты, касающиеся 

обеспечения технологического развития организации. 

4. Политико-правовая составляющая охватывает анализ изменений в законодательстве 

и обеспечивает организацию мер безопасности предприятия в политико-правовой сфере. 

5. Информационная составляющая заключается в обеспечении полной безопасности 

информации, доступной только для внутреннего использования. 

6. Экологическая составляющая предполагает обеспечение защиты от последствий 

непредвиденных обстоятельств, вызываемых природными и /или техногенными факторами. 

7. Силовая составляющая включает в себя комплекс мер, направленных на гарантию 

физической безопасности сотрудников, а также на устранение ущерба имущества организа-

ции. 

Таким образом, система экономической безопасности должна обеспечить своевремен-

ное выявление угроз предприятия, проведение анализа и оценки для последующей разработки 

мер, направленных на их минимизацию и предотвращение. 



502 

В связи с пандемией и резко меняющейся экономической обстановкой, влияние угроз, 

связанных с финансовой составляющей, существенно увеличилось. Большинство предприя-

тий столкнулись с финансовыми проблемами, в частности, со снижением уровня прибыли, 

нарастанием убытков.  

Так, снижение показателей платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчиво-

сти, деловой активности и рентабельности может привести к кризису, а в итоге и к несостоя-

тельности (банкротству) хозяйствующего субъекта. Под банкротством подразумевается кри-

зисное положение в финансовой сфере предприятия, что автоматически влечет за собой не-

способность выполнить свои текущие обязательства. 

Признаками неустойчивого финансового положения предприятия являются рост задол-

женности перед сотрудниками по оплате труда, наращивание объемов кредиторской задол-

женности, просрочка по уплате налогов и обязательных платежей и уменьшение высоколик-

видных активов [5]. 

Для диагностики банкротства, являющейся совокупностью мер по обнаружению кри-

териев кризисного состояния предприятия и, в последующем, вероятности его банкротства, 

используются информационное обеспечение и различные методы проведения аналитических 

процедур. Предприятие, исходя из своих целей и задач, вправе выбрать любое из направлений: 

детальный анализ или предварительную оценку. Детальный анализ включает в себя комплекс-

ный расчет показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, и на их основе 

выработку финансовой стратегии. Предварительный анализ подразумевает расчет выбороч-

ных показателей, и общую достаточно простую методику, не учитывающую специфику пред-

приятия, но при этом позволяет оперативно сделать вывод о финансовом положении [6]. 

В кризисной ситуации важно обеспечить проведение объективного внутреннего кон-

троля и аудита и, при возможности, привлечение квалифицированных специалистов для пол-

ной диагностики текущего состояния. Так, низкие показатели могут не являться характеристи-

кой банкротства, а быть лишь спадом в кривой жизненного цикла организации. Принятие гра-

мотных управленческих решений вполне может способствовать предотвращению банкротства 

в условиях кризиса. Примером выхода из подобных ситуаций может служить более агрессив-

ная конкурентная политика, изменение маркетинговой стратегии, перепланирование произ-

водства или продажа части неликвидного имущества.  

Большую значимость для экономической безопасности предприятия представляет си-

стема внутреннего контроля, обеспечивающая надзор за правовым полем, кадровым и финан-

совым аспектами. Соблюдение регламента внутреннего контроля является гарантом экономи-

ческой безопасности и снижение риска наступления банкротства. 

Подводя итоги, можно утверждать, что понятие банкротства и способы его предотвра-

щения неразрывно связаны с обеспечением экономической безопасности предприятия. Для 

стабильного существования и устойчивого роста предприятие должно ориентироваться на до-

стижение плановых показателей и стараться не выходить за рассчитанные пределы. При этом 

особое внимание следует уделять состоянию внутренних ресурсов предприятия, сложив-

шимся производственным отношениям, учитывать тенденции развития сегментов присут-

ствия на рынке и динамике развития предприятий-конкурентов. 
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Аннотация. Проблемы рынка труда как на уровне Российской Федерации, так и на 

уровне субъектов, являются одними из основополагающих трудностей для социально-

экономического развития страны. Возросший уровень безработицы грозит снижением 

уровни жизни населения, увеличению теневой экономики, а также является препят-

ствием для экономического роста. 
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Abstract. The problems of the labor market both at the level of the Russian Federation and at 

the level of the subjects are one of the fundamental difficulties for the socio-economic devel-

opment of the country. The increased unemployment rate threatens to reduce the standard of 

living of the population, increase the shadow economy, and is an obstacle to economic growth. 
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На протяжении нескольких лет одной из основных проблем социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации и России в целом является обеспеченность трудо-

выми ресурсами рынка труда. Они же в свою очередь играют одну из главных ролей форми-

рования стабильной экономической среды, а их эффективное использование напрямую влияет 

на конкурентоспособность страны. Именно поэтому вопрос занятости и безработицы, их по-

вышение и снижение соответственно, для государства является приоритетным направлением 

развития.  

Рынок труда представляет собой отношения, возникающие между реальными и потен-

циальными продавцами и покупателями рабочей силы [3]. Трудовые ресурсы, являющиеся 

главным специфическим товаром на соответствующем рынке, – это часть населения страны, 

которая фактически занята в экономике или не занята, но способна к труду по возрасту и со-

стоянию здоровья. В состав трудовых ресурсов включается трудоспособное население в тру-

доспособном возрасте, фактически работающие подростки и фактически работающие лица 

старше трудоспособного возраста.  

Также при анализе и изучении рынка труда важной деталью для исследования является 

экономически активное и неактивное население. Экономически активное население – это 

население в возрасте от 15 до 72 лет, обеспечивающее предложение рабочей силы для произ-

водства товаров, работ и услуг. К экономически активному населению относятся лица, заня-

тые экономической деятельностью – лица, которые в рассматриваемый период выполняли ра-

боту по найму за вознаграждение или осуществляли приносящую доход деятельность не по 

найму с привлечением (без привлечения) наемных работников; безработные – лица от 15 до 

72 лет, для которых в периоде соблюдались следующие критерии: они не имели работы, были 

в поиске работы, были готовы приступить к работе в любое время.  
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На протяжении многих лет проблема занятости и безработицы приковывает к себе вни-

мание, требуя должного регулирования со стороны государства, потому как влечет за собой 

ассиметричное социально-экономическое развитие. Меры, которые должно принимать Пра-

вительство, должны быть направлены на урегулировании ситуации, развитие рынка труда, 

поддержку занятости, спроса и предложения на труд, чтобы тем самым обеспечить население 

достойной заработной платой, повысить конкурентоспособность предприятий и экономики 

страны в целом [4]. 

К одним из напряженных моментов как в экономической, так и в социальной сферах 

одновременно, можно отнести возникновение кризисов, которые в свою очередь каждый раз 

крайне негативно сказываются на российском рынке труда. 

Так, в 2014 г. Россия оказалась затянута в очередной глубокий финансовый кризис и 

столкнулась с такими экономическими проблемами: сокращение доходов населения, рост 

уровня инфляции (согласно данным Минэкономразвития инфляция в 2014 г. составила 11,4 %, 

в 2015 г. – 12,9 %), массовые увольнения на предприятиях, в следствие этого и увеличение 

числа безработных. Стоит заметить, что данный кризис был вызван, прежде всего, экономи-

ческими санкциями со стороны многих западных государств против России из-за политиче-

ской ситуации на Украине, присоединением полуострова Крым и носил локальный характер, 

так как развивался он лишь в России – что и стало одной из его отличительных особенностей. 

И хотя из-за присоединения Крыма среднегодовая численность занятых за год (к 2015 г.) уве-

личилась на 4611,6 тыс. чел., численность зарегистрированных безработных также возросла 

на 374,5 тыс. чел., и этот своеобразный скачок заметен в целом по Южному федеральному 

округу – на 111,8 тыс. чел. стало больше безработных. 

Что же касается Волгоградской области, необходимо обратить внимание на тот факт, 

что уровень безработицы, динамика которого представлена в таблице, в регионе выше сред-

него уровня по Российской Федерации на 1,6 % в 2015 г., годовой прирост к этому же году 

составил 0,6 % по области.  

 

Таблица 
Уровень безработицы (в %) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Российская  

Федерация 
5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 

ЮФО 6,2 6,7 6,4 6 5,6 5,3 6,1 

Волгоградская  

область 
6,6 7,2 6,8 6 5,6 5,3 7,6 

 

Проблемы в этом секторе были всегда, но под влиянием кризиса они обостряются, пе-

реходят границы, которые уже невозможно терпеть. К таким ситуациям можно отнести не-

оплачиваемые отпуска и сверхурочные часы работы, задержка выплаты заработной платы, 

увеличение теневой экономики, увольнение и следующая за ним безработица.  

Многие деятели экономики считают, что кризис 2014 г. был «рукотворным, самодель-

ным» и произошел из-за неправильных действий правительства РФ. Из-за резкого обвала 

рубля были опасения того, что государство объявит дефолт, как было в 1998 г., либо же этот 

кризис ещё пагубнее повлияет на Россию, нежели его «предшественники» [1]. 

Впрочем, если смотреть на статистику, предложенную в таблице, то можно заметить, 

что наблюдалась тенденция снижения уровня безработицы как и в стране, так и отдельно по 

региону и ЮФО после кризиса 2014–015 гг. Так, значение этого показателя в Волгоградской 

области в 2019 г. достигло отметки 5,3 %, что на 1,3 % ниже, чем в докризисный период. И в 
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целом уровень безработицы в регионе был равен среднему уровню безработице по ЮФО. Ис-

ходя из этого, можно сделать вывод о том, что меры поддержки, осуществляемые государ-

ством, работали эффективно, несмотря на то, что уровень занятости населения находился 

практически на одном и том же уровне. Стоит отметить увеличившийся МРОТ, в 2019 г. он, в 

сравнении с его значением в 2014 г. увеличился в 2 раза, составил 11 280 руб. Однако только-

только начинающаяся стабилизация экономики, ее дальнейший рост, была подорвана внезап-

ной пандемией в 2020 г.  

На сегодняшний день весь мир увяз в новом, глобальном и, можно даже сказать, тя-

желейшем кризисе, вызванным появлением новой коронавирусной инфекции, падением цен 

на нефть, а также производства и спроса. В марте 2020 г. был объявлен карантин, были пред-

приняты самые разнообразные эпидемиологические меры для борьбы с Covid-19: закрытие 

мест массового скопления людей (кафе, рестораны, кинотеатры и др.), переход образователь-

ных учреждений на дистанционный формат обучения, сокращение числа общественного 

транспорта, приостановление работы множества предприятий. С одной стороны, государ-

ство такими мерами стремится защитить здоровье своих граждан, но с другой стороны ко-

личество безработных увеличилось в два раза, а объем услуг, предоставляемых населению, 

снизился на треть. 

Что же касается уровня безработицы, показатели в 2020 г. очень резко возросли: в сред-

нем по России за год прирост составил 1,2 %, по ЮФО – 0,8 %, по Волгоградской области – 

2,3 %. Если же говорить о целочисленных данных, то в 2020 г. 28,2 тыс. человек потеряли 

работу и были признаны безработными, 3 798 организаций было закрыто [5]. 

Начиная с марта 2020 г. Правительство РФ начало реализовывать различные антикри-

зисные меры поддержки своих граждан. Волгоградские власти отмечают, что для поддержки 

людей в сложный период максимальный размер пособия по безработице увеличен с 8 тысяч 

до 12130 руб. Уволенными и признанным безработными, начиная с 1 марта 2020 г., пособия 

автоматически устанавливались в максимальном размере независимо от среднего заработка. 

По состоянию на 1 декабря 2020 г. на социальные выплаты безработным гражданам в Волго-

граде направлено 943 936 647 руб. Для сравнения, в 2019 г. эта сумма составляла 

170 691 593 руб. [5]. 

Также помощь получили те, кто потерял работу из-за нахлынувшей вирусной инфек-

ции. В марте 2020 г. началось увеличение максимальной величины пособия по безработице до 

12,1 тыс. руб., минимальной величины до 4,5 тыс. руб. Были введены дополнительные ежеме-

сячные выплаты семьям с детьми, по 3 000 руб. на ребенка, в которых родители являются 

безработными. Из-за закрытия многих предприятий и массовых сокращений только в марте-

апреле 2020 г. было зарегистрировано 735 000 безработных. Как можно заметить, оба пере-

численных пункта: адресные денежные выплаты и помощь потерявшим работу, – нацелены на 

содействие укрепления финансовой стабильности населения РФ, что немаловажно при прове-

дении антикризисных мер. И, конечно же, все понимают, что для быстрого и как можно более 

безболезненного преодоления кризиса, необходимо поддерживать население: занятость граж-

дан и его платежеспособный спрос. 

Кризис 2020 г., по мнению политиков и экономистов по всему миру, один из самых 

непростых, и он потребует колоссальных расходов средств и энергии для его преодоления. 

Пакет антикризисных мер российского правительства, введенный весной этого года, позволил 

смягчить нестабильную экономическую обстановку в стране. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что российский рынок труда изменчив и доста-

точно нестабилен во время своеобразных шоков, вызванных экономическими кризисами, пан-

демией и иными форс-мажорными обстоятельствами. Также у него сформировались некото-

рые особенности – низкая мобильной рабочей силы, в целом невысокая занятость среди эко-

номически активного населения, низкие заработные платы, большая часть теневой (нефор-

мальной) занятости [2]. Увеличение же безработицы среди населения вызывают опасения, по-

скольку с 2014 г. ее уровень достиг максимума в 2020 г. как в среднем по Российской Федера-
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ции, так и по Волгоградской области. С таким явлением необходимо бороться со стороны ор-

ганов государственной власти, необходимы как и меры своевременной и полной поддержки, 

так и мер надзора и предупреждения нарушений.  
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На сегодняшний день процессам интеллектуальной миграции подвержены практически 

все страны. Интеллектуальная миграция в общем виде представляет собой сложное явление, 

характерными закономерностями которого являются непрекращающееся увеличение масшта-

бов, вовлечение в мировой миграционный оборот большого количества людей, быстрый рост 

трудовой миграции. 

«Под интеллектуальной миграцией понимается миграция образованных или професси-

ональных кадров из одной страны, сектора экономики или области в другую, обычно для по-

лучения лучшей оплаты или условий жизни. Наряду с понятием интеллектуальной миграции 

зачастую употребляют термин «утечка умов» (процесс, при котором из страны или региона 

эмигрируют учёные, специалисты и квалифицированные рабочие по экономическим причи-

нам)» [4]. 

В современных условиях продолжает остро стоять проблема интеллектуальной мигра-

ции в нашей стране. Это происходит в силу того, что в недостаточной степени ценится труд 

научных работников, не созданы все соответствующие условия. Ученые, профессора, препо-

даватели, высококвалифицированные специалисты считают, что их деятельность заслуживает 

большего внимания и уважения. До тех пор, пока государство не поймет это и не предпримет 

усилия по решению этих проблем «интеллектуальная миграция» будет продолжаться. 

Рост безработицы, ухудшение благосостояния, снижение доходов населения, рост бед-

ности, теневизация экономики – основные факторы увеличения темпов миграционного оттока 

квалифицированных кадров из субъектов Российской Федерации, которые в конечном итоге 

могут стать угрозой устойчивости экономики и способствовать снижению уровня экономиче-

ской безопасности страны [1].  
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Согласно «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года» [5] экономическая безопасность трактуется как состояние защищенности наци-

ональной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономи-

ческий суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализа-

ции стратегических национальных приоритетов России. Угроза экономической безопасности 

страны определена как совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам страны в экономической сфере. Вы-

зовы экономической безопасности означают совокупность факторов, способных при опреде-

ленных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности.  

Среди перечня угроз и вызовов для экономической безопасности страны следует выде-

лить снижение инновационной и изобретательской активности (согласно Стратегии экономи-

ческой безопасности РФ [5]) и проблему контроля за миграционными потоками (согласно 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [4]).  

Миграция – одно из глобальных явлений XXI в., которое является мощным двигателем 

устойчивого развития для мигрантов [3]. Наряду с положительными сторонами миграции, та-

кими как улучшение уровня жизни мигрантов, наращивание их профессиональных навыков, 

рост инвестиций и культурное разнообразие в странах их пребывания, одной из современных 

проблем для регионов или родной страны проживания является «утечка мозгов», или интел-

лектуальная миграция. Интеллектуальная миграция означает выезд из страны научной и твор-

ческой интеллигенции, создателей и носителей уникальных научных, инновационных, креа-

тивных, духовных, культурных невещественных ценностей, идей и знаний.  

Вопросам влияния миграционных процессов на изменения, происходящие в россий-

ском обществе и экономике в целом, посвящаются многочисленные исследования на уровне 

государства и уделяется особое внимание со стороны российских ученых.  

Следует отметить, что число ежегодно уезжающих за пределы РФ российских ученых 

и других высококвалифицированных специалистов, по итогам 2021 г., возросло до 70 тыс. чел, 

что выше уровня 2012 г. в 5 раз. Основной причиной международной кадровой, интеллекту-

альной миграции из РФ является низкий уровень заработной платы.  

Другой причиной миграционного оттока в передовые города и мегаполисы, по нашему 

мнению, является сокращение количества предприятий, организаций и индивидуальных пред-

принимателей, т. е. сокращение рабочих мест, ограниченные возможности для трудоустрой-

ства.  

Изучению вопросов влияния интеллектуальной миграции на экономическую безопас-

ность посвящены работы многих зарубежных и отечественных ученых. Зарубежные авторы 

либо подробнее рассматривают проблему миграционных притоков, либо исследуют общие 

проблемы миграции, не уделяя при этом должного внимания влиянию миграционного оттока 

на экономическую безопасность.  

Несмотря на значительный вклад зарубежных и российских ученых в исследование ми-

грационных процессов, недостаточно рассматриваются процессы миграционного оттока ква-

лифицированных кадров как фактора влияния на устойчивость экономики на микроуровне, 

инновационную составляющую экономики и обеспечение экономической безопасности реги-

она в целом.  

Очевидно, что фундаментом для современного инновационного развития экономики 

является наука и результаты научных исследований, которые имеют успешный опыт внедре-

ния в практику, в производство товаров и услуг и их коммерциализацию, при этом условии 

особую роль для экономики приобретает наличие квалифицированных кадров, соответствую-

щий уровень образования – человеческий капитал [1]. В связи с этим актуальным остается 

вопрос: какие кадры покидают регион, каков уровень образования мигрантов и как влияет 

«кадровый» миграционный отток на экономический потенциал субъекта РФ. 

Миграция населения является процессом перемещения населения, которое обычно мо-

жет быть связано с переменой места жительства. При этом, важно отметить, что в современ-
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ном мире миграция является одной из наиболее важных демографических и социально-эконо-

мических проблем, а также может рассматриваться как сложный процесс, затрагивающий все 

сферы жизни общества. 

Следует отметить, что подтверждается влияние ухудшения таких экономических пара-

метров, как сокращение общего количества предприятий и организаций, сокращение количе-

ства предприятий и организаций в сфере профессиональной, научной и технической деятель-

ности, коэффициента изобретательской активности на усиление миграции. Однако нельзя ис-

ключить и обратную зависимость. Не вызывает сомнения тот факт, что ухудшение ряда пока-

зателей экономики приводит к повышенной миграции населения, что, в свою очередь, усугуб-

ляет имеющиеся экономические проблемы, тем самым образуя замкнутый круг – тотальное 

ухудшение показателей экономики страны. 

Таким образом, содействие наращиванию экономической мощи и международного 

влияния России, развитие человеческого и научно-технического потенциала страны как гео-

стратегической территории, генерация научных знаний и технологий, сохранение и приумно-

жение духовных ценностей и традиций за счет интеграции процессов воспроизводства новых 

научных знаний и инноваций позволит стране в будущем стать центром выявления, притяже-

ния и поддержки талантливой молодежи, имеющей мотивацию к научно-исследовательской, 

предпринимательской, творческой, волонтерской и иной деятельности.  

Сейчас Российская Федерация осуществляет пересмотр своей миграционной политики 

с целью ее последующей ориентации, на удержание востребованной на рынке труда категории 

мигрантов, которые обладают необходимыми для развития страны квалификационными ха-

рактеристиками и социальными параметрами. 

В Российской Федерации на сегодняшний день предпринимаются усилия для улучше-

ния ситуации: повышается заработная плата научным работникам, закупается оборудование, 

привлекаются инвесторы для финансирования научных проектов, однако этих мер оказыва-

ется недостаточно. 

В государственных программах и социально-экономических прогнозах обозначаются 

основные показатели демографического и социально-экономического развития нашей страны 

в области интеллектуальной миграции. Основным направлением данных документов является 

важность совершенствования демографической политики с целью привлечения мигрантов, а 

также совершенствование социально-экономических условий для комфортного пребывания и 

работы иностранных специалистов.  

Однако в области управления интеллектуальной миграцией в Российской Федерации 

существует ряд значительных проблем, о которых в данной работе определённым образом го-

ворилось ранее.  

Так, существующие проблемы требуют серьёзного комплексного подхода к их реше-

нию со стороны государства, в частности, в области совершенствования существующей госу-

дарственной политики в сфере управления интеллектуальной миграцией в Российской Феде-

рации.  

К таким проблемам сегодня можно отнести: отсутствие единого и целенаправленного 

нормативно-правового акта, регулирующего непосредственно вопросы интеллектуальной ми-

грации, отсутствие комплексной системы мер социально-экономической поддержки возвра-

щения на родину молодых россиян, получивших образование за рубежом, не предусмотрены 

меры по стимулированию переселения иностранной молодежи в Россию, не предусмотрены 

меры по стимулированию удержания талантливой молодежи для трудоустройства на террито-

рии Российской Федерации. 

Таким образом, в области государственной политики в сфере интеллектуальной мигра-

ции важным оказывается разработка рекомендаций по решению существующих проблем. К 

таким рекомендациям можно отнести как создание единого нормативно-правового акта в об-

ласти управления интеллектуальной миграцией, так и создание благоприятных социально-

экономических условий для удержания российских учёных и привлечению иностранных 
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научно-педагогических специалистов для трудоустройства на территории Российской Феде-

рации; создание условий для адаптации к правовым, социально-экономическим, культурным 

и иным условиям жизни на территории Российской Федерации иностранных граждан; созда-

ние условий для снижения диспропорции в размещении населения и решения задач простран-

ственного развития страны. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния легализации преступных доходов («от-

мывания» денег, полученных преступным путем) на экономическую безопасность 

страны. Рассмотрены источники, способы и последствия «отмывания» денег в совре-

менной экономической практике. Сделан вывод, что отмывание денег создает значи-

тельные угрозы и наносит серьезный ущерб экономической безопасности страны. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, легализация доходов, отмывание де-

нег, экономические преступления. 

 

IMPACT OF MONEY LAUNDERING, OBTAINED BY CRIMINAL MEANS, 

ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY 
 

Levchenko O. A., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Druzhina O. S., student of the Faculty of State and Municipal Management  

Volga Region Institute of Management named after P.A. Stolypin – RANEPA branch, Saratov 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the impact of money laundering («launder-

ing» of money obtained by criminal means) on the economic security of the country. The 

sources, methods and consequences of money laundering in modern economic practice are 

considered. It is concluded that money laundering creates significant threats and causes seri-

ous damage to the economic security of the country. 
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Нормативное закрепление отмывания денег как преступной деятельности появилось 

сравнительно недавно. В международном праве термин «легализация», или «отмывание», до-

ходов от преступной деятельности впервые появился в Венской конвенции ООН о борьбе про-

тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 

года в статье 3 и детализирован в Конвенции Совета Европы № 141 «Об отмывании, выявле-

нии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года.  

Согласно Конвенции «отмывание» денежных средств и иного имущества - это процесс, 

в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности (различных пра-

вонарушений), помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансово-

кредитную систему (банки, иные финансовые институты), либо на них (вместо них) приобре-

тается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической деятельности 

и в результате возвращаются владельцу в ином, «воспроизведенном» виде для создания про-

формы законности полученных доходов, сокрытия как лица, инициировавшего данные дей-

ствия, получившего доходы, так и противозаконности источников этих средств.  

Таким образом, «отмывание» денег – это процесс, с помощью которого преступники 

«очищают» доходы от своей деятельности, чтобы скрыть их незаконное происхождение. 

Обычно это связано с видами организованной преступности, которая приносит огромные при-

были наличными (торговля наркотиками, оружием и людьми, а также мошенничество).  



513 

Хотя точные и полные размеры «отмывания» денег невозможно измерить, масштаб 

проблемы в настоящее время огромен. Так, только по оценкам Управления ООН по наркоти-

кам и преступности, ежегодно отмывается от 1,6 до 4 трлн. триллиона долларов (от 2 до 5 % 

мирового ВВП). 

Поскольку «отмывание» денег – это сложная, широко распространенная и многогран-

ная деятельность, ее исследуют с разных сторон. Основное внимание уделяется регулирова-

нию финансовых институтов с целью предотвращения отмывания денег и пресечению его пу-

тем ответных мер правоохранительных органов.  

В то же время следует отметить, что «отмывание» денег – это особая форма преступле-

ния, не воспринимаемая в обществе однозначно, его периодически называют «преступлением 

без потерпевших», хотя на самом деле это преступление не против отдельного человека, а 

против нации, экономики, правительства, права и мира в целом. «Отмывание» денег сегодня 

стало глобальной угрозой для нормального функционирования экономики. 

Основной целью большинства экономических преступлений (как для отдельного лица, 

так и для организованной группы лиц), безусловно, является, с одной стороны, получение при-

были, а с другой – сокрытие источника ее происхождения. Поэтому «отмывание» денег про-

исходит в процессе обработки полученного незаконного дохода с целью сокрытия его проис-

хождения и обеспечения возможности его последующего использования без опасности для 

источника происхождения. Чаще всего это происходит в таких видах преступлений, как неза-

конная продажа оружия, контрабанда, коррупция, незаконный оборот наркотиков и незакон-

ный вывоз капитала, уклонение от уплаты налогов, компьютерное мошенничество и иные 

схемы, поскольку они не только приносят огромные доходы, но и требуют узаконивания ис-

точников происхождения.   

В этой связи преступники стремятся контролировать движение средств без привлече-

ния внимания к основной деятельности и источнику их происхождения, а также к участникам 

этого процесса [4, с. 18]. Маскируя источники происхождения средств за счет изменения 

формы, перемещения средств в целях отвлечения внимания, они обеспечивают контроль над 

получаемыми доходами, получают законное прикрытие для источников их происхождения. 

Проблема отмывания денег особенно привлекла широкое внимание после событий в 

США 11 сентября 2001 г., с тех пор мировое сообщество сосредоточилось на формировании 

концепции борьбы с отмыванием денег. Процесс глобализации и революция в сфере комму-

никаций сделали преступность международной, а финансовые аспекты преступлений стали 

более сложными в связи с быстрым развитием технологий. Распространение международных 

банков по всему миру облегчило передачу и сокрытие происхождения средств. Все это может 

иметь разрушительные социально-экономические последствия и представлять угрозу как 

национальной, так и экономической безопасности любой страны. Отмывание денег приводит 

к отвлечению ресурсов в менее производительные области экономики, что, в свою очередь, 

тормозит экономический рост, а также оборачивается возможными серьезными социальными 

и политическими издержками.  

Нормативные различия в отдельных странах связаны с определением перечня деяний, 

являющихся источником происхождения отмываемых средств. Таковыми источниками явля-

ются:  

 любые экономические преступления, предусмотренные уголовным законодатель-

ством;  

 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков;  

 правонарушения, связанные с незаконным международным перетоком капитала [2, 

с. 225].  

В целом, отмывание денег оказывает негативное влияние на экономическое развитие, 

поскольку проникновение и насыщение финансового сектора «грязными» деньгами приводит 

к дестабилизации национальных счетов, всей экономической жизни. Экономические преступ-

ления имеют разрушительное воздействие на национальную экономику, поскольку потенци-
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альных жертв таких преступлений гораздо больше, чем прямых жертв других форм преступ-

лений. Так, например, уклонение от уплаты таможенных пошлин приводит к потере государ-

ственных доходов, тем самым влияя на способность правительства финансировать программы 

развития, и в конечном итоге затрагивает значительную часть населения. Мошенничество 

компаний не только приводит к обману людей, вложивших в них средства, но также отрица-

тельно сказывается на ожиданиях инвесторов и – как результат – на экономическом росте 

страны.  

Негативные экономические последствия отмывания денег для развития страны трудно 

измерить количественно, но очевидно, что такая деятельность наносит ущерб финансовым ин-

ститутам, имеющим решающее значение для экономического роста, снижает производитель-

ность в реальном секторе экономики за счет отвлечения ресурсов и поощрения коррупции,  

замедляющих экономический рост и искажающих внешнеторговые потоки капитала в ущерб 

долгосрочному развитию страны. Учреждение оффшорных зон, крайне популярное в развива-

ющихся странах в качестве инструмента их развития и привлечения инвестиций, содействует 

созданию основ для отмывания денег. 

Негативные последствия отмывания денег сказываются на финансовом секторе, кото-

рый способствует концентрации капитальных ресурсов за счет внутренних сбережений и 

средств, поступающих из-за рубежа. Эти институты в современном мире придают импульсы 

развитию инвестирования, обеспечивая благоприятную среду и эффективное распределение 

ресурсов на инвестиционные проекты, что в значительной степени способствует долгосроч-

ному экономическому росту. Однако отмывание денег снижает устойчивость и развитие фи-

нансовых институтов.  

Это происходит двумя способами:  

1) путем устранения конкурентов и искусственного создания финансовых монополий, 

поскольку существует прямая взаимосвязь между отмыванием денег и мошенническими дей-

ствиями, что делает финансовые институты уязвимыми для преступлений со стороны крими-

нальных элементов, разрабатывающих параллельные каналы по отмыванию денег и искус-

ственно раздувающих ресурсную базу кредитной организации;  

2) путем потери доверия клиентов из-за опасения вкладчиков и инвесторов институци-

онального мошенничества и коррупции, что существенно снижает надежность финансовых 

учреждений [1, с.6]. 

Отмывание денег отрицательно сказывается на доверии местных граждан к их соб-

ственным внутренним финансовым учреждениям, а также на доверии иностранных инвесто-

ров и финансовых учреждений к финансовому учреждению государства, что в конечном итоге 

не способствует экономическому развитию.  

Отмывание денег отрицательно сказывается и на экономическом росте через реальный 

сектор, отвлекая ресурсы на менее производительные виды деятельности и способствуя внут-

ренней коррупции и преступности. Оно может осуществляться по «нефинансовым» каналам, 

включает в себя так называемые «стерильные» инвестиции, такие как вложения в недвижи-

мость, искусство, антиквариат, ювелирные изделия и роскошные автомобили, или приводя-

щие к снижению предельной производительности в экономике. Результатом такого неопти-

мального распределения ресурсов является более низкий уровень экономического роста, нано-

сящий значительный экономический ущерб, особенно в развивающихся стран.  

Преступники реинвестируют свои доходы в компании и недвижимость с целью полу-

чения дополнительной прибыли, законной или незаконной. Большая часть этих инвестиций 

приходится на секторы нелегального бизнеса. Сектор недвижимости – самый крупный и уяз-

вимый сектор для отмывания денег, потому что это непрозрачный рынок, на котором стои-

мость объектов часто трудно оценить и где может произойти значительное увеличение стои-

мости, и это эффективный способ для размещения больших сумм денег. Повышение цен на 

недвижимость выгодно, а годовая прибыль от реального бизнеса создает законную основу для 

получения дохода. Особенности недвижимости делают ее привлекательной для преступных 

денег: надежное вложение, объективная ценность позволяют реализовать «белые» отдачи.  
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Отмывание денег также может нанести ущерб экономике страны за счет торговых и 

международных потоков капитала. Чрезмерному незаконному бегству капитала из государ-

ства могут способствовать как национальные финансовые учреждения, так и иностранные. 

Этот незаконный отток капитала истощает финансовые ресурсы, особенно развивающихся 

экономик.  

Каналы отмывания денег предполагают искажение потоков национального импорта и 

экспорта на основе использования незаконных доходов. Так, например, для покупки предме-

тов роскоши, объектов недвижимости, неликвидных финансовых активов можно использо-

вать либо уже отмытые средства, либо те, которые находятся в процессе отмывания, однако 

такой импорт не создает экономической активности или занятости внутри страны и может ис-

кусственно занижать внутренние цены и прибыльность отечественных предприятий.  

Устойчивость рынка финансовых услуг зависит в том числе и от восприятия его функ-

ционирования в рамках профессиональных стандартов, поэтому репутация является одним из 

ценных активов любого финансового учреждения [3, с. 657]. Поэтому использование в своей 

ресурсной базе криминальных денег и доступность для организации процесса отмывания 

внутри кредитной организации является серьезным ударом по её репутации. 

Распространение информации о том, что сотрудники или руководство кредитной орга-

низации замешано в мошеннических операциях по отмыванию денежных средств будет яв-

ляться основанием для повышенного внимания со стороны регулятора и контролирующих ор-

ганов, а также фактором потери доверия со стороны клиентов. Активное вовлечение кредит-

ных организаций в процесс отмывания денег не только угрожает устойчивости финансовой 

системы, но и может вылиться в потерю контроля над национальной экономической полити-

кой.  

Факты легализации доходов препятствуют притоку иностранных инвестиций в эконо-

мику, что неблагоприятно влияет на инвестиционный климат страны в целом. Поэтому важно 

не только знать, но и понимать, как формировалось отмывание денежных средств, какие фак-

торы способствуют и сопутствуют данному явлению, какие секторы экономики больше под-

вержены риску, какими методами и средствами возможно оказывать наиболее результативное 

противодействие данному негативному явлению, формирующему основу теневого сектора 

экономики, так как легализация преступных доходов тесно связана с финансированием терро-

ристических организаций и распространением терроризма, что подрывает основы безопасно-

сти всего мирового сообщества [5, с. 299]. 

Сегодня отмывание денег стало глобальной общемировой проблемой. В то же время 

часть стран имеет крайне лояльную нормативную базу по вопросам легализации преступных 

доходов, что привлекает нацеленных на иностранную юрисдикцию с помощью либеральных 

законов о банковской тайне и слабых режимов регулирования преступников к переводу неза-

конных средств через внутренние и международные финансовые учреждения с высокой ско-

ростью и легкостью безликих интернет-транзакций. Это беспрепятственное и обширное про-

никновение преступных доходов на мировой рынок может дестабилизировать его и оказать 

развращающее воздействие на тех, кто работает в рамках легитимной рыночной системы. Про-

никновение так называемых «грязных» денег на регулируемые рынки также может сместить 

баланс экономической власти с ответственных субъектов на мошенников, не несущих ответ-

ственности, а мировой рынок может быть дестабилизирован, в результате чего некоторые 

страны станут уязвимыми для вмешательства со стороны коррумпированных организаций.  

Таким образом, отмывание денег является глобальной проблемой и должно вызывать 

серьезные опасения. Развитие новых высоких технологий в сочетании с электронными пере-

водами средств еще больше усугубляет трудности с обнаружением движения денежных 

средств. Международный характер отмывания денег требует наднационального сотрудниче-

ства правоохранительных органов для успешного расследования и судебного преследования 

тех, кто подстрекает к этим сложным преступным схемам.  С отмыванием денег необходимо 

бороться главным образом с помощью правовых и экономических мер. При этом необходимо 
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отметить, что простого принятия законов о борьбе с отмыванием денег недостаточно, право-

охранительное сообщество должно идти в ногу с постоянно меняющейся динамикой отмыва-

ния денег, ведь задействованные в отмывании структуры постоянно развивают инновацион-

ные методы, которые помогают им оставаться вне досягаемости закона.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу современных угроз банкротства предприятий 

Волгоградской области, причиной которых являются в первую очередь неспособность 

руководства спрогнозировать банкротство и избежать его угрозы в будущем, а также 

провести комплексную цифровизацию бизнес-процессов. В результате исследования 

выявлена серьезная тенденция к росту банкротств в прошедшем и прогнозируемом пе-

риоде. С целью снижения вероятности наступления банкротства предприятий предла-

гается включить мониторинг финансового состояния в регулярный анализ собственной 

деятельности и деятельности контрагентов. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of modern threats of bankruptcy of enterprises 

of the Volgograd region, the reason of which is primarily the inability of management to pre-

dict bankruptcy and avoid its threat in the future, as well as to conduct a comprehensive digi-

talization of business processes. As a result of the study, a serious trend towards an increase 

in bankruptcies in the past and the forecast period was revealed. In order to reduce the proba-

bility of bankruptcy of enterprises, it is proposed to include monitoring of the financial con-

dition in the regular analysis of their own activities and the activities of counterparties. 

Keywords: bankruptcy, financial insolvency, threat, economic security, enterprise. 

 

На данный момент хозяйствующие субъекты России, в большинстве случаев, работают 

в условиях риска и неопределенности. В то же время многие компании не придают значения 

принятию решений по управлению бизнесом, комплексной оценке его эффективности и раци-

ональности. Такие недостатки в работе организации могут повлиять на финансовые показа-

тели ее деятельности и, в некоторых случаях, привести к неадекватной структуре предприятия 

и наступлению банкротства. 

Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, связанных с не-

определенностью достижения конечного результата и возможностью убытка. 

В Российском законодательстве, а именно в Гражданском кодексе (ст. 25, 64, 65), Фе-

деральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» поня-

тия финансовой несостоятельности и банкротства отождествляются. В соответствии с Феде-

ральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несо-

стоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о вы-

плате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-

вому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [4].Такая 
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формулировка законодательной власти вызывает споры среди ученых и специалистов по 

управлению кризисными ситуациями. Одни считают отождествление этих понятий неприем-

лемым и рассматривают банкротство как результат признания арбитражным судом акта необ-

ратимой несостоятельности в установленном законом порядке, другие приветствуют форму-

лировку законодателя. 

Основанием для банкротства является неплатежеспособность. Если она окажется со-

вершенно невыносимой для должника, и последний потеряет способность погасить кредит, то 

неплатежеспособность становится признаком другого вида банкротства – финансового. Это 

приводит к назначению арбитражным судом новому качеству, незабываемому арбитражным 

судом предпринимателей.  Таким образом, финансовое банкротство является одной из причин 

банкротства компании. На этом этапе начинаются трудности с движением денежных средств, 

появляются некоторые ранние признаки банкротства, и во всех областях структура баланса 

существенно меняется. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы кризиса на предприятии 

Источник: Жданов В. Ю. Диагностика риска банкротства промышленных предприятий: на 

примере предприятий авиационно-промышленного комплекса: дисс. канд. экон. наук: 08.00.05 // 

Москва. 2012. 193 с. 

 

На рисунке 1 отчётливо видны процессы, постепенно приводящие к точке банкротства, 

соответственно, особую настороженность у финансового менеджера должны вызвать: 

• нарушение баланса междукредиторской и дебиторской задолженности; 

• рост долгов дебиторов, а также внезапное их снижение, что может говорить о пробле-

мах с реализацией продукции покупателям; 

• падение объемов продаж (также негативным может оказаться и внезапныйрост объе-

мов продаж, так как в этом случае банкротство может наступить в результате последующего 

разбалансирования долгов, если последует непродуманное увеличение закупок, капитальных 

затрат; кроме того, рост объемов продаж может свидетельствовать о сбросе продукции перед 

ликвидацией предприятия); 

• значительное снижение наиболее ликвидных средств компании (в первую очередь де-

нежных средств), а с другой стороны и резкий их рост, например, при отсутствии дальнейших 

капиталовложений;  

• финансирования оборотного капитала за счет невыгодных с точки зрения условия за-

емного капитала, что ведет к росту финансовых расходов, падению рентабельности хозяй-

ственной деятельности и автономности компании, и пр. [6] 

Рассматривая причины финансовой несостоятельности предприятий в России, необхо-

димо учитывать не только общие тенденции на мировом рынке, но и специфические условия 
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нашей страны, поскольку некоторые факторы, влияющие на экономические процессы за ру-

бежом, в российских реалиях незначительны. Другие факторы, которые практически не учи-

тываются в мировой практике, являются основополагающими для отечественных предприя-

тий. Рассмотрим основные факторы финансовой несостоятельности российских компаний в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные факторы финансовой несостоятельности российских компаний 

Внешние факторы Внутренние факторы 

- Экономические (снижение уровня ре-

альных доходов населения, инфляция, 

волатильность курса валюты) 

- Финансовые (некачественное финансовое планиро-

вание, дороговизна источников финансового обеспе-

чения, проблемы с объемом и структурой оборотных 

средств) 

- Политические (снижение уровня поли-

тической стабильности в стране) 

- Организационно-управленческие (несоответствие 

структуры управления и качества управленческого 

персонала, отсутствие управленческого учета) 

- Социально-культурные (изменение по-

требительских предпочтений) 

- Коммерческие (безрезультативность маркетинга, не-

качественное управление сбытом, неверная ценовая 

политика) 

- Правовые (частое изменение законода-

тельства и правил учета, правовые 

формы экономического поведения и вза-

имодействия) 

- Производственно-технические (износ оборудования, 

устаревание технологий, недостаточность величины 

капитала) 

Источник: составлено автором по: Черненко В. А.  Антикризисное управление: учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт. 2021. 397 с. 

 

Как правило, один или даже несколько факторов не приводят субъект предпринима-

тельской деятельности к финансовой несостоятельности [1]. Это является результатом посте-

пенного и достаточно длительного процесса их взаимодействия при отсутствии или недоста-

точном внимании руководства к угрозам внешней среды и негативным факторам деятельности 

компании. Поэтому основной задачей компании является определение причин и факторов, ко-

торые, имеют наибольшее влияние, а также использование механизмов их нейтрализации. 

Если внешняя среда нестабильна, все компании, работающие в настоящее время на 

рынке, не застрахованы от банкротства. Особенность рыночной экономики заключается в том, 

что на любом этапе жизненного цикла предприятия в любой момент могут возникнуть различ-

ные кризисные явления. Если подобные явления на рынке носят краткосрочный характер, они 

не меняют сути компании как коммерческого производителя и устраняются специальными 

оперативными мерами. Если такое явление носит долгосрочный характер для компании, то 

она сталкивается с угрозой банкротства. Однако, принимая во внимание детали деятельности 

компании и применяя другой подход к поведению компании на рынке в случае возникновения 

проблем, необходимо принять все меры, чтобы вывести компанию из этого состояния, если 

серьезного кризиса можно было избежать, а компании удалось бы избежать кризиса. Воз-

можно, решение состоит в том, чтобы выяснить, почему это привело компанию к такой ситу-

ации. В этом случае необходимость изучения всех факторов внутренней и внешней среды 

предприятия, которые могут повлиять на возникновение таких нежелательных явлений, пол-

ностью оправдана [2]. 

Причинами различных кризисных явлений могут быть различные факторы, имеющие 

как внутреннее, так и внешнее происхождение. Под внешними причинами возникновения по-

добных явлений следует понимать угрозы, которые предприятие получает извне из-за того, 

что в ходе своей деятельности оно сталкивается с различными субъектами и процессами. При-

чины внутреннего характера кроются в политике управления предприятием в рамках неэф-

фективной производственной стратегии предприятия. 

Основные причины банкротства предприятий отражены на рисунке 1. 
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Рис. 2. Внешние и внутренние причины банкротства российских компаний 

Источник: составлено автором. 

 

В целом названные причины перманентно сменяют друг друга в зависимости от преоб-

ладания тех или иных факторов внешней и внутренней среды. Однако, следует рассмотреть 

структуру показателя основания закрытия юридических для выявления наиболее актуальных 

причин банкротств с целью им противодействовать. 

 

 
 

Рис. 3. Количество прекращенных юридических лиц в Волгоградской области 

Источник: ФНС России. Раздел Статистика и аналитика. // URL: 

https://www.nalog.gov.ru/rn34//related_activities/statistics_and_analytics/forms/10553558/ (дата обраще-

ния 26.01.2022). 
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Как видно из рисунка 3 за прошедший год количество банкротств в Волгоградской об-

ласти увеличилось до 1091 компании в 2021 году против 139 случаев банкротства в 2020 году. 

Несомненным фактором так значительно увеличившим количество банкротств юридических 

лиц стала пандемия COVID-19. При этом довольно логичным является сдвиг роста банкротств 

на два года после начала введения карантинных мер, так как некоторое время множество ком-

паний искали новые пути развития и использовали накопленную финансовую подушку без-

опасности. Однако, по данным социологических опросов, названный фактор трансформиро-

вался в целый комплексный перечень причин, которые можно расположить в следующем по-

рядке по степени частоты возникновения: 

1) неспособность руководства спрогнозировать банкротство и избежать его угрозы в 

будущем, а также неспособность менеджеров, представляющих «старую школу», быстро адап-

тироваться к меняющимся рыночным реалиям, выбрать правильную и эффективную инвести-

ционную, финансовую и ценовую политику, наладить производство востребованной продук-

ции и провести комплексную цифровизацию бизнес-процессов; 

2) падение объемов продаж из-за недостаточного знания спроса, плохо налаженной роз-

ничной сети, слабой маркетинговой кампании; 

3) сокращение объемов производства, ухудшение его качества, увеличение себестои-

мости; 

4) чрезмерно высокая стоимость или низкая рентабельность производимой продукции; 

5) неоправданно растянутый производственный цикл; 

6) наличие больших долгов, взаимных неплатежей. 

В первую очередь волгоградские предприниматели проводят процедуру банкротства в 

отношении предприятия общепита: кафе или бар с собственным помещением и оборудова-

нием или бизнес на арендованной площадке, который еще чаще попадает под процедуру банк-

ротства. Если рассматривать стоимость выставленного на продажу бизнеса, то удивляет его 

величина: небольшой отдел выпечки в супермаркете можно купить за сумму, которая меньше 

официальной средней зарплаты по региону. 

Серьезной проблемой для сферы сельскохозяйственного производства и крафтовых 

производителей Волгоградской области является спад покупательской активности населения, 

то есть жители региона экономят на всём. При этом, повсеместно уже даже в довольно уда-

ленных и небольших населенных пунктах крупные сетевые компании выдавливают местных 

предпринимателей в сфере торговли. Запускается следующая цепочка – нет местных магази-

нов – некуда сбывать свою продукцию местным производителям и фермерам.  

Актуальность вопросов разрыва операционных цепочек между предприятиями также 

обусловлена банкротством контрагентов, ведущих к возникновению финансовых затруднений 

у связанных предприятий. Следовательно, в названных условиях, автором предлагается внед-

рить постоянный мониторинг уровня вероятности банкротства не только на своем предприя-

тии, но и по основным контрагентам риск банкротства которых может серьезно отразиться на 

нашем финансовом состоянии. 

Таким образом, в деятельности любого предприятия одним из важнейших аспектов яв-

ляется максимальное снижение риска банкротства. Подходить к вопросу несостоятельности 

организации необходимо со всей ответственностью, ведь от того, насколько будут учтены все 

риски, возможные (альтернативные) пути выхода из сложной экономической ситуации, будет 

зависеть положение предприятия в финансово-хозяйственном аспекте. Выявленные причины 

банкротств предприятий Волгоградской области сигнализируют о необходимости модерниза-

ции системы мониторинга угроз банкротства, а также более глубоком анализе трансформиру-

ющегося рынка сбыта. 
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Аннотация. Статья посвящена систематизации внутренних факторов, которые оказы-

вают влияние на экономическую эффективность функционирования предприятия. В ре-

зультате исследования был сделан вывод, что основными внутренними факторами, 

определяющими экономическую эффективность предприятия, являются: подходы к 

управлению финансовыми ресурсами, система управления персоналом, уровень регла-

ментации управленческих процессов, фактически сложившийся уровень рентабельно-

сти и деловой активности, финансовой устойчивости и платежеспособности. Также 

было установлено, что в последние годы важным фактором внутренней среды высту-

пает уровень информатизации управленческой деятельности. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, факторы экономической эффектив-

ности, объемы продаж, рентабельность продаж, сбытовая политика, политика управле-

ния формированием себестоимости. 
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Abstract. The article is devoted to the systematization of internal factors that influence the 

economic efficiency of the enterprise. As a result of the study, it was concluded that the main 

internal factors determining the economic efficiency of an enterprise are: approaches to finan-

cial resource management, personnel management system, the level of regulation of manage-

ment processes, the actual level of profitability and business activity, financial stability and 

solvency. It was also found that in recent years, an important factor in the internal environment 

is the level of informatization of management activities. 

Keywords: economic efficiency, factors of economic efficiency, sales volumes, profitability 

of sales, sales policy, cost management policy. 

 

Экономическая эффективность – это сложная экономическая категория, которая отра-

жает результативность деятельности предприятия. Экономическую эффективность предприя-

тия можно определить как наличие отдачи на вложенный капитал в результате осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. Экономическая эффективность зависит от целого 

ряда факторов, которые в наиболее общем виде носят внешний и внутренний характер. 

Основная особенность внешних факторов – невозможность воздействовать на них со 

стороны экономических субъектов, особенно когда речь идет о малом или среднем бизнесе. 
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Крупные, вертикально-интегрированные корпорации в определенной степени способны само-

стоятельно формировать внешнюю среду, в ситуации, когда предприятие является монополи-

стом. В данном случае, собственники и менеджмент компании могут установить более высо-

кий уровень цен, что благоприятно отразиться на экономическом эффекте. Однако такой ва-

риант является достаточно редким и даже в этом случае не все внешние факторы поддаются 

влиянию. Совокупность внешних факторов следует учитывать при построении системы 

управления [1]. 

Проведенное исследование позволило систематизировать всю совокупность внутрен-

них факторов, предопределяющих экономическую эффективность в виде схемы на ри-

сунке 1. 

Таким образом, в большинстве случаев, в зоне влияния собственников и менеджмента 

находятся только факторы внутренней среды. Исследование учебной и научной литературы 

позволило их сгруппировать по нескольким направлениям. 

Ключевыми факторами обеспечения экономической эффективности предприятия вы-

ступают финансовые факторы, или подходы к управлению финансовыми ресурсами. В данном 

случае во внимание следует принимать как организацию управленческих процессов, так и 

фактическое финансовое состояние предприятия [5]. 

В частности, финансовое состояние предприятия оценивается по таким параметрам 

как: деловая активность и эффективность функционирования предприятия (рентабельность); 

финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность. В рамках оценки финансового 

состояния важно установить стабильность поступления финансовых средств от продажи про-

дукции (работ, услуг), то есть выручки от продаж. В случае колебания объемов продаж, осо-

бенно в сторону сокращения, должны быть установлены причины такой ситуации. Успешное 

предприятие, с высоким фактическим уровнем рентабельности, финансовой устойчивости и 

ликвидности пользуется определенными преимуществами при осуществлении финансово-хо-

зяйственной деятельности. С таким предприятием охотнее сотрудничают как контрагенты 

(поставщики и подрядчики) так и коммерческие банки. Это положительно отражается на эко-

номической эффективности. 

Сложившаяся система управления финансовыми ресурсами включает в себя: подходы 

к управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, политика ценообразования, 

управление процессом формирования капиталом, инвестиционная политика, дивидендная по-

литика. Так, особое значение в связи с этим имеет процесс формирование капитала, в том слу-

чае, если собственники и менеджмент отдают предпочтение заемным источникам финансиро-

вания, возрастает уровень финансовой зависимости. 
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Рис. 1. Систематизация внутренних факторов экономической эффективности предприятия 

 

Особое влияние на экономическую эффективность оказывает ценовая и сбытовая по-

литика. Объективно установленная цена и разработанная система скидок обеспечивают ста-

бильность объемов продаж. В свою очередь, сбытовая (в том числе маркетинговая) политика 

– это также залог стабильности финансово-хозяйственной деятельности. 

Значительная часть факторов относится к сфере управления персоналом. Так, с пози-

ций обеспечения приемлемого уровня экономической эффективности важно, чтобы производ-
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ством и управлением занимались профессионалы. То есть предприятие должно быть обеспе-

чено трудовыми ресурсами соответствующей квалификации. Сюда также следует отнести 

необходимость обеспечения обучения персонала и повышение уровня квалификации по 

мере развития предприятия. К совокупности факторов, относящихся к системе управления 

персоналом, также следует отнести и такой как мотивированность трудовых ресурсов. В том 

случае, когда персонал заинтересован в результатах своей деятельности повышается произ-

водительность труда, заметно улучшаются производственные и финансовые показатели. По-

мимо этого, в условиях эффективной системы мотивации сокращается риск финансового мо-

шенничества [2]. 

Следующая совокупность факторов – это организационные факторы. Важным момен-

том выступает формирование организационной структуры предприятия, которая бы соответ-

ствовала потребностям бизнеса. В том случае, когда речь идет о крупном предприятии воз-

можно создание подразделений экономической безопасности, также целесообразна организа-

ция отделов системы внутреннего контроля или внутреннего аудита. В ситуации небольших 

размеров предприятия контрольные функции должны быть распределены между отдельными 

руководителями предприятия, исходя из особенностей ведения предпринимательской дея-

тельности. Сюда также следует отнести и такой момент, как организация финансовой службы, 

это связано с тем фактом, что именно состояние управления финансовыми ресурсами во мно-

гом обеспечивает экономическую эффективность. 

К группе организационных факторов также относится организация отдельных управ-

ленческих процессов, таких как: анализ финансово-хозяйственной деятельности, система 

внутреннего контроля, планирование и др. 

Особое значение в процессе обеспечения экономической эффективности должно быть 

уделено организации анализа, который, с применением специальных инструментов и методов 

позволяет оценить текущее значение экономической эффективности, а также плановые пока-

затели, исходя их планируемых изменений в будущем [5]. 

Еще одна совокупность факторов носит правовой характер. Данные факторы, в прин-

ципе можно отнести к группе организационных факторов, тем не менее, как представляется, 

целесообразно выделить их в отдельную группу. Так, каждый управленческий или производ-

ственный процесс должен быть регламентирован. Регламентации также подлежит деятель-

ность отдельных структурных подразделений и сотрудников. Правовое регулирование дея-

тельности предприятия заключается в разработке всей совокупности внутренней регламенти-

рующей документации, которая при этом не должна противоречить фактически сложивше-

муся отечественному законодательству. Основным документом, в котором прописаны основы 

функционирования предприятия, выступает Устав. Здесь устанавливается правовая форма 

собственности предприятия, цель и задачи, направления деятельности и другие важные во-

просы. В тоже время, собственники и менеджмент компании может пойти дальше и разрабо-

тать внутреннюю корпоративную политику. 

В системе управления персоналом разрабатываются Правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции, Положения по отделам, Положение об оплате труда и премирова-

нии и др. 

Важным моментом выступает регламентация процессов внутреннего контроля или 

внутреннего аудита. В связи с этим могут быть разработаны и применяться соответствующие 

положения. Отдельное внимание также должно быть уделено вопросам правового регулиро-

вания системы управления финансовыми ресурсами, в частности к таким документам можно 

отнести: 

- Политика управления дебиторской задолженностью; 

- Положение об управлении рисками; 

- Положение о бюджетном процессе (о системе планирования); 

- Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета (может разрабаты-

ваться учетная политика для целей управленческого учета) и др. 
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Особое внимание также должно быть уделено группе производственных факторов. 

Экономическая эффективность функционирования предприятия определяется следующими 

факторами: 

- технологии производства (прогрессивные или устаревшие); 

- применяемое производственное оборудование (уровень износа оборудования, его 

мощность, наличие программ по обновлению); 

- общее состояние материально-технической базы предприятия; 

- система управления запасами товарно-материальных ценностей и др. [3] 

В состав прочих факторов можно отнести: 

- видение собственниками и менеджментом тенденций развития предприятия; 

- наличие разработанной стратегии развития предприятия, установленных стратегиче-

ских целей и задач; 

- подходы к управлению процессами формирования себестоимости продукции; 

- инновационная деятельность предприятия; 

- экологическая составляющая производственного процесса; 

- общий уровень дисциплины и отсутствие (наличие) угроз противоправных действий 

работников [2]. 

В заключение анализируемого вопроса также можно выделить еще один внутренний 

фактор, который приобретает значимость в связи с развитием процессов цифровизации в эко-

номике – это информационное обеспечение производственных и управленческих процессов. 

На современном этапе развития рыночных отношений уже не стоит вопрос автомати-

зации процессов управления и производства. Все предприятия, включая малый и средний биз-

нес, применяют информационные системы обработки экономической информации. Вопрос те-

перь заключается в выборе автоматизированных систем. Возможности средств автоматизации 

существенно возросли, что значительно упрощает жизнь управленческого персонала. В дан-

ном факторе кроятся и возможности и угрозы. Так, применение прогрессивных средств авто-

матизации позволяет предоставить актуальную управленческую информацию менеджменту 

компании практически он-лайн. С другой стороны, в последние годы возросло количество слу-

чаев финансового мошенничества в сфере информационных технологий. Внедрение прогрес-

сивных автоматизированных систем обработки экономической информации должно осу-

ществляться одновременно с инструментами их защиты от несанкционированного доступа [4]. 

Таким образом, можно отметить многообразие внутренних факторов экономической 

эффективности, каждое предприятие само определяет ключевые из них в ситуации разработки 

направлений повышения экономической эффективности. 
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Проблема дифференциации давно является острой проблемой Российской Федерации. 

Это подтверждает Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года, где список основных вызовов и угроз экономической безопасности включает в 

себя проблему «неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиле-

ние дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам соци-

ально-экономического развития» [1]. Очевидно, что в масштабах такой страны, как Россия, 

которая включает в себя 85 регионов, не может быть абсолютно равномерного экономического 

развития и одинакового уровня жизни. Это обусловлено множеством факторов: внешние и 

внутренние, рис 1. Внутренние факторы – те, что находятся внутри самого региона, они же 

чаще всего является экономическими факторами: труд (данный фактор в России является 

кране острой проблемой, например, численность столицы по данным Росстата на 1 января 

2021 года составляет 12 665 050, а численность Краснодарского края 5 683 974 человек. Стоит 

отметить, что Краснодар занимает 3 место, а Москва 1 место, но разрыв по численности насе-

ления колоссальный), земля, капитал, научно-технический прогресс. Примером внешних фак-

торов может быть политические, экономические, географические (на мой взгляд, один из са-

мых важных факторов, так как именно он определяет основные направления развития региона. 

Например, в связи с плодородность почвы в Волгоградской области развито растениеводство. 

Ямало-Ненецкий автономный округ находится на первом месте по запасам природного газа, 

очевидно, что основное направление в регионе связанно именно с газом). 
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Рис. 1. Факторы развития региона 

 

 Основоположник экономической географии П. Кругман выделял две группы факторов, 

влияющих на развитие регионов: «первой природы» (природные ресурсы, географическое по-

ложение) и «второй природы» (результаты деятельности человека) [2, с. 2-4]. Отмечая про-

блему первой природы, стоит заметить, что из нее вытекает проблема второй природы. То 

есть, если разрыв населения большой, то и уровень развития и освоения территорий также 

будет значительно отличаться. Как уже было отмечено ранее, чем больше территория страны, 

тем очевиднее в ней будет присутствовать неравномерность развития, что не является боль-

шой проблемой, если подконтрольно органам власти, так как ярко выраженное природно-эко-

номических различие между регионами создает основы для осуществления эффективной хо-

зяйственной специализации регионов, для реализации принципа разделения труда в масшта-

бах всей страны. Но, очевидно, что минусов данное явление имеет значительно больше, диф-

ференциация регионов обуславливается также и дифференциацией населения, проживающего 

на этих территориях. Это вынуждает органы власти на регулярной основе оказывать финансо-

вую поддержку и перераспределение ограниченного объема бюджетных средств в форме их 

направления на оказание комплексной (прежде всего, финансовой) поддержки отстающих тер-

риторий, а также в форме гос. заказов. Особенно такой способ поддержки виден в так называ-

емых моногородах. Примером такого города является Тольятти, где большая часть населения 

работает на заводе АО АвтоВАЗ, чтобы население не осталось без работы, не начался массо-

вый отток, а также забастовки, государство вынужденно поддерживать работу данного пред-

приятия посредства гос. заказов.  Подобные демографические потоки способны оказать нега-

тивное влияние на устойчивость и целостность государства как социально-экономической тер-

риториальной единицы.  Для того, чтобы оценить уровень развития регионов Российской Фе-

дерации и сделать вывод о дифференциации, необходимо рассмотреть несколько показателей. 

Все показатели взяты из статистического сборника «Регионы России. Социально-экономиче-

ские показатели» за 2021, 2020 и 2019 год. Данный сборник публикуется Росстатом ежегодно 

[3]. Все критерии стоит анализировать в динамике за три года, чтобы увидеть вектор того или 

иного показателя. Сравнивать уровень развития регионов возможно по множеству показате-

лей, мной были выделен ряд наиболее важных, таких как:  

1. Численность населения и возрастной состав.  
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2. Реальные денежные доходы населения. 

3. ВРП на душу населения. 

Первый показать позволяет понять, как население страны располагается и движется за 

три анализируемых года. Изучая вопрос причин переезда из одного региона в другой, самым 

популярным ответом была заработная платы/доходы, а данный показатель, как правило, про-

ектирует уровень безработицы и другие показатели, являющиеся важными факторами при вы-

боре постоянного места жительства гражданином.  

1. Численность населения. В таблице 1 представлена численность населения Россий-

ской Федерации по округам. Как видно из таблицы, стабильный (хоть и маленькими темпами) 

идет прирост населения в регионах Южного федерального округа и Северо-Кавказском феде-

ральном округе. В остальных округах стабильный снижение. На удивление, принято, что ос-

новной поток населения концентрируется в Центральном федеральном округе (по численному 

составу так и есть), но статистика говорит о снижении количества, в 2020 году численность 

регионов данного округа сократилась на 192,6 тыс. человек. 

 

Таблица 1 

Численность населения РФ по округам в динамике за 3 года 

Округ РФ 2021 (тыс. чел.) 2020 (тыс. чел) 2019 (тыс. чел) 

Центральный  

федеральный округ 
39 251 39 433,6 39 378,1 

Северо-Западный  

федеральный округ 
13 942 13 982 13 972,1 

Южный  

федеральный округ 
16 482,5 16 466,1 16 454,5 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
9 967,3 9 931 9 866,8 

Приволжский феде-

ральный округ 
29 070,8 29 287,7 29 397,2 

Уральский  

федеральный округ 
12 329,5 12 360,7 12 350,1 

Сибирский  

федеральный округ 
17 003,9 17 118,3 17 173,3 

Дальневосточный  

федеральный округ 
8 124 8 169,2 8 188,6 

 

Анализируя различные опросы по причине естественной убыли населения, касательно 

Центрального федерального округа основными причинами являются: неблагоприятная эконо-

мическая ситуация, снижения уровня рождаемости, в 2020 году самая маленькая заработная 

плата по стране казалась именно в регионе Центрального федерального округа – Ивановской 

области, 27 670 тыс. руб., по версии Росстата. Несмотря на то, что большее число самых бога-

тых регионов из Центрального федерального округа, все же численность округа сокращается. 

(в связи с тяжелой экономической ситуации, а также в 2020 году причиной снижения рождае-

мости был назван COVID-19), именно из регионов Центрального федерального округа самый 

большой отток за границу – «утечка мозгов». Причинами такой преимущественной утечки из 

данного регион может быть: более высокий уровень образования и более высокий уровень 

финансовой состоятельности регионов. Причинами снижения уровня населения в других ре-

гионах преимущественно: нестабильность финансовой ситуации, рост безработицы (многие 

семьи не могут позволить себе даже одного ребенка, так как нет уверенности в работе и нали-

чии заработной платы, особенно это развито в таких регионах как: Республика Тыва, Респуб-

лика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, а также Республика Алтай (эти регионы 

возглавляют ТОП самых бедных регионов России в 2019–2020 годах. В пятерку регионов Рос-

сии с самой низкой зарплатой попали Кабардино-Балкарская Республика (28 928 руб.) и Ал-

тайский край (29 018 руб.) [3]. При этом стоит отметить, что несмотря на плохую финансовую 
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ситуацию Российскими регионами с самой большой рождаемостью оказались Чеченская Рес-

публика, Ненецкий автономный округ, Тыва, Ингушетия и Дагестан. Об этом сообщает «Рос-

сийская газета» со ссылкой на данные Росстата. Что касается округов, с прирастающей чис-

ленностью населения, то Северо-Западный федеральный округ включает такие регионы как: 

Санкт-Петербург (2 место среди самых богатых регионов России), регион Южного федераль-

ного округа-Краснодарский край занимает 5 место среди самых богатых регионов России. 

Стоит отметить удивительный факт, регионом с самой большой суммой накопления на одного 

жителя в 2020–2021 году была Магаданская область, входящая в состав самого малонаселен-

ного Дальневосточного округа России. Рассмотрев статистику и изучив опросы граждан реги-

онов, становится понятно, что на численность регионов несомненно влияет экономическая си-

туация, уровень заработных плат и наличие рабочих мест, но среди списка регионов встреча-

ются исключения, которые данной логике не поддаются, например, Республика Тыва, где идет 

активный рост рождаемости или Республика Ингушетия, где экономическая ситуация падает, 

но рождаемость увеличивается. Одной из причин такой динамики можно назвать устои и обы-

чаи народов данных регионов России. Стоит отметить, что данная статистика показывает ди-

намику населения в целом, не учитывая направления (рождаемость, отток и т.д.). Если рас-

смотреть регионы с самым большим оттоком населения, то лидерами являются: Чукотка, 

Коми, Магаданская и Мурманская. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2020 год. 

Причинами оттока служат: тяжелая экономическая ситуация, погодные условия, отсутствие 

инфраструктуры. Очевидно, что покидают территории данных регионов люди в возрасте 18–

30 лет. Они едут либо туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где выше зарплаты и 

больше работы. Согласно данным рейтинга, также часто россияне уезжают из Еврейской ав-

тономной области, Северной Осетии, Хабаровского края, Забайкалья, ещё немало и тех, кто 

покидает Томскую и Омскую области. Бесспорным лидером по притоку населения за 2019 и 

2020 года стал Севастополь. Вместе с тем заметно приросли людьми Ленинградская, и Кали-

нинградская области (о чем и свидетельствует статистика). Москва также является регионом 

Центрального федерального округа с лидирующим числом прироста, но из данного округа 

только Москва является так называемом «магнитом», остальные регионы федерального округа 

не являются столь привлекательными для переселения. Также хотелось бы затронуть тему воз-

растного состава регионов, лидером среди округов с наибольшим числом трудоспособного 

населения является Северо-Кавказский федеральный округ (58 % от общего числа населения), 

а не Центральный, как это принято считать, второе место занимает Дальневосточный феде-

ральный округ (57,6 % от общего числа населения) и замыкает тройку лидеров – Северо-За-

падный федеральный округ (56,4 % от общего числа населения). Меньше всего населения тру-

доспособного возраста в Приволжском федеральном округе (55,1 % от общего числа населе-

ния). Динамика за три анализируемых года лидеров рейтинга не меняет. Но Центральный фе-

деральный округ лидирует по числу населения, которое является старше трудоспособного 

(25,3 % от общего числа населения). 

Для улучшения ситуации более равномерного распределения численности, ведь как по-

казывает статистика, разрыв между самым густонаселенным федеральным округом и наиме-

нее населённым составляет 30 000 тыс. человек, что является слишком большим показателем. 

Выходом из ситуации может быть: развитие инфраструктуры, улучшение уровня образования, 

развитие малого и среднего бизнеса для создания новых и стабильных рабочих мест (воз-

можны поправки налогового законодательства для регионов в сложной экономической ситуа-

ции) и другие условия, которые привлекали молодое поколение остаться в своем регионе и 

развиться в нем, а, следовательно, развивать и его.  

2. Реальные денежные доходы населения. Сразу стоит отметить, что коэффициент 

Джини по регионам России за 3 анализируемых года практически не превышает порогового 

значения, установленного экспертами (0,3–0,4), в 2018 году данный коэффициент составлял 

0,413, в 2019 году значение не изменялось, а в 2020 равен 0,406. Это является положительной 

динамикой, так как говорит о снижении уровня расслоения населения. В целом, показатель не 

сильно превышает максимальную границу, когда индекс больше, в стране существует высокое 
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неравенство. Оно замедляет темп экономического развития и формирует «ловушку бедности», 

при которой общество становится беднее с каждым поколением. Данный коэффициент явля-

ется одним из тех, которые труднее всего поддаются корректировки. Федеральная служба гос-

ударственной статистики ежегодно публикует статический сборник по социально-экономиче-

ским показателям регионов, в котором отображены данный по 20 % населения разбитыми на 

5 групп, очевидно, что первые 20 % – самые бедные и 20 % из пятой группы – самые богатые. 

Это своего рода децильный коэффициент. Данная отчетность позволила выявить лидеров по 

разрыву доходов населения, рис. 2. 

 

Рис. 2. Расслоение населения по уровню доходов в России по округам 

 

Анализируя график, можно сделать вывод, что самое большое расслоение в Южном 

федеральном округе, второе место занимают регионы Приволжского федерального округа, на 

третьем месте Центральный федеральный округ, а самое минимальное расслоение по уровню 

дохода в Северо-Западном федеральном округе, некоторые регионы которого занимают одни 

из лидирующих позиций по уровню прироста населения путем миграции из других регионов 

России. Парадокс также заключается в том, что регионы Южного федерального округа также 

занимаю высокие места по приросту населения, несмотря на такой высокий уровень расслое-

ния.  Причиной такого расслоения может быть экономическая ситуация в регионе, то есть 

наличие рабочих мест, уровень заработной платы, МРОТ, который характерен каждому реги-

ону индивидуально.  

Число рабочих мест больше всего увеличилось за последние три года в Москве и Мос-

ковской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Дагестане, при этом в 55 субъектах 

количество рабочих мест сократилось, что и является одним из аргументов такого высокого 

уровня расслоения, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости. Но при этом, если 

рассматривать общую массу населения, то преимущественное количество людей – это, так 

называемый, средний класс, который и поддерживает уровень коэффициента Джини относи-

тельно в пределах нормы. Самое сильное неравенство в 2020 году было зафиксировано в 

Ямало-Ненецком автономном округе – там самая обеспеченная группа населения получает 

в 10,2 раза больше (215,9 тыс. против 21,2 тыс. рублей). В Москве разрыв между богатыми и 

бедными составил 8,7 раза (177,3 тыс. против 20,3 тыс. рублей). Также в список регионов с 

самым большим расслоение вошли такие как: Ненецкий автономный округ – разница состав-

ляет 9,4, Чукотский автономный округ – 8,5 раз, Сахалинская область – 8,3 раз, Республика 

Адыгея – 8,2, Санкт-Петербург – 8,1, Краснодарский край – 8, Свердловская область и Якутия 

– 7,9. Посмотрев на данный список, сразу можно обнаружить одну общую и главную их черту. 
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Почти все они – лидеры по уровню доходов населения (не считая некоторых регионов, напри-

мер, Адыгея). Они являются локомотивами экономики, так как именно в этих регион нахо-

дятся важнейшие для страны производства консервов и добыча топлива. Только Свердловская 

область и Краснодарский край в этом рейтинге «середнячки», а в Адыгее доходы и вовсе низ-

кие. Другая причина расслоения – большое количество отраслей экономики с самыми разными 

зарплатами. Очевидно, что нефтяники зарабатывают больше, чем доярки. Этим, например, 

объясняется неравенство в регионах, где развита и нефтегазовая добыча, и сельское хозяйство. 

Также ярким примером расслоения посредства наличия значительно разнящихся отраслей 

экономики является – Чукотка. В регионе сохраняются традиционные для коренных народов 

занятия – оленеводство и морской зверобойный промысел, и доходы в этих сферах, разуме-

ется, в разы ниже, чем в добыче золота, угля, меди и олова, которая ведётся там же. Рекомен-

дации в данной сфере предложить достаточно сложно, так как проведя анализ данный Рос-

стата, становится понятно, что расслоение общества в России в целом, также, как и в отдель-

ных регионах обусловлено, в первую очередь, географическим положением, а, следовательно, 

повлиять на это не возможно. Тем не менее, необходимо развивать промышленность, создавая 

рабочие места для квалифицированных специалистов (обучение которых будет предостав-

ляться государством или самим предприятием) с достойным уровнем оплаты труда, что поз-

волит сократить разрыв между 20 % самыми богатыми и 20 % самыми бедными, а также решит 

проблемы занятости или смежным с ней понятием безработицей, а это в свою очередь сокра-

тит численность людей в первой группе – самые бедные.  

3. ВВП на душу населения. Анализируя прошлый показатель, был сделан вывод, что 

расслоение в больше части зависит от доходов, которые зависят от приоритетных отраслей 

региона, которые в свою очередь определятся географическим положением. Валовой регио-

нальный продукт помогает увидеть экономическую ситуацию в определенном регионе и по-

нять, какие отрасли можно считать ведущими для экономики конкретного региона, а, следо-

вательно, прогнозировать, люди какой специализации, вероятнее всего, эмигрируют, а какие 

наоборот мигрируют. Например, в Центральном федеральном округе, В Москве наибольшую 

часть ВРП составляют оптовая и розничная торговля (28,6 процента), обрабатывающие про-

изводства (16,2 процента), операции с недвижимостью (9,6 процента), профессиональная, 

научная и техническая деятельность (8,2 процента). Именно поэтому городские власти уде-

ляют много внимания этим сферам. А, например, низкая доля сельского хозяйства в ВРП сто-

лицы (0,1 процента в 2020 году) говорит о том, что Москва не сельскохозяйственный регион. 

Росстатом был составлен прогноз, который гласит, что Наихудшие прогнозы динамики роста 

ВРП в 2020–2024 годах имеют такие регионы: Пермский край и Челябинская область (1,6 %); 

Владимирская область и Красноярский край (1,1 %); Курская обл. (1,2 %); Костромская об-

ласть (0,7 %); Сахалинская обл. (-3,1 %); Удмуртская республика и Бурятия (1,4 % и 1,3 соот-

ветственно). Динамика экономического роста ВРП предполагается в Чукоткой АО (8,8 %), 

Иркутской области (8,7 %), Амурской (6,1 %), Магаданской области (5,4 %), Московской 

(4,9 %), Ульяновской (4,8 %). В лидеры данные регионы выбиваются благодаря реализации 

различных инвестиционных проектов. Это, в свою очередь, дает возможность спрогнозиро-

вать падение доходов населения в регионах, в которых ожидается снижение ВРП на душу 

населения, а, следовательно, эмиграцию из этих регионов и переезд в регионы с растущем 

уровнем. Это только усугубит дифференциацию регионов. Также было упомянуто, что рост 

ВРП планируется преимущественно за счет инвестиционных проектов, а это говорит о значи-

мости инвестиций в регионах, о том, что необходимо создавать условия для привлечения ин-

вестированного капитала, который дает возможности развития региона, а это позволяет сокра-

тить уровень расслоения, как между жителями самого региона, так и в целом по России.  

Регионы Российской Федерации довольно дифференцированы с точки зрения экономи-

ческого развития, а также по уровню жизни. Всемирный банк в своем рейтинге поставил Рос-

сию на 3 позицию по региональному неравенству [4]. Минфин указывает на то, что основная 

цель государства в 2022 года сократить эту дифференциацию экономического развития за счет 

механизмов стимулирующего характера в регионах с пониженным уровнем жизни. 
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Экономика и политика давно перестали быть независимыми друг от друга. Доказатель-

ством тому стали современные взаимоотношения Российской Федерации и стран Запада. Вве-

денные санкции со стороны «недружественных стран», в частности, заморозка золотовалют-

ных резервов Банка России, заморозка активов и установление ограничений в отношении рос-

сийских банков и компаний (ВТБ, Открытие, Сбербанк, Совкомбанк, Газпром, Аэрофлот и 

другие), привели к росту инфляции, ограничению валютной ликвидности и ослаблению неко-

торых отраслей экономики. Правительство Российской Федерации совместно с Банком России 

разработали ряд антикризисных мер, направленных на стабилизацию экономической ситуа-

ции в стране, представлены в таблице. 

 

Таблица 

Антикризисные меры в условиях реализации санкционных рисков 

Направления финансовой политики Антикризисные меры 

Денежно-кредитная политика - увеличение ключевой ставки; 

- отмена НДФЛ с доходов от банковских вкладов; 

- отмена НДС на покупку золотых слитков. 

Валютное регулирование - введение временного порядка осуществления валютных 

операций; 

- введение временного порядка операций с наличной ва-

лютой. 
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Направления финансовой политики Антикризисные меры 

Бюджетно-налоговая политика: 

 

Поддержка бизнеса 

 

 

Социальная поддержка граждан 

- освобождение от уплаты налога на прибыль, освобожде-

ние от проверок контрольными и надзорными органами, 

льготное кредитование и грантовая поддержка организа-

ций определенных отраслей экономики; 

 

- индексация социальных пенсий, кредитные каникулы, 

увеличение размера МРОТ, повышение прожиточного ми-

нимума, повышение зарплат в бюджетной сфере, предо-

ставление единовременных выплат  

Источник: составлено автором. 

 

Рассматривая проводимую денежно-кредитную политику, отметим, что ключевая 

ставка – основной инструмент Банка России, и 28.02.2022 было принято решение об увеличе-

нии ставки до 20 % годовых. Вслед за Банком России коммерческие банки подняли до сопо-

ставимого уровня ставки по депозитным и кредитным продуктам, что привело к росту спроса 

на вклады и накопительные счета и к резкому замедлению потребительского кредитования. В 

такой ситуации люди предпочитают реже брать кредиты и, соответственно, меньше тратить, 

и чаще делают сбережения, что ведет к замедлению экономики, снижению покупательной спо-

собности и, соответственно, снижению инфляции, что особенно важно в текущей ситуации. 

Кроме того, целью данного повышения ключевой ставки являлось предотвращение от-

тока рублевых средств из коммерческих банков и снижение рисков системного банковского 

кризиса. Многие банки уже отмечают значительный прирост объемов привлеченных средств. 

В связи с этим, после пикового повышения депозитных ставок, некоторые организации начали 

снижать среднюю ставку по депозитам населению с 20 % до 18 %. Так же стоит принять во 

внимание отмену уплаты НДФЛ с доходов от банковских вкладов за 2021–2022 годы, в соот-

ветствии с Законом о мерах поддержки граждан и бизнеса, что делает размещение средств на 

депозитных счетах еще более привлекательным для граждан. 

Еще одной мерой, направленной на применение альтернативного инструмента накоп-

ления средств, не подразумевающего кредитный и валютный риск, является отмена НДС в 

размере 20 % на покупку золотых слитков, что так же положительно скажется на производи-

телях золота, вследствие увеличения внутреннего инвестиционного спроса в условиях неопре-

деленного сбыта за рубеж. 

На фоне западных санкций Россия столкнулась с ограниченной валютной ликвидно-

стью. Президент России совместно с Правительством и Банком России определили ряд анти-

кризисных мер, направленных на осуществление эффективного валютного регулирования, с 

целью сокращения оттока валюты и ослабления давления на рубль. 

Временный порядок осуществления валютных операций предусматривает сразу не-

сколько ограничений по расчетам для российских компаний, предпринимателей и граждан, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.02.2022№ 79 и Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81. Антикризисные меры введены до 

09.09.2022 включительно. Основные нововведения: 

- Обязательная продажа 80 % валютной выручки на валютном рынке. С 28.02.2022 все 

российские резиденты – участники внешнеэкономической деятельности, обязаны продавать 

80 % иностранной валюты, поступившей с 01.01.2022, и зачисленной на их счета по внешне-

торговым контрактам. 

- Ограничение валютных операций. С 01.03.2022 всем российским резидентам запре-

тили предоставление в иностранной валюте кредитов, займов и иных видов заемных капита-

лов в пользу нерезидентов России. 



537 

С 01.04.2022 Банк России смягчил ограничения, связанные с переводом средств физи-

ческих лиц в страны, не поддержавшие санкции против России (ранее действовало ограниче-

ние в размере 5 тыс. долларов США в месяц). Граждане теперь имеют право за один календар-

ный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому 

физическому лицу до 10 тыс. долларов США либо эквивалентную сумму в другой валюте. 

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, 

можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в другой 

валюте. 

Со 02.03.2022 в России действует особый порядок для сделок между резидентами и 

иностранными лицами недружественных государств [1]: 

- на рублевые кредиты и займы лицам иностранных государств;  

- на сделки с лицами иностранных государств, в результате выполнения которых про-

исходит возникновение права собственности на финансовые инструменты (ценные бумаги) и 

недвижимые активы.  

Согласно новым требованиям, разрешения на кредитование иностранных лиц будет вы-

давать Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвести-

ций. Сделки с акциями и недвижимостью можно будет совершать на организованных торгах, 

но только с разрешения, полученного от Банка России по согласованию с Министерством фи-

нансов Российской Федерации, в соответствии с Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2022 № 295 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

05.03.2022 № 430-р. 

С 02.03.2022 года действует запрет на вывоз из России наличных денежных средств в 

иностранной валюте в размере более 10 тыс. долларов США. Данный запрет распространяется 

не только на американские доллары, но и на любую иностранную валюту, так как размер огра-

ничения устанавливается по курсу доллара США, установленного Банком России на дату вы-

воза [2]. 

Кроме того, Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок 

операций с наличной валютой, предусматривающий следующие ограничения: 

- средства с валютных счетов или вкладов клиент может снять в объеме до 10 тыс. дол-

ларов США в наличной валюте, средства сверх данного объема – в рублях по рыночному курсу 

на день выдачи. Данное ограничение, согласно оценке Банка России, отразится только на 10 % 

валютных счетов, открытых в российских банках, так как 90 % данных счетов не превышают 

сумму в 10 тыс. долларов США; 

- валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвер-

тация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи; 

- наличную валюту возможно будет получить в кассе банка, при этом банку может по-

требоваться несколько дней, чтобы доставить деньги в конкретное отделение; 

- при покупке валюты через брокерские компании клиентам необходимо оплатить ко-

миссию в размере 12 %; 

- сохраняется возможность открытия новых валютных счетов, но снять с них средства, 

на период ограничений, возможно только в рублях по рыночному курсу на день выдачи; 

- продажа наличной валюты гражданам не будет осуществляться банками в период 

ограничений. Обмен наличной валюты на рубли возможен будет в любой момент и в любом 

объеме. 

Следует отметить, что широкий комплекс мер обусловлен возросшим спросом на ва-

люту среди населения.  В текущей ситуации действия Банка России стоит рассматривать как 

системную меру, когда возможности проводить интервенции на валютном рынке ограничены. 
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Изменения так же коснулись рынка ценных бумаг. Банк России ввел запрет на продажу 

российских ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод ими средств из России [3]. Це-

лью данной меры является предотвращение вывода средств из страны и поддержание стабиль-

ности финансовой системы. 

Рассматривая инструменты бюджетно-налоговой политики в условиях реализации 

санкционных рисков можно выделить следующие меры: 

В связи с уходом многих зарубежных IT-компаний с рынка, необходимости разработки 

отечественных продуктов и предотвращения утечки кадров, государством предприняты сле-

дующие меры поддержки для российских аккредитованных IT-компаний: 

- освобождение от уплаты налога на прибыль сроком на 3 года; 

- освобождение от проверок контрольными и надзорными органами до конца 2024 г.; 

- предоставление льготных кредитов на выгодных условиях для продолжения работы и 

ведения новых проектов по ставке, не превышающей 3 %; 

- предоставление грантов (от 3 до 300 млн. рублей) на создание отечественных конку-

рентных продуктов.  

Ростуризмом предусмотрено 3,5 млрд. рублей на реализацию грантовых программ, 

направленных на поддержку туристического бизнеса в 2022 году [4]. Финансовая поддержка 

предоставляется в форме межбюджетных трансфертов регионам в рамках национального про-

екта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

В целях поддержки сельскохозяйственной отрасли государством приняты следующие 

меры: 

- полугодовая отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок дого-

воров по которым истекает в 2022 году; 

- продление на год краткосрочных льготных займов, срок по которым истекает в 2022 

году; 

- финансирование льготной сельхозтехники через агролизинг; 

- предоставление производителям и переработчикам сельхозпродукции займа по 5% 

ставке (в том числе 8 тыс. ранее взятых кредитов). 

В целях оказания финансовой помощи наименее защищенным слоям населения госу-

дарством принято решение по увеличению социальных расходов бюджета. Индексация соци-

альных пенсий составила 8,6 %, так же планируется увеличение величины МРОТ, повышение 

размера прожиточного минимума, предоставление единовременных выплат и повышение зар-

плат в бюджетной сфере. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным Законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» государством вве-

дены кредитные каникулы, направленные на экономическую поддержку населения и бизнеса 

России, предусмотренные на срок от 1 до 6 месяцев до 30.03.2022. Размер займа, по которому 

возможно получение отсрочки [5]: 

- для потребительских кредитов – 300 тыс. рублей; 

- для автокредитов – 700 тыс. рублей; 

- для ипотеки – от 3 млн до 6 млн рублей (в зависимости от региона); 

- для кредитных карт – 100 тыс. рублей; 

- по потребительским кредитам для ИП – 350 тыс. рублей. 

Обратиться возможно при условии снижения дохода на 30 % по сравнению со средним 

доходом в предыдущем году. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что принятые государством 

антикризисные меры в области денежно-кредитной политики, валютного регулирования, бюд-
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жетно-налоговой политики, в части поддержки бизнеса и населения, способствуют укрепле-
нию национальной экономики и стимулируют активное развитие импортозамещения на тер-
ритории страны. 
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Сегодня экологические, социальные и вопросы управления оказываются ключевыми 

факторами для обеспечения устойчивого развития компаний, государств, регионов, общества. 

В настоящее время очень быстро нарастают процессы «зеленого» бизнеса, «зеленого» финан-

сирования. По некоторым оценкам, к началу 2021 года на мировых финансовых рынках по-

рядка одного триллиона инвестиций были сопряжены с повесткой ESG, то есть с ответствен-

ным отношением к окружающей среде (E – environment); высокой социальной ответственно-

стью (S – social); высоким качеством управления. (G – governance). 

Но ESG-повестка не должна ухудшать положение бизнеса, а у многих российских ре-

гионов недостаточно средств, чтобы перейти к принципам устойчивого развития. Об этом шла 

речь в середине января 2022 года на очередном Гайдаровском форуме, где ученые и политики 

отмечали, что все три буквы повестки ESG связаны с человеком. Сегодня человек стоит в цен-

тре всего, социальный фактор стал наиболее важным фактором. Это нам показали два года 

пандемии. Поэтому приоритетным становиться вопрос оценки обеспечения устойчивого раз-

вития территории, где главной ценностью является человек. Он главный двигатель прогресса 

для обеспечения всем необходим членов своей семьи, а государство должно обеспечить без-

опасность и достойное качество жизни своих граждан. 

 Внимание экономистов во время кризиса сконцентрировалось на проблемах состояния 

жизни в регионах. Получило развернутое толкование определение устойчивого развития ре-

гиона, и ведутся научные исследования по совершенствованию методов его оценки. Многие 

ученые мира полагают, что информационной основой ранжирования регионов должны быть 

исключительно официальные статистические данные, а методы оценки унифицированными и 

более доступными органам власти и широкому кругу населения [8, 9, 10]. 

Предложенный метод оценки устойчивого развития регионов предусматривает выпол-

нение сравнительного анализа индикаторов субъектов РФ в разрезе федерального округа. Со-
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циально-экономическое развитие территорий проходит под воздействием различных факто-

ров, влияющих на устойчивое положение регионов, однако включение в оценку социальных 

факторов позволяет расширить ее границы. Это позволит более полно охарактеризовать ситу-

ацию в регионе и определить направления действий органов власти для принятия мер по до-

стижению устойчивого развития субъекта РФ.  

У каких регионов наиболее сильное (слабое) социально-экономическое положение? 

Ответ на поставленный вопрос позволит получить ответ на следующий вопрос. Насколько 

привлекателен регион с точки зрения качества жизни населения?  

Существующие методы оценки устойчивого развития российских регионов содержат 

ряд отличий: предметом исследования являются различные статистические показатели, харак-

теризующие: экономический потенциал, природные ресурсы; инвестиционную привлекатель-

ность, уровень жизни населения;  и др.; объектом исследования выступают группировки реги-

онов по одному из территориальных признаков  (регионы, федеральный округ и др.); содержат 

различное количество статистических показателей, включают как релевантные, так и нереле-

вантные данные, а процедура оценки зависит применяемых методов их ранжирования. 

В исследовании была поставлена цель – предложить метод оценки устойчивого разви-

тия региона, который позволит обосновать оптимальное количество основных экономических 

показателей, достаточное для определения уровня устойчивости региона; предложить алго-

ритм ранжирования регионов федерального округа; выявить индикаторы – драйверы в разви-

тии каждого региона; рассмотреть степень привлекательности региона для населения с точки 

зрения перспектив проживания.  

Оценить социально-экономическое развитие конкретных территорий можно на основа-

нии применения большого числа различных методик, разработанных как отечественными, так 

и зарубежными учеными. Оценка развития регионов включает такие цели, как сокращение 

крайней бедности, обеспечение гендерного равенства, снижение детской смертности, борьба 

с болезнями, экологические проблемы и другие [1, 4, 5, 6].  

Наиболее интересным и отражающим наиболее актуальные проблемы устойчивого раз-

вития территорий, на наш взгляд, является метод, предложенный в Целях развития тысячеле-

тия, который включает 18 адаптированных индикаторов [2]. 

Используя основные оси методов ЦРТ и оценки социально-экономического развития 

регионов, а также унаследованные идеи ученых экономистов и дополненные современными 

факторами развития регионов РФ, опыт жизни в условиях пандемии была разработана мето-

дика оценки устойчивого развития регионов РФ с учетом качества жизни населения.  

В методику включены взаимосвязанные показателей, характеризующие положение ре-

гиона, позволяющие учитывать интересы населения. Количество показателей – оптимальное 

число и достаточное для решения намеченной задачи. Достойная жизнь граждан предполагает, 

что люди обеспечены работой с высокой заработной платой, которую предоставляют эффек-

тивно работающие организации, отчисляющие налоги в бюджеты страны и регионов, что поз-

волит органам власти оказывать социальную поддержку населению и решать различные во-

просы, связанные с образованием, здоровьем и увеличением продолжительность жизни насе-

ления, а рост доходов граждан, позволит сократить уровень бедности. 

Оценка положения регионов представляет собой комплексную качественную и количе-

ственную оценку социально-экономического состояния, позволяющую определить рейтинг 

субъектов РФ в пределах федерального округа.  

На первом этапе разработки метода была сформирована система индикаторов (соци-

ально-экономических показателей), характеризующих устойчивое развитие регионов. Мето-

дика включает 15 индикаторов, характеризующих процессы естественного движения населе-

ния и миграции, доступность рабочих мест, среднюю заработную плату, социальную под-

держку населения, уровень жизни населения, инфляцию, финансовое состояние организаций 

и региона в целом. 
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На втором этапе предлагается внимание специалистов сконцентрировать на анализе 
финансово-экономических показателей. Результаты расчетов дают возможность свести во-
едино результаты всей диагностики, построить рейтинг устойчивого развития регионов в ди-
намике отдельно каждому анализируемому показателю. А далее, исходя из суммы частных 
рейтингов по каждому оценочному показателю каждого региона федерального округа, опре-
деляется итоговый рейтинг устойчивого развития региона за определенный в рамках феде-
рального округа. При расчете индикаторов и построении рейтинга используются официальные 
данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной службы по труду и 
занятости [3, 7]. 

Основное внимание в методике оценки устойчивого развития регионов уделено выяв-
лению движущих индикаторов (драйверов). Поэтому на третьем этапе на базе выявленных по-
казателей-драйверов и показателей-тормозов осуществляется построение стратегической мо-
дели достижения устойчивого развития региона. 

Для оценки уровня устойчивого развития субъекта РФ устанавливается аналитиками 
критериальный уровень выбранных оценочных показателей по классам. Регионы по характеру 
экономического состояния предлагается разделить на три класса: высший класс, средний 
класс, нижний класс. Индикаторы на уровне средних величин по федеральному округу явля-
ются основанием отнесения региона к среднему классу, лучше средних – к высшему, а хуже 
средних – к нижнему.  

Рейтинг устанавливается специалистами аналитиками для каждого региона в отдельно-
сти на основе статистических данных за отчетный год. Исходя из суммы частных рейтингов 
по каждому оценочному показателю региона, определяется итоговый рейтинг развития субъ-
екта РФ. Таким образом, оценка устойчивого развития региона позволяет охарактеризовать 
отношение населения к продолжению проживания и/или деятельности в данном регионе, или 
необходимости поиска других более достойных мест.  

Методика оценки устойчивого развития регионов РФ с учетом качества жизни 
населения апробирована на регионах Южного федерального округа за 2019–2020 годы. 
Расчеты выполнены авторами отдельно по каждому индикатору. На основании полученных 
результатов составлен рейтинг устойчивого развития регионов ЮФО за 2020 год. По итогам 
проведенного исследования первое место в ранжировании занял Краснодарский край. Второе 
место заняла Волгоградская область.  Третье место получила Астраханская область. Четвертое 
место – у Ростовской области. Пятое место и шестое место разделили г. Севастополь и 
Республика Адыгея. Седьмое место – Республика Крым. Восьмое место заняла Республика 
Калмыкия. 

 

Таблица  

Рейтинг устойчивого развития регионов ЮФО за 2020 год 

Регион 

ЮФО 

Рейтинг 

(место) 

Индикатор 

Драйвер Проблема 

1 2 3 4 

Республика 

Адыгея  5–6 

миграционный прирост  

населения  

высокая численность незанятых граж-

дан, состоящих на учете в органах 

службы занятости населения в целях 

поиска подходящей работы 

Республика 

Калмыкия 8 

высокий естественный прирост 

населения 

низкий уровень среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций 

Республика 

Крым 7 

высокий уровень расходов кон-

солидированного бюджета реги-

она в расчете на душу населения 

низкий уровень денежных доходов 

населения (в среднем за месяц, в рас-

чете на душу населения) 

Краснодар-

ский край 1 

высокий уровень доходов насе-

ления 

высокий уровень индекса цен произ-

водителей промышленных товаров 

Астрахан-

ская область 3 

высокий уровень среднемесяч-

ной заработной платы работни-

ков организаций 

высокая миграционная убыль 

населения 
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Регион 

ЮФО 

Рейтинг 

(место) 

Индикатор 

Драйвер Проблема 

Волгоград-

ская область 2 

низкие показатели численности 

незанятых граждан, состоящих 

на учете в органах службы за-

нятости населения  

высокая естественная убыль 

населения 

 

Ростовская 

область 4 

высокий уровень социальной 

поддержка населения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

 низкие расходы консолидированного 

бюджета региона в расчете на душу 

населения 

 г. Севасто-

поль 5–6 

высокие расходы консолидиро-

ванного бюджета региона в рас-

чете на душу населения  

низкие финансовые результаты 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

 
Таким образом, оценка развития региона начинается с анализа статистических 

показателей и заканчивается обобщением по основным индикаторам – драйверам, что дает 
возможность свести воедино результаты всей оценки и отразить их в построении прогнозных 
стратегических ориентиров. Еще одна из основных задач оценки – выявить экономические 
показатели, по которым территория «проседает», чтобы в дальнейшем региональным органам 
власти сконцентрировать свои усилия на устранении проблем. Разработанный метод может 
быть использован в целях продолжения изучения отдельных сторон экономических и 
социальных отношений органов власти с населением при принятии стратегических и 
тактических решений по повышению качества жизни населения регионов. 
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Прибыль как экономическая категория представляет собой чистый доход, созданный в 

сфере материального производства в процессе предпринимательской деятельности. Рассмот-

рим виды прибыли более подробно. 

Валовая прибыль является первым и наиболее весомым по величине видом прибыли. 

Если выполняется условие, при котором все прямые затраты совпадают с переменными, то 

валовая прибыль, в свою очередь, совпадет с маржинальной прибылью. Однако чаще всего 

эти два вида прибыли не совпадают, поскольку прямые затраты и переменные затраты – это 

различные составные части затрат организации. 

Экономическая сущность валовой прибыли заключается в значении прямых затрат – 

это та прибыль, которую максимально способна извлечь организация в условиях, когда нет 

необходимости производить какие-либо иные затраты, кроме тех, без которых невозможен 

выпуск продукции. Данный показатель используют исключительно в аналитических целях, 

так как величина валовой прибыли на практике недостижима, например, при оценке правиль-

ности выбора ценовой политики. Ценовая политика будет приемлемой только при условии 

положительной величины валовой прибыли. 

Прибыль от продаж выступает следующей по порядку расчета прибыли, и её величина 

меньше величины валовой прибыли. Данный показатель помогает определить реальный фи-

нансовый результат от производства и реализации продукции организации, то есть от её опе-

рационной деятельности, в него не включаются итоги инвестиционной и финансовой деятель-

ности организации. 

Косвенные расходы, связанные с деятельностью организации, обычно включают в себя 

расходы, связанные с управлением организацией (включая управление производством), а 

также расходы, связанные с реализацией продукции. Поэтому в отчете о финансовых резуль-

татах коммерческие и управленческие расходы выделяют отдельно.  

Прибыль до налогообложения рассчитывается следующей по порядку, но её величина 

уже не так тождественно связана с величиной прибыли от продаж – она может быть как 

больше, так и меньше. 
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Прибыль до налогообложения представляет собой обобщённый результат хозяйствен-

ной деятельности организации, включая и финансовую, и инвестиционную составляющие. 

Так, прибыль до налогообложения представляет собой сумму также трех составляющих фи-

нансового результата: операционной прибыли (прибыли от продаж), прибыли от финансовых 

операций и прибыли от инвестиционных операций. При этом существует некая аналогия 

между прибылью и денежным потоком: 

- операционная прибыль является основой, фундаментом финансового результата; 

- прибыль от инвестиционных операций носит вспомогательный характер; 

- прибыль от финансовых операций, как и в случае денежного потока, играет 

дополняющую роль – ее задача состоит в дополнительном увеличении общего 

финансового результата. 

Прибылью до налогообложения завершается формирование финансового результата 

деятельности организации. На следующих этапах расчета отражаются стадии распределения 

полученной прибыли. 

Чистая прибыль представляет собой четвертый этап расчета и первую стадию распре-

деления прибыли. Термин «чистая» отражает «чистоту» данного вида прибыли от внешних 

воздействий, такая прибыль всецело остается в распоряжении организации для дальнейшего 

распределения. 

При формировании бухгалтерской отчетности, начиная с этапа расчета чистой при-

были, возникают такие расчетные статьи, как налоговые активы и налоговые обязательства. 

Они являются результатом применения бухгалтерской службой Приказа Минфина России от 

19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02». Необходимость применения 

данного ПБУ обусловлена различиями в величине бухгалтерской прибыли и налоговой базой 

по расчету налога на прибыль организаций. Различия в бухгалтерском и налоговом учете при-

водят бухгалтера к необходимости введения особых корректировок для того, чтобы связать 

между собой оба показателя [3, с. 140]. 

Нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении организации, может быть 

направлена на увеличение собственного капитала организации, перераспределена в резервный 

фонд для покрытия непредвиденных потерь, в накопительный фонд для формирования 

средств производственного развития или в фонд потребления для распределения средств в 

качестве премирования сотрудников и оказания материальной помощи. 

Механизм формирования финансового результата показан на рисунке 1 и соответствует 

бухгалтерской форме Отчета о финансовых результатах. 

Отчет о финансовых результатах служит в роли информационной базы и позволяет: 

 дать оценку изменения доходов и расходов организации в отчетном периоде, по 

сравнению с предыдущим; 

 проанализировать состав, структуру и динамику валовой прибыли, прибыли от 

продаж, чистой прибыли; 

 выявить факторы формирования конечного финансового результата и динамику рен-

табельности продаж. 

Определяющим в содержании понятия «рентабельность производства» является вели-

чина прибыли. В связи с этим установление факторов рентабельности представляет собой, 

прежде всего установление факторов, влияющих на формирование прибыли. 

Величина прибыли зависит от множества факторов. Все их можно классифицировать, 

разделив на две группы: внутренние и внешние. 

Внутренние факторы формируются в процессе деятельности самой организации и 

влияют на прибыль несколькими способами [4, с. 38]: 

- увеличением объёма выпуска и реализации продукции; 

- рост производительности рабочей силы; 

- улучшения качества продукции и т.д. 

Такими факторами являются: 
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- производительность труда работников; 

- компетентность управляющего органа; 

- наличие собственных оборотных средств; 

- ликвидность товара; 

- уровень организации производства и др. 

Все внутренние факторы можно классифицировать на производственные и внепроиз-

водственные. 

Производственные факторы – факторы, характеризующие основные ресурсы, которые 

использует организация в процессе производства, в том числе трудовые и финансовые ре-

сурсы. 

В свою очередь, все производственные факторы подразделяются на две группы: экс-

тенсивные и интенсивные. 
 

 
 

Рис. 1. Схема формирования чистой прибыли (убытка) 

Примечание – составлено автором. 
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Экстенсивные факторы, как правило, связаны с простым наращиванием количества 

используемых ресурсов, к ним относятся:  

- покупка земель, дополнительного производственного оборудования, строительство 

новых цехов и т.д.; 

- увеличение численности рабочих и рабочего времени; 

- увеличение времени эксплуатации оборудования и др. 

Количественное увеличение не всегда гарантирует прирост качества, так из-за экстен-

сивного пути развития у организации могут возникать дополнительные убытки в виде увели-

чения дополнительных расходов на обслуживание оборудования, увеличения отходов, возник-

новение простоя в работе. 

Интенсивные факторы производства, напротив, позволяют увеличить темпы роста ор-

ганизации при расходовании меньшего количества ресурсов. К таким факторам относятся:  

- совершенствование технологий с целью уменьшения затрат на производство и повы-

шения качества продукции; 

- повышение квалификации сотрудников, совершенствование процессов организации 

производства; 

- повышение качества и производственных возможностей оборудования и т.д. 

К факторам внепроизводственным будет относится финансовая деятельность, деятель-

ность организации в области сбыта продукции, штрафы и санкции, условия труда и т.д. 

Внешние факторы – это факторы, которые возникают независимо от деятельности ор-

ганизации, но оказывающие сильное воздействие на него. Такими факторами являются, напри-

мер: конъюнктура рынка; уровень цен на потребляемые материально-сырьевые и топливно-

энергетические ресурсы; нормы амортизационных отчислений; природные условия; государ-

ственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок, налоговых ставок и льгот, штраф-

ных санкций и др. 

Внутренние и внешние факторы тесно связаны между собой, с той лишь разницей, что 

внутренние зависят от организации работы самой организации. 

Конечно, сами по себе вышеперечисленные факторы не могут в полной мере повлиять 

на прибыль организации. Они тесно связаны с его работой в целом, с уровнем профессиона-

лизма его управляющей структуры, со стадией жизненного цикла и т.д. Невозможно точно 

сказать, какой фактор сильнее всего оказывает воздействие на прибыль. Организации необхо-

димо учитывать все факторы и принимать решения комплексно. 

Отдельно следует отметить то, что одни и те же факторы могут оказывать абсолютно 

разное влияние на прибыль. Так, изменение издержек производства (материальных затрат, за-

работной платы, амортизации) не всегда приводит к росту прибыли. Если основные и оборот-

ные средства используются нерационально, то будут возникать излишние товарно-материаль-

ные ценности. 

Достижение идеальных показателей, к которым стремится организация, а именно: уве-

личение выпуска продукции, повышение ее качества и как следствие увеличение прибыли, 

происходит в результате правильного использования трудовых ресурсов, средств и предметов 

труда. Грамотно выстроенные бизнес-процессы способствуют уменьшению себестоимости 

продукции, которая связана с фондоёмкостью производства, материалоёмкостью, нерацио-

нальным использованием ресурсов. Это увеличивает показатели интенсивности развития и 

эффективности производства. 

Обобщая всё вышесказанное, укажем, что значение прибыли состоит в том, что она 

отражает конечный финансовый результат деятельности организации, позволяющий делать 

выводы об успешности ведения предпринимательства и анализировать, как развивается иссле-

дуемая организация. Получение большей прибыли при наименьших затратах, рациональное 

расходование средств при наиболее эффективном их использовании - одна из основных задач 

каждой организации. «Финансовый результат – одна из важнейших характеристик деятельно-

сти предприятия, который, в свою очередь, зависит от соотношения доходов и расходов, учи-

тываемых на предприятии». [3] 
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Ориентация на повышение прибыли и рентабельности необходимы для возможности 

поддержания стабильности предпринимательской деятельности организации и ее развития. 
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На сегодняшний день одной из глобальных проблем являются бедность и неравенство, 

которые до сих пор актуальны в современном российском обществе. Устойчивость социально-

экономического неравенства населения, дефицит денежного дохода, возникновение новых 

рисков в период кризисов – все эти факторы создают необходимость в дополнительном изу-

чении данного явления, постоянном мониторинге и анализе основных показателей бедности и 

неравенства, а также поиске новых путей решения проблемы как на уровне регионов, так и на 

территории всей Российской Федерации. 

Бедность – это специфическое состояние материальной необеспеченности людей, когда 

доходы человека или семьи не позволяют поддерживать общественно-необходимое для жиз-

недеятельности потребление [8]. Она проявляется в отсутствии возможностей участвовать в 

жизни общества. Согласно руководству европейской экономической комиссии ООН, бедность 

означает незащищенность, беспомощность и социальное отчуждение людей, домохозяйств и 

общин. Это уязвимость перед насилием, а часто – жизнь в необустроенных и подверженных 

опасностям местах, без доступа к чистой воде и санитарии [2]. 

Методика расчета официальных показателей уровня бедности населения проводилась 

на основе численности и доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума.  

Прожиточный минимум – показатель объема и структуры потребления важнейших ма-

териальных благ и услуг на минимально допустимом уровне, необходимом для поддержания 

активного физического состояния взрослых, социального и физического развития детей и под-

ростков [1]. Согласно Постановлению Минтруда РФ N 36, Госкомстата РФ N 34 от 28.04.2000 

(ред. от 12.03.2001) «Об утверждении Методики исчисления величины прожиточного мини-

мума в целом по Российской Федерации» он определялся на основании потребительской кор-

зины и данных Государственного комитета РФ по статистике об уровне потребительских цен 
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на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным пла-

тежам и сборам. С 2021 года были введены новые правила определения «границы бедности» 

на основе расчетов среднедушевого медианного дохода как для прожиточного минимума, так 

и для минимального размера оплаты труда (МРОТ) [6]. Размер пособий и меры социальной 

поддержки по-прежнему рассчитываются исходя из величины прожиточного минимума. 

Стоит отметить, что уровень бедности является понятием относительным, так как во 

многом зависит от материального благополучия конкретного государства. Различают абсо-

лютную и относительную бедность. Так, абсолютная бедность определяется как состояние, 

характеризующееся лишением основных средств, удовлетворяющих базовые потребности че-

ловека, включая пищу, безопасную питьевую воду, санитарные условия, здоровье, жилье, об-

разование и информацию. Данные обстоятельства возникают не только в случае низкого до-

хода, но и в результате отсутствия доступа к товарам и услугам. С 2018 года Росстат начал 

рассчитывать показатель относительной бедности – располагаемый доход, составляющий 40% 

(50 или 60 %) от национального медианного дохода [5]. Важно отметить, что относительная 

бедность – это социальная, а не окончательная денежная изоляция, и она со временем меня-

ется. По мере роста богатства общества увеличивается количество ресурсов и доходов, необ-

ходимых для обеспечения надлежащих условий жизни. Другими словами, относительная бед-

ность рассматривается по отношению к конкретному государству. 

Неравенство тесно связано с проблемой бедности населения. Бедность не является си-

нонимом неравенства, она – его следствие. Проблема неравенства – это многогранная тема, 

она определяется не только дифференциацией доходов. Исследователи отмечают, что «нерав-

ный доступ к нематериальным ресурсам, играющим ключевую роль в условиях становления 

экономики знаний, не позволяет наименее благополучным слоям населения воспользоваться 

возможностями, открывающимися в связи с глобализацией» [7]. 

В России существует острая проблема высокой дифференциации доходов населения по 

географическому принципу. Отмечается, что регионы с газо- и нефтедобывающими отраслями 

экономики имеют больший экономический потенциал, в отличие от субъектов, профилирую-

щих в промышленности и сельском хозяйстве, что является одной из ключевых особенностей 

разницы в уровнях доходов населения. Также недостаточное количество рабочих мест на от-

дельных территориях, низкая оплата труда и минимальное количество социальных гарантий 

являются основными признаками наименее приспособленных для жизни регионов, в которых 

сосредоточен большой процент жителей с денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума. В субъектах с высоким уровнем жизни количество бедных граждан, как пра-

вило, минимально. 

В настоящий момент времени в России распространение бедности и социально-эконо-

мического неравенства является основной проблемой устойчивого развития страны. Суще-

ствует ряд ключевых экономических факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

уровень бедности граждан, и, в частности, на жителей территорий определенных субъектов 

Российской Федерации, где большинство из них имеют доходы ниже среднероссийского 

уровня. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние российского общества 

является среднедушевые денежные доходы населения. Проанализировав основные данные 

официальной статистики в период с 2013 по 2020 гг., мы можем наблюдать общее увеличение 

доходов населения на территории России, Южного Федерального Округа (ЮФО) и Волгоград-

ской области. Динамический анализ показателей также свидетельствует об их росте, так сред-

ний темп прироста среднедушевых денежных доходов населения в РФ, ЮФО и Волгоградской 

области за анализируемый период составил 4,97 %, 7,63 % и 4,67 % соответственно. 
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Рис. 1. Динамика темпа прироста среднедушевых доходов населения 

 

Также Росстат сообщил о снижении уровня бедности в связи с увеличением доходов 

населения, повышением среднемесячной номинальной начисленной зарплаты и пенсий по ста-

рости. Отмечается, что на положение граждан и сокращение бедности в значительной мере ока-

зывают влияние государственные программы помощи, в особенности это было заметно в период 

пандемии. Так, выплаты смогли сдержать прирост бедности и смягчили удар по материальному 

положению населения, однако имели краткосрочный эффект – аналитики Высшей школы эко-

номики в своем докладе установили, что в 2020 году количество семей без детей, живущих ниже 

уровня бедности, за время пандемии выросло более чем в два раза – с 3,8 % до 8,3 %, а субъек-

тивные оценки материального положения населения нашли отражение на потребительском вы-

боре, что оказало влияние на изменение моделей потребления и сокращение запросов. 

Важно отметить, что еще одним ключевым значением, характеризующим уровень бед-

ности в стране является показатель реальных располагаемых денежных доходов населения – 

средств за вычетом обязательных платежей, скорректированных на уровень инфляции, что 

дает более четкое представление о спектре товаров и услуг, который могут позволить себе 

граждане того или иного государства. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика темпа прироста реальных денежных доходов населения 

 

Несмотря на рост среднедушевых доходов населения, анализ данных Федеральной 

службы государственной статистики о динамике исследуемого показателя начиная с 2013 года 

дает представление о долгосрочной стагнации реальных располагаемых доходов и их перио-

дическом снижении. Наиболее примечательным среди совокупности периодов является 2016 

год, когда наблюдалось сокращение среднероссийского уровня доходов на 4,5 %, а в Волго-

градской области – на 9,8 %. Несмотря на дальнейшую динамику и выход к положительным 
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значениям темпа прироста, государство столкнулось с новой проблемой в 2020 году. Так, кри-

зис пандемии привел к новому спаду реальных располагаемых доходов, а их сокращение по 

России, ЮФО и Волгоградской области достигло уровня 98,6 %, 99,6 % и 98,7 % соответ-

ственно (к предыдущему году). Причинами сдерживания восстановления исследуемого пока-

зателя можно назвать подавленную экономическую активность, рост безработицы и резкое 

сокращение спроса в крупных секторах экономики. Дополнительными факторами выступают 

рост кредитования населения в период экономической неопределенности, а также увеличение 

уровня инфляции, который составил 4,9 %, что превысило прогноз Министерства экономиче-

ского развития и оказало непосредственное влияние на рост цен продовольственной продук-

ции и непродовольственных товаров первой необходимости, медикаментов. Специалисты от-

мечают, что такие социально-экономические явления сопровождаются высоким уровнем не-

равенства в России, а также создают дополнительные риски, среди которых снижение доверия 

населения государству, а также возникновение общественных волнений и недовольства среди 

населения. 

Отдельного внимания заслуживает показатель медианного среднедушевого дохода – 

уровня дохода, для которого одна половина населения имеет значения среднедушевых денеж-

ных доходов ниже медианы, а другая – выше. Его преимуществом является наибольшая объ-

ективность за счет учета заработной платы в малом бизнесе и индивидуальном предпринима-

тельстве, в отличие от среднедушевого дохода, который рассчитывался только по статистиче-

ским данным средних и крупных предпринимателей. Увеличение разницы этих показателей 

отражает разрыв между сверхвысокими зарплатами меньшинства и более низкими заработ-

ками большинства. 

Рассмотрим динамику соотношения медианного среднедушевого дохода и среднеду-

шевого дохода с 2013 по 2020 гг. по данным Росстата. Нетрудно заметить, что второй превы-

шает в среднем в 1,34 раза в рамках общероссийских показателей, и в 1,23 на территории Вол-

гоградской области. К 2020 году мы можем наблюдать сокращение данной тенденции и до-

стижение разницы с 1,35 до 1,33 и с 1,25 до 1,21 раза соответственно. 

В заключении проанализируем главный показатель бедности населения - численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от 

общей численности. 

 
 

Рис. 3. Динамика доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

 

Согласно данным статистического ведомства наиболее острым вопрос стоял в 2015 

году во время кризиса, когда доля россиян, проживающих за чертой бедности, составила 

13,4 % на территории страны и 14,2 % по Волгоградской области, то есть 15,5 млн и 334,6 тыс. 

чел. соответственно. Такие значения были обусловлены резким падением уровня реальных 
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доходов граждан в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги и высокой 

инфляцией. В дальнейшем ситуация несколько стабилизируется, и уже начиная с 2016 года 

доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума постепенно сокраща-

ется. К 2020 году этот показатель составляет 12,1 % по России и 12,0 % в регионе. Однако, 

несмотря на положительную динамику мы все еще не можем говорить о решении данной про-

блемы, так как число граждан, находящихся за чертой бедности составляет 17,8 млн человек 

в стране и 298,9 тыс. в области. Также многие эксперты в числе последствий отмечают соци-

ально-политическую нестабильность, снижение стимулирования экономической активности 

населения, сокращение трудовой мотивации, изменение норм и ценностей на менее продук-

тивные с точки зрения эффективного экономического развития и др [4]. 

Что касается проблемы бедности и неравенства в рамках субъективного восприятия насе-

ления, то здесь все неоднозначно – мнение россиян переживает трансформационные процессы, 

и взгляды как на людей, проживающих за чертой бедности, так и на причины данных явлений 

неоднородны. Сама по себе бедность перестает выступать основой для сочувствия граждан и 

желания в оказании помощи – теперь на первый план выходят особенности ее причин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России до сих пор 

актуален вопрос дифференциации стоимости жизни между общероссийскими и региональ-

ными показателями, что находит свое отражение в разнице между среднедушевыми доходами 

населения, реальными располагаемыми денежными доходами, величиной прожиточного ми-

нимума и другими, не менее важными значениями, необходимыми для определения состояния 

бедности населения как на территории всей страны, так и в отдельных регионах. И не смотря 

на сокращение доли населения, находящихся за чертой бедности и классификацию России как 

страны с доходом выше среднего согласно статистике Всемирного банка на основе валового 

национального дохода [3], можно с точностью сказать, что проблема бедности по-прежнему 

открыта и требует особого внимания, так как она затрагивает многих россиян. В данных усло-

виях необходимы улучшение инфраструктуры, создание особых условий для стимулирования 

экономического роста, осуществление согласованной с регионами политики борьбы с бедно-

стью и улучшение уровня жизни населения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем экономической безопасности, проис-

ходящих на рынке малоэтажного строительства, связанных с введением карантинных 

мер против новой коронавирусной инфекции COVID-19. На основе полученных резуль-

татов определяются направления снижения угроз при помощи разработки актуальных 

программ финансирования отрасли строительства малоэтажных домов, совмещающих 

в себе субсидирование процентных ставок государством и стимулирующих население 

к повышению финансовой грамотности. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, малоэтажное строительство, инвестиции, 

недвижимость, народная ипотека, жилье, национальный проект. 

 

PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY OF THE LOW-RISE 

CONSTRUCTION MARKET AT THE PRESENT STAGE 
 

Sevostyanova S. A., Candidate of Economic Sciences, 

Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA, Volgograd 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of economic security problems occurring in 

the low-rise construction market related to the introduction of quarantine measures against the 

new coronavirus infection COVID-19. Based on the results obtained, the directions of threat 

reduction are determined by developing relevant financing programs for the construction of 

low-rise buildings, combining subsidizing interest rates by the state and stimulating the pop-

ulation to improve financial literacy. 
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Экономическая безопасность государства представляет собой сложную систему, кото-

рая характеризуется многоуровневостью и включает следующие составляющие: экономиче-

скую безопасность страны, региона, отрасли, отдельного сектора экономики, субъекта хозяй-

ствования и населения.  

Особая значимость рынка малоэтажного строительства России на современном этапе 

проявляется, во-первых, в возросшем интересе жителей к частному домостроению, во-вторых, 

в возможности решения острой социальной проблемы при помощи данного инструмента, а, в-

третьих, в возросших экономических угрозах как внешних, так и внутренних для самого су-

ществования такого важной отрасли. Следовательно, эффективное развитие национальной 

экономики в значительной степени определяется степенью обеспеченности экономической 

безопасности отдельных отраслей, поскольку только при таком условии могут быть соблю-

дены национальные интересы государства.  

События последних трех лет (2020–2022 гг.), главным образом пандемия COVID-19 и 

рост геополитической напряженности, оставили отпечаток во всех сферах жизни общества. В 

особенности изменились предпочтения людей, что повлекло за собой и трансформацию их 

финансового поведения. В данной научной работе основным объектом исследования выбрано 

влияние коронавирусной инфекции на рынок малоэтажного строительства, так как геополити-

ческие угрозы и их последствия в настоящее время невозможно оценить из-за не начавшегося 

строительного сезона и имеющихся запасах строительных материалов на складах компаний 
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[3]. Таким образом, выделим основные факторы, влияющие на рынок малоэтажного строи-

тельства для идентификации возможных угроз. 

Первым фактором обозначим вынужденный переход на удаленный формат занятости. 

Это привело к потребности создать рабочее место в своем жилище. Для многих российских 

семей это стало практически невозможной задачей из-за весьма ограниченной жилой пло-

щади. В результате все большее число домохозяйств активнее принимали решения о необхо-

димости расширения жилой площади и переезде. Это спровоцировало угрозу резкого превы-

шения спроса над предложением, что приведет к росту стоимости строительства и готовых 

домов, а также к росту недобросовестной конкуренции. 

Вторым фактором оказалось более лучшее положение домохозяйств с загородной не-

движимостью по сравнению с городскими жителями в период прихода теплого времени года, 

которые имели возможность свободно перемещаться по своему участку даже в период самых 

жестких карантинных мер. В настоящее время закрытие границ по уже политическим причи-

нам вновь актуализирует вопросы досуга на сведем воздухе. Данный фактор увеличивает та-

кую угрозу как риск усиления социальной напряженности. 

Третьим фактором выделим рост инфляционных ожиданий граждан, который привел к 

повышению инвестиционного спроса на ипотечные кредиты [2]. По данным ВЦИОМа, 46% 

россиян считают недвижимость самым надёжным способом хранить деньги [4]. При этом рост 

стоимости недвижимости привел к нивелированию выгоды от снижения ставок по ипотечным 

кредитам. В современных условиях повышения ключевой ставки возникает угроза резкого со-

кращения выдаваемых ипотечных кредитов, в первую очередь на загородную недвижимость. 

Это может привести к росту числа банкротств небольших застройщиков, так как они активно 

наращивали объемы строительства в течение 2021 года и в этом году планировали реализовать 

больший объем недвижимости, спрос на которую может упасть. 

Помимо названных факторов на рынке малоэтажного строительства можно выделить 

проблемы экономической безопасности (таблица), которые носят долгосрочный и постоянный 

характер. 

 

Таблица 

Проблемы экономической безопасности рынка малоэтажного строительства 

Проблема 
Влияние на экономическую безопасность рынка  

малоэтажного строительства 

Несовершенство си-

стемы территориаль-

ного планирования 

(градостроительной 

деятельности) 

Отсутствие понимания развития территории градостроители 

сильно ограничивают ее экономический потенциал. Застройка, не 

предусматривающая удобные зоны торговли, рекреации, парковые 

зоны, красные линии, приводит к тому, что застраиваемые квар-

талы непригодны для комфортной жизни, что отражается на цене 

недвижимости и, следовательно, несет убытки для застройщика и 

снижение качества жизни для покупателей 

Неразвитость инфра-

структурного обу-

стройства территорий 

Наличие удобной инфраструктуры является определяющим факто-

ром при выборе жилья, что, соответственно, стимулирует или де-

стимулирует инвестиции в определённые территории. Транспорт-

ная доступность, наличие доступа к коммунальным ресурсам (газ, 

вода, электроснабжение и т.д.), а также к современным благам без 

которых не обходится жизнь человека (интернет, доставка продук-

тов питания или других товаров) определяют перспективы разви-

тия территорий застройки, а также влияет на стоимость земельных 

участков 
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Проблема 
Влияние на экономическую безопасность рынка  

малоэтажного строительства 

«Серый рынок» мало-

этажного строитель-

ства 

Значительно число небольших застройщиков либо вовсе не реги-

стрируют свою деятельность, либо сильно занижают официальные 

суммы по договору для снижения налогообложения. Это приводит 

к незащищенности потребителей от неисполнения обязательств за-

стройщика, ухудшению качества строительства и нарушению сро-

ков выполнения обязательств 

Недостаток квалифи-

кации представителей 

профессионального 

сообщества при реа-

лизации строительных 

проектов 

По сути в малоэтажном строительстве отсутствуют какие-либо 

нормативы и стандарты, регулирующие качество застройки. Это 

ведет к попытке сэкономить на строительстве начиная с проекта 

жилого дома, заканчивая использованием неподходящей техноло-

гии. В конечном счете покупатели такого жилья как минимум тра-

тят излишние средства на обслуживание энерго неэффективного 

жилья, а как максимум находятся в опасности обрушения здания 

Падение реальных до-

ходов граждан 

Платежеспособность населения является наиболее серьезно про-

блемы с точки зрения экономической траектории развития данной 

отрасли. Для большинства населения и ранее было практически не-

возможно накопить на собственное жилье, то в ситуации ежегод-

ного падения реальных доходов это становится невозможным. При 

этом ипотечное кредитование в таком случае также не является ра-

зумным способом приобретения собственного дома, так как по 

сути население с точки зрения кредитоспособности все чаще ста-

новится нежелательным заемщиком 

 

Необходимо помнить, что центральное место в системе обеспечения экономической 

безопасности государства занимает экономическая безопасность предпринимательства, кото-

рое является необходимым и определяющим признаком рыночной экономики, ее обязатель-

ным атрибутом. Как правило, под экономической безопасностью предпринимательства сле-

дует понимать такое экономическое положение субъектов предпринимательства, которое ха-

рактеризуется сбалансированностью и качеством всех имеющихся ресурсов, используемых 

субъектами хозяйствования в процессе функционирования; способностью противостоять 

угрозам внешнего и внутреннего характера; возможностью обеспечивать свою деятельность 

необходимым объемом ресурсов в текущем и перспективном периоде [5].  

Отдельно отметим ситуацию на рынке ипотечного кредитования малоэтажной недви-

жимости в России. В результате возросшего спроса на такие кредиты в реальности оказалось, 

что банки не готовы к кредитованию загородной недвижимости, за исключением рынка Мос-

ковской области [1]. К примеру, такие программы как «Сельская ипотека от 1,9 %» подразу-

мевают либо строительство загородной недвижимости исключительно через специализиро-

ванных застройщиков, либо покупку уже готовой недвижимости со всеми подключенными 

коммуникациями (в том числе наличие газ в доме как обязательное условие). Такие условия 

практически невыполнимы в большинстве регионов: специализированных застройщиков про-

сто нет, как и зачастую возможности для подключения газа. Логичным ответом на потребно-

сти граждан стало предложение Правительства внедрить программу льготной ипотеки на ин-

дивидуальное жилищное строительство по ставке от 6,1 %, которая была запущена 1 декабря 

2020 г., но пока получить кредит смогут только семьи с детьми. На данную программу выде-

лено 2,2 млрд рублей и срок ее действия был ограничен 01 декабря 2021 г., но продлен до 1 

июля 2022 г. с повышением ставки до 7 % и предельной суммой займа до 3 млн.руб. Однако, 

в условия резкого роста ключевой ставки очевидным становится будущее повышение ставок 

даже по льготным ипотечным кредитам. 
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Таким образом, важность развития данного рынка для экономики России не вызывает 

сомнений. Формирование базиса для повышения уровня качества жизни населения должно 

строится на развитии комфортного и многофункционального жилья. Обозначенные проблемы 

экономической безопасности рынка малоэтажного строительства могут снижаться не только 

за счет поддержки ипотечного кредитования граждан, но и через поддержку производителей 

строительных материалов и застройщиков. Это будет способствовать развитию пригородных 

территорий, снижению нагрузки на городскую инфраструктуру и формирование загородной, 

а также позволит стимулировать привлечение молодых специалистов в небольшие города и 

поселки. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу показателей ипотечного кредитования в Рос-

сии. Выделены позитивные и негативные тенденции на рынке ипотечных кредитов. От-

мечается, что при росте объема предоставленных кредитов, в том числе на частные 

дома и апартаменты, увеличивается просроченная задолженность по предоставленным 

кредитам. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of mortgage lending indicators in Russia. 

Highlighted positive and negative trends in the mortgage market. It is noted that with an in-

crease in the volume of loans provided, including for private houses and apartments, the over-

due debt on loans provided increases. 
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Сравнительно недавно ипотечное жилищное кредитование обрело большую распро-

страненность среди граждан Российской Федерации. За счет того, что накопления населения 

РФ находятся на невысоком уровне, а стоимость недвижимости высока, не у каждого гражда-

нина РФ есть возможность приобрести недвижимое имущество. В данном случае предпочти-

тельным вариантом является обращение к банкам за услугой ипотечного кредитования.  

Немало важно то, что ипотечное кредитование является гарантом взаимосвязи между 

финансами населения, банками и предприятиями, направляя денежные ресурсы в реальный 

сектор экономики, и стимулирует к развитию множество смежных отраслей (производство 

мебели, декора, отделочных и строительных материалов и т.д.). 

Актуальность выявления современных тенденций на рынке ипотечного кредитования 

обуславливается необходимостью усиления действия положительных тенденций и поиска ме-

тодов снижения отрицательных явлений на рынке.  

В первую очередь рассмотрим динамику объема предоставленных кредитов в России, 

используя промежуток 2018–2022 года, которая представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Объемы ипотечного рынка России за 2018-2022 гг. 

Источник: составлено автором на основе: Показатели рынка жилищного кредитования [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/ (дата обращения 

29.03.2022) 

 

Гистограмма наглядно показывает тенденцию роста объема предоставленных креди-

тов. Отчетливо виден пик объемов выданных кредитов по объемам в период с 4 квартала 2020 

года по 4 квартал 2021 года. Количество предоставленных кредитов нестабильно, самое ми-

нимальное значение было зафиксировано во 2 квартале 2019 года, которое составило 

274,278 млн. руб., а самое максимально значение было в 4 квартале 2020 года, которое соста-

вило 578,621 млн. руб. 

Одной из положительных тенденций на рынке ипотечного кредитования можно выде-

лить рост популярности ипотечного кредитования частных домов. В условиях пандемии стало 

актуально проводить время на свежем воздухе. Но так как не у всех есть загородная недвижи-

мость, сейчас как никогда набирает популярность ипотечное кредитование частных домов. 

Большинство банков предоставляет ипотечное кредитование частного дома, но есть сложно-

сти в получении данного вида кредитования. Таким образом, растет спрос на загородную не-

движимость. 

В большей степени данный вид кредитования набирает популярность за счет молодого 

поколения, так как они более мобильны и сейчас как никогда актуальна удаленная работа. По 

данным ДОМ.РФ на январь 2022 в частном доме предпочли бы жить в 2 раза больше семей, а 

это 45,4 млн. семей (73 %), нежели в квартире 16,3 млн. семей (27 %) [1]. 

За последний год число российских семей, желающих жить в собственном доме, воз-

росло на 1,7 млн. Этому поспособствовали ограничения, которые были введены весной 2020 

года в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, за счет этого россияне стали больше ценить 

возможность прогулок на свежем воздухе. 

По данным ДОМ.РФ 2,3 млн. семей готовы сформировать спрос в 5-летней перспек-

тиве, если будет обеспечена возможность строительства домов с желаемыми характеристи-

ками, в т.ч. расположенных в черте города или не более 30 минут от работы. Ежегодный 

спрос – 460 тыс. домов в год, что примерно в 1,6 раза выше текущего объема ввода индивиду-

альных домов [1]. Из-за отсутствия предложения домов с желаемыми характеристиками, се-

мьи откладывают решение о покупке дома или приобретают квартиру в многоквартирном 

доме. 

Также можно выделить следующую положительную тенденцию – распространение 

программ кредитования на покупку нежилого помещения, в частности апартаменты. В насто-

ящее время спрос в розничном сегменте сейчас наблюдается на низком уровне. Но если в бли-

жайшее время будет принят закон о закреплении жилого статуса апартаментов, то можно ожи-

дать повышения уровня привлекательности таких программ, увеличения количества банков, 

работающих с данной недвижимостью, и обновления условий кредитования, в том числе 
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включения апартаментов в льготные программы [2]. Но на данный момент этот сегмент сейчас 

не так динамично развивается, как этого хотелось бы, из-за того, что физические лица зача-

стую не знакомы с возможностью оформить кредит под залог апартаментов. Так же охлаждает 

спрос на данный сегмент рынка важный нюанс, заключающийся в том, что сейчас апарта-

менты не являются жилой недвижимостью. 

Среди наиболее актуальных негативных тенденций следует отметить рост просрочен-

ной задолженности по предоставленным ипотечным кредитам. В основном её размер растет 

за счет того, заемщик изначально не оценил свой бюджет, в том числе, у заемщика резко сни-

зились доходы или появились какие-то непредвиденные обстоятельства, а также не редки слу-

чаи мошенничества, когда без ведома заемщика по его документам был оформлен ипотечный 

кредит.  

График на рисунке 2 наглядно показывает рост задолженности по предоставленным 

кредитам и просроченной задолженности по предоставленным кредитам, начиная с 1 квартала 

2018 года до 1 квартала 2022 года. В отношении задолженности по ипотечным кредитам на 

текущий момент существует риск перегрева ипотечного рынка. Этому свидетельствуют соот-

ношение поступлений на счета-эскроу и прироста задолженности по ссудам.    

 

 
 

Рис. 2. Задолженность по предоставленным кредитам  

Источник: составлено автором на основе: Показатели рынка жилищного кредитования [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/ (дата обращения 

14.03.2022) 

 

Так же к негативным тенденциям относится рост ключевой ставки. В связи с послед-

ними событиями после 24 февраля 2022 года, ЦБ РФ повысил ключевую ставку 28 февраля 

2022 года, которая составила 20 %, что является историческим максимумом. Это было сделано 

на фоне санкций и геополитических рисков из-за военного конфликта на Востоке Украины. За 

счет повышения ключевой ставки выдача ипотечного кредитования заметно сократится. То 

есть россияне, которые берут ипотечный кредит на жилье, рискуют попасть в очень невыгод-

ное положение. Так как, не имея подушки безопасности в виде сбережений, не смогут пога-

шать платежи. Тем самым просрочка платежей и задолженность по ИЖК увеличится. Рисунок 

3 наглядно показывает динамику ключевой ставки. Достигнув максимального значения 20 %, 

11 апреля 2022 года ключевую ставку снизили до 17 %. 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

0
1
.0

1
.2

0
1
8

0
1
.0

3
.2

0
1
8

0
1
.0

5
.2

0
1
8

0
1
.0

7
.2

0
1
8

0
1
.0

9
.2

0
1
8

0
1
.1

1
.2

0
1
8

0
1
.0

1
.2

0
1
9

0
1
.0

3
.2

0
1
9

0
1
.0

5
.2

0
1
9

0
1
.0

7
.2

0
1
9

0
1
.0

9
.2

0
1
9

0
1
.1

1
.2

0
1
9

0
1
.0

1
.2

0
2
0

0
1
.0

3
.2

0
2
0

0
1
.0

5
.2

0
2
0

0
1
.0

7
.2

0
2
0

0
1
.0

9
.2

0
2
0

0
1
.1

1
.2

0
2
0

0
1
.0

1
.2

0
2
1

0
1
.0

3
.2

0
2
1

0
1
.0

5
.2

0
2
1

0
1
.0

7
.2

0
2
1

0
1
.0

9
.2

0
2
1

0
1
.1

1
.2

0
2
1

0
1
.0

1
.2

0
2
2

0
1
.0

3
.2

0
2
2

Задолженность по предоставленным кредитам, млн руб. (левая ось)

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам, млн руб. (правая ось)



561 

 
 

Рис. 3. Ключевая ставка Банка России 

Источник: составлено автором на основе: Ключевая ставка Банка России [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа:  https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ (дата обращения 15.04.2022) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент к положительным тен-

денциям относятся: рост объема предоставленных кредитов, заинтересованность населения в 

ипотечном кредитовании частных домов, развитие программы кредитования на покупку не-

жилого помещения, апартаментов. А к негативным тенденциям относится рост просроченной 

задолженности по предоставленным кредитам, геополитическая нестабильность и рост ставок 

ипотечных кредитов в следствии за ростом ключевой ставки Банка России.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению доходной и расходной части консолидиро-

ванного бюджета Волгоградской области с 2011 г. по 2021 г. В результате исследования 

выявлено, что благосостояние жителей Волгоградской области зависит от эффективно-

сти расходования бюджетных средств. Основным направлением расходования бюджет-

ных средств за анализируемый период была социальная сфера. 

Ключевые слова: бюджет, консолидированный бюджет, Волгоградская область, до-

ходы, расходы. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the income and expenditure part of the con-

solidated budget of the Volgograd oblast from 2011 to 2021.The study reveals that the well-

being of the inhabitants of Volgograd oblast depends on budgetary efficiency. The main area 

of expenditure for the period under review was social expenditure. 

Keywords: budget, consolidated budget, Volgograd oblast, income, expenditure. 

 

Бюджет является неотъемлемым атрибутом государства. Бюджет занимает централь-

ное положение в финансовой системе страны и является главной составляющей государствен-

ных финансов [6, с. 9].  

В статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации(далее БKPФ) бюджет опреде-

ляется как «форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-

нансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» [1, ст. 6]. В 

этом определении подчеркивается как наличие нескольких уровней бюджетной системы, так 

и ее двойственность: «с одной стороны, в нем выделяется доходная часть, представляющая 

собой совокупность финансовых ресурсов для осуществления государственной политики, и, с 

другой стороны – расходная часть, отражающая конкретные направления использования бюд-

жетных средств» [6, с. 9].  

В БК РФ закреплена трехуровневая структура бюджетной системы РФ: «федеральный 

бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ; бюджеты субъектов РФ и 

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты» [1, 

ст. 10].  

Таким образом, бюджет субъекта РФ, или региональный бюджет, представляет собой 

составную часть финансовой системы РФ и образует ее второй уровень. 

Коваленко Е. Г. определяет региональный бюджет как форму «образования и расходо-

вания денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения субъекта Федерации» [3]. 

Бюджеты субъектов РФ состоят из доходной и расходной части. 

В соответствии с БК РФ, доходная часть бюджетов субъектов РФ включает в себя три 

вида доходов: налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Нало-



563 

говые доходы – это регулярные поступления в бюджет субъекта, их размер возможно спро-

гнозировать заранее. Согласно ст. 56 БК РФ к налоговым доходам бюджета субъекта РФ от-

носятся: «доходы федеральных налогов и сборов, региональных налогов, а также от налогов, 

которые предусмотрены налоговыми режимами» [1, ст. 56].  

Неналоговые доходы – это собственная доходная часть бюджета, они твердо не закреп-

ляются в доходной части бюджета. В соответствии со ст. 57 БК РФ к неналоговым доходам 

бюджета субъекта РФ относятся: «доходы от использования и продажи имущества, находяще-

гося в государственной/муниципальной собственности; доходы от платных услуг, оказывае-

мых казенными учреждениями; а также средства, полученные в результате применения мер 

административной, уголовной ответственности, включая штрафы, другие средства принуди-

тельного изъятия» [1, ст. 57]. 

Безвозмездные поступления – это финансовая помощь из других уровней бюджета, а 

также от физических и юридических лиц. Безвозмездные поступления включают в себя: дота-

ции; субсидии; субвенции; межбюджетные трансферты; безвозмездные поступления от физи-

ческих, юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных госу-

дарств. 

Расходы бюджета субъекта РФ – это денежные средства, которые выделяются из дан-

ного бюджета на финансовое обеспечение задач и функций, взятых на себя субъектом РФ. 

К расходам бюджета субъекта РФ относятся: общегосударственные вопросы, нацио-

нальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, националь-

ная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды, образование, 

культура и кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт, средства массовой информации и обслуживание государственного и муниципального 

долга. 

Таким образом, каждый уровень бюджетной системы РФ значим и занимает важное 

место в ней. Любой уровень выполняет конкретные задачи и функции и является необходи-

мым составляющим в общей системе финансового обеспечения государства. 

Актуальность данного исследования определяется тем фактом, что финансовое состоя-

ние жителей Волгоградской области зависит от эффективности исполнения регионального бюд-

жета. Поэтому задачей данной статьи является анализ доходов и расходов бюджета Волгоград-

ской области за период 2011–2021 гг. Основные характеристики консолидированного бюджета 

Волгоградской области за 2011, 2016 и 2021 гг. (млн рублей) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики консолидированного бюджета Волгоградской области  

за 2011, 2016 и 2021 гг. (млн руб.) 

 2011 2016 2021 

Доходы 78 703,6 101 486,0 165 084,8 

Расходы 86 319,8 108 067,4 166 622,8 

Дефицит/профицит -7 616,2 -6 581,4 -1 538,0 

Примечание – http://volgafin.volganet.ru/ 

 

В таблице 1 показано, что в течение анализируемого периода можно наблюдать поло-

жительную динамику – тенденцию увеличения общего объема доходов бюджета Волгоград-

ской области (78 703,6 млн руб. за 2011 г., 101 486,0 руб. за 2016 г., 165 084,8 млн руб. за 

2021 г.) и расходов (86 319,8 млн руб. за 2011 г.,108 067,4 млн руб. за 2016 г., 166 622,8 млн 

руб. за 2021 г.). Бюджет исполняется с дефицитом, но за последнее десятилетие размер бюд-

жетного дефицита сократился на 6 078,2 млн руб.  

Структура доходов консолидированного бюджета Волгоградской области за 2011–

2021 гг. иллюстрируется на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура доходов консолидированного бюджета Волгоградской области  

в 2011–2021 гг. 

Примечание – составлено автором на основе [2] 

 

Наибольшую долю в доходной части бюджета Волгоградской области в 2011 г. соста-

вили налоговые доходы, в частности (помимо налога на прибыль) – налоги на имущество 

(9,7 %) и налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции (7,7 %). В 2016 и 2021 гг. изменение их доли в общем объеме доходов бюджета оказалось 

незначительным.  

Основные характеристики налоговых доходов консолидированного бюджета Волго-

градской области за 2011, 2016 и 2021 гг. (млн рублей) представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Основные характеристики налоговых доходов консолидированного бюджета 

Волгоградской области за 2011, 2016 и 2021 гг. (млн руб.) 

 

Показатели 2011 2016 2021 

Вертикальный анализ 

2011 2016 2021 

Налоги на прибыль, доходы 36 646,1 48 747,4 64 910,3 46,6 % 48,0 % 39,3 % 

Налог на прибыль организаций 14 658,4 19 420,7 26 280,6 18,6 % 19,1 % 15,9 % 

Налог на доходы физических 

лиц 
21 987,7 29 326,7 38 629,6 27,9 % 28,9 % 23,4 % 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на терри-

тории Российской Федерации 

6 047,7 9 342,6 17 352,9 7,7 % 9,2 % 10,5 % 

Налоги на совокупный доход 2 960,7 4 996,8 8 411,4 3,8 % 4,9 % 5,1 % 

Налоги на имущество 7 649,3 11 897,7 12 056,6 9,7 % 11,7 % 7,3 % 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование при-

родными ресурсами 

42,5 66,3 132,8 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

ИТОГО ДОХОДОВ 78 703,6 101 486,0 165 084,8 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Примечание – http://volgafin.volganet.ru/ 
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В таблице 2 показано, что за период 2011–2021 гг. значительно увеличились налоговые 

доходы, в частности доходы от налога на прибыль возросли в 1,8 раза и составили 64 910,3 млн 

руб. (39,3 % общего объема доходов), однако их доля в общем объеме доходов бюджета сни-

зилась в период 2011–2021 гг. с 77,3 % до 65,8 %, уступив место безвозмездным поступлениям, 

сумма которых за 10 лет возросла в 3,2 раза и в 2021 г. составила 56 427 млн руб. Причиной 

такой ситуации стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, в условиях которой воз-

никла необходимость поддержки бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета для обес-

печения эффективности функционирования системы здравоохранения в регионах. Из-за пан-

демии также произошло снижение деловой активности и как следствие снижение дохода от 

налога на прибыль и налога на имущество организаций в 2021 г. 

Говоря о доходах консолидированного бюджета Волгоградской области, нельзя не от-

метить тот факт, что за последнее десятилетие росли практически все статьи доходов, за ис-

ключением значительно сократившихся доходов от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собственности (за период 2011–2021 гг. сократи-

лись на 924,3 млн руб.), доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-

ства (за период 2011–2021 гг. сократились на 851,6 млн руб.), а также доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов (за период 2011–2021 гг. сократились на 832,5 млн 

руб.). Существенно сократилась и доля вышеназванных статей доходов в общем объеме до-

ходов бюджета Волгоградской области. Если в 2011 г. доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов составляли 1,6 % общего объема доходов, то к 2021 г. этот показа-

тель составил уже 0,3 %; доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности в 2011 г. составляли 4,1% общего объема доходов, 

к 2021 г. этот показатель составил лишь 1,4 %. Эта тенденция объясняется сокращением 

числа имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, кото-

рое можно продать или сдать в аренду. Значительную роль в этом сыграл переход от пла-

ново-командной экономики к рыночной, которому сопутствовала повсеместная приватиза-

ция государственной собственности. 

Проведенное исследование показало, что приоритетными направлениями при распре-

делении средств бюджета в 2011 г. стали образование (24,8 % общего объема расходов), соци-

альная политика (18,1 % общего объема расходов) и здравоохранение (17,2 % общего объема 

расходов). По сравнению с 2011 г. в 2016 г. значительно увеличились расходы на социальную 

политику (возросли на 13 276,1 млн руб. и составили 26,7 % общего объема расходов) и наци-

ональную экономику (возросли на 8 891,1 млн руб. и составили 18,7 % общего объема расхо-

дов). Расходы на здравоохранение в 2016 г. сократились на 9 068,3 млн руб., что связано с 

федеральной политикой оптимизации – за 2013 г. было реорганизовано путем присоединения 

к другим 10 медицинских организаций Волгоградской области (их численность уменьшилась 

с 232 до 222), на начало 2016 г. в регионе действовали 167 медицинских организаций [5]. После 

объявления Всемирной организацией здравоохранения о начавшейся пандемии COVID-19 в 

2019 г. расходы на здравоохранение возросли почти в 4 раза по сравнению с показателем 

2016 г. и составили 22 453,8 млн руб. Расходы консолидированного бюджета Волгоградской 

области на образование, здравоохранение и социальную политику в 2011–2021 гг. представ-

лены на рис. 2.  
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Рис. 2. Расходы на образование, здравоохранение и социальную политику в 2011–2021 гг., млн руб. 

Примечание – составлено автором на основе [2] 

 

На рисунке 2 показано, что в 2021 г. превалирующую роль в распределении доходов 

консолидированного бюджета Волгоградской области сыграли расходы на социальную поли-

тику – 24,7 % общего объема расходов, по сравнению с 2016 г. возросли на 12 331,8 млн руб., 

что, опять же, связано с необходимостью улучшения финансового состояния граждан в усло-

виях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.  

Проведенное исследование показало, что увеличение безвозмездных поступлений в 

бюджет Волгоградской области говорит о том, что Волгоградская область не способна обес-

печивать себя, а существует за счет дотаций из федерального бюджета. В анализируемый пе-

риод превалирующую роль в доходах бюджета занимают налоговые доходы, почти половина 

из них – доходы от НДФЛ. Основными статьями расходов в 2011–2021 гг. были расходы на 

социальную политику, образование и здравоохранение, что свидетельствует о социальной 

направленности бюджетной политики региона.  
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию роли мониторинга основных параметров 

обеспечения региональной экономической безопасности в целях эффективной реализа-

ции целей и задач социально-экономического развития локальной экономической тер-

ритории (региона). В статье дается развернутое определение категории «экономическая 

безопасность локальной экономической территории (региона)», обосновывается необ-

ходимость ее постоянного мониторинга, приводятся основные показатели-индикаторы 

предлагаемые для осуществления оперативного мониторинга экономической безопас-

ности локальной экономической территории (региона). 

Ключевые слова: национальная экономика, локальная экономическая территория, 

экономика региона, мониторинг экономической безопасности, национальная безопас-

ность. 
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Abstract. The article is devoted to the disclosure of the role of monitoring the main parame-

ters of ensuring regional economic security in order to effectively implement the goals and 

objectives of socio-economic development of the local economic territory (region). The article 

gives a detailed definition of the category «economic security of the local economic territory 

(region)», justifies the need for its constant monitoring, provides the main indicators-indica-

tors proposed for the implementation of operational monitoring of the economic security of 

the local economic territory (region). 

Keywords: national economy, local economic territory, regional economy, monitoring of 

economic security, national security. 

 

В современной экономической науке и хозяйственной практике, термин «экономиче-

ская безопасность» впервые появляется в середине 30-х годов ХХ века. Реализуя основные 

положения своей экономической политики направленной на преодоление кризисных явлений, 

охвативших экономику страны в 1929 году и получивших название «Великая депрессия», Пре-

зидент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт создает специальный государствен-

ный орган – Комитет по экономической безопасности (Committee on Economic Security, CES) 

[2]. Основной задачей, поставленной перед CES стала задача нахождения путей выхода из эко-

номического кризиса и эффективного обеспечения экономической безопасности страны. Эта 

же задача, но уже в реалиях российской национальной экономики на рубеже второго и треть-

его десятилетий ХХ1 века, вновь чрезвычайно актуальна поскольку полноценное обеспечение 

национальной безопасности страны невозможно без обеспечения ее экономической безопас-
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ности. Как известно, под экономической безопасностью понимается такое состояние соци-

ально-экономической системы, при котором формируются и развиваются наиболее оптималь-

ные условия для эффективного функционирования всех возможных экономических агентов, 

для экономического роста и повышения эффективности функционирования национальной 

экономики страны. Однако, эффективное обеспечение экономической безопасности нацио-

нальной экономической системы не представляется возможным без решения проблемы обес-

печения экономической безопасности локальных экономических территорий страны (регио-

нов). Экономика практически любой страны представляет собой «единый организм», элемен-

тарными частицами которого являются различные экономические агенты: домохозяйства, 

предприятия, государство. В структуре национальной экономической системы присутствует 

совокупность экономических агентов особого рода – локальных экономических территорий 

(регионов). В свою очередь, каждая локальная экономическая территория (регион) представ-

ляет собой совокупность домохозяйств, предприятий, локальных государственных структур. 

От их эффективного функционирования, в конечном итоге, зависит эффективность функцио-

нирования национальной экономической системы в целом. Решение проблем эффективного 

обеспечения экономической безопасности локальных экономических территорий (регионов), 

в свою очередь, позволяет, в первом приближении, обеспечивать экономическую безопас-

ность национальной экономики страны. 

Под экономической безопасностью локальной экономической территории (региона) 

страны необходимо понимать такое состояние региональной социально-экономической си-

стемы, при котором каждый ее структурный элемент, способен наиболее оптимально реали-

зовать цели и задачи стоящие перед ним в рамках государственных программ социально-эко-

номического развития,  эффективно и наиболее полно реализовать локальные социально-эко-

номические цели и задачи, обеспечивая поступательное развитие региональной экономики, 

эффективно противостоя вызовам и угрозам его экономической безопасности.   

Экономическая безопасность локальной экономической территории (региона) пред-

ставляет собой защищенность его научно-технологического, производственного, кадрового 

потенциала от всевозможных внешних и внутренних угроз, включающих, к примеру:  нарас-

тание вызовов и угроз формирующихся в крайне агрессивной глобальной среде и представля-

ющих собой периодически пополняющийся комплекс экономических и политических санк-

ций, формирование и развитие комплекса угроз связанных с проводимой федеральным цен-

тром неэффективной социально-экономической политикой и др. В этой связи, представляется 

необходимым рассматривать экономическую безопасность локальной экономической терри-

тории (региона) как:  

- состояние, благодаря которому регион, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе, осуществляя рациональное распределение имеющихся и поступающих из феде-

рального центра ресурсов может противостоять различного рода вызовам и угрозам, как внут-

ренним, так и внешним;  

- наличие рациональной и эффективно функционирующей системы оценки и обеспече-

ния экономической безопасности локальной экономической территории региона, предполага-

ющей не только ее постоянный мониторинг и своевременную оценку, но и формирование объ-

ективного и научно-обоснованного прогноза как на ближайшую, так и на отдаленную перспек-

тиву;  

- мобилизацию и рациональное управление всеми имеющимися в регионе социально-

экономическими ресурсами осуществляемую в целях обеспечения стабильного и эффектив-

ного функционирования локальной экономической системы региона в условиях негативного 

воздействия угроз, формирующихся в условиях как внутренней, так и внешней среды.  

Как известно, основным мотиватором поступательного развития любого экономиче-

ского агента, являются его экономические интересы. Обеспечивая эффективную реализацию 

экономической безопасности того или иного экономического агента, мы создаем условия для 

наиболее полной реализации его экономических интересов. Характеризуя экономические ин-

тересы локальной экономической территории (региона) в качестве важнейшей структурной 
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составляющей национальной экономики страны, мы должны отметить, что эти экономические 

интересы, как правило, заключаются в обеспечении стабильного воспроизводства социально-

экономических ресурсов, приумножении экономического, социального, демографического 

потенциалов, росте благосостояния проживающих на данной локальной экономической тер-

ритории людей. 

Отдельно необходимо отметить, что для стимулирования развития локальных эконо-

мических территорий на государственном уровне предпринимается ряд мер, направленных на 

создание благоприятного инвестиционного климата. Наибольшее распространение получили 

мероприятия, связанные с предоставлением налоговых льгот на отдельные виды деятельности, 

а также создание особых условий реализации определенных видов хозяйственной деятельно-

сти. Примером подобных территорий являются Особые экономические зоны (ОЭЗ) и Терри-

тории опережающего развития (ТОР), призванные стимулировать развитие локальных эконо-

мических территорий. Однако, бесконтрольная реализация подобных программ превращает 

их из средства стимулирования развития локальной экономической территории, в область раз-

растания теневой экономики. Следует отметить, что за годы существования ОЭЗ, экономиче-

ские успехи данных территорий остаются весьма скромными, а влияние на экономическое раз-

витие локальных территорий и вовсе минимальное. Практика использования подобных ин-

струментов показала, что наделение особым статусом отдельных территорий не гарантирует 

их успешного развития. Введение подобного статуса на длительный период времени (двадцать 

и более лет) представляется нецелесообразным, так как низкая активность хозяйствующих 

субъектов может являться индикатором невостребованности подобного особого статуса тер-

ритории. При реализации подобных программ необходимо понимать, что создание благопри-

ятного инвестиционного климата не может быть основной целью, так как в случае отсутствия 

соответствующей хозяйственной деятельности и спроса на товары и услуги, подобные меро-

приятия не принесут ожидаемого экономического эффекта. В условиях развития современной 

экономики необходимо проводить регулярный контроль и мониторинг деятельности подоб-

ных образования, с целью своевременной коррекции их деятельности. В противном случае, из 

блага, подобные инструменты могут стать величайшим злом для национальной экономики, 

стимулируя развитие теневого сектора и ухода от налогообложения.  

Практическое обеспечение экономической безопасности локальной экономической 

территории (региона) предполагает наличие эффективного мониторинга текущего состояния 

экономической безопасности. Чрезвычайная актуальность проблемы мониторинга экономиче-

ской безопасности региона обусловлена высокой вероятностью формирования и развития кри-

зисных явлений в его социально-экономической системе. Мониторинг экономической без-

опасности локальной экономической территории должен быть постоянным процессом, а не 

осуществляться от случая к случаю, по мере необходимости, зачастую обусловленной запро-

сом информации о состоянии проблемы вышестоящими органами государственного управле-

ния. Мониторинг экономической безопасности должен осуществляться на постоянной основе 

и охватывать все социально-экономические процессы происходящие в регионе. ХХI век, это 

не только век информатизации, но и век повсеместного распространения цифровых техноло-

гий, а значит в основе постоянного мониторинга экономической безопасности локальной эко-

номической территории (региона) должны лежать соответствующие экономико-математиче-

ские модели, позволяющие осуществлять ее комплексный мониторинг достаточно быстро и с 

минимальными затратами. Экономико-математическая модель, используемая для монито-

ринга экономической безопасности локальной экономической территории должна включать в 

себя комплекс параметров, необходимых для оперативной оценки состояния экономической 

безопасности. Эти параметры, а точнее – факторы, влияющие на происходящие в регионе вос-

производственные и социально-экономические процессы должны давать представление и о 

процессе производства, и о процессе распределения, и о процессе обмена, и о процессе по-

требления. Количество факторов, которые могут быть включены в формируемую модель, мо-

жет быть достаточно велико, однако именно за счет расширения оцениваемых параметров эко-
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номической безопасности региона мы можем получить наиболее объективную картину и пред-

ставление о формирующихся вызовах и угрозах. Развитие же современных цифровых техно-

логий и совершенствование математического обеспечения процессов социально-экономиче-

ского анализа позволяют нам оперативно получая необходимую информацию. принимать 

обоснованные, необходимые, соответствующие управленческие решения. Имеющийся прак-

тический опыт управления социально-экономическими процессами формирующимися и раз-

вивающимися на локальных экономических территориях (регионах) подтверждает необходи-

мость использования для оперативной оценки состояния экономической безопасности региона 

расширенного комплекса ее индикаторов. Формирование подобного перечня индикаторов 

позволяющих объективно оценить основные параметры обеспечения экономической безопас-

ности локальной экономической территории представляется первоочередной задачей практи-

ческой реализации мониторинга.  

Более того, в рамках мониторинга текущего состояния экономической безопасности 

локальной экономической территории (региона), целесообразно определение ее «норматив-

ного уровня» (оптимального), который следует поддерживать на постоянной основе. Любое 

отклонение от этого «нормативного уровня» является сигналом, предупреждением о наруше-

нии оптимального состояния экономической безопасности, основание для нейтрализации воз-

никающих рисков нарушения стабильности, препятствующей эффективному развитию ло-

кальной экономической территории (региона).  

Объективную оценку соответствия, мониторинг состояния экономической безопасно-

сти локальной экономической территории «нормативному уровню» или, как его характери-

зуют отдельные авторы «пороговому значению» состояния экономической безопасности, це-

лесообразно осуществлять на основе формирования системы показателей отражающих основ-

ные социально-экономические особенности того или иного региона. 

Нахождение данных индикаторов в пределах «нормативного уровня» свидетельствует 

об отсутствии активных угроз экономической безопасности локальной экономической терри-

тории (региона), а выход за его пределы, о нарастании угроз социально-экономической си-

стеме, ее вступлении в период нестабильности, когда обострение и нарастание социальных 

конфликтов способно нанести существенный урон региональной экономической безопасно-

сти. В Государственной Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года в концентрированной форме, нашли свое отражение основные националь-

ные, а значит и экономические интересы нашей страны.  Важнейшими из них являются: - спо-

собность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства; - сохранение 

государственного контроля над стратегическими ресурсами, недопущение их вывоза в объе-

мах, которые могли бы причинить ущерб национальным интересам России; - исключение за-

висимости экономики от импорта важнейших видов продукции, производство которых на не-

обходимом уровне может быть организовано в стране; - поддержание приемлемого уровня 

жизни населения, недопущение выхода показателей уровня бедности, имущественной диффе-

ренциации населения и безработицы за границы, максимально допустимые с учетом соци-

ально-политической стабильности в обществе; - устойчивость финансовой системы, банков-

ской системы и национальной валюты; - должный уровень развития российского финансового 

рынка и рынка ценных бумаг; - снижение и эффективное управление внешним и внутренним 

долгом; - обеспечение финансовых условий для активизации инвестиционной деятельности; - 

сохранение единого экономического пространства и развитых межрегиональных экономиче-

ских отношений, обеспечивающих соблюдение общегосударственных интересов и функцио-

нирование единого общероссийского рынка или интегрированной системы региональных 

рынков с учетом их производственной специализации; - определение и обеспечение необхо-

димого государственного регулирования экономических процессов, способного гарантиро-

вать нормальное функционирование рыночной экономики как в обычных, так и в экстремаль-

ных условиях. [1]. Основная доля перечисленных экономических интересов, актуальна и при-

менительно к локальной экономической территории (региона). 
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Представляется, что в основу формирования системы индикаторов позволяющих осу-

ществлять мониторинг экономической безопасности локальной экономической территории 

(региона) должны быть положены показатели, характеризующие «объем валового региональ-

ного продукта в стоимостном выражении», его динамику, размер – на душу населения реги-

она, сопоставление с валовым региональным продуктом аналогичных регионов и локальных 

экономических территорий. Другими, не менее важными индикаторами, которые было бы це-

лесообразно использовать для целей мониторинга могут быть «доля обрабатывающих произ-

водств в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости», «доля машиностроения в 

объеме отгруженных товаров собственного производства и услуг», «удельный вес инвестиций 

в основной капитал», «объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах к общему объ-

ему отгруженных товаров, выполненных работ, услуг», «объем государственного внутреннего 

долга региона в % к валовому региональному продукту». В число основных индикаторов ре-

гиональной экономической безопасности следует включать показатели относящиеся к соци-

ально-экономическому блоку, такие как: «уровень безработицы» (с подразделением по поло-

возрастным группам, по уровню образования и др.), «численность населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного минимума», «среднегодовой уровень инфляции», 

«число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения».  Индикаторы пред-

лагаемые для осуществления эффективного мониторинга экономической безопасности ло-

кальной экономической территории (региона) следует отнести к числу основных. Наличие со-

вокупности «основных индикаторов» означает, что их перечень для каждого локальной эко-

номической территории (региона) может изменяться и дополняться в соответствии с целями и 

задачами социально-экономической политики реализуемой на уровне данной структурной со-

ставляющей национальной экономики страны. 
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Безработица на макроуровне является одним из индикаторов, который показывает эко-

номическое состояние страны на сегодняшний день. При росте показателей безработицы до-

ходы населения, а также покупательная способность снижаются. Безработица оказывает пря-

мое воздействие на каждого человека, так как при отсутствии работы снижается реальный 

уровень жизни населения. Сравним показатели безработицы в Германии и России. 

Число безработных в Германии в ноябре 2021 года снизилось по сравнению с предыду-

щим месяцем на 60 000 до 2 317 000 человек. С учетом сезонных колебаний количество без-

работных уменьшилось на 34 тысячи. По сравнению с ноябрем прошлого года это на 382 ты-

сячи меньше. Уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта до 5,1 процента, что 

на 0,8 процентного пункта ниже, чем в ноябре 2020 года. 

На ежемесячной пресс-конференции 30.11.2021 в Нюрнберге Детлеф Шееле заявил: 

«На рынке труда за последние несколько месяцев продолжилось восстановление. Последствия 

нынешней, тревожной ситуации с короной в Германия пока почти не проявляются» [3]. 

Неполная занятость, которая также учитывает изменения в политике рынка труда и 

краткосрочную нетрудоспособность, в ноябре составила 3 095 000 человек. Это на 401 000 

меньше, чем год назад. 

Прежде чем приступить к краткосрочной работе, компании должны сообщить об ожи-

даемой потере работы. Согласно последним данным о проверенных объявлениях, с 1 по 24 

ноября включительно на 104 000 человек была указана краткосрочная работа [3]. 
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В среднем за год число людей, живущих в Германия и считающихся безработными, со-

кратилось с 2005 года. Тем не менее, даже в 2021 году многие люди по-прежнему страдают от 

безработицы. 

Количество безработных в Германии распределяется неравномерно. Одними из низ-

кими региональными показателями занятости отмечаются на юге – в Баварии и Баден-Вюр-

темберге. Более худшая ситуация с рабочими местами наблюдается в бывшем ГДР, Бремене и 

Берлине. 

Немцы активно переезжают с востока страны на юг. Так как там лучше карьерные пер-

спективы, выше средняя зарплата, более развитая инфраструктура. Юг ФРГ немцы шуточно 

называют Speckgürtel страны – жировой запас талии. 

Последствия безработицы очевидны: пострадавшие часто больше не могут финансиро-

вать средства к существованию из своего кармана. Для этого случая существует страхование 

по безработице. 

В Германия люди, страдающие безработицей, имеют социальную защиту. Любой, кто 

теряет работу, обычно может получить пособие по безработице 1 в первую очередь. Если за-

интересованный субъект не найдет новую работу даже по истечении срока ссылки, он мо-

жет подать заявку на услуги Hartz-4 в соответствующем центре занятости [4]. 

Пособия для безработных в Германия 

Безработицу могут вызвать разные причины. Часто это происходит без вины чело-

века. Для того, чтобы пострадавшие все еще могли иметь деньги на жизнь, существуют раз-

личные льготы. Так, например, работники ежемесячно вносят часть зарплаты в страхование 

по безработице. Именно это происходит, когда работающий внезапно становится безработ-

ным.  

Если люди еще не нашли новую работу в начале безработицы, можно начать с получе-

ния пособия по безработице 1. 

Чтобы получить пособие по безработице 1 непосредственно с началом безработицы, 

необходимо своевременно обратиться в Федеральное агентство по трудоустройству с прось-

бой о приеме на работу. Этот шаг должен быть сделан не позднее, чем за три месяца до начала 

безработицы. 

Необходимо работать по социальному обеспечению не менее 12 месяцев в течение двух 

лет до наступления безработицы, чтобы иметь право на получение пособий по ALG-1. 

В отличие от пособия Hartz-4, сумма пособия по безработице 1 устанавливается инди-

видуально для каждого получателя пособия. Безработные имеют право на выплату в раз-

мере 60 процентов от средней чистой заработной платы в день за последние двенадцать меся-

цев. Претензия может возрасти до 67 процентов, если у них или спутника жизни безработного 

есть один или несколько детей. 

Деятельность играет определенную роль в течение последних пяти лет, прежде чем че-

ловек стал безработным. Максимальный срок получения пособия по безработице 1 состав-

ляет два года.  

Если не найдена новая работа по истечении максимального периода времени, то 

можно претендовать на льготы Hartz-4 от Центра занятости. 

Чтобы получать пособия Hartz-4 из Центра занятости при нынешней безработице 

нужно соответствовать следующим требованиям: 

 Человек в состоянии работать минимум 3 часа в день. 

 Старше 15 лет. 

 Младше немецкого пенсионного возраста 65-67. 

Если безработный соответствует этим требованиям, можно подать заявку на получение 

пособий Hartz-4 в соответствующем центре занятости. Чтобы определить потребность в по-

мощи, обязательно нужно раскрыть свои активы. 

В отличие от получения пособия по безработице 1, для ежемесячного набора правил 

Hartz-4 существуют фиксированные суммы, которые выплачиваются каждому получателю по-

собия. Это ежемесячная сумма, которую можно получить, если нет дополнительного дохода. 
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Набор правил Hartz-4 предназначен для удовлетворения повседневных потребностей. 

Например, в него входят деньги на еду, одежду, передвижение в общественном транспорте 

или отдых. Кроме того, расходы на электроэнергию должны быть оплачены из набора правил. 

Однако арендная плата не входит в набор правил. Стоимость проживания также опла-

чивается отдельно. Это определено в § 22 пункта 1 Социального кодекса II. В этом контексте 

важно отметить, что стоимость проживания и отопления должна быть разумной. Адекват-

ность зависит от местного уровня аренды и количества людей, живущих в семье. Таким обра-

зом, по всей Германии могут возникнуть большие различия в разумной стоимости прожива-

ния. 

Безработный должен стремиться к новой работе, и Агентство по трудоустройству или 

Центр занятости помогут в этом. Если он не выполняет обязанности по поиску нового места 

работы, ему грозят санкции Hartz-4. 

Несмотря на то, что по европейским меркам процент неустроенных трудоспособных 

лиц в Германии невелик, правительство страны прилагает определенные усилия, чтобы сни-

зить его еще больше, в частности, с помощью следующих мер: 

 временных ограничений в выплате пособия по безработице. Материальная помощь 

предоставляется в течение некоторого периода, а затем ее выплата прекращается. Это моти-

вирует граждан не жить годами на государственные деньги, а заниматься поиском работы; 

 предоставления длительно безработным оплачиваемых за государственный счет 

мест в частном секторе, социальных и муниципальных структурах; 

 переквалификации в смежные, более востребованные профессии и повышение ква-

лификации по имеющимся специальностям; 

 субсидирование работодателей, которые принимают на работу длительно безработ-

ных лиц. 

А также поощрение мелкого и семейного предпринимательства, обеспечение географи-

ческой мобильности, организация общественных работ, в основном для молодежи, подготовка 

кадров к конкретному производству, в Германии очень развита система тарифных соглаше-

ний. 

В ближайшем будущем рынок труда Германии будет восстанавливаться менее дина-

мично, чем в последнее время. Об этом свидетельствует новое расследование. Опережающий 

индикатор Нюрнбергского института исследований занятости (IAB) в ноябре упал на 0,8 до 

104,0 пункта. Это было третье снижение подряд. Тем не менее, барометр рынка труда по-преж-

нему находится в диапазоне выше среднего. 

Он основан на опросе всех агентств по трудоустройству в Германии относительно их 

ожиданий на следующие три месяца. В случае особенно плохого развития рынка труда это 

будет 90 баллов, а в случае чрезвычайно хорошего развития – 110 баллов. 

В России безработица имеет свои особенности.  

Экономический кризис, вызванный пандемией короны, также привел к тому, что мно-

гие россияне стали безработными. Ранее довольно низкий уровень безработицы вырос до 

6,3 %, что является самым высоким показателем за десять лет.  

В начале 2021 года к безработном относилось 5,8 % от всех жителей страны, а к сере-

дине весны показатель снизился до 5,4 %. В 2022–2023 гг. специалисты прогнозируют безра-

ботицу на уровне 4,7 % [2]. 

В первую очередь, проведем исследование на уровне округов: 

- Центральный федеральный округ – средний уровень безработицы – 4,5 %. Это самое 

низкое значение; 

- Северо-Западный федеральный округ – 5,3 %; 

- Южный федеральный округ – 6,2 %. 

- Северо-Кавказский федеральный округ – 14,9 %.  

- Приволжский федеральный округ – 5,3 %. 

- Уральский федеральный округ – сегодня уровень безработицы тут составляет 5,7 %. 

- Сибирский федеральный округ – безработица достигла на начало 2021 года 7,3 %.  
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- Дальневосточный федеральный округ – уровень безработицы зафиксировался на зна-

чении 6,8 %.  

Минимальная безработица в округах – Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском, где про-

блем с трудоустройством практически нет. 

Многие русские очень гибки в плане работы в пространстве и даже с ребенком и кону-

сом тянутся на несколько тысяч километров дальше для подходящей работы. Это не обяза-

тельно должно соответствовать собственному образованию, 64 % российских работников ра-

ботают на работах, не соответствующих их образованию, что намного выше, чем в Германии 

(37 %) [5]. 

Важную роль трудовые мигранты традиционно играют на вспомогательных работах на 

строительных площадках. Некоторые строительные работы застопорились во время панде-

мии. В то же время процветали услуги онлайн-доставки, сегмент рынка, который еще более 

современен и разнообразен в России за счет отечественных корпораций новой экономики, та-

ких как Яндекс, чем в Центральной Европе [5]. 

Точно так же, в отличие от немецкоязычных стран, услуги по доставке и строительная 

площадка оплачиваются одинаково. Таким образом, очень многие сотрудники решили, что 

носить еду и другие продукты питания на самом деле проще, чем кирпичи и цемент, и сменили 

работу, объясняет Алексей Сахаров из ведущего российского онлайн-агентства по трудо-

устройству SuperJob газеты gazeta.ru текущая тенденция. 

Для предотвращения в Российской Федерации сокращения рабочих мест в 2021 году 

правительство подготовило несколько пакетов мер поддержки. Так первый предусматривает 

помощь социально незащищенным слоям населения, а также среднему и малому бизнесу. Об-

щая сумма составила 2,1 триллиона рублей. 

Следующий пакет регулирует оказание безвозмездной помощи малым и средним пред-

принимателям для выплаты заработных плат. Работодатели будут выплачивать средства из 

расчета один МРОТ на каждого сотрудника.  

Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году 1,5 тыс. руб, а максимальный 

подняли до уровня минимальной оплаты труда и теперь пособие составляет 12,13 тыс. руб. 

Эта мера позволила простимулировать официально зарегистрироваться в центрах занятости. 

[1]. 

Однако максимальная длительность получения пособия – 12 месяцев. Также макси-

мальный размер выплачивается только первые 3 месяца, а далее 5000 рублей. Окончательная 

сумма выплаты пособия по безработицы зависит от среднего заработка до увольнения: первые 

три месяца – 75 %, потом – 60 %. Эти меры помогут простимулировать поиск работы. 

Право на получения пособия имеют те граждане, которых, в соответствии с Законом 

РФ «О занятости населения в Российской Федерации», признали безработными. Для того 

чтобы гражданина признали безработным, он, в первую очередь, должен быть старше 16 лет, 

быть зарегистрированным в центре занятости населения, быть трудоспособным, но не иметь 

работы и постоянного заработка. 

Таким образом, немецкий и российский рынки труда столкнулись в период пандемии 

коронавирусной инфекции с различными проблемами, которые потребовали быстрой реакции 

и регулирования основных направлений политики в сфере занятости. Одним из наиболее глав-

ных вопросов стал вопрос о безработице. Органы исполнительной власти предприняли ком-

плекс мер по поддержке безработных как в Германии, так и в России [2]. 

Проанализировав показатели, можно сделать вывод о том, что динамика снижения ро-

ста безработицы характерна для обеих стран в 2021. Органами исполнительной власти был 

предпринят широкий комплекс мер по поддержке бизнеса как в Германии, так и в Российской 

Федерации. Также ряд аспектов, такие как выплаты пособий, мер борьбы с безработицей, ко-

эффициент трудовых миграций имеют существенные различия. В целом, по мнению специа-

листов, для обеих стран характерны положительные прогнозы с понижением показателей без-

работицы и улучшения состояния рынка труда. 
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Аннотация. В последнее время всё больше потребителей финансовых услуг становятся 

жертвами мошенничества. Различного рода махинации широко освещаются в СМИ, но 

число обманутых людей значительно не уменьшается. Рынок финансовых услуг стано-

вится уязвимым для мошенников вследствие низкой финансовой грамотности населе-

ния. В то же время нелегальные финансовые организации практикуют новые схемы об-

мана потребителей и более сложные виды финансовых преступлений. Государство сов-

местно с Центральным банком предпринимают различные меры по обеспечению ста-

бильности финансового рынка, а также защите потребителей в банковской, страховой 

и инвестиционной сфере. Однако необходимым остается просвещение населения в во-

просах финансовой грамотности, а также в части прав потребителя финансовых услуг. 

Ключевые слова: финансовый рынок, нелегальные финансовые организации, мошен-
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Abstract. Recently, more and more consumers of financial services have become victims of 

fraud. Various kinds of frauds are widely covered in the media, but the number of deceived 

people does not decrease significantly. The financial services market is becoming vulnerable 

to fraudsters due to the low financial literacy of the population. At the same time, illegal fi-

nancial organizations are practicing new schemes to deceive consumers and more complex 

types of financial crimes. The State, together with the Central Bank, is taking various measures 

to ensure the stability of the financial market, as well as consumer protection in the banking, 

insurance and investment sectors. However, it remains necessary to educate the population on 

financial literacy, as well as on the rights of consumers of financial services. 

Keywords: financial market, illegal financial organizations, fraud, Bank of Russia, Central 

Bank of the Russian Federation. 

 

По данным Банка России в 2020 году на финансовом рынке было обнаружено 1549 

субъектов с признаками незаконной деятельности. Такие компании, индивидуальные пред-

приниматели, различные проекты осуществляли нелегальную деятельность по предоставле-

нию финансовых услуг. Среди всех участников было выявлено 3 наиболее крупных по чис-

ленности вида мошенничества. К ним отнесли: «черных кредиторов», финансовые пирамиды 

и нелегальных форекс-дилеров [1]. 

При этом более половины всех махинаций приходится на нелегальных или «черных» 

кредиторов. Подобные организации осуществляют деятельность по предоставлению займов 

без лицензии на то от Центрального банка РФ. Чаще всего такие фирмы используют схожие 
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названия и логотипы известных банков, также маскируются под микрофинансовые организа-

ции. Мошенники пользуются желанием потребителей сэкономить, предлагая небольшие про-

центы. Зачастую жертвами «черных» кредиторов становятся люди, которым было отказано в 

кредите в лицензионном банке из-за плохой кредитной истории. В последний год деятельность 

нелегальных кредиторов начала переходить в онлайн. Теперь для предоставления займа мо-

шенникам не нужен личный контакт. Обезопасить себя можно, проверив лицензию конкрет-

ной финансовой организации в справочнике на сайте Банка России. 

Вторым по величине видом мошенничества в 2020 году стали нелегальные форекс-ди-

леры – это мошеннические проекты, зачастую не имеющие выхода на биржи. Как правило, 

такие компании для привлечения клиентов используют форму консультационных или обуча-

ющих центров для торговли на рынке форекс. Потребитель предлагается приложение, с внед-

ренной фишинговой программой. Фишинг (phishing) – мошеннические письма, в которых от-

сутствуют вредоносные вложения, но содержащие различные ссылки, переходя по которым 

пользователь подвергает опасности свои конфиденциальные данные. Именно потому, что дан-

ные ссылки распространяются в социальных сетях в личных сообщениях конкретным пользо-

вателям, данный вид мошенничества наиболее сложен в мониторинге.  

Около 30 % нелегальных форекс-дилеров позиционировали себя как иностранные ор-

ганизации, зарегистрированные во Франции, Германии, США. Такие организации находятся 

вне зоны российского надзора. Проверить форекс-дилера также можно на сайте Центробанка 

в специальном разделе. У нелегальной организации не будет лицензии. 

Среди нелегальных субъектов финансового рынка были выявлены 222 организации с 

признаками финансовых пирамид. Банк России отмечает, что 45 % таких организаций осу-

ществляли свою деятельность в Интернете. Реклама данных проектов осуществлялась на по-

пулярных видеохостингах, страницах блогеров в социальных сетях. Организация такого биз-

неса – сетевой маркетинг, когда доход участника зависит от привлеченных им новых участни-

ков. Деятельность такого рода организации незаконна и осуществляется без лицензии Банка 

России. 

В категорию иное попали 111 субъектов, совершающие нелегальную деятельность на 

финансовом рынке, но не попадающие ни под одну их 3-х групп. 

По результатам выявления нелегальных организаций на финансовом рынке было воз-

буждено около 800 уголовных и административных дел, также принято более 1580 мер реаги-

рования. 

 

 
Рис. 1. Структура субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке в 2020 году 
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В последнее время отмечается переход нелегальных услуг в сеть Интернет. Такая тен-

денция вызвана с одной стороны ограничительными мерами, введенными в стране в период 

пандемии, а с другой с развитием онлайн-серверов и ростом спроса на дистанционные услуги. 

Центральному банку также необходимо заниматься совершенствованием мониторин-

говых и поисковых систем для более оперативного выявления нелегальной деятельности в 

сети Интернет. Существенно ускорил бы работу закон о досудебной блокировке сайтов, пред-

лагающих незаконные финансовые услуги. 

Защита прав потребителей финансовых услуг – это одна из приоритетных задач Цен-

трального банка РФ. Необходимо отметить, что потребитель имеет право на полную и досто-

верную информацию, на отказ от услуги, на надлежащее качество и своевременность услуги, 

право на возмещение ущерба и прочие. Для случаев, когда эти права нарушаются, в Банке 

России было образовано специальное структурное подразделение – Служба по защите прав 

потребителей и обеспечение доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ Банка России).  

Центральный банк РФ разместил на своём портале опрос о безопасности финансовых 

услуг. В данном опросе клиентам банков и страховых компаний, то есть гражданам и юриди-

ческим лицам предлагается принять участие в опросе о безопасности услуг, которые предо-

ставляют различные финансовые организации. [2] 

Респондентов просят дать оценку кредитной организации либо страховой компании, в 

которой они обслуживаются, в том, как полно и как часто клиентам предоставляется инфор-

мация о рисках мошенничества. Опрашиваем предлагается ответить на ряд вопросов о частоте 

сбоев сервисов, про то, как оперативно действуют финансовые организации при совершении 

мошеннических действий и т.д.  

Сбор информации проводит Центральный Банк РФ.  Результаты данного социологиче-

ского исследования дадут общую картину о мнении потребителей в сфере безопасности фи-

нансовых услуг. Полученные показатели будут полезны в организации эффективной работы 

Банка России с его подразделениями, а также и при организации просветительских работ, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности. Опрос можно будет пройти 

анонимно на сайте Банка России до 3 декабря 2021 года. 

Также 25.09.2017 Правительством РФ совместно с Банком России была утверждена 

Стратегия повышения финансовой грамотности на 2017–2023 годы. Целью данного документа 

является повышение уровня и качества жизни человека за счет его грамотного поведения в 

области использования качественных финансовых услуг и продуктов. В 2020 году по заказу 

Центробанка Институтом фонда «Общественное мнение» был осуществлен третий замер 

уровня финансовой грамотности в России. По его результатам наблюдается рост общих пока-

зателей финансово-грамотного населения. Однако, по международной методике, разработан-

ной ОЭСР, индекс вырос незначительно – с 11,8 баллов в 2017 году, когда проводился первый 

этап Стратегии до 12,4 баллов в 2020 году. Данный индекс учитывает показатели, изменяю-

щиеся очень медленно: базовые понимания экономики, отношения к деньгам, элементарное 

финансовое поведение. Институт фонда «Общественное мнение» учитывает также изменение 

показателей, измеряющих российскую специфику. В 2020 году был отмечен рост грамотного 

финансового поведения с 34 % в 2017 до 39 %.  

У населения изменился уровень знаний о финансах. Если в 2017 году уровень инфор-

мированности об организациях, занимающихся защитой прав граждан на финансовом рынке 

составлял 38 %, то к 2020 году показатель повысился до 50 %. Доля понимающих суть ссуд-

ного процента увеличилась на 8 %. Так же изменился уровень сберегательного поведения 

граждан, скорее всего этому поспособствовали условия пандемии, так как именно в этот пе-

риод люди стали чаще задумываться о необходимости накоплений. Если в 2017, доля, имею-

щих подушку безопасности год составляла 37 %, то в 2020 году показатель повысился до 47 %. 

Доля делающих регулярные сбережения к 2020 году увеличилась на 5 %. Доля справляющихся 

со своими финансами выросла на 7 %. Необходимо также отметить активное внедрение про-

грамм по повышению финансовой грамотности в школьные программы (степень осуществле-

ния 85,7 %). 
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Таким образом, к 2020 году уже можно отметить рост финансово-грамотного населе-

ния. Ниже приведены значения российского индекса финансовой грамотности (соединяющего 

в себе индекс ОСЭР и показатели российской специфики). Результаты измерения финансовой 

грамотности опубликованы на сайте Банка России [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика индекса финансовой грамотности населения в России за период 2017–2020 гг. 

 

Однако не стоит останавливаться на достигнутых показателях. Необходимо вести по-

стоянную работу с населением по вопросам финансовой грамотности. Ведь мошенники не 

стоят на месте, разрабатывая новые схемы обмана. Поэтому знание основ финансов, бережное 

отношение к деньгам и понимание их ценности должно прививаться населению ещё со школь-

ного возраста.  
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Аннотация. Для экономики современной России неотъемлемой частью является раз-

витие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), которые оказывают вли-

яние на экономический рост страны. Поскольку при наступлении кризисов этот сектор 

зачастую оказывается одним из наиболее уязвимых, государство обеспечивает МСП 

некоторым рядом гарантий, оказывает меры поддержки для их стабилизации в перспек-

тиве на экономический рост.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, кризис, 

государственная поддержка, национальный проект. 
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Abstract. For the economy of modern Russia, an integral part is the development of small 

and medium-sized enterprises (hereinafter referred to as SMEs), whichhave an impact on the 

economic growth of the country. Since this sector often turns out to be one of the most vul-

nerable when crises occur, the state provides SMEs with a number of guarantees, provides 

support measures for their stabilization for economic growth. 

Keywords: small entrepreneurship, medium entrepreneurship, crisis, state support, national 

project. 

 

В экономической истории современной России за последние почти 30 лет произошли 

три полномасштабных кризиса: кризис 1998 г., 2008–2010 гг. и 2014–2015 гг., а также можно 

выделить разразившийся в 2020 г. мировой кризис на фоне появления новой инфекции. Для 

российской экономики их течение оказалось крайне тяжелым испытанием, преодолеть и пре-

дупредить которое необходимо для дальнейшего развития страны и стабилизации многих со-

циально-экономических показателей.  

Одним из приоритетных направлений развития экономической среды России является 

поддержка МСП. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистри-

рованные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие 

условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», хозяйственные общества, 

товарищества и партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели [11]. 

Тогда возникает вопрос, почему же правительство, а вместе с ним региональные и му-

ниципальные власти заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса и индивидуальных 
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предпринимателей. Дело в том, что рост показателей их доли в валовом внутреннем и валовом 

региональном продукте означает: 

 появление новых рабочих мест и совершенствование фактора занятости; 

 увеличение доходов домохозяйств и улучшение качества жизни населения; 

 стабильные налоговые поступления в местные, региональные и федеральный бюд-

жеты; 

 инвестиционную привлекательность региона для создания и развития нового биз-

неса. 

Основная цель работы заключается в рассмотрении государственных мер поддержки 

МСП в отдельном регионе – Волгоградской области. Одним из наиболее приоритетных 

направлений развития экономики региона является малый и средний бизнес – самый мобиль-

ный и динамичный сектор экономики, в то же время обеспечивающий формирование конку-

рентной среды, занятость населения, предоставление потребителю широкого спектра товаров 

и услуг, тем самым воздействуя на изменения спроса на рынке.  

В рамках содействия предпринимательскому сектору Правительство Российской Феде-

рации утвердило национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» [8]. В субъекте реализуются все пять 

направлений проекта [3]:  

 

 
 

Рис. 1. Основные направления национального проекта на 2018–2024 гг. в Российской Федерации 

 

Необходимо отметить, что поддержка малого и среднего бизнеса выражается в таких 

формах как: финансовая, информационная, консультационная, имущественная; в сфере обра-

зования, ремесленничества, инноваций и промышленного производства; поддержка субъектов 

МСП, осуществляющих внешнеэкономическую и сельскохозяйственную деятельность.  

Так, на территории Волгоградской области функционирует центр «Мой бизнес» в рам-

ках национального проекта поддержки малого и среднего бизнеса, благодаря которому пред-

приниматели могут получить финансовую и нефинансовую помощь.  

Финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают 

различные структуры (рис. 2).  
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Рис. 2. Субъекты финансовой поддержки МСП 

 

Нефинансовая поддержка оказывается субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в нескольких формах (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Виды нефинансовой государственной поддержки МСП на территории Волгоградской области 

в 2018–2024 гг. 

 

О результатах проводимой экономической политики в рамках поддержки МСП в Вол-

гоградской области можно говорить, основываясь на данных статистики Федеральной Нало-

говой Службы (ФНС) – на конец 2019 г. в регионе было зарегистрировано 78,3 тыс. субъектов 

малого и среднего бизнеса, на конец 2020 г. – 73,5 тыс., на 10.11.2021 г. – 72,4 [4]. Вероятнее 

всего на значительное сокращение числа предприятий за прошедшие несколько лет повлияла 

пандемия, а также принятые Правительством РФ ограничений, которые и привели к упадку 

МСП, указанные автором на рисунке 4. 
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технологий

Центр инновационной социальной сферы

• Содействие в продвижении продукции социальных предпринимателей

Центр прототипирования

• Содействие в инновационной деятельности, создании новых производств, 
проектировании и изготовлении изделей субъектам МСП 

МФЦ

• Предоставление комплекса государственных, муниципальных и дополнительных 
услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности

Центр молодежного инновационного творчества

• Обеспечение доступа молодежи к современному оборудованию для реализации их 
инновационных идей
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Рис. 4. Ограничения, вводимые для борьбы с пандемией, в Волгоградской области в 2020–2021 гг. 

 

Россия оказалась втянута в очередной финансовый кризис в 2020 г. Начиная с весны, 

когда правительство отправило население страны на самоизоляцию, были предприняты раз-

личные социально-экономические меры поддержки граждан. По заявлению министра финан-

сов РФ будет направлено 9 % ВВП на поддержку экономики России в 2020–2021 гг. [5]. Но, 

безусловно, имеет значение не то, сколько будет выделено денег, а то, каким образом они бу-

дут распределяться и на что будут потрачены.  

Однако, несмотря на то, с чем пришлось столкнуться как и предпринимателям, так и 

самому аппарату управления с начала 2020 г., государственные меры поддержки МСП про-

должали осуществляться. Важно отметить, что также были введены и другие меры: мораторий 

на банкротство, отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей, безвозмездная финан-

совая помощь, кредит на зарплату по ставке 2 % с возможностью списания, были расширены 

программы льготного кредитования, снижена административная нагрузка, предоставлены 

кредитные и налоговые каникулы и др. [9]. 

В отчете Губернатора А. Бочарова о результатах деятельности Администрации Волго-

градской области в 2020 г. приведен ряд проведенных мероприятий, оказывающих непосред-

ственное влияние на экономическое развитие региона. Были оказаны меры поддержки 3774 

субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. На экспорт вы-

ведены за прошедший год 62 субъекта МСП (в 2019 г. – 60 субъектов МСП). Зарегистрировано 

15 новых фермерских хозяйств (в 2019 г. – 24 фермерских хозяйства) и 257 субъектов МСП 

(в 2019 г. – 154 субъекта МСП) [7]. На реализацию национального проекта в 2020 г. было по-

трачено свыше 380 млн. руб. из федерального и регионального бюджетов.   

Об эффективности проводимых мероприятий поддержки МСП можно говорить исходя 

из официальных данных службы государственной статистики по Волгоградской области. Не-

смотря на то, что количество предприятий малого и среднего бизнеса с 2019 г. заметно умень-

шилось, показатели оборота позволяют сделать вывод о том, что меры, предоставляемые гос-

ударством предпринимателям, целесообразны. Обороты и другие показатели деятельности 

МСП представлены в таблице.  

  

Введение системы QR-кодов и обязательной вакцинации

Приостановление работы ТРЦ 
и закрытие фуд-кортов

Установление нормативов заполняемости торговых залов

Режим самоизоляции с сохранением заработной платы

Запрет на проведение массовых мероприятий 



585 

Таблица 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Волгоградской области за период 2018–2021 гг. 

 2018 2019 2020 2021 

Количество субъектов МСП (ед.) 80831 78322 73533 
72746 

(на 10.12) 

Количество занятых МСП (ед.) 198 944 185 475 181 677 
168 906 

(на 10.12) 

Средняя заработная плата работ-

ников МСП (руб.) 

27 800 

руб. 
29 300 руб. 37 000 руб. 30 700 руб. 

Обороты МСП  

Средние предприятия  

(млн. руб.) 

2018 2019 2020 2021 

81919,8 71276,4 87527,2 – 

Малые предприятия  

(без микропредприятий)  

(млн. руб.) 

178525,5 191867,1 207810,9 

91725,9 

(январь-

июнь) 

Индивидуальные  

предприниматели 

(млн. руб.) 

189887,2 196686,0 – – 

Источник: составлено автором по официальным данным статистики [6].  

 

По данным Центра поддержки экспорта Волгоградской области больше 200 организа-

ций МСП в 2021 г. получили помощь центра. На экспорт своих товаров вышло 44 компании 

региона на сумму более 19 млн. долл. В целом внешнеторговый оборот области вырос на 

45,3 % по сравнению с 2020 г. [1]. Такие показатели говорят о том, что предприниматели ак-

тивно пользуются предлагаемыми мерами государственной и муниципальной поддержки для 

продвижения своих товаров и услуг, что в свою очередь также положительно сказывается на 

макроэкономические показатели как региона, так и страны в целом.  

Однако самой эффективной и востребованной мерой государственной поддержки яв-

ляется льготное кредитование, основной задачей которой стала доступность кредитных ресур-

сов. Так, число предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, получившие заём под низ-

кий процент, к 2021 г. увеличилось на 283 (с 77 в 2017 г. до 360 в 2021 г.). Также в 2021 г. 

услугами регионального гарантийного фонда воспользовались 104 предпринимателя, а сумма 

поручительств достигла 400 млн. руб. [2].  

В 2022 г. на территории области будет действовать четвертый пакет мер поддержки 

МСП на сумму 2,8 млрд. руб., направленный на деятельность почти 25 тыс. компаний. Ожи-

дается продление действия ставок по льготному кредитованию, что в свою очередь должно 

привести к сохранению рабочих мест и финансовой стабильности организаций.  

Тем не менее, Волгоградская область активно продолжает работу по реализации наци-

ональных проектов в соответствиис обновленными целями и задачами. Так, в Стратегии раз-

вития до 2030 г. МСП является одной из самых приоритетных областей для развития, для нее 

предусмотрено еще больше новых и эффективных мер поддержки предпринимателей в том 

числе созданий условий для легкого старта нового дела, увеличение число самозанятых и мно-

гое другое.  

В целом политика, проводимая Правительством РФ в целях поддержания и посткри-

зисного восстановления предприятий малого и среднего бизнеса, так или иначе результативна 

и действенна, если базироваться на данных оборотов МСП, приведенных в таблице.  
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Однако нельзя утверждать, что состояние МСП сейчас находится в своем наилучшем 

состоянии, оно еще далеко от совершенства, если сравнивать их показатели с другими субъ-

ектами Южного Федерального Округа. Несомненно, это зависит не только от того, какие меры 

поддержки предоставляет государство, это напрямую связано с самим бизнесом, его целями, 

ориентированностью на потребителя, на рынок, от способностей предпринимателя, от того, 

как он распределяет ресурсы, как руководит. Администрации Волгоградской области, как и 

Правительству РФ, необходимо и дальше предпринимать решения, способные создать благо-

приятные условия для развития МСП и для его дальнейшего устойчивого экономического ро-

ста.  
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Основной отличительной особенностью мировой экономики начала ХХI столетия яв-

ляется то, что центральным принципом международной экономической интеграции стало вза-

имопроникновение хозяйственных систем отдельных государств [4]. Это обусловлено рядом 

таких объективных причин как возникновение глобальных коммуникационных систем, разви-

тие технологии и ужесточение конкуренции на мировых ранках, нестабильность курсов ва-

лют, структурные сдвиги в суммарных издержках на производство продукции, угроза непред-

виденных изменений в протекционистской политике отдельных государств. 

Бурное развитие существующих и постоянное появление новых способов и средств 

связи привело к тому, что величайшее достижение ХIХ в. – способность быстро и качественно 

перевозить грузы – окончательно уступило величайшему достижению ХХ в. – способности 

быстро и качественно передавать информацию.  

Создание общемировых коммуникационных сетей, подобных «Интернет», появление 

модемной, факсимильной, спутниковой и сотовой связи, дают предпринимателям уникальную 

возможность одинаково эффективно управлять своими предприятиями практически из любой 

точки земного шара [6]. Больше нет необходимости размещать производственные корпуса в 

непосредственной близости от офисов высшего руководства компаний. Они могут находиться 

за тысячи километров друг от друга и даже в разных государствах, и это никоим образом не 

скажется на результативности бизнеса. 

Эволюция технологий достигла такого высокого уровня, что в настоящее время прак-

тически все развитые страны мира имеют возможность производить любые товары, причем 

одинаково быстро, дешево и качественно.  

Таким образом, какой бы товар ни выпускала компания в случае его поставок на экс-

порт она неизбежно столкнется с жесточайшей конкуренцией со стороны местных производи-

телей аналогичной продукции [5]. А если еще принять во внимание дополнительные издержки 

на транспортировку и таможенное оформление, то шансы на успешное освоение рынка сво-

дятся к нулю. 
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Эскалация международной конкуренции во всех областях предпринимательской дея-

тельности просто вынуждает компании иметь свои представительства на всех рынках мира. 

Для того, чтобы освоить рынок одной страны и и сохранить на нем лидирующие позиции, 

фирма должна иметь лидирующие позиции на всех аналогичных рынках мира. Только в этом 

случае она будет в состоянии достаточно оперативно и адекватно реагировать на изменения в 

рыночной среде [7]. 

Стабильность валютных курсов во многом определяет успех функционирования 

фирмы на внешнем рынке, так как позволяет с большой степенью определенности прогнози-

ровать развитие рыночных тенденций. Резкие, непредвиденные изменения в этой сфере, 

напротив, могут иметь для внешнеторговой стратегии фирмы фатальные последствия. 

Такие глобальные изменения на валютных рынках, как резкий скачок курса доллара 

США в 50-х гг. или недавние события на Гонконгской и Московской Межбанковской валют-

ных биржах, наглядно продемонстрировали наличие устойчивой корреляционной связи между 

колебаниями валютных курсов и предпринимательской активностью на внешнем и внутрен-

них рынках. 

Структурные сдвиги в суммарных издержках на производство продукции привели к 

тому, что такой показатель как дешевая рабочая сила, больше не является основополагающим 

конкурентным преимуществом [8]. 

В результате сплошной автоматизации производственных процессов в общем объеме 

производственных издержек наблюдается резкое снижение доли расходов на оплату труда. 

Поэтому в настоящее время стало не выгодно размещать производственные предприятия в 

странах с низким уровнем заработной платы, так как достигнутая подобным образом экономия 

часто даже не покрывает издержки на транспортировку товара конечному потребителю. 

Таким образом, основополагающим критерием размещения производства в настоящее 

время стали не издержки на оплату труда, а близость к непосредственному потребителю. 

Значительное влияние на современное размещение производительных сил оказали и 

внешнеторговые стратегии отдельных государств и экономических сообществ.  

Исторически и эмпирически доказана необходимость защиты внутреннего рынка лю-

бого государства от товаров иностранного производства. Все страны мира в той или иной сте-

пени регулируют доступ таких товаров на национальный рынок, посредством применения эко-

номических и административных методов воздействия на внешнеторговый оборот, и парал-

лельно стимулируют экспорт отечественной продукции, поддерживая собственных произво-

дителей. 

Таким образом, из двух предприятий, обладающих одинаковым потенциалом, заранее 

в более выгодные условия будет поставлено то, которое производит товар на внутреннем 

рынке для внутреннего потребления, чем предприятие, производящее аналогичный товар за 

границей и поставляющего его на этот же рынок. Ситуация может значительно усложниться 

в случае дестабилизации национальной таможенной политики страны, в которую поставля-

ется товар. 

Все вышеизложенное создает объективные предпосылки отказа большинства предпри-

ятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, от международной торговли в 

пользу международного инвестирования. 

Таким образом, в современных международных экономико-политических условиях су-

щественно возрастает роль обеспечения инвестиционной безопасности Российской Федера-

ции. В то же время ситуация в данной сфере бесконечно далека от идеальной. 

В 1964 на I сессии Конференции ООН по торговле и развитию в Женеве был одобрен 

принцип, согласно которому «международная торговля должна быть взаимовыгодной и про-

водиться на основе режима наибольшего благоприятствования…». Причем режим наиболь-

шего благоприятствования предполагает, что обязуется предоставить другой стороне, её фи-

зическим и юридическим лицам не менее благоприятные условия в области экономических, 

торговых и иных отношений, какие она предоставляет или предоставит в будущем любому 
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третьему государству, его физическим или юридическим лицам [3]. К сожалению в государ-

ственной инвестиционной политике нашей страны на сегодняшний день в отношении ино-

странных инвесторов действует режим, гораздо более льготный, чем вышеупомянутый режим 

наибольшего благоприятствования. 

Так, в соответствии со ст. 16. Федерального закона РФ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации» льготы по уплате таможенных платежей предоставляются ино-

странным инвесторам и коммерческим организациям с иностранными инвестициями при осу-

ществлении ими приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с таможенным за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах [1]. 

Кроме того, согласно ст. 150 Налогового кодекса РФ не подлежит налогообложению 

(освобождается от налогообложения) ввоз на таможенную территорию РФ технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к оборудованию, ввозимых в качестве 

вклада в уставные (складочные) капиталы организаций. [2] 

Законодательство РФ предусматривает для иностранных инвесторов также льготы не-

тарифного характера, в частности, иностранные инвесторы имеют право без лицензии экспор-

тировать произведенную продукцию. 

Ни одна категория отечественных инвесторов таким объемом льгот тарифного и нета-

рифного характера не пользуется. Следовательно, отечественные инвесторы и производители 

российскими законодателями поставлены в заведомо невыгодные конкурентные условия от-

носительно иностранных инвесторов. 

Проведенный выше анализ позволяет сделать следующие предложения относительно 

оптимизации действующей системы обеспечения инвестиционной безопасности Российской 

Федерации: 

1. Внести в действующее российское законодательство изменения, предусматриваю-

щие введения равных льготных условий как для иностранных, так и для отечественных инве-

сторов. 

2. Принять действенные меры по прекращению оттока отечественного инвестицион-

ного капитала за рубеж. 

3. Стимулировать возвращение средств отечественных производителей из офшорных 

зон с целью обеспечения их реинвестирования в отечественную экономику. 

4. Активизировать мобилизацию средств для финансирования приоритетных инвести-

ционных проектов на внутреннем рынке, в частности за счет более полного вовлечения в ин-

вестиционные процессы частных сбережений граждан. 
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В Волгоградской области на протяжении последнего десятилетия сложилась устойчивая 

тенденция по миграционному оттоку населения в трудоспособном возрасте в сельских муници-

пальных районах региона. Такая проблема обусловлена напряженностью на рынке труда, отсут-

ствием новых рабочих мести несохранением существующих во всех сферах экономической де-

ятельности, и, прежде всего, в реальном секторе экономики. Цель исследования – проанализи-

ровать масштабы миграционного оттока населения в муниципальных районах Волгоградской 

области. Методами исследования являются – анализ, сопоставление, корреляция и другие.  

На основе данных, приведенных в таблице 1, был построен график показателей числен-

ности населения Волгоградской области. 

 

Рис. 1. Динамика численности населения Волгоградской области [5] 
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Снижение численности населения Волгоградской области наблюдается за все анализи-

руемые 10 лет. Начиная с 2011 года население области сократилось на 8,4 % (практически на 

100 тыс. человек).  

Проанализировав таблицу «Численность всего населения по полу и возрасту на 1 ян-

варя текущего год», можно сделать вывод о том, что самыми крупно населёнными районами, 

в порядке убывания, являются: Городищенский, Среднеахтубинский, Калачевский и Камы-

шинский. В каждом из них, согласно статистике, проживает более 40 тыс. чел. 

Рассмотрим тройку самых крупных районов. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности населения в крупнонаселенных районах Волгоградской области [5] 

 

Показатели численности в Городищенском и Среднеахтубинском районах имеют поло-

жительную динамику, за 10 лет население там возросло на 2,7 % и 3,2 % соответственно. Хоть 

Калачевский район и входит в тройку самых населенных районов, можно заметить, что чис-

ленность его населения сократилась на 11,8 %.  

Что касается районов с самыми низкими показателями численности, то к ним отно-

сятся: Нехаевский, Фроловский, Даниловский и Руднянский районы. Количество проживаю-

щих в них человек варьируется от 11 до 14 тысяч. Эти данные практически в 6 раз ниже пока-

зателей численности крупных районов Волгоградской области.  

По итогам 2020 года, по сравнению с 2019 г., количество жителей Волгоградской обла-

сти снизилось на 1,16 % (10502 чел.), и это, не считая миграционных потоков. Данный факт 

обусловлен высокими показателями смертности, низкими показателями рождаемости и не-

хваткой рабочих мест на территории всей области. 

Проанализировав общее количество проживающих в Волгоградской области человек, 

необходимо рассмотреть показатели миграции.  

 
 

Рис. 3. Динамика миграционных процессов Волгоградской области [5] 
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Глядя на диаграмму, можно отметить, что с 2011 по 2013 год показатели миграции 

имеют положительную тенденцию, за этот срок Волгоградскую область покинуло почти два-

дцать одна тысяча человек. Необходимо отметить, что пик миграционного оттока населения 

был в 2013 году.  

Начиная с 2014 года ситуация меняется в противоположную сторону, показатели 

начали сокращаться, и в 2015 году они достигли самого низкого значения за весь анализируе-

мый период. Именно в 2015 году, отток населения сократился и составил (- 4969 чел). На дан-

ный факт повлияли и иммиграционные показатели в Среднеахтубинском (1047 чел.), Новони-

колаевском (102 чел.), Иловлинском (161 чел.) и Городищенском (12 чел.) районах.  Глядя на 

период 2016–2019 год ситуация практически не менялась, заметны лишь небольшие измене-

ния в показателях.  

Анализ миграции по районам Волгоградской области позволяет сделать вывод о том, 

что практически в каждом районе Волгоградской области наблюдался отток населения. Од-

нако, в четырех районах помимо миграционных оттоков наблюдались и миграционные при-

токи населения.  

До 2016 года в Ольховском и Ленинском районах заметны положительная тенденция 

миграционных показателей. В Клетском районе приток населения наблюдался лишь в 2013 и 

2014 годах. 

Исключением стал и Среднеахтубинский район, с 2011 по 2019 г. происходил прирост 

населения. За эти 9 лет в данный район прибыло 3282 человека, и лишь в 2020 году произошел 

резкий отток, в количестве 494 человек. В 2015 году наблюдался максимального приток насе-

ления. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика миграции в Среднеахтубинском районе [5] 

 

Глядя на диаграмму представленную выше, однозначно можно сказать, что на протя-

жении последних трех лет в Волгоградской области, наибольшее число занятых составляет 

старше трудоспособное население. Это связано, в первую очередь с тем фактом, что на терри-

тории области основное население – это люди старше 55 лет и пенсионеры. 

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



594 

 
 

Рис. 5. Динамика численности населения Волгоградской области по возрастному составу [5] 

 

Рассмотрим поподробнее данную категорию. 

 

 
 

Рис. 6. Динамика численности населения Волгоградской области  

старше трудоспособного возраста [5] 

 

Численность и доля старше трудоспособного населения в 2016–2017 годах достигли 

своего максимума, их количество составило 1219999 и 1217799 человек. Старше трудоспособ-

ное население в 2016 году составило 31,7 % от общего числа населения города.  С 2017 года 

началась тенденция снижения, и в 2020 году этот показатель достиг минимальное значение, за 

весь анализируемый период. Он сократился на 4,1 % к 2016г., и на 0,5 % по отношению к 

2011 году. 
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Рис. 7. Численность населения старше трудоспособное населения в 2020 году [5] 

 

Исходя из данных, представленных на диаграмме выше, можно сделать вывод о том, 

что из общего количества старше трудоспособного возраста наибольшее количество людей 

проживает в Городищенском и Среднеахтубинском районе, что прямо пропорционально насе-

лению в данных населенных пунктах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в муниципальных районах региона наблю-

дается стабильная тенденция сокращения численности населения в результате влияния про-

цессов миграции, прежде всего, в трудоспособном возрасте, что несомненно приводит к 

мысли о том, что в относительно краткосрочной перспективе подобные процессы только уси-

лятся, поэтому необходимо принимать оперативные решения по созданию рабочих мест и 

условий для жителей сельских территорий Волгоградской области, в противном случае через 

несколько десятилетий научные изыскания подобной тематики будут иллюстрировать совсем 

печальную картину. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные проблемы, причины и последствия преступ-

лений по незаконному использованию средств индивидуализации, а также их влияние 

на экономическую безопасность страны в целом. Проанализирована динамика количе-

ства преступлений. Даны рекомендации по устранению основных проблем. 

Ключевые слова: товарный знак, контрафактная продукция, индивидуализация това-

ров, ущерб, экономическая безопасность. 
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Abstract. The article reveals the main problems, causes and consequences of crimes involving 

the illegal use of means of individualization, as well as their impact on the economic security 

of the country as a whole. The dynamics of the number of crimes is analyzed. Recommenda-

tions are given to eliminate the main problems. 

Keywords: trademark, counterfeit products, individualization of goods, damage, economic 

security. 

 

В условиях рыночной экономики средства индивидуализации товаров выступают важ-

ным элементом для идентификации продукции и  распространения ее на рынке. 

Товарным знаком признается  изображение с целью  индивидуализации товаров хозяй-

ствующих субъектов. Динамика регистрации товарных знаков в России представлена на рис. 1. 

 
 

 

Рис. 1. Динамика регистрации товарных знаков в РФ в 2016–2020 гг. [2] 
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Анализ динамики регистрации товарных знаков (рис.1) показывает, что по количеству 

регистраций товарного знака идет прирост с каждым годом, так показатели предоставления 

правовой охраны в 2016 году составили 55 191 регистрацию товарного знака, а в 2020 году – 

68 048. Таким образом прирост – 23,3 %. Это говорит об осознанном подходе товаропроизво-

дителей к своему делу в целом, а также показывает потребителям и партнерам, что качеству и 

надежности товара можно доверять. Также можно проследить, что российские заявители пре-

обладают над иностранными и имеют более динамичный рост. Такая статистика показывает, 

что рынок товаров отечественных производителей растет, а значит, это может давать рост эко-

номике страны. 

В настоящее время нелегальное использование товарного знака наносит финансовый 

вред не только экономике России, но и обладателям средств индивидуализации. Уголовный 

Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) статьей 180 определяет ответственность за 

незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места проис-

хождения товара или сходных с ним обозначений. 

В России недостаточно эффективно ведется работа по защите прав на средства индиви-

дуализации, что приводит к появлению на российском рынке небезопасных и некачественных 

товаров. Данные факты также очень отражаются на добросовестных товаропроизводителях и 

убирают их с рынка. Поэтому сейчас необходимо противодействовать преступлениям, кото-

рые связанны с товарным знаком и незаконным его использованием. 

Правоприменительной практикой подтверджается, что в Российской Федерации по 

ст. 180 УК РФ очень редко проводятся разбирательства. Данное заключение подтверждается 

официальными статистическими данными. 

По отчетам Судебного департамента при Верховном суде РФ в Российской Федерации 

[3] за 5 лет (с 2016 года по 2020 год) подтверждается нестабильная тенденция количества пре-

ступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ (рис. 2, рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Число лиц, осужденных за незаконное использование средств индивидуализации товаров  

(работ, услуг) за 2016–2020 гг. [3] 

 

По статистическим данным (рис.2) видно, что в 2019 году возросли показатели осуж-

денных по ст.180 УК РФ. Такая статистика замечается по всем видам преступлений, совер-

шенных в 2019 году, сообщается в статистическом отчете Генпрокуратуры РФ [5], а к 2020 

году наблюдается спад.  

Далее можно увидеть какую меру пресечения вынесли осужденным по данной статье 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Меры наказания за преступления по незаконному использованию средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг) за 2016–2020 гг. [3] 

 

По данным (рис.3) можно сделать вывод, что для большей части преступлений мерой 

наказания выбран штраф, а именно 536 случаев за выбранный период. Меньшее количество 

случаев по мере наказания лишение свободы – 50. Это свидетельствует об острой необходи-

мости выявления причин, которые способствуют невозможности лишения свободы лиц, от-

ветственных за подобные деяния. Далее приведен анализ темпа прироста осужденных за 2016–

2020 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Темп прироста осужденных по ст.180 УК РФ за 2016–2020 гг. [3] 

Год Осуждено, лиц 
Темп прироста к предыду-

щему году,% 

2016 219 - 

2017 201 - 8,2 

2018 240 19,4 

2019 296 23,3 

2020 279 -5,7 

 

За исследуемый период с 2016 год по 2020 г. включительно было осуждено  было 1235 

человек в целом по ст. 180 УК РФ. 

В 2016 г. – 219 осужденных. Лишено свободы – 11 человек, условное лишение назна-

чено 35 лицам,  89 человек выплатили штраф, обязательные и исправительные работы были 

назначены 48 лицам. 

В 2017 году количество осужденных лиц снизилось на 8,2 % и составило 201 лицо, из 

них лишено свободы было 8 человек, условно лишены – 51 ,что на 45 % больше, чем в преды-

дущем году. Штрафов было выплачено лицами в этом году меньше всего – 71. 

В 2018 году рост осужденных по статье возрос на 19,4 % показав этим негативную ди-

намику преступлений, также лишено свободы максимальное количество лиц (с 2016 по 

2020гг.) – 16, в этом же году было оправдано 1 лицо. 

2019 год за выбранный период является пиком по количеству осужденных лиц – 296, а 

также по количеству выплаченных штрафов, по сравнению с предыдущим годом оно возросло 

на 93,2 %. Данные за 2019 год говорят о большом количестве преступлений по незаконному 

использованию средств индивидуализации товаров [5]. 
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В 2020 году динамика пошла вниз, снизившись по количеству осужденных всего на 

5,7 %. Лишено свободы было 7 человек,  67 человек были условно лишены свободы, данный 

показатель соответствует показателю 2018 года и говорит о преступлениях, в которых суд 

надеется на исправление осужденного. 

Процесс доказывания незаконного использования товарного знака довольно долгий и 

трудоемкий. В первую очередь следует проверить факт регистрации конкретного товарного 

знака в Роспатенте. Затем необходимо провести экспертизу на внешнюю и внутреннюю схо-

жесть товаров, работ или услуг. 

Если посмотреть на общее число экономических преступлений, то удельный вес уго-

ловных дел по ст. 180 УК РФ оказываются не значительным. При этом люди в России еже-

дневно сталкиваются с контрафактной продукцией в магазинах, а также при получении ком-

мерческих услуг. Почему при достаточно большом объеме незаконного использования 

средств индивидуализации количество выявляемых преступлений не растет? 

Все это указывает на наличие проблем в сфере выявления преступлений по незакон-

ному использованию на практике средств индивидуализации товаров.  

Причины проблем невостребованности ст. 180 УК РФ разнонаправлены. В первую оче-

редь обратимся к уголовно-правовой характеристике статьи и моментам, которые проявля-

ются в практике. 

Объектом ст. 180 УК РФ являются отношения, возникающие в связи с использованием 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения, а также  могут 

быть имущественные интересы граждан и юридических лиц, а также отношения собственно-

сти.  

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ, выступают: товарный 

знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара. 

 При причинении крупного ущерба (более 1,5 млн руб.) привлечение к ответственности 

наступает  в соответствии со ст.180 УК РФ.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 14 «О практике рассмотрения су-

дами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а 

также о незаконном использовании товарного знака» от 26 апреля 2007г. дано отношение к 

неоднократности деяния, где должно быть наличие двух и более деяний, состоящих в незакон-

ном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхожде-

ния товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (при этом может иметь 

место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара 

(услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или дру-

гих средств индивидуализации на одной единице товара).  

Если было однократное деяние, то применяется ст. 14.10 КоАП РФ в виде штрафа за 

незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, (в том 

числе   производство в целях сбыта товара), содержащего воспроизведение чужого товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров.. При этом сумма ущерба согласно 180 УК РФ не должна 

быть менее двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Помимо неопределенности при определении объекта есть еще одна  проблема при воз-

буждении уголовных дел - размер ущерба. 

Л. В. Иногамова-Хегай считает, что следует еще  учитывать размер реального ущерба 

вкупе с упущенной выгодой [6].  

А. В. Мотылькова дополняет сумму ущерба дополнительными расходами:  на рекламу,  

на сумму убытков по вытеснению подлинного товара с рынка невостребованностью ориги-

нального товара и др. [1].   
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А. В. Мотылькова отмечает,  что сотрудники следственных органов должны доказывать 

причинно – следственную связь убытков, по вытеснению товара с рынка и противоправным 

поведением, а также с размером реального ущерба [1].  

В большинстве случаев борьба по данному направлению  чаще всего сводиться к при-

менению административного законодательства. Это тесно связано с хитростью преступников, 

которые пользуются знанием об объективных признаках состава преступления, это помогает 

им избежать привлечения к уголовной ответственности. Лица, совершающие преступления 

пользуются практикой регистрации фирм на третьих лиц, поэтому неоднократность в этом 

случае доказать сложно. 

Важная причиной редкого применения ст. 180 УК РФ становится доступность для боль-

шого числа населения контрафактной продукции, а также отношение населения к такой про-

дукции [4]. 

Но, несмотря на борьбу с данными преступлениями, в страну поступает огромное ко-

личество несертифицированных товаров. Ситуация усугубляется ростом онлайн-торговли. 

Следовательно, все товары невозможно отследить, проверить и устранить, если это необхо-

димо. На фоне сложной ситуации в стране, теневой сектор экономики только набрал обороты, 

изготовители нелицензированных товаров придумывают новые схемы транспортировки това-

ров, так как, на эти товары есть спрос. 

Обычный человек – потребитель понимает, что вред от распространения контрафакт-

ной продукции очень велик, но при этом при невысоких доходах по стране в целом не все 

могут позволить себе качественные и престижные товары, а контрафактная продукция позво-

ляет получить желаемый престижный товар, работу или услугу за меньшую стоимость, не 

оплачивая высокое качество товара. Однако по ряду исследований, контрафактные товары по-

купают не только потребители, которые не могут купить качественное из-за невысоких дохо-

дов, но и люди, которые хотят достичь максимальной выгоды для себя, купив контрафактную 

продукцию. Из этого становится ясно, что потребитель сам выступает «стимулирующим» фак-

тором для производства и сбыта такой продукции. 

Можно заметить, что проблема на сегодняшний момент кроется: 

Во-первых - в сложности определения объекта рассматриваемого преступлении,  

Во-вторых - в определении крупного ущерба.  

В ходе исследования установлено, что незначительная доля уголовных дел в делах эко-

номической направленности приходится на ст. 180 УК РФ, то есть не достаточно правоприме-

нительной практики  и навыков выявления, раскрытия и расследования преступлений, а также 

общественная опасность таких правонарушений.   

Все это приводит к тому, что часть преступлений данной направленности остается без 

внимания и проецируется на нарушение прав правообладателей.  Увеличивается количество 

недоброкачественной продукции на рынке. Все это влияет на рост теневого оборота (причем 

как денежного, так и товарного) увеличение криминального рынка, а также негативно влияют 

на экономическую безопасность страны. 

Из этого следует вывод, что необходимо вести работу как по усилению  взаимодействия 

с правообладателем, так и по взаимодействию с  контролирующими органами. Использование 

таких товаров самим потребителем являются основными причинами проблем невостребован-

ности ст. 180 УК РФ. В большинстве случаев именно менталитет граждан и неудовлетвори-

тельное финансовое положение населения становятся причиной использования и распростра-

нения на территории нашего государства товаров и услуг с признаками незаконного исполь-

зования средств индивидуализации, тем самым поощряя и способствуя массовому распростра-

нению преступности по ст.180 УК РФ. Для решение данной проблемы следует целенаправ-

ленно вести работу по повышению уровня жизни населения и культуре использования товар-

ных знаков.  
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