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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проведённому социологическому исследованию в мар-

кетинге. Основное внимание было уделено теме ассортимента товаров и услуг в 

предпринимательской деятельности экономического сектора на примере ПАО 

«Сбербанк», а также влиянию его формирования на спрос потребителя. Акцент 

был поставлен ещё и на эффекты автоматизации, их последствия, отражаемые 

на конкретном потребителе частного бизнеса. Приведены рекомендации для 

дальнейшего развития компания по цифровому пути развития экономического 

сектора. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the conducted sociological research in marketing. The 

main attention was paid to the topic of the range of goods and services in the entre-

preneurial activity of the economic sector on the example of Sberbank PJSC, as well 

as the impact of its formation on consumer demand. The emphasis was also placed on 

the effects of automation, their consequences reflected on a specific consumer of a 

private business. Recommendations are given for the further development of the 

company on the digital path of development of the economic sector. 

  

Ключевые слова: изучение ассортимента, формирование спроса, автома-

тизированные системы, PEST, SWOT, анализ организации, опрос, B2B. 

Keywords: assortment research, demand generation, automated systems, PEST, 

SWOT, organization analysis, survey, B2B. 

 

В современном, технологически быстро развивающемся мире предостав-

ление услуг автоматизации работы бизнес-процессов пользуется большим и 

даже всеобъемлющим спросом, поскольку экономический и бюрократический 

эффект достигается быстро и достаточно экономно для представителей малого, 

среднего и крупного бизнеса. Доступность цифровизации и системного учёта 

транзакций в бизнес-компаниях открыта для подключения в кратчайшие сроки, 
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а выход на торговые онлайн-площадки уже не требует особых усилий со сторо-

ны любых форм юридической организации. 

Развитие крупных финансовых организаций последние 10 лет уже не огра-

ничивается обычными экономическими услугами для бизнеса. Свистунов В.М. 

и Лобачев В.В. в своём исследовании об автоматизации бизнес-процессов в 

отечественных компаниях выявили [1] взаимосвязь между руководством раз-

личного уровня и их потребностью в установлении новых систем автоматизи-

рованного управления бизнес-процессами «рутинного характера». 

 

 

Рисунок 1. Экспертное мнение о наиболее перспективных направлениях 

деятельности и IT-инструментах, способных играть ключевую роль 

в развитии автоматизации бизнес-процессов в период до 2035 г. 

 

Другим немаловажным фактором для внедрения автоматизированных си-

стем в современном бизнесе любых масштабов является увеличение количества 

активных клиентов за счёт общей цифровизации. Банку становится необходимо 

собирать всё большее количество информации для подбора более качественных 

и индивидуализированных услуг. В исследовании оценка эффективности внед-

рения систем CRM на примере ПАО «Сбербанк» Васильев И.И. и Римайте К.К. 

[2] обнаружили данную закономерность: 

В процессе формирования ассортимента товара формируется клиентура 

спроса, которая прямолинейно влияет на количественный и качественный со-
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став самого ассортимента. Процесс формирования ассортимента можно увидеть 

на Рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Формирование ассортимента 

 

Финансовые услуги автоматизации бизнеса являются динамично развива-

ющейся отраслью, охватывающей разнообразные аспекты организации и опти-

мизации финансовых процессов компаний. В этой сфере деятельности пред-

ставлены различные предприятия, такие как консалтинговые фирмы, компании 

по разработке программного обеспечения для автоматизации бухгалтерии, фи-

нансовые платформы и сервисы, а также организации, специализирующиеся на 

управлении финансами и инвестициях. 

Анализ движущих сил развития этой отрасли предполагает изучение фак-

торов, влияющих на её рост и эволюцию. Важно оценить влияние технологиче-

ских инноваций, спроса со стороны бизнес-сектора на инструменты автомати-

зации, конкуренцию между компаниями, а также понять ключевые факторы 

успешной реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов [3]. 

Например, стоимость финансовых услуг автоматизации бизнеса за послед-

ние годы может демонстрировать тенденцию к увеличению в связи с ростом 
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спроса на инновационные технологии, повышением эффективности работы 

компаний и потребностью в улучшенных финансовых инструментах. Об этом 

ясно упоминается в исследовании о финансовой устойчивости Мережной И.А. 

и Халиловой М.Х. [4]. На данном этапе целесообразно перейти к непосред-

ственному анализу автоматизированных услуг, обусловленных конкретным 

примером. 

Таблица 1. 

Основные характеристики рынка финансовых услуг 

Показатели Описание 

Регуляция 

Рынок финансовых товаров и услуг в России контролируется и регу-

лируется Федеральным законом от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг», Федеральным законом 

10.06.2002 года № 86 – ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)» и другими федеральными законами. 

Технологии 

На российском рынке финансовых товаров и услуг используются Big 

Data (большие данные), искусственный интеллект, машинное обуче-

ние, роботизация, блокчейн, биометрия, облачные технологии, токе-

низация и т.д. 

Стандартизация 

В России существует специализированный МСФО (Международные 

стандарты финансовой отчетности) – это набор общепризнанных 

международных стандартов, разработанных Международной финан-

совой отчётной стандартной радой (МФОСР) для составления и пред-

ставления финансовой отчётности компаний. 

Ключевые игроки 
Основные участники рынка включают государственные учреждения в 

виде ЦБ, частные банки и небольшие кредитные организации. 

Конкуренция 

Рынок финансовых товаров и услуг характеризуется усреднённой 

конкуренцией, поскольку здесь присутствует стабильное количество 

основных участников, осуществляющих деятельность под контролем 

Центрального Банка РФ 

Цифровизация и тен-

денции 

Российский рынок финансовых услуг испытывает влияние глобаль-

ной тенденции цифровизации. Наблюдается появление системы 

блокчейн на примере цифрового рубля, специализированных аппара-

тов налогового учёта, автоматизированных CRM-систем на предпри-

ятиях и иные новшества. Популярна работа онлайн-банкинга и круг-

лосуточных модулей для обмена валют. 

Законодательство 

Сфера финансовых услуг в России опирается на важные законода-

тельные акты, такие как: 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. №51; 

Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-I «О защите прав потребителей»; 

Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-I «О банках и банковской 

деятельности»; 

Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 
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Показатели Описание 

Безопасность и 

надежность 

Важными аспектами рынка финансовых услуг в России являются га-

рантии безопасности и надежности оказанных услуг, требования опи-

саны в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей» и Федеральном законе от 02.12.1990 г. №395-I «О банках и 

банковской деятельности»; 

 

Рынок финансовых услуг в России представляет собой стабильную конку-

рентную среду, где основными участниками являются частные банки офисного 

и онлайн обслуживания, государственные учреждения в виде ЦБ и законода-

тельного регулятора в виде государства. Регулируется данный рынок федераль-

ным законодательством, а также стандартами финансовой деятельности. В 

условиях цифровизации рынок финансовых услуг приобрёл особую популяр-

ность у всех слоёв общества [5]. 

Всего в г. Белгород ведут финансовую деятельность 35 банков, население 

обслуживают 118 отделений. 

 По оперативным данным в январе-ноябре 2022 года положительный фи-

нансовый результат организаций Белгородской области (без субъектов малого 

предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципаль-

ных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 250,4 млрд 

рублей, относительно января-ноября 2021 года этот показатель уменьшился на 

72,5%. Кредиторская задолженность организаций области составила на конец 

ноября 2022 года 441,9 млрд рублей, из нее на просроченную приходится 0,8% 

от общей суммы кредиторской задолженности. Задолженность по полученным 

кредитам банков и займам организаций составила 689,4 млрд рублей. Дебитор-

ская задолженность составила 602,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 

6,2 млрд рублей. [6] 
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Таблица 2. 

Основные конкуренты ПАО «Сбербанк» 

согласно видам деятельности компании 

Наименование 

Уставный 

капитал, 

млрд. руб. 

Выручка 

(млн.) 

Число 

госконтрактов 
Лицензии Филиалы 

ПАО «Сбербанк» 67,76 1,238 млрд. 29817 23 1659 

АО «Альфа-Банк» 59,587 
133,921 

млн. 
706 10 43 

АО «Тинькофф» 6,772 52,41 млн. 40 8 0 

ПАО «ВТБ» 78,925 
242,57 

млн. 
276 4118 13 

АО «Газпромбанк» 49,065 9,098 млн. 56 1962 15 

АО «Россель-

хозбанк» 
52,583 6,51 млн. 437 1032 13 

 

Данные показывают, что рынок финансовых услуг характеризуется высо-

кой конкуренцией и разнообразием. Организации с различным уставным капи-

талом и выручкой являются активными участниками этой отрасли. 

Государственные контракты играют важную роль в деятельности некото-

рых компаний, а наличие лицензий и филиалов свидетельствует о законности и 

развитии их деятельности. 

Таблица 3. 

Экспертные оценки конкурентоспособности для методики 

«Многоугольник конкурентоспособности» 

Показатели 

ПАО 

«Сбербанк» 

АО 

«Альфа-

Банк» 

АО 

«Тинькофф» 

АО 

«Россельхозбанк» 

ПАО 

«ВТБ» 

Исследуемый Конкуренты 

Поддержка 

клиентов 
3 5 5 4 3 

Качество услуг 5 4 3 4 5 

Стоимость 

услуг 
3 4 5 4 4 

Инновации 5 4 3 4 5 

Условия для 

новых клиен-

тов 

5 5 5 5 4 

Ассортимент 

услуг 
5 5 3 3 5 

Средний балл 4,33 4,5 4,33 4,00 4,33 

Итого сумма 

баллов 
26 27 26 24 26 
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Из данных таблицы мы можем увидеть, что организации «Сбербанк», 

«Тинькофф» и «Альф-Банк» среди конкурентов равны по среднему баллу, 

обеспечивая высокий уровень поддержки клиентов, качества услуг, стоимости 

и условий для новых клиентов. При этом лидером по общей совокупности ста-

новится «Альфа-Банк» с более высоким показателем качества и скорости об-

служивания клиента, в то время как компания «Сбербанк» имеет более широ-

кий ассортимент услуг. 

Банк «Тинькофф» также демонстрирует хорошие результаты по поддержке 

клиентов, но имеет потенциал для улучшения ассортимента услуг и инноваций. 

Средний балл финансовой организации "Россельхозбанк» находится на 

самом низком уровне, преимущественно из-за более низких показателей инно-

ваций и ассортимента услуг. 

Таким образом, конкурентный анализ позволил выявить слабые и сильные 

стороны каждой финансовой организации и выявить области, в которых можно 

улучшить их конкурентоспособность. 

Таблица 4. 

Анализ 5 конкурентных сил по М. Портеру 

Конкурентная сила ПАО «Сбербанк» ПАО «ВТБ» 

1. Появление продуктов-заменителей 

Сравнение цены и каче-

ство 

У банка ПАО «Сбербанк» цены 

на услуги варьируются от 90 

руб. до 500000 руб. При этом 

потребители отмечают высокое 

качество услуг по работе с 

бизнесом. 

В банке «ВТБ» цены варьируются 

от 55 руб. до 700000 руб. При этом 

потребители отмечают отличные 

условия лизинга и кредитования 

малого бизнеса. 

Уровень восприятия  

дифференциации про-

дукта 

Спектр услуг в «Сбербанк» 

шире, чем в «ВТБ» в рассмат-

риваемом аспекте работы B2B 

Спектр услуг меньше, чем у кон-

курента. ПОДРОБНЕЕ 

2. Угроза появления новых игроков 

Стоимость компании 
Стоимость компании составляет 

67,761 млрд. руб. 

Стоимость компании составляет 

78,925 млрд. руб. 

Экономия на масштабе 

Организации ПАО «Сбербанк» с 

её рекламной компанией внед-

рить новую услугу незатрудни-

тельно 

Для «ВТБ» внедрение новой 

услуги так же несложно, как и 

конкуренту 
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Конкурентная сила ПАО «Сбербанк» ПАО «ВТБ» 

Дифференциация про-

дукта и сила существу-

ющих марок 

У организации ПАО «Сбербанк» 

представлен большой ряд 

B2B услуг. 

в сфере кредитных, консульта-

ционных и производственных 

услуг 

У ПАО «ВТБ» введение иннова-

ций в сфере блокчейн и цифрово-

го рубля происходит существенно 

быстрее конкурента 

Потребность в капитале 
Потребность в капитале выше, 

чем у конкурента 

Потребность в капитале ниже, 

чем у конкурента 

Высокие постоянные 

издержки 

Высокий уровень постоянных 

затрат 

Высокий уровень постоянных за-

трат 

3. Рыночная власть поставщика 

Уровень поставщиков Отечественные поставщики среднего уровня качества 

Наличие поставщиков 

заменителей 

Поставщики высокого уровня 

качества товара 

Поставщики высокого уровня ка-

чества товара 

4. Рыночная власть покупателей 

Количество потребите-

лей 

Высокое количество потребите-

лей 

Высокое количество потребите-

лей 

Наличие системы ски-

док 

Гибкая и стабильно развивающаяся система, которая направлена на 

лояльность потребителей услуг 

Доступность информа-

ции для потребителей 

Есть вся необходимая информа-

ция 

Есть вся необходимая информа-

ция 

Лояльность к новым 

потребителям 

Предприятие всегда идет на 

встречу к новым клиентам 

Предприятие всегда идет на 

встречу к новым клиентам 

5. Уровень конкурентной борьбы 

Количество конкурен-

тов 

На рынке г. Белгорода действует порядка 8 финансовых организа-

ций аналогичного профиля деятельности 

Неценовая конкуренция 

в инновациях 

Инновации внедряются посто-

янно 

(Интернет-эквайринг, льготное 

кредитование на взаимном со-

трудничестве с девелоперами) 

Инновации внедряются постоян-

но 

(Льготные условия для внедрения 

автоматизированных систем в 

бизнес, создание своей линейки 

оборудования) 

Уровень затрат на ре-

кламу 

Высокий, основной источник 

информации – нативная инте-

грация в Интернете, наружная 

реклама, реклама в СМИ 

Высокий, основной источник ин-

формации – нативная интеграция 

в Интернете, наружная реклама, 

реклама в СМИ 

Амбиции и цели гене-

ральных директоров 

Получение максимальной при-

были при минимальных затра-

тах 

Получение максимальной прибы-

ли при минимальных затратах 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что ПАО 

«Сбербанк» имеет равноценную конкурентную силу на рынке в сравнении с 

«ВТБ». Основная цель обоих организации сводится к доступности ассортимен-

та услуг для индивидуального потребителя в основном упоре на процесс циф-

ровизации и внедрения новых технологий в процесс работы. 
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Проведем анализ конкурентных преимуществ с помощью матрицы 

McKinsey. Определим критерии для оценки уровня конкурентоспособности 

компании на рынке. В таблице 5 обозначены семь критериев конкурентоспо-

собности товаров. Определим вес каждого из этих критериев. В таблице 5 про-

ставлен вес каждого фактора в %; в сумме все эти факторы должны составить 

100%. 

Таблица 5. 

Критерии конкурентоспособности услуг 

Критерии конкурентоспособности 

Вес 

фактора 

100% 

Компания имеет хороший имидж, высокий уровень профессионализма, лояль-

ность потребителей 
30% 

Услуги финансовой организации удовлетворяют потребности потребителей  22% 

Услуги реализуются с использованием инновационных технологий 18% 

Компания обладает достаточными ресурсами для функционирования на рынке 

финансовых услуг 
12% 

Компания может быстро адаптироваться к рыночным изменениям 11% 

Низкий уровень ликвидности  5% 

Дифференцированный ассортимент у конкурентов на деятельность компании 2% 

 

Определим критерии привлекательности рынка и определим вес каждого 

из них. В таблице 6 обозначены 10 критериев с соответствующими показателя-

ми веса каждого из них. 

Таблица 6. 

Оценка привлекательности финансового рынка 

Критерии привлекательности финансового рынка 
Вес фактора 

100% 

Высокий объем продаж на рынке 11% 

Низкий уровень культуры использования продукта 6% 

Существование на рынке скрытых и неудовлетворенных ассорти-

ментных потребностей 
9% 

Низкий уровень развития компаний-конкурентов 4% 

Высокие темпы роста рынка 20% 

Отсутствие инвестиций в рекламу услуг 10% 

Малое число конкурентов 7% 

Прогнозируется долгосрочный рост рынка 18% 

Существуют возможности для расширения ассортимента услуг на 

рынке 
10% 

Минимальные риски влияния внешних факторов на деятельность 

предприятия 
5% 



16 

 

 

Оценим рынок по критерию конкурентоспособности. В таблице 7 обозна-

чены критерии конкурентоспособности товаров, однако теперь, помимо весов, 

им присвоены еще и степени их выраженности, которые ранжируются от 1 до 10. 

Таблица 7. 

Оценка выраженности факторов конкурентоспособности организации 

ПАО «Сбербанк» 

Критерии конкурентоспособности 
Вес фактора Оценка выраженности 

фактора от 1 до 10 100% 

Компания имеет хороший имидж, высокий уровень 

профессионализма, лояльность потребителей кре-

дитной сферы 

30% 9 

Услуги компании удовлетворяют ассортиментные 

потребности потребителей 
22% 10 

Услуги реализуются с использованием инновацион-

ных технологий 
18% 8 

Компания обладает достаточными управленческими 

ресурсами для функционирования на рынке финан-

совых услуг 

12% 7 

Компания может быстро адаптироваться к рыноч-

ным изменениям в ассортименте 
11% 8 

Низкий уровень конкуренции ассортимента 5% 3 

Медленная реакция конкурентов на управленческие 

решения компании 
2% 6 

 

При оценке рынка по критерию привлекательности мы в таблице 8. обо-

значим не только показатели веса критериев и степени их выраженности, но и 

присвоим им оценку, которая будет получена путем умножения веса критерия 

на степень его выраженности. 

Таблица 8. 

Оценка рынка по критерию «конкурентоспособность» 

Критерии конкурентоспособности 

Вес 

фактора 

Оценка 

выраженности 

фактора от 1 до 

10 

Итоговая 

оценка 

100% 8,33 

Компания имеет хороший имидж, высокий 

уровень профессионализма, лояльность по-

требителей 

30% 9 2,7 

Услуги компании удовлетворяют ассорти-

ментные потребности потребителей 
22% 10 2,2 
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Критерии конкурентоспособности 

Вес 

фактора 

Оценка 

выраженности 

фактора от 1 до 

10 

Итоговая 

оценка 

100% 8,33 

Услуги реализуются с использованием инно-

вационных технологий 
18% 8 1,44 

Компания обладает достаточными управлен-

ческими ресурсами для функционирования на 

рынке финансовых услуг 

12% 7 0,84 

Компания может быстро адаптироваться к 

рыночным изменениям в ассортименте 
11% 8 0,88 

Низкий уровень конкуренции ассортимента 5% 3 0,15 

Медленная реакция конкурентов на управ-

ленческие решения компании 
2% 6 0,12 

 

Из полученных данных можно заключить, что ориентированность на циф-

ровизацию в финансовой организации создаёт дополнительные условия конку-

ренции в связи с более высокими запросами со стороны потребителя. Банки не 

испытывают серьёзной конкуренции в аспекте изучаемого ассортимента, но де-

лают акцент на нововведениях в НТП. 
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литации подростков, освобожденных из мест лишения свободы. Обращается 
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Человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, тем более, если это 

касается лишения свободы – это трудное испытание, сопровождающийся дав-

лением внешних факторов, новым социальным статусом, психологическими 

трудностями. Еще больше это усиливается, если это – несовершеннолетний 

подросток. Поэтому очень важно включить подростка в процесс социальной 

реабилитации после освобождения. 

Процесс социальной реабилитации несовершеннолетних после освобожде-

ния из мест лишения свободы представляет собой комплексный процесс взаи-

модействия подростка и общества, который включает в себя, с одной стороны, 

способ передачи индивиду социального опыта через включение его в систему 

общественных отношений, а с другой стороны, процесс индивидуально-

личностных изменений [3, с. 78]. 

В процессе прохождения социальной реабилитации подростку необходимо 

продемонстрировать определённый уровень социальной стабильности, свои 

жизненные перспективы в приобретенном новом социальном статусе, а также 

стимулировать активную жизненную позицию. Реализация данных результатов 

затрудняется в силу следующих причин: 

• личное развитие несовершеннолетнего еще не завершено и может выра-

жаться типичным моделями поведения подростка: негативизмом, внушаемость, 

обостренным чувством независимости; сложным материально-бытовым поло-

жением семьи и иными факторами; 

• различная степень интенсивности психо-эмоциональных переживаний, 

выражающаяся в недостаточном желании и возможностями в социальной среде. 

Тем не менее, несовершеннолетний после своего освобождения из мест ли-

шения свободы остро нуждается в поддержке и специализированной помощи. 

Как показывают исследования, несовершеннолетний еще, будучи не осво-

божденным, в работе со специалистами ставит перед собой следующие приори-

тетные задачи собственной адаптации после освобождения [2, с. 28]: 

• переосмысление собственной жизни; 

• попытка претворения нового жизненного сценария; 
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• стремление приспособиться к новым условиям жизни; 

• изменение привычных стереотипов поведения, сформированных в ме-

стах лишения свободы. 

Несмотря на предшествующую работу специалиста, после освобождения 

подросток сталкивается с рядом адаптационных проблем, которые, связаны с 

вхождением в новую микросреду: семью, учебное заведение и иные социаль-

ные группы. Эти проблемы способны вызвать нервозность, замкнутость, повы-

сить степень духовной изоляции, как следствие – отчуждение от общества, 

устойчивое негативное отношение к социальным ценностям, ощущение враж-

дебности окружающего мира, вероятность рецидива преступлений. Таким обра-

зом, важной проблемой при работе с несовершеннолетним становится, на каждом 

этапе социальной реабилитации, использование специальных методологиче-

ских подходов в работе с подростком. 

Выделяются три этапа социальной реабилитации несовершеннолетних: 

• адаптационный период, который связан, прежде всего, с возвращением в 

семью, принятия в ней подростка, решением текущих семейно-бытовых вопро-

сов. Этот этап считается решающим, так как от него зависит успешное устрой-

ство дальнейшей жизни несовершеннолетнего, не выходящей за рамки закона. 

Если семья благополучная, то следует провести консультационную подготови-

тельную работу с родителями об основных принципах поведения с подростком. 

В случае, если семья асоциальная, следует продумать программу патронажа 

или размещения подростка в ресурсной семье или у родственников на время 

реабилитации; 

• период вхождения, характеризуется закреплением новой социально-

позитивной роли. Данный период связан с освоением нового социального при-

емлемого поведения. Это требует наработки новых взглядов, знаний, навыков. 

Именно в этот, период, как отмечают психологи, могут начаться серьезные 

проблемы с обществом, даже если первый этап прошел успешно. В противном 

случае, данный этап завершится повторением пройденного опыта; 
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• период ресоциализации, связан с утверждением в психике несовершен-

нолетнего позитивных навыков, взглядов, желания жить в рамках законода-

тельного и морально-нравственных поля. 

Социальная реабилитация несовершеннолетних после освобождения из 

мест лишения свободы сегодня осуществляется, прежде всего, в форме соци-

альной и психологической адаптации [1, с. 58]. 

В зависимости от характера личностных или социальных проблем данной 

категории несовершеннолетних и определённых задач, применяются следую-

щие виды социальной реабилитации (табл.1). 

Таблица 1. 

Виды социальной реабилитации несовершеннолетних, 

освобожденных из мест лишения свободы 

Вид социальной 

реабилитации 
Характеристика Мероприятия 

Социально-

медицинская реабили-

тация 

Программа мероприятий с целью 

возвращения к здоровому образу 

жизни  

Здоровьесберегающие тех-

нологии 

Социально-

психологическая реа-

билитация 

Программа мероприятий, направлен-

ная на стабилизацию психологиче-

ского и психического здоровья несо-

вершеннолетнего.  

Выявление внутренних воз-

можностей личности. Опти-

мизация межгрупповых свя-

зей и отношений. 

Психологическая коррекция 

Социально-

педагогическая реаби-

литация 

Программа мероприятий, направлен-

ная на решение задач «педагогиче-

ской запущенности» лиц и связана с 

повышением образовательного и ин-

теллектуального уровня подростка  

Формирования системы цен-

ностных ориентаций. Инди-

видуальные занятия, Органи-

зация специализированных 

классов. 

Дополнительное образование 

Социально-трудовая 

реабилитация 

Программа направлена на формиро-

вание новых и восстановление утра-

ченных трудовых навыков и умений.  

Привлечение к посильному 

труду разнообразие, доступ-

ность 

Социально-средовая 

реабилитация 

Программа направлена на восстанов-

ление у несовершеннолетнего чув-

ства социальной значимости внутри 

новой для него социальной среды. 

Знакомство с основными ха-

рактеристиками новой среды,  

Коррекция системы средо-

вых отношений; Помощь в 

организации повседневной 

жизни 

Социально-правовая 

реабилитация 

Программа направлена на приведе-

ние жизни в юридическое поле  

Юридическая защита инте-

ресов подростка. Правовое 

просвещение и контроль 
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Каждый рассмотренный вид социальной реабилитации определяет порядок и 

меры практической реализации, который подчиняется следующим принципам: 

• своевременность и поэтапность – помощь в реабилитации должна быть 

оказана вовремя и построена на поэтапном прохождении ключевых процессов; 

• системность и комплексность – адаптация должна протекать системно и 

подчиняться комплексу задач и целям реабилитации; 

• последовательность и непрерывность – программа реабилитации должна 

протекать последовательно с анализом результатов, не прерываясь на внешние 

обстоятельства; 

• индивидуальность и конфиденциальность – программа реабилитации 

разрабатывается с учетом психологических и поведенческих особенностей под-

ростка, в рамках неразглашении персональных данных; 

• личная ответственность и доступность – программа реабилитации долж-

на быть доступна в реализации, специалист берет на себя ответственность за 

результаты ее прохождения. 

Эффективность процессов социальной реабилитации несовершеннолетних, 

освободившихся из мест лишения свободы, достигается посредством ее техно-

логизации (табл.2). 

Таблица 2. 

Социальные технологии при социальной реабилитации 

несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы 

Направление работы  Характеристика социальных технологий 

Диагностика текущего уровня развития с це-

лью определения степени развитости и лич-

ностных ресурсов несовершеннолетнего, тяга 

к успешной адаптации на свободе 

Оценочные тесты 

Интервью  

Личные консультации 

Работа с психологическими проблемами под-

ростка 

Релаксационные технологии 

Социальные комнаты  

Медиаторство  

Тренинги личностного развития, коммуника-

тивные игры 

Тьюторство 

Работа с семьей и социальным окружением 

несовершеннолетнего 

Интенсивная семейная терапия 

Патронаж 

Церковные миссионерские технологии 
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Специалисту, необходимо учитывать всю сложность и ответственность 

направлений работы и задач, которые он берется решить, составляя и определяя 

оптимальную программу реабилитации несовершеннолетнего после освобож-

дения. Это особая миссия, так как, несмотря, на то, что тюремное нахождение 

могло жестко сломать сложившиеся жизненные стереотипы и ценности, заклю-

ченный подросток – это ребенок с не сформированной психикой. Необходимо 

грамотно сгладить отпечаток пребывания в месте лишения свободы, вернуть 

любовь к полноценной жизни, а прежде осознать, что причины, приведшие к 

попаданию в данную ситуацию ошибка, которую можно исправить без тяжелой 

душевной травмы. Сделать это необходимо совместно с семьей подростка, для 

которых, данная ситуация, может оказаться еще тяжелее, чем для самого под-

ростка. Необходимо тщательно избегать напоминаний о месте пребывания под-

ростка, не расспрашивать подробностей, терпеливо объяснять и преодолевать 

последствия, окружить любовью и заботой, отвлечь новым увлечением, путе-

шествием или образовательной деятельностью. 

Таким образом, социальная работа с несовершеннолетними, направлена, 

прежде всего, на социальную адаптацию к существующим условиям жизнедея-

тельности, гармонизацию отношений с социальным окружением, оказание экс-

тренной психолого-педагогической и правовой помощи подростку, попавшему 

в трудную жизненную ситуацию. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности формирования доступной среды 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в современном 

обществе. Приводятся данные эмпирического исследования, показывающие 

оценку населением организации доступной среды в Липецкой области. 

ABSTRACT 

The article examines the features of the formation of an accessible environment 

for people with disabilities and people with disabilities in modern society. The data of 

an empirical study showing the assessment by the population of the organization of 

an accessible environment in the Lipetsk region are presented. 
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По данным Росстата на 1 января 2023 года в России насчитывалось почти 

11 млн. инвалидов. Из них 4,9 млн. мужчин и более 6 млн. женщин. Около 722 

тыс. из общего количества инвалидов приходится на детей до 18 лет. 

Какое влияние оказывает инвалидность на жизнь людей? В первую оче-

редь это ограничения, связанные с состоянием здоровья. Во-вторых, инвалиды 

обладают меньшей активностью с экономической точки зрения. Они более под-

вержены риску безработицы, их уровень оплаты труда заведомо ниже. В-

третьих, инвалидам присущи достаточно завышенные показатели бедности, 

слабая финансовая обеспеченность. Не все инвалиды имеют возможность до-

полнительного заработка, жилищные условия далеко не всегда являются соот-

ветствующими. В-четвертых, это увеличение зависимости и ограничение воз-

можностей участия в общественной жизни, так как зачастую они зависят от 

других людей, они нуждаются в поддержке, более подвержены стрессу. 

В современном обществе традиционная, медицинская модель инвалидно-

сти сменилась на социальную, рассматривающую проблемы инвалидов с точки 

зрения барьеров, искусственно созданных обществом. Доступная среда в широ-

ком аспекте включает комфортную городскую среду инфраструктуру, доступ-

ные услуги, доступность связи, толерантность со стороны населения, возмож-

ность для инвалида использовать любой транспорт, обучаться заниматься 

трудовой деятельностью, беспрепятственно посещать культурные, образова-

тельные, спортивные, медицинские и иные массовые учреждения. С учетом 

требований Конвенции, а также положений Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), до-

ступная среда может определяться как физическое окружение, транспорт, ин-

формация и связь, с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у 

индивида или группы людей, с учетом их особых потребностей. Доступность 

среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей 

группой населения. Необходимость формирования доступной среды для инва-

лидов и маломобильных групп населения в современном обществе является од-

ним из условий интеграции инвалидов в общество. Основными направлениями 
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организации доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями являются: организация повсеместного доступа 

инвалидов и маломобильных групп населения; доступная среда в школах; 

оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур; сопровожде-

ние молодых людей с инвалидностью и др. Определение понятия «доступная 

среда» включает в себя создание условий для свободного передвижения, обще-

ния и использования общественных и частных пространств, учет специфиче-

ских потребностей и возможностей инвалидов. Организация доступной среды 

также включает в себя проектирование, строительство и реконструкцию зда-

ний, дорог, общественного транспорта, оздоровительных и спортивных объек-

тов с учетом специфических требований инвалидов. Основными направления-

ми организации доступной среды являются улучшение доступности 

общественных и частных пространств, поддержка технологических инноваций 

для повышения качества жизни инвалидов. Важным аспектом организации до-

ступной среды является поддержка проектов и программ, направленных на со-

вершенствование технических возможностей инвалидов для участия в социаль-

ных, культурных и профессиональных мероприятиях. Важно также обеспечить 

доступность информации и коммуникации, так как доступ к образованию и ин-

формации является необходимым условием для реализации прав инвалидов. 

Для создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов необходимо 

учитывать не только мобильность, но и другие факторы, такие как слабовиде-

ние, слуховое ограничение, нарушения координации движений и т.д. Но ре-

шить проблемы ограниченной доступности для инвалидов можно не только 

техническими средствами, но и, например, установлением урбанистических 

предписаний, стандартов и нормативов для создания городской среды, которые 

обязуют органы власти и застройщиков учитывать потребности инвалидов при 

проектировании и строительстве новых объектов. 

Было проведено анкетирование среди населения г. Ельца. В нем приняли 

участие 100 чел. в возрасте от 18 лет и старше. 100% респондентов отметили, 

что им знакомо понятие «доступная среда». На вопрос: «Как вы оцениваете ор-
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ганизацию доступной среды в Липецкой области?», 12% ответили «полностью 

удовлетворен», 64% – «частично удовлетворен», 24%- «не удовлетворен». На 

вопрос: «Чего не хватает в организации доступной среды по Липецкой обла-

сти?», 5% ответили «отсутствие подъёмников или рамп для колясочников», 

28% – «недоступность общественного транспорта (отсутствие пандусов, широ-

ких дверей и т.д.)», 46% – «отсутствие доступных туалетов и санитарных уз-

лов», 12% – «недоступность информации и коммуникаций для людей с зри-

тельными или слуховыми ограничениями», 8% – «отсутствие доступных 

парковок и тротуаров», 2% – «дискриминация и непонимание со стороны дру-

гих людей». На вопрос: «Что, по вашему мнению, является наиболее важным 

аспектом доступной среды?», 89% ответили «физическая доступность зданий и 

общественных мест», 87% – «доступность общественного транспорта», 24% – 

«информационная доступность (например, удобный доступ к информации и 

коммуникациям)», 36% – «социальная интеграция и осведомленность о потреб-

ностях людей с ограниченными возможностями». 

Таким образом, создание безбарьерной среды жизнедеятельности для ин-

валидов – это важный шаг на пути к обеспечению равных возможностей для 

всех людей. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья исследует вопрос качества интеграции цифровых техноло-

гий в современную образовательную среду. Автор анализирует влияние ис-

пользования цифровых технологий на эффективность образовательного про-

цесса, структуру учебных планов, и различные методики преподавания. 

Дополнительно рассматривается важность подготовки педагогических кадров 

для успешной имплементации цифровых инструментов, а также влияние техно-

логий на мотивацию и успеваемость учащихся. Выводы данного исследования 

помогут образовательным учреждениям принимать обоснованные решения при 

создании полноценной цифровой образовательной среды. 

ABSTRACT 

This article examines the issue of the quality of integration of digital technolo-

gies into the modern educational environment. The author analyzes the impact of the 

use of digital technologies on the effectiveness of the educational process, the struc-

ture of curricula, and various teaching methods. Additionally, the importance of 

teacher training for the successful implementation of digital tools is considered, as 

well as the impact of technology on student motivation and performance. The find-
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ings of this study will help educational institutions make informed decisions when 

creating a complete digital educational environment. 

 

Ключевые слова: цифровизация; цифровые технологии; качество повы-

шения цифровых технологий. 

Keywords: digitalization; digital technologies; quality enhancement of digital 

technologies. 

 

Повышение качества цифровых технологий в образовании имеет большое 

значение для современной образовательной системы. Оно дает возможность 

улучшить доступ к образованию через онлайн-курсы, электронные учебники и 

другие цифровые ресурсы. Введение интерактивных уроков, образовательных 

приложений и программного обеспечения также способствует более эффектив-

ному усвоению материала студентами. Кроме того, использование цифровых 

технологий в образовании помогает развивать навыки, необходимые для буду-

щей профессиональной деятельности в сфере информационных технологий. 

В последние годы онлайн-образование и цифровое обучение стали все бо-

лее интегрированными, формируя модели смешанного или персонализирован-

ного обучения. В связи с ситуацией с пандемией COVID-19 учебные заведения 

были вынуждены перейти к дистанционному образованию. Они приложили не-

вероятные усилия по использованию технологий для поддержки обучения на 

расстоянии. 

Дистанционные образовательные технологии – это в основном образователь-

ные технологии, которые используют информационно-телекоммуникационные 

сети для взаимодействия обучающихся и педагогов на расстоянии. Пандемия 

COVID-19 дала глубокое понимание того, как цифровые технологии могут ра-

дикально измениться, чтобы охватить 1,6 миллиарда студентов, и как адапти-

ровать учебные процессы в трудные времена. 

Еще один важный аспект – насколько хорошо преподаватели подготовле-

ны и вовлечены в онлайн-обучение. Преподаватели ВУЗа должны участвовать в 
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планировании, чтобы внедряемые технологии действительно удовлетворяли их 

образовательные возможности. В противном случае они не будут продолжать 

использовать цифровые технологии, как только дела вернутся на круги своя. 

Преподаватели также должны быть достаточно подготовленными с учетом их 

уровня комфорта и опыта работы с технологиями. 

Существует ряд проблем управления цифровыми технологиями, касаю-

щихся образовательного процесса, что обусловлено противоречиями как в сфе-

ре организации образовательного процесса, так и его технологического сопро-

вождения: 

• отсутствие унифицированной методики разработки и внедрения цифро-

вых технологий в образовательную сферу; 

• недостаточное соответствие и отставание разработки научно-педагоги-

ческих основ информатизации от развития компьютерной техники и программ-

ного обеспечения; 

• недостаточная направленность использования цифровых технологий как 

всесторонних дидактических комплексов для обеспечения полноценного обра-

зовательного процесса; 

• отсутствие единого технологического подхода к обучению с учетом так-

тических задач, таких как ускоренное изучение учебного материала и изучение 

узких тем; 

• слабое развитие коммуникаций между различными структурными под-

разделениями учебного заведения в процессе разработки программного и мето-

дического обеспечения информатизации; 

• недостаточная компетенция профессорско-преподавательского состава 

по применению современных цифровых технологий; 

• недостаток вычислительной и компьютерной техники, а также её разно-

плановость; 

• сложность оценки при проведении сравнительного анализа состояния 

цифровых технологий ввиду отсутствия единых критериев оценки степени ин-

форматизации образования. 
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Перечисленные проблемы приводят к разрыву между потенциальными и 

реальными возможностями цифровизации учебного процесса в системе образо-

вания, поэтому для разработки программы действий педагогов по формирова-

нию информационного пакета образовательных программ необходимы: 

• подготовка кадров, которые способны осуществлять решение постав-

ленных масштабных задач для повышения качества образования с применени-

ем перспективных цифровых технологий; 

• исследование возможности применения цифровых технологий по раз-

личным направлениям подготовки обучающихся; 

• обоснование применения цифровых технологий в процессе обучение, 

• проработка новых методов и принципов обработки данных; 

• разработка критериев оценки эффективности применения цифровых 

технологий; 

• обеспечение открытого доступа к единой системе баз данных и цифро-

вых технологий системы образования. 

Таким образом, цифровое образование представляет собой некую совокуп-

ность данных, организованную к получению, характеризующуюся достоверно-

стью по самым разным областям практической деятельности. Цифровые техно-

логии определяются базой для технологий обучения, включают помимо 

технических средств еще и человеческие ресурсы, интеллектуальный капитал. 

Требования к информационным ресурсам определены необходимостью исполь-

зования индексирования и каталогизации, интеллектуального концептуального 

моделирования. Исходя из исследования текущей ситуации управления цифро-

выми технологиями в образовательной деятельности отмечается несоответ-

ствие и запаздывание разработки научно-педагогических основ информатиза-

ции, компьютерной техники и программно-аппаратных средств; недостаточная 

ориентация использования информационных средств в качестве целостных ди-

дактических комплексов, отсутствие единого технологического подхода к обу-

чению. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема семейного абьюза в обществе. Статья 

представляет собой обзор статистики, проявлений, последствий и решение дан-

ной проблемы. Подробно рассмотрены причины родительского абьюза. 

ABSTRACT 

The article deals with the problem of family abuse in society. The article con-

tains an overview of statistics, manifestations, consequences and a solution to this 

problem. The reasons of parental abuse are considered in detail. 
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Человек является ячейкой общества, которое, в свою очередь, состоит из 

других таких ячеек. Для того, чтобы система социума работала, нужен объеди-

няющий материал – отношения между индивидуумами. Общество стабильно, 

когда отношения, связи внутри него устойчивы, крепки и более того положи-
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тельны. Но этот баланс нарушается негативными межличностными отношени-

ями, разновидностью которых является абьюз. 

Абьюзивные отношения – это уничижительные взаимоотношения между 

«тираном» и «жертвой», сопровождающиеся постоянными манипуляциями с 

помощью денег, шантажа, угроз и рукоприкладства, а также моральным изде-

вательством со стороны агрессора. Данный вид взаимоотношений может про-

исходить между начальником и подчиненным, друзьями, мужем и женой, роди-

телями и детьми. Самый жесткий и непростительный абьюз – абьюз по 

отношению к детям со стороны их родителей. Ведь все остальные участники – 

взрослые люди, которые могут постоять за себя, уйти от абьюзера или даже по-

дать в суд в случае необходимости. А дети – это беззащитные жертвы, которые 

не совсем понимают, что с ними происходят, во всем винят себя и не в силах 

покинуть свой дом. 

Родительский абьюз – это умышленные действия физического, финансово-

го, сексуального и эмоционального характера родителей-абьюзеров по отноше-

нию к собственному ребенку, нарушающие его права, свободы, законные инте-

ресы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания. 

Чтобы понять насколько ужасающа картина семейного абьюза в России, 

обратимся к статистике. Ежегодно насилию в семье подвергаются два миллио-

на детей в возрасте до 14 лет. Это около 60% всех детей в стране. Две трети из 

них – дошкольники. 51% родителей признались в том, что применяли физиче-

ские наказания. 55% случаев жестокого обращения с ребенком – это примене-

ние разного вида физического насилия: от избиения до убийства. В бедных се-

мьях уровень насилия составляет более 60%. В обеспеченных семьях детей 

тоже бьют: 40% родителей с высоким доходом применяют физические наказа-

ния. Более того от 30 до 70% россиян одобряют шлепки и подзатыльники как 

метод воспитания [3]. 

Когда были написаны первые статьи про абьюз в семьях, появлялись ком-

ментарии, гласящие: «Ситуация страшная, но это – частный случай». Однако 

мы убедились, что цифры говорят другое. 
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Одна из причин подобного поведения родителей – психическая. Они – лю-

ди с расшатанной психикой, а, возможно, даже и с расстройствами (нарцис-

сизм, психопатия, социопатия, шизофрения). Есть вероятность, что они также 

подвергались различного рода насилию в детстве, что привело к нарушениям в 

их собственной психике. Они не способны к эмпатии, сожалению и примене-

нию других средств воспитания, так как к ним было такое же отношение. Дан-

ная модель поведения к их детям передается за неимением другой, которой ро-

дители-абьюзеры не познали в своем детстве [4]. 

Алкоголизм в семье тоже играет немалую роль. Человек «в завязке» посто-

янно перебарывает в себе желание выпить. Он может заменять пагубную при-

вычку другой, например, курением. Но одновременно с этим алкоголики, име-

ющие склонность к длительному запою, не лечатся в поликлиниках. 

Следовательно, период трезвости держится только на психике человека. Они 

неуравновешенны, любая мелочь выводит их из себя; они постоянно ищут по-

вод, чтобы начать скандал. В семье. И первый беззащитный человек, попав-

шийся им на пути, это ребенок. Всю свою злость, неудовлетворенность жизнью 

(обусловленные лишением алкоголя) он выплескивает на безобидного ребенка 

в виде едких высказываний, оскорблением, избиением. В это время другой ро-

дитель не замечает этого, не хочет вмешиваться во все это, по сути являясь со-

участником психического или физического насилия (посредством бездействия). 

И когда терпение агрессора заканчивается, он впадает в новую фазу запоя, что в 

любом случае отражается на психическом развитии ребенка. 

Выделяют следующие абьюзивные методы воздействия на ребенка: 

• физический абьюз; 

• отвержение, игнорирование и изоляция; 

• развращение; 

• шантаж и эксплуатация; 

• манипуляции. 

Подробнее хотелось бы остановится на гедонистических манипуляциях, 

включающих в себя психологическое насилие и газлайтинг. Манипуляторы по-
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лучают удовольствие от ссор и скандалов, им приятны конфликтные ситуации. 

У них всегда все виноваты, кроме них (они не замечают своих недостатков, ко-

торых намного больше, чем у их жертв). Они заставляют привыкать детей к та-

кому отношению с их стороны. И дети усваивают урок «это нормально, когда в 

семье ссорятся и нет свежего воздуха для спокойствия». Родитель-агрессор по-

стоянно прибегает к деструктивной критике, он вечно всем недоволен и всегда 

найдет повод для придирки. Ребенок – всегда козел отпущения. Как бы невзна-

чай манипулятор роняет уничижительные высказывания, оскорбляют, задевают 

«за живое». Любому гедонистическому манипулятору свойственен тотальный 

контроль. Он указывает на малейшие ошибки и вызывает чувство вины. 

Газлайтинг – форма психологического насилия, при которой манипулятор 

отрицает произошедшие факты, пытаясь заставить жертву сомневаться в соб-

ственных воспоминаниях и изменяя ее восприятие реальности. Отрицание ре-

альности восприятия ребенка происходит намеренно, систематически и плано-

мерно. Данная манипуляция размывает способность доверять самому себе. 

Родителю-агрессору приносит удовольствие видеть регулярное унижение ре-

бенка. Он всегда прав, все остальные – никогда [2]. 

Неважно, били детей, обращались с ними как с ничтожествами, оскорбля-

ли, обвиняли во всех грехах, оставляли на долгое время в одиночестве или 

навязчиво опекали, почти у всех детей токсичных родителей встречается одни и 

те же симптомы: заниженная самооценка, приводящая к деструктивному пове-

дению; неуверенность в себе и своих силах; жизнь в постоянном страхе и нега-

тивное самовосприятие. Все эти последствия возникают из-за того, что дети ро-

дителей-абьюзеров винят себя в жестоком обращении с ними (сознательно и 

бессознательно). Беззащитному и зависимому ребенку гораздо легче думать, 

будто он сделал что-то плохое, что разозлило отца, чем осознать и принять 

ужасный факт: отцу, его защитнику, нельзя доверять [1]. 

Психологи советуют придерживаться следующих советов, чтобы немного 

облегчить боль жертвам страданий: доверять своим чувствам; помнить, что вы 
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не виноваты в том, что с вами так обращались; разрешить себе злиться на роди-

телей; держать дистанцию с абьюзерами и не развивать конфликт. 

Ситуация с семейным абьюзом набирает масштабы. С виду нормальная 

семья может скрывать в себе ужасную тайную, которая непосильна для разгад-

ки обычным прохожим, а, возможно, даже и близким родственникам. Ведь 

страдает ребенок не только в младшем возрасте, но и во взрослом. Он продол-

жают нести груз вины и неадекватности, которые мешают ему воспринимать 

себя положительно. Неуверенность в себе, отсутствие позитивной самооценки 

окрашивают все аспекты его жизни. Важно распознать абьюз одному из роди-

телей, родственникам как можно скорее, чтобы спасти ребенка и его здоровое 

психическое будущее. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается ключевая роль английского языка в со-

временном туризме. Обсуждаются различные способы, которыми английский 

язык влияет на туристическую индустрию, включая его значение как средства 

международного общения, информационного ресурса, профессиональной 

навыков и культурного обмена. 
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ABSTRACT 

This article examines the key role of the English language in modern tourism. 

The various ways in which English influences the tourism industry are discussed, in-

cluding its importance as a means of international communication, an information re-

source, professional skills and cultural exchange. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, туризм, международный туризм, ан-

глийский язык. 

Keywords: foreign language, tourism, international tourism, English. 

 

В наше время изучение иностранных языков является важным аспектом 

жизни современного человека. Знание иностранного языка дает нам возмож-

ность знакомства с культурой и традициями других стран, способствует разви-

тию мышления, воображения и памяти. 

Важность знания иностранных языков в туризме становится ключевым ас-

пектом обеспечения качественного обслуживания и удовлетворения потребно-

стей туристов. Во-первых, знание иностранного языка позволяет улучшить об-

служивание и коммуникацию с иностранными туристами, что создает более 

приятный опыт путешествия. Это также способствует культурному обмену и 

укреплению международных связей. Кроме того, знание иностранного языка 

может открыть двери для работы в сфере туризма, поскольку многие туристи-

ческие предприятия ценят сотрудников, владеющих несколькими языками. 

Понятия «иностранные языки» и «международный туризм» тесно взаимо-

связаны, влияют на развитие друг друга и немыслимы одно без другого. Ведь 

международный туризм подразумевает систему путешествий и туристских об-

менов, касающихся представителей разных стран и культур. 

Сегодня существует огромное число языков и диалектов, но если знать са-

мые массовые из них, то можно путешествовать практически во все страны на 

всех континентах, а также без труда понимать жителей этих государств. Поэто-
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му знания иностранных языков так важны для дальнейшего развития междуна-

родного туризма. 

Индустрия туризма теснейшим образом связана с иностранными языками. 

С каждым годом число путешествующих увеличивается. Но невозможно 

путешествовать вокруг света и не знать иностранных языков. 

Английский язык играет важную роль в развитии мирового туризма. Счи-

тается, что английский язык стал глобальным средством общения, и почти в 

каждой стране мира он используется как второй или иностранный язык. Он 

также облегчает коммуникацию, предоставляя информацию и способствуя 

культурному обмену между туристами и местным населением. 

Английский язык играет значительную роль в туризме по ряду причин: 

1. Английский является одним из самых распространенных языков в мире. 

Индекс языкового разнообразия Эффенда и Гудлак признает его вторым самым 

распространенным языком в мире, после китайского (см. Ethnologue). В связи с 

этим английский становится ключевым средством коммуникации для туристов 

со многих стран. 

2. Статистика показывает, что более 50% онлайн-контента на английском 

языке. А это означает, что знание английского языка может значительно упро-

стить доступ к информации о стране, куда направляется турист. 

3. Знание английского открывает двери к большему количеству туристиче-

ских возможностей в самых разных уголках мира, так как это язык междуна-

родных коммуникаций. 

Кроме того, овладение английским языком как международным является 

обязательным для людей, живущих в эпоху глобализации, так как сейчас для 

доступа к информации, технологиям и общению между странами, безусловно, 

требуется владение международным языком, а именно английским, который 

был обозначен как объединяющий язык. Особенно в индустрии туризма ан-

глийский язык использовался как средство общения с древних времен до наших 

дней. Людям, проживающим в международных туристических зонах, необхо-
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димо знание английского языка для интенсивного взаимодействия со всеми ту-

ристами. 

Известно, что на английском языке говорит около 1,5 млрд. людей, среди 

которых можно выделить 300 млн. китайцев, изучающих язык Шекспира. 

Потребность в английском языке для индустрии туризма привлекла вни-

мание многих исследователей к изучению потенциала языка, используемого в 

туризме. Английский язык необходимо освоить всем туристическим работни-

кам для стимулирования экономики. 

Имея хорошие навыки общения на английском языке, работники туристи-

ческого бизнеса могут хорошо обслуживать иностранных туристов, чтобы удо-

влетворить их потребности. 

Таким образом, спрос на знание английского языка для трудоустройства в 

сфере туризма очень высок. 

Наличие хороших навыков общения на английском языке позволяет тури-

стическим работникам участвовать в различных деловых операциях и туристи-

ческой деятельности вместе с туристами. 

Современный работодатель довольно требовательный. К кандидату для 

работы в туризме предъявляются достаточно высокие требования: он должен 

обладать хорошим опытом, быть любознательным, активным, оговариваются и 

дополнительные навыки, в том числе владение иностранным языком. Знание 

иностранного языка помогает успешно конкурировать с другими кандидатами 

на вакантное место, так как сотрудники в сфере туризма должны уметь предла-

гать свои услуги на иностранном языке, прежде всего, на английском. 

Английский язык играет критическую роль в успешном развитии и удо-

влетворении потребностей международного туризма. Важность английского 

языка в туризме проявляется в его способности облегчать коммуникацию, 

предоставлять информацию и создавать удобные условия для международных 

путешественников. 

В итоге, можно сказать, что английский язык играет несомненно важную 

роль в туризме, обеспечивая гладкое и эффективное взаимодействие туристов с 
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местным населением и комплексную информационную поддержку при посе-

щении различных стран мира. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается система социализации подростков в 

условиях общественного и духовного кризиса. Это закономерно, поскольку 

именно подрастающее поколение составляет основу будущего общества, опре-

деляет перспективу его развития. Проблема социализации личности в коллек-

тиве всегда являлась актуальной, потому что развитие человека не будет доста-

точно полноценным, если оно происходит вне коллектива людей. Особенно 

остро эта проблема проявляется в подростковом возрасте, так как поведение 

подростков по самой сути своей является коллективно-групповым, а общение 

со сверстниками принимает в этом возрасте характер первоочередной необхо-

димости. 

ABSTRACT 

This article examines the system of socialization of adolescents in conditions of 

social and spiritual crisis. This is natural, since it is the younger generation that forms 
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the basis of the future society, determines the prospect of its development. The prob-

lem of socialization of personality in a team has always been relevant, because hu-

man development will not be complete enough if it takes place outside a group of 

people. This problem is especially acute in adolescence, since the behavior of adoles-

cents is inherently collective and group, and communication with peers takes on the 

character of a primary necessity at this age. 

 

Ключевые слова: социализация, подросток, возраст, взаимодействие, со-

циум. 

Keywords: socialization, teenager, age, interaction, society. 

 

Подростковый возраст – это фаза жизни, полная перемен и интенсивного 

развития, которая охватывает период от примерно 12 до 18 лет. Это время, ко-

гда юноши и девушки переживают ряд физиологических, психологических и 

социальных изменений, которые оказывают значительное влияние на их пове-

дение, мышление и взаимодействие с окружающим миром. 

Одной из ключевых характеристик подросткового возраста является фи-

зиологические изменения. Подростки переживают период интенсивного физи-

ческого роста, смены гормонального баланса и начала полового созревания. 

Эти изменения могут привести к эмоциональным колебаниям, нестабильности 

настроения и переоценке внешности, что существенно влияет на их самопони-

мание и взаимодействие с окружающими. 

С психологической точки зрения, подростки часто проходят через поиск 

своей личной идентичности. Они стремятся определиться с собственными цен-

ностями, интересами и убеждениями. В этот период они начинают отделяться 

от родителей и семейных ценностей, углубляя связи со сверстниками и обще-

ством, чтобы выработать свое видение мира и места в нем. 

Социальные отношения играют важную роль в жизни подростков. В это вре-

мя развиваются навыки социализации, умение общаться, сотрудничать и строить 
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отношения. Подростки активно исследуют социальные роли и нормы, прини-

мают участие в групповых активностях и формируют свой социальный круг. 

Однако, подростковый возраст часто сопровождается стрессом и неприят-

ностями, такими как социальное давление, столкновение с ожиданиями обще-

ства, проблемы самооценки и поиска своего места в обществе. Важно пони-

мать, что каждый подросток уникален, и проходит через этот период 

индивидуально, собственными темпами и особенностями. 

В заключении, подростковый возраст – это время интенсивных изменений, 

когда юноши и девушки ищут свое место в мире, формируют свою личность и 

осваивают навыки взрослой жизни. Понимание особенностей этого периода 

помогает поддерживать и направлять подростков, помогая им преодолевать 

трудности и становиться самостоятельными и уверенными в себе взрослыми. 

Процесс социализации является ключевым в формировании личности каж-

дого человека. Это постоянный процесс освоения норм, ценностей, социальных 

ролей и умений, необходимых для эффективного функционирования в обще-

стве. В подростковом возрасте социализация приобретает особую важность и 

сложность, так как именно в этот период происходят значительные изменения в 

физическом, эмоциональном и социальном развитии. 

Одной из ключевых особенностей социализации подростков является их 

стремление к самостоятельности и формированию собственной идентичности. 

В это время они активно исследуют мир, экспериментируют с различными ро-

лями, ценностями и поведенческими моделями. Они начинают осознавать себя 

как членов социума и ищут свое место в обществе, что может привести к раз-

личным проявлениям – от стремления к социальной активности до изоляции. 

Среди ключевых аспектов социализации подростков выделяется роль ро-

дителей, друзей и образовательной среды. Родители продолжают оказывать 

значительное влияние на подростков, но они также начинают обращать внима-

ние на мнения сверстников и общественных групп, которые могут оказывать 

значительное влияние на формирование их ценностей и поведения. 
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Социализация подростков также тесно связана с технологическими изме-

нениями и доступом к информации. Социальные сети и онлайн-платформы иг-

рают важную роль в их жизни, формируя представления о мире, обществе и са-

мой себе. Это может как обогатить их социальный опыт, так и создать 

некоторые проблемы, такие как завышенные стандарты, социальное давление и 

трудности в установлении реальных связей. 

Однако следует отметить, что процесс социализации подростков нелиней-

ный и индивидуальный. Каждый подросток уникален и проходит через свой 

собственный путь социализации, основанный на его семейном окружении, 

культурных особенностях, личных интересах и уникальных обстоятельствах. 

Важно понимать, что эта стадия жизни – лишь один этап в долгом процес-

се социализации. Подростковый возраст создает основу для будущих социаль-

ных взаимодействий и влияет на формирование личности в целом. Поэтому 

поддержка, понимание и конструктивное руководство в этот период имеют 

важное значение для формирования здоровой и устойчивой социальной адапта-

ции в будущем. 

Изучение влияния коллектива сверстников на социализацию личности 

подростков представляет собой важную область исследований в социальной 

психологии. Этот процесс включает в себя взаимодействие подростков с их ро-

весниками и влияние этого взаимодействия на формирование и развитие их 

личности, ценностей, убеждений и поведенческих моделей. 

Коллектив сверстников, или сверстническая группа, является особым со-

циальным контекстом, в котором подростки начинают строить свою социаль-

ную идентичность. Они активно взаимодействуют друг с другом, обменивают-

ся мнениями, впечатлениями, опытом и информацией. Этот процесс играет 

важную роль в формировании убеждений и ценностей, принятых внутри груп-

пы, и их дальнейшем влиянии на личность подростка. 

Одним из ключевых аспектов влияния коллектива сверстников на социали-

зацию личности подростков является конформизм – стремление подростков со-

ответствовать нормам и ожиданиям группы. Подростки часто подстраивают 
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свои действия и убеждения под мнение большинства, чтобы получить призна-

ние и принадлежность к группе. Это может приводить к принятию поведенче-

ских моделей, которые могут не всегда соответствовать личным убеждениям 

или нормам, принятым в семье или обществе. 

Однако коллектив сверстников также может оказывать положительное 

влияние на социализацию личности подростков. В рамках этой группы они 

учатся взаимодействовать, развивают навыки эмпатии, толерантности, учатся 

решать конфликты и принимать решения. Такие позитивные взаимодействия 

способствуют формированию здоровых социальных навыков и самопонимания. 

При изучении этого вопроса также важно учитывать, что влияние коллек-

тива сверстников на социализацию личности подростков индивидуально. Не 

каждый подросток одинаково подвержен влиянию группы, и различные лич-

ностные факторы, такие как самооценка, уверенность, жизненный опыт, могут 

модифицировать степень этого влияния. 

Таким образом, изучение теоретической сущности влияния коллектива 

сверстников на социализацию личности подростков позволяет более глубоко 

понять динамику формирования личности в этот период. Это позволяет выяв-

лять ключевые механизмы и факторы, определяющие влияние групповой дина-

мики на развитие подростков и разрабатывать подходы к созданию поддержи-

вающей и развивающей среды для здорового социального развития. 

В процессе социализации личности влияние сверстников играет значи-

тельную и часто определяющую роль. Взаимодействие с одногодками и сверст-

никами имеет глубокое воздействие на формирование ценностей, норм поведе-

ния и социальных умений у человека. 

Сверстники представляют особую среду, в которой человек осваивает 

навыки социального взаимодействия, учится решать конфликты, приспосабли-

ваться к групповым стандартам и развивать эмпатию. Они являются моделями 

для подражания, и через взаимодействие с ними человек учится адаптироваться 

к обществу, осваивать нормы и ценности, принятые в данной группе. 
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Влияние сверстников может быть, как положительным, так и отрицатель-

ным. Положительные взаимодействия могут способствовать развитию уверен-

ности, самооценки, а также формированию дружеских связей, которые поддер-

живают и вдохновляют на рост. Однако отрицательные воздействия, такие как 

социальное давление или влияние на негативные поведенческие модели, могут 

привести к неправильному восприятию социальных норм или развитию нега-

тивных привычек. 

Тем не менее, взаимодействие со сверстниками играет неотъемлемую роль 

в формировании социальных навыков, самоопределении и адаптации к обще-

ству. Важно находить баланс между влиянием сверстников и собственной са-

моидентификацией, чтобы использовать это влияние в позитивных аспектах, 

развиваясь как личность и социальный индивид. 

 

Список литературы: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: Педаго-

гика, 1991. – 312с. 

2. Дандарова, Ж.К. Психология подростка / Ж.К. Дандарова и др. – Санкт-

Петербург.: Прайм-Еврознак, 2006. – 480с. 

3. Диагностика и коррекция социальной дезадаптации подростков. – М.: Ре-

дакционно-издательский центр Консорциума «Социальное здоровье Росси», 

1999. – 183с. 

4. Кащенко, В.П. Педагогическая коррекция / В.П. Кащенко. – М.: Просвеще-

ние, 1994. – 223с. 

5. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – Москва.: Просвещение, 

1989, – 256с. 

6. Костромина, С. Психология подростка / С. Костромина, А. Реан. – Санкт-

Петербург.: Прайм-Еврознак Москва, 2004. – 124с. Левко, А.И. Социальная 

педагогика. 

7. Учебное пособие / А.И. Левко. – Мн.: УП «ИВЦ Минфина», 2003. – 341с. 

  



49 

 

 

СЕКЦИЯ  

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX ВЕКА: П.Я. ЧААДАЕВ, 

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО И ЗАПАДНИЧЕСТВО 

Маскаева Дарья Олеговна 

студент,  
кафедра экономическая теория 
 и международные отношения, 

Пензенский государственный университет, 
РФ, г. Пенза 

E-mail: econm@pnzgu.ru 
 

RUSSIAN PHILOSOPHY OF THE XIX CENTURY: P. YA. CHAADAEV, 

SLAVOPHILISM AND WESTERNISM 

Daria Maskaeva 

Student,  
Department of Economic Theory  

and International Relations, 
Penza State University, 

Russian Federation, Penza 
 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу основных направлений русской философии XIX 

века, с фокусом на влияние и концепции П.Я. Чаадаева, славянофильства и за-

падничества. В статье представлен обзор идеологических битв и дискуссий 

между представителями различных философских течений того времени. Осве-

щается влияние Чаадаева на формирование патриотических идей в России, а 

также противостояние между сторонниками западной модернизации и сторон-

никами сохранения русской национальной идентичности. В статье также анали-

зируется влияние этих философских концепций на дальнейшее общественно-

политическое развитие России в XIX веке. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the main directions of Russian philoso-

phy of the XIX century, with a focus on the influence and concepts of P.Ya. Chaa-

daev, Slavophilism and Westernism. The article provides an overview of the ideolog-

ical battles and discussions between representatives of various philosophical 

movements of that time. The article highlights Chaadaev's influence on the formation 

of patriotic ideas in Russia, as well as the confrontation between supporters of West-

ern modernization and supporters of preserving Russian national identity. The article 

also analyzes the influence of these philosophical concepts on the further socio-

political development of Russia in the XIX century. 

 

Ключевые слова: русская философия, Чаадаев, славянофильство, запад-

ничество. 
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XIX век – эпоха формирования в России собственной философской мысли, 

время возникновения новых философских учений и формирования неподдель-

ного интереса к определению перспектив развития Российского государства. 

Русская философия XIX столетия предстает перед нами как противоборство 

двух абсолютно разных, но в то же время связанных единой целью направле-

ний: желании организовать жизнь в соответствии с европейскими стандартами 

и стремлении уберечь традиционализм нации от иностранного влияния – за-

падничество и славянофильство. 

Говоря о русской философии XIX века нельзя не вспомнить величайшего 

мыслителя того времени, Петра Яковлевича Чаадаева. Многие ученые считают 

его основателем отечественной философской традиции, показавшим ее особен-

ности и атрибутивные признаки, опираясь на собственный опыт. Именно бла-

годаря Чаадаеву мировой центр философии переместился из Германии в Рос-

сию [1, с. 61]. 
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Основной философской идеей Чаадаева является идея Божьего Царствия, 

рассматриваемого в историческом воплощении [5, с. 107]. По его мнению, мир – 

это результат воплощения Божьего замысла. Но Бог у Чаадаева не предстает в 

образе конкретной личности. Он для него – высший разум, основа материаль-

ного мира [4, с. 35], а Царствие Его – не всеобщая благодать, а возврат в при-

бежище Отца путем победы над земными страстями [5, c. 107]. В последую-

щем, на достаточно длительный срок, эта мысль станет в русской философии 

одной из ключевых. 

Человек по Чаадаеву есть слияние материального и духовного. Главен-

ствующую роль в познании П.Я. Чаадаев отводил разуму. Он считал, что науке 

не свойственно существовать без теории и философии. В момент познания лю-

ди используют мировой разум, ввиду того, что у отдельно взятой личности нет 

возможности охватить и изучить всю сущность бытия [4, с. 36]. Из всего выше-

сказанного следует, что мысль человека – это мысль всего человеческого рода; 

разум человека – продукт общественного сознания, что наводит нас на мысль о 

том, что существование индивида возможно только в коллективе. 

Как можно заметить, религия составляла неотъемлемую часть философ-

ских воззрений П.Я. Чаадаева. Он считал, что истинный путь истории зарожда-

ется наряду с возникновением христианского общества [4, с. 36]. Христианство 

для него – это единство, а символ этого единства – Папа Римский [2, c. 110]. 

Главным трудом жизни Петра Яковлевича принято считать «Философские 

письма». Произведение было написано в форме посланий к неизвестной жен-

щине, которую Чаадаев называет не иначе, как «Сударыня». Учеными предпо-

лагается, что письма адресованы Екатерине Дмитриевне Пановой, близкой зна-

комой философа. Однако некоторые критики считают, что такой стиль 

написания произведения в первую очередь был удобен для самого автора – так 

он мог свободно выражать свои чувства и мысли. 

Всего произведение включало в себя восемь писем, выпущенных в 1828 – 

1830 годы. В них Чаадаев сокрушается о судьбе России, которая живет лишь 

ограниченным настоящим, не анализируя прошлое и не размышляя о будущем 
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[7, Т.1 с. 325]. В противовес своей стране он ставит Европу, в которой, так 

называемое, Царствие Божие, все же существует, невзирая на все порочное, 

страстное и безнравственное [7, Т.1 с. 336]. Хоть люди, исповедующие право-

славие, также являются христианами, они не могут, по мнению Чаадаева, по-

жинать плоды истинного христианства [7, Т.1 с. 332]. В этом, по мнению авто-

ра, виновато наследие «растленной Византии» [7, Т.1 с. 331]. История России 

кажется Чаадаеву мрачной, не имеющей никакого будущего и стремящейся в 

небытие [7, Т.1 с. 325]. 

Конечно, столь яркое произведение не могло не произвести резонанс в до-

статочно консервативном, на тот момент, обществе. Многие прочитавшие дан-

ное эссе сочли Чаадаева попросту сумасшедшим. Этот скандал и последующие 

унизительные меры, принятые в отношении Чаадаева, сильно задели и без того 

чувствительное человеческое достоинство философа. В 1837 году все его мыс-

ли выливаются в новое произведение – «Апология сумасшедшего». 

В «Апологии сумасшедшего» более конкретно уточняется историко-

философская концепция Чаадаева, а взгляды на будущее России сильно меня-

ются. Он признает, что критика, высказанная в адрес страны в «Философских 

письмах» была чрезмерно резкой. Но ошибочно предполагать, что на смену 

взглядов повлияло жесткое общественное мнение. Уже в 1830-х годах Чаадаев 

начинает пересматривать свою концепцию [6, с. 81]. На это повлияла сильно 

разочаровавшая его Французская революция 1830-го года, феномен индивидуа-

лизма и эгоизма и иллюзорное, как оказалось, общественное единство в Евро-

пе [6, с. 81]. Ко всему вышесказанному, на Чаадаева сильное впечатление про-

извело мужественное и бесстрашное противостояние русского народа 

губительной эпидемии холеры в 1830 году. Огромное влияние на формирование 

нового мнения у Чаадаева сыграл также Александр Сергеевич Пушкин, который 

зачастую спорил с другом относительно оценок положения России и роли в этом 

православного христианства, описанного в «Философских письмах» [6, с. 81]. 

Анализируя все вышесказанное, можно назвать Петра Яковлевича Чаадае-

ва объективным идеалистом – он самоотверженно и увлеченно изучал идеи ка-
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толического христианства и именовал себя «христианским философом», он 

первым не побоялся высказать мнение о провинциальности и дикости России в 

сравнении с Западом, объяснив это безграничным влиянием православной 

культуры, унаследованной от так нелюбимой Европой Византией. 

«Философские письма» Чаадаева стали почвой для идейного раскола за-

падников и славянофилов – две доминирующие ветви русской философии в 

XIX веке. Представители обоих направлений понимали необходимость измене-

ния настоящего и будущего своей страны. Их можно сравнить разве что с дву-

главым орлом, у которого единое сердце. 

Как можно понять из рассуждений выше, П.Я. Чаадаев относился к западни-

кам. К ним же причисляются А.Л. Герцен, Т.М. Грановский, Н.Г. Чернышевский, 

В.П. Боткин, В.Г. Белинский, Н.П. Огарев и остальные. Концептуальной идеей 

западников было признание европейской культуры основой международной 

цивилизации. Они осуждали отечественный уклад жизни, ее социокультурные 

принципы и религиозную составляющую и были уверены, что Россия должна 

пройти исторический путь европейских государств. 

Но даже в идейном отношении западничество было неоднородным. Абсо-

лютно точно его сторонников объединяло неприязнь к самодержавно-

крепостническому строю России и теории официальной народности, а также 

стремление приобщить государство к стандартам западно-европейской культу-

ры и жизни [3, c. 230]. Но уже в 30-х годах XIX века идейная концепция от-

дельных представителей западничества широко рознилась. Разные философы 

представляли интересы различных социальных классов российского общества. 

Например, В.Г. Белинский, А.Л. Герцен и Н.П. Огарев были сторонниками ре-

волюционного демократизма, тогда как В.П. Боткин, Т.М. Грановский опира-

лись на буржуазный либерализм [3, c. 231]. Первые считали себя социалистами, 

а вторые называли это политическое течение «болезнью века». 

Значительные расхождения они имели и в философских взглядах. Ощутив 

на себе влияние учений Гегеля и Шеллинга, Белинский, Герцен и Огарев ори-
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ентировались на материализм [3, c. 231]. В свою очередь Грановский и Кавелин 

эволюционировали к позитивизму [3, c. 231]. 

Но, несмотря на все социально-политические и философско-исторические 

расхождения во взглядах, идея политического преобразования России у них 

была едина – действовать, опираясь на образец буржуазно-демократических 

стран Западной Европы. 

Другое течение русской философии XIX века, представителей которого 

называли славянофилами, утверждало концепцию поиска решений историче-

ских, религиозных, социально-культурных, нравственных и этических проблем 

русского общества с помощью русской мысли. 

Идея славянофильского учения непосредственно связана со спецификой 

русских культурно-исторических направлений развития общества. Духовной 

основой славянофильской концепции выступало, как ни странно, православное 

христианство [3, c. 258]. Толкование явлений духовной культуры основывалось 

на идеях ранней патристики и западного романтизма [3, c. 258]. Основываясь на 

них, славянофилы формировали представления об идеально устроенном рос-

сийском обществе – общинности, которая должна основываться на доброволь-

ном духовном объединении людей. За всем этим должна была стоять Русская 

православная церковь. К тому же славянофилы постоянно говорили о ценности 

и важности российской истории, которая таит в себе особый смысл и содержа-

ние и играет немаловажную роль в становлении национального идеала человека 

[3, c. 259]. 

На возникновение и формирование данного течения абсолютно точно по-

влияли политические события XIX века, а именно Декабристское восстание, 

приведшее к изменению социально-политической обстановки в государстве и 

сосредоточению всей власти в руках царя [3, c. 260]. Николай I стремился опи-

раться на традиционализм и консерватизм для установления порядка внутри стра-

ны. Об идеальном либеральном обществе пришлось забыть на долгие годы – все 

действия правительства были направлены на упрочнение самодержавия. В та-
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ких условиях западная философия укорениться в Российском государстве не 

может. Возникла потребность в формировании собственного учения. 

Наиболее яркими представителями славянофильства считают А.С. Хомякова, 

И.В. И П.В. Киреевских, Ю.Ф. Самарина, К.С. и И.С. Аксаковых, И.А. Кошелева. 

Их еще принято называть «ранними славянофилами». Вплоть до конца 1840-х 

годов они выражали приверженность идеям официальной народности. В 1848 

году начинается острая оппозиция славянофилов царскому режиму. Начинается 

жестокая карательная политика по отношению к братьям Киреевским, Самари-

ну и Аксаковым. Однако в 1855 году начинается подготовка крестьянской ре-

формы, активно участие в формировании которой принимают Хомяков, Сама-

рин и Кошелева. Считается, что славянофильство прекратило свое 

существование с уходом из жизни идеологов этого философского учения: в 

1856 г. умерли братья Киреевские, а в 1860 г. – А.С. Хомяков и К.С. Аксаков. В 

это же время свою популярность утрачивает и западничество – главный анти-

под славянофильства. 

Славянофильство, как и западничество, не было однородным. Одна часть 

его представителей была идеологами «официальной народности» (А. Шишков, 

М. Погодин), в то время как другая были прогрессивно настроенными деятеля-

ми (А. Хомяков, И. Киреевский, Ю. Самарин) [3, c. 261]. Их взгляды во многом 

расходились, но все же в определенных вопросах их мысли совпадали, напри-

мер, что православие – важнейший критерий формирования истории России, 

которая должна прийти на смену теряющему роль лидера Западу. 

Становится понятно, что по философским убеждениям славянофилы были 

сторонниками христианской философии [3, c. 261]. Их стремление было в 

обосновании новых начал философии и превосходства веры над земным. Они 

не принимали рационалистическую концепцию Западной Европы и приводили 

в пример православные учения православных священников, которые возвыша-

ют «разум от рассудка к высшему нравственному свободному умозрению». 

Особенно популярными собраниями XIX века были кружок 

Н.В. Станкевича и салон А.П. Елагиной [3, c. 260]. Именно там проходили дис-
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куссии и споры между славянофилами и западниками. Мысли каждого из уче-

ний развивались в процессе противоборства друг с другом, но в то же время не 

могли существовать никак иначе, как в единстве. Герцен однажды сказал про 

западников и славянофилов: «Мы подобны двуликому Янусу, у нас одна лю-

бовь к России, но не одинаковая». 

Нестандартность и противоречивость русской философии XIX века питало 

ее своеобразный интерес к социально-политическим событиям того времени. 

Она не просто констатировала общие проблемы, но и активно занималась бу-

дущим собственной страны. Одновременно она стремится организовать жизнь 

русского человека в соответствии с западными нормами и стандартами, но в тот 

же момент желает сохранить свои традиции. Русская философия XIX века не 

иначе как зеркало, в котором отражаются идейные искания исторического пути 

развития России того времени. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены особенности природных ресурсов Арктиче-

ского региона, основания для правового регулирования добычи, освоения и ис-

пользования природных ресурсов недр Арктики, а также проблемы осуществ-

ления правоотношений данного региона. 

ABSTRACT 

This article examines the features of the natural resources of the Arctic region, 

the basis for the legal regulation of the extraction, development and use of natural re-

sources of the Arctic subsoil, as well as the problems of implementing legal relations 

in this region. 
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Арктика – один из самых отдаленных регионов земного шара с неблаго-

приятным климатом. В Арктике практически отсутствует население, за исклю-

чением коренных обитателей. Между тем, в данном регионе пересекаются ин-

тересы крупнейших мировых держав, что связано с богатейшими природными 

ресурсами, наличие которых достоверно подтверждено геологическими и мор-

скими изысканиями. 

Российская Федерация является одним из экономически сильных и автори-

тетных игроков на арктическом поле. Наличие самых современных технологий 

по добыче природных ресурсов, скрытых в глубинах океанов, большой опыт 

разработки углеводородных месторождений становятся факторами, определя-

ющими лидирующую роль России в сфере освоения природных богатств. За-

крепление в арктическом регионе в качестве ведущего игрока полностью отве-

чает экономическим и геополитическим интересам Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что Арктический регион до недавнего времени 

оставался областью земной поверхности, в отношении которой правовое регу-

лирование практически не осуществлялось. Еще в начале XIX столетия об Арк-

тике писали как о недостаточно пригодном для ресурсной деятельности районе. 

Даже крупные российские и зарубежные ученые, такие, как Р. Пири и 

В.Л. Лахтин, единодушно выражали мнение о том, что применение обширным 

арктическим пространствам в ближайшем будущем не предвидится, и скорее 

всего, быть не может [4, c. 5]. 

Однако через крайне короткий по историческим меркам срок Арктический 

регион приковал к себе внимание не только северных морских держав, но и 

государств, не имеющих прямого выхода к Арктике. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что в недрах Арктики были разведа-

ны огромные залежи нефти и газа, которые залегают в прибрежных зонах. Так-
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же Арктика является источником чистой питьевой воды, хранящейся в виде 

слоя льда. При этом глобальное потепление оказывает негативное влияние на 

сохранность природных водных запасов, которые за прошедшие несколько де-

сятилетий значительно уменьшились. 

Эти и другие факторы экономического и политического характера обусло-

вили пристальный интерес крупнейших мировых держав к проблемам правово-

го режима Арктики. 

Необходимо отметить, что правовое регулирование добычи, освоения и 

использования природных ресурсов Арктики осуществляется на основе между-

народных конвенций и двух- и многосторонних договоров, учитывающих инте-

ресы морских держав, ведущих интенсивную разработку месторождений по-

лезных ископаемых и иных природных ресурсов. 

Первый международный договор в этой сфере, именуемый «Договор об 

Антарктике», был подписан в 1959 году [1]. Договор состоит из 14 статей. В 

преамбуле договора декларируются следующие положения: 

• использование Антарктики мировым сообществом только в мирных целях; 

• недопустимость международных разногласий относительно территории 

Антарктики; 

• необходимость международного взаимодействия при проведении науч-

ных исследований в Антарктике. 

В статьях 2 и 3 закладываются основы международного сотрудничества и 

взаимодействия при осуществлении научной работы в Арктике. В статье 6 

определяется географическое положение территории, в отношении которой за-

ключается договор: это район южнее 60 параллели южной широты, включая все 

шельфовые ледники. 

Положения соответствующих конвенций устанавливают пространственные 

пределы континентального шельфа и допустимые виды деятельности в нем, в 

том числе – связанные с добычей ресурсов. 

В качестве примера двусторонних соглашений, заключенных относительно 

Арктики, можно привести российско-норвежский договор 2010 г., посвящен-
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ный вопросам разграничения морских пространств в акватории Баренцева моря 

и Северного Ледовитого океана. 

Данное соглашение, во-первых, устанавливает определенную линию раз-

граничения морских пространств; во-вторых, регламентирует освоение транс-

граничных месторождений углеводородов [2]. 

На национальном уровне необходимо выделить такой документ, как Указ 

Президента РФ от 05.03.2020 № 164, которым были утверждены Основы госу-

дарственной политики в Арктике на период до 2035 года [3]. Указ имеет, в 

большей степени, стратегический и геополитический характер, однако затраги-

вает и вопросы использования арктических ресурсов. В частности, в перечень 

национальных интересов России входит закрепление за Арктическим регионом 

статуса стратегической ресурсной базы Российской Федерации, а также форми-

рование Северного морского пути в качестве конкурентоспособной транспорт-

ной коммуникации. 

Итак, в настоящее время правовое регулирование использования природ-

ных ресурсов Арктики осуществляется национальным законодательством и ак-

тами международного права, издаваемыми как на универсальном, так и на ре-

гиональном (межгосударственном) уровнях. Первый и пока единственный акт 

специального регулирования – Договор об Антарктике» 1959 года – несомнен-

но, имеет важное значение для формирования правового режима Арктики, од-

нако его положения имеют, в целом, декларативный характер. В договоре за-

креплены только основные принципы реализации экономико-политических и 

научных интересов государств в отношении Арктического региона. 

Более подробно регулируются данные правоотношения региональными ак-

тами и договорами, однако здесь возникает ряд проблем. При заключении дву-

сторонних договоров и соглашений нередко возникают коллизии и противоре-

чия относительно конвенций ООН, а также многосторонних договоров, 

заключенных между крупными государствами. 

Как представляется, это связано со сложностью освоения природных ре-

сурсов Арктики, неопределенностью в установлении ее границ, а также приме-
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нимостью универсальных актов международного права к правоотношениям, 

действующим в Арктическом регионе. Тем не менее, необходимым процессом 

видится разработка универсальных международных договоров, направленных 

на урегулирование правового режима Арктики. 
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АННОТАЦИЯ 

Категории чести и достоинства играют важную роль в определении мо-

ральной ценности личности и являются важной составляющей общественной и 

индивидуальной оценки нравственных качеств человека. Честь представляет 

собой внешнее признание поступков и заслуг человека, которые проявляются в 

его авторитете, славе и уважении со стороны общества. Это важное чувство,  
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которое присуще каждой личности и связано с желанием получить высокую 

оценку и признание со стороны окружающих, а также похвалу и известность. 

Достоинство, в свою очередь, является внутренней уверенностью в соб-

ственной ценности, не нуждающейся в каких-либо доказательствах. 

ABSTRACT 

The categories of honor and dignity play an important role in determining the 

moral value of a person and are an important component of the social and individual 

assessment of a person's moral qualities. Honor is an external recognition of a per-

son's actions and merits, which are manifested in his authority, fame and respect from 

society. This is an important feeling that is inherent in every person and is associated 

with the desire to receive high praise and recognition from others, as well as praise 

and fame. 

Dignity, in turn, is an inner confidence in one's own worth, which does not need 

any proof. 

 

Ключевые слова: право, достоинство, честь, конституция, законодатель-

ство, гражданин, защита, общество. 

Keywords: law, dignity, honor, constitution, legislation, citizen, protection, society. 

 

Права и свободы человека являются всеобъемлющими и не являются ис-

ключительными привилегиями для отдельных граждан. В соответствии с Кон-

ституцией РФ, осуществление прав и свобод человека не должно противоре-

чить правам и свободам других лиц. Если основные права и свободы человека и 

гражданина не закреплены должным образом в основном законе, это может 

привести к постоянным ограничениям личности. 

Значительное место среди демократических основ государства занимает 

признание таких понятий, как честь и достоинство всех членов общества. Кон-

ституция Российской Федерации гарантирует всем право на защиту своей чести 

и достоинства, личной и семейной приватности, репутации и прочего. 
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Это право подробно разъясняется в Гражданском кодексе, а именно в его 

статье 152, которая устанавливает, что граждане имеют право на судебную за-

щиту в случае угрозы их чести, достоинству и деловой репутации. Если эти 

права нарушены из-за распространения клеветнической информации, закон 

возлагает ответственность на лицо, распространяющее такую информацию. В 

законе не прописано, какие именно сведения считаются клеветой, поскольку 

оценка этого может быть осуществлена только в рамках конкретного случая. В 

соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса суд может принять решение 

о возложении на ответчика обязанности возместить моральный ущерб. 

Законодательство не предоставляет ясного определения таких понятий, как 

"честь" и "достоинство" что оставляет возможность для различных толкований. 

Кроме того, судебная практика также не содержит конкретных и четко сформу-

лированных характеристик этих понятий. 

Суть в том, что эти термины изначально относятся к моральным и этиче-

ским аспектам человеческой жизни, но приобретают юридическое значение, 

когда речь идет о незаконном посягательстве на эти нематериальные ценности. 

Тем не менее, для юридической практики важно иметь единообразное понима-

ние понятий для их применения. 

Существуют три основных точки зрения на понятия чести, достоинства и 

деловой репутации: 

• Первая точка зрения утверждает, что честь, достоинство и деловая репу-

тация являются полностью различными категориями. 

• Вторая концепция считает, что эти нематериальные ценности являются 

взаимосвязанными и взаимодополняющими. 

• И, наконец, третья точка зрения не делает различий между этими поня-

тиями. 

Большинство авторов придерживается следующих формулировок. 

Честь – объективная оценка личности, определяющая отношение общества 

к гражданину или юридическому лицу, а также социальная оценка моральных и 

иных качеств личности. 
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Достоинство – внутренняя самооценка личности, осознание своих личных 

качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга, своего обществен-

ного значения и определяет субъективную оценку личности. 

Возможно, одним из способов повышения эффективности использования и 

защиты данных понятий является их закрепление в нормативных актах. Это 

позволит установить правила и ограничения, которые помогут более точно 

определить и применять эти понятия в различных сферах деятельности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации является одной из важ-

нейших задач в современном мире. В условиях быстрого развития интернета и 

социальных сетей, стало гораздо сложнее контролировать информацию, кото-

рая распространяется о нас и нашей деятельности. От одного негативного ком-

ментария или ложной информации может зависеть наше будущее, наши воз-

можности для дальнейшего развития. 

Поэтому, необходимо принимать все меры для защиты своей чести и до-

стоинства. Важно быть внимательным к тому, что мы публикуем в социальных 

сетях, какие комментарии оставляем под публикациями других людей. Необхо-

димо помнить, что все, что мы пишем в интернете, остается там навсегда и мо-

жет быть использовано против нас. 

Охрана – это непрерывный процесс, который требует постоянного внима-

ния и заботы. Она необходима для того, чтобы обеспечить безопасность и за-

щиту объектов, людей и информации. Охрана включает в себя широкий спектр 

мер и действий, направленных на предотвращение преступлений, незаконных 

действий и других негативных событий. 

Охрана может быть организованной и систематической, а также может 

включать в себя различные аспекты, такие как физическая безопасность, ин-

формационная безопасность, защита прав и интересов граждан. Охрана также 

может включать в себя контроль и наблюдение за объектами, а также реагиро-

вание на возникающие угрозы и ситуации. 

Защита, в свою очередь, активизируется тогда, когда права нарушены или 

возникает реальная угроза. Она направлена на защиту интересов и прав граж-
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дан, предоставление им необходимой помощи и поддержки. Защита может 

включать в себя правовую поддержку, предоставление консультаций и реко-

мендаций, а также представление интересов в суде или других органах. 

Таким образом, охрана и защита взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Они обеспечивают безопасность, стабильность и защиту прав и интересов 

граждан в современном мире, где угрозы и риски постоянно присутствуют. По-

этому важно уделять должное внимание и ресурсы для обеспечения эффектив-

ной и надежной охраны и защиты. 

Способы защиты права – закрепленная законом совокупность мер (прие-

мов), посредством которых достигается поставленная цель защиты и восста-

новления нарушенных прав. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Гражданского кодекса РФ, при за-

щите нематериальных благ, предусмотрены возможности использования спосо-

бов, перечисленных в статье 12 Гражданского кодекса РФ, а также других спо-

собов, установленных Гражданским кодексом РФ и другими законами 

Например, согласно пункту 1 статьи 152 Гражданского кодекса РФ, граж-

данин несет право требовать в суде опровержения порочащих его честь, досто-

инство или деловую репутацию сведений, если лицо, распространившее такие 

сведения, не докажет их правдивости. 

Обязательным условием опровержения является его способ, то есть опро-

вержение должно быть сделано тем же способом, которым были распростране-

ны сведения о гражданине. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 2 статьи 152 Гражданского ко-

декса РФ, сведения, распространенные в СМИ, должны быть опровергнуты в 

тех же СМИ. 

В административном и уголовном законодательствах также имеются нор-

мы, посвященные защите человеческого достоинства. Например, в уголовном 

праве это статья 128.1, а в административном – статья 5.61. 

В настоящее время судебная система является наиболее эффективным ин-

струментом для восстановления нарушенного права на достоинство. Это связа-
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но с тем, что только суд может принудить государственные органы, физические 

или юридические лица к выполнению определенных действий, направленных 

на восстановление нарушенного права. Судебная инстанция является гарантом 

справедливости и обеспечивает возможность защиты человека, чье достоинство 

было нарушено. 

Важно отметить, что нарушение прав граждан на честь, достоинство и де-

ловую репутацию может иметь серьезные последствия. Это может негативно 

сказаться на психологическом состоянии человека, привести к ухудшению де-

ловых отношений и финансовым потерям. 

Поэтому защита этих прав является важным конституционным правом 

граждан РФ, которое должно быть урегулировано соответствующими законо-

дательными актами. Важно учитывать ряд нормативных документов, включая 

решения Верховного суда РФ, которые применяются при вынесении судебных 

решений. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная научная статья исследует тему свободы предпринимательства в 

Российской Федерации с государственно-правовой точки зрения. Анализирует-

ся действующее законодательство, разработанные положения и механизмы, ко-

торые гарантируют права и свободы предпринимателей в РФ. В статье рас-

смотрены проблемы и ограничения, а также предложены рекомендации по 

улучшению ситуации в данной области. Исследование основывается на теоре-

тическом и эмпирическом анализе, а также на сравнительном изучении между-

народного опыта. 

ABSTRACT 

This scientific article explores the topic of freedom of entrepreneurship in the 

Russian Federation from a state-legal point of view. The current legislation, devel-

oped provisions and mechanisms that guarantee the rights and freedoms of entrepre-

neurs in the Russian Federation are analyzed. The article discusses the problems and 

limitations, as well as offers recommendations for improving the situation in this ar-

ea. The research is based on theoretical and empirical analysis, as well as a compara-

tive study of international experience. 

 

Ключевые слова: свобода предпринимательства, государственно-правовой 

аспект, законодательство, права и свободы предпринимателей, ограничения, 

экономическая деятельность, экономика государства, экономическое развитие, 

малый бизнес. 

Keywords: freedom of entrepreneurship, state-legal aspect, legislation, rights 

and freedoms of entrepreneurs, restrictions, economic activity, state economy, eco-

nomic development, small business. 
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Право на свободу предпринимательской деятельности является одним из 

основных экономических прав и имеет огромное значение. В Российской Феде-

рации оно рассматривается как личное право гражданина, которое дает воз-

можность физическому лицу заниматься любой хозяйственной деятельностью. 

Это означает, что государство, через органы власти, не имеет право чрезмерно 

вмешиваться в коммерческую жизнь частных предпринимателей. В свою оче-

редь, частные владельцы предприятий имеют право самостоятельно управлять 

своими предприятиями, следуя трудовому законодательству, осуществлять 

прием и увольнение работников, а также распоряжаться полученными сред-

ствами. 

Нужно отметить, что и Конституция Российской Федерации (часть 1 ст. 8, 

часть 1 ст. 34) определяет свободу как необходимое условие осуществления пред-

принимательской деятельности, а свобода предпринимательства отнесена к ее 

второй главе, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина [1]. 

Уважение и обеспечение права на свободу предпринимательства является 

неотъемлемой частью развития экономики и общества. Российская Федерация и 

другие государства стремятся создать благоприятную и предсказуемую бизнес-

среду для предпринимателей, где они могут развивать свои предприятия, инве-

стировать, создавать рабочие места и вносить вклад в экономическое благосо-

стояние страны. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что свобода предпринимательства 

также предполагает выполнение предпринимателями определенных обязанно-

стей и соблюдение законодательства. Это включает платежеспособность, упла-

ту налогов, соблюдение прав потребителей и других участников рынка, а также 

соблюдение правил конкуренции и других норм. 

Ограничения и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, 

должны быть активно и эффективно решены государством [3]. Одним из реше-

ний может быть упрощение процедур регистрации бизнеса, сокращение бюро-

кратических препятствий, улучшение доступа к финансированию и защита соб-

ственности. Также важно создание прозрачной и справедливой системы контроля 
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и надзора, которая будет обеспечивать исполнение законодательства без кор-

рупции и произвола. 

Обеспечение и защита свободы предпринимательства – это ключевая зада-

ча государства, которая способствует экономическому росту, инновациям и со-

зданию благосостояния для всех членов общества. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности должно быть сбалансированным и спра-

ведливым, обеспечивая защиту прав и интересов предпринимателей, а также 

общества в целом. 

Ограничения предпринимательской деятельности в России могут быть свя-

заны с недостаточной прозрачностью и эффективностью правового регулиро-

вания, бюрократическими барьерами, коррупцией, а также ограничительными 

требованиями и нормами, которые не всегда соответствуют потребностям и ин-

тересам предпринимателей. Эти ограничения могут создавать препятствия для 

открытия и ведения бизнеса, ограничивать доступ к рынку, усложнять проце-

дуры регистрации и лицензирования, а также создавать непредсказуемость и 

неуверенность в отношениях с государственными органами. 

Государственная власть должна обеспечивать гарантии прав и интересов 

предпринимателей. К таким гарантиям относятся: свобода выбора формы пред-

принимательства и организационно-правовой формы, право на предпринима-

тельскую деятельность на основе равенства социальных и экономических прав, 

защита от произвольных вмешательств и незаконного лишения имущества, до-

ступ к информации и ресурсам, равноправие в правовых отношениях, правовая 

защита интересов. 

Вместе с гарантиями прав предпринимателей существуют и определенные 

обязанности перед государством. К таким обязанностям относятся уплата нало-

гов и сборов, соблюдение трудового законодательства, выполнение законных 

требований по охране окружающей среды, участие в развитии социальной ин-

фраструктуры и другие. 

Принятием Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
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ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

было установлено, что предприятия могут быть проверены только один раз в 

три года [2]. Это существенно повлияло на предпринимательскую деятельность 

и органы контроля. Хотя это положительное изменение, оно имеет некоторое 

условие: частный бизнес считается предварительно нарушающим закон в гла-

зах проверяющих органов, и предприниматель должен доказывать свою неви-

новность. Пока такая система не изменится, российским предпринимателям бу-

дет сложно развивать свой бизнес без вмешательства извне и способствовать 

формированию конкурентоспособной экономики. 

Для улучшения ситуации в области свободы предпринимательства в РФ 

необходимы меры по упрощению исследованных методов правового регулиро-

вания, сокращению бюрократических процедур, борьбе с коррупцией, повыше-

нию прозрачности и предсказуемости правоприменительной практики, совер-

шенствованию механизмов обеспечения прав и интересов предпринимателей, а 

также развитию системы альтернативного разрешения споров. 

Для развития свободы предпринимательства и предотвращения ограниче-

ний необходимо предпринять ряд мер. Во-первых, следует совершенствовать 

законодательство и устранять противоречия между различными нормами, что-

бы создать стабильную и прозрачную правовую среду для бизнеса. Во-вторых, 

необходимо усилить контроль над коррупцией и бюрократической волокитой, 

внедряя эффективные антикоррупционные и административные процедуры. 

Также важным является повышение осведомленности и образованности пред-

принимателей о их правах и обязанностях, а также предоставление им доступа 

к различным вспомогательным ресурсам и поддержке со стороны государства и 

общества. 

В заключение, свобода предпринимательства в Российской Федерации яв-

ляется важным элементом экономической системы и государственного разви-

тия. Несмотря на гарантии, предоставляемые законодательством, на практике 

предприниматели сталкиваются с различными ограничениями и вызовами. Од-

нако совершенствование правового регулирования, борьба с коррупцией и бю-
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рократией, повышение осведомленности и поддержка предпринимателей могут 

способствовать созданию благоприятной и развивающейся предприниматель-

ской среды в России [4]. 

Таким образом, государственно-правовой аспект свободы предпринима-

тельства в Российской Федерации является важным аспектом, который имеет 

прямое влияние на развитие экономики и благополучие общества. Улучшение 

ситуации в данной области требует комплексного подхода, включающего в се-

бя разработку и внедрение эффективных мер по предоставлению гарантий прав 

и свобод предпринимателей, а также устранению ограничений и исправлению 

недостатков в правовом регулировании предпринимательской деятельности. 
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Проблематика соблюдения этических норм в процессе расследования пре-

ступлений, а также их соотношение с критериями эффективности является дис-

куссионной. Эффективное достижение целей расследования при минимальных 

трудовых затратах, установление истины по расследуемому преступлению на 

основе собранных доказательств вступает в противоречие с этическими уста-

новками, свойственными современному гражданскому обществу и правовому 

государству. Наиболее ярко сущность данных противоречий проявляется при 

производстве отдельных следственных действий, неизбежно возникают разно-

гласия между целями расследования преступных деяний и сложившимися в 

конкретном государственно-общественном образовании этическими, мораль-

ными и иными социальными нормами поведения цивилизованного человека. 

В процессе исследования связи этичности и криминалистической тактики 

мы изучили мнение ряда учёных по данному вопросу. Некоторые из них трак-

туют нравственные отношения в уголовном процессе в качестве непроцессу-

альных отношений из области морали. Сухова И.И. пишет по этому поводу: 
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«взгляд на нравственные отношения как на отношения непроцессуальные в 

уголовном процессе стоит преодолевать» [8]. 

Кони А.Ф. утверждал: «Облекая правду в определённые формы, он (судья, 

лицо, ведущее уголовный процесс) должен способствовать в каждом отдельном 

случае восстановлению нарушенного порядка. Как бы хороши ни были правила 

деятельности, они могут потерять свою силу и значение в неопытных, грубых 

или недобросовестных руках» [2]. Авторы в данных высказываниях подчёрки-

вают важность этических, моральных и нравственных начал в уголовном про-

цессе, и в том числе криминалистической тактике, их неотъемлемость и необ-

ходимость при проведении отдельных процессуальных действий. 

Доктор юридических наук, профессор кафедры частного права ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» Савостин А.А. в статье «Пробле-

мы соотношения этических основ и критерия эффективности в расследовании 

преступлений» пишет следующее: «можно утверждать о концептуальной не-

возможности реализации государственно-общественной воли, объективирован-

ной в конституционных и уголовно-процессуальных нормах, посредством испор-

ченного либо переродившегося инструментария, которым однозначно выступает 

утративший морально-этические ориентиры сотрудник правоохранительной 

системы. Образ законности будет умышленно либо неумышленно попираться 

таким исполнителем государственного волеизъявления и ежедневно наносить 

существенный репутационный урон как системе правовой охраны, так и государ-

ству в целом» [6]. То есть, сотрудник правоохранительной системы является оли-

цетворением и носителем государственной и общественной воли, а значит должен 

соответствовать ряду требований и идеалов, так как в ином случае он тем или 

иным образом будет наносить вред существующему конституционному строю и 

сложившимся в обществе представлениям о справедливости и законности. 

Изучив литературу по выбранной теме, мы пришли к выводу, что вырабо-

танные юридической наукой принципы уголовного процесса включают нрав-

ственные нормы и являются закономерным итогом эволюционного развития 

общества и государства. Фундаментальные этические принципы проецируются 
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на развитие уголовного процесса в целом. Более подробная регламентация эти-

ческих норм содержится в нормах уголовного процесса, которые детализируют 

конкретную стадию уголовного процесса, процедурные аспекты реализации 

следственных действий, правовое положение того или иного субъекта уголов-

ного процесса, его правосубъектность и т.п. 

В процессе расследования и раскрытия преступлений следователь сталки-

вается с рядом проблемных ситуаций различной сложности, зависящих от сте-

пени информационной неопределённости момента расследования, наличием 

профессиональных знаний, навыков и умений субъекта расследования, имею-

щихся в распоряжении средств и характером противодействия расследованию 

со стороны заинтересованных лиц [4, c. 3]. 

В основе формирования содержания научных положений и рекомендаций в 

области криминалистической тактики лежат нормы уголовно-процессуального 

законодательства, положения других разделов криминалистики, других наук, а 

также передовой опыт расследования и раскрытия преступлений [4, c. 4]. 

В целом, положения криминалистической тактики оптимизируют процесс 

собирания и исследования, использования доказательств. Здесь важным являет-

ся существование определённых условий применения тактических приёмов, 

самые общие из них можно рассматривать в качестве принципов. К таким усло-

виям относятся правомерность, научность, этичность и максимальная безопас-

ность, в своей совокупности, определяющие допустимость применения того 

или иного тактического приёма. Невозможность соблюдения хотя бы одного из 

условий влечёт за собой недопустимость применения такого приёма. Этичность 

заключается в том, что применение определённого приёма в сложившейся си-

туации не должно выходить за рамки морали и нравственности, также оно не 

должно быть сопряжено с оскорблением чести и достоинства лиц, в отношении 

которых он применяется, и разглашением интимных подробностей личной 

жизни. 

Деятельность правоохранительных органов в той или иной степени затра-

гивает как общественные, так и личные интересы. Она сопряжена с множе-
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ством нравственных проблем, вытекающих из специфики целей, содержания, 

форм, методов и средств их деятельности. Предоставление властных полномо-

чий и, как следствие, моральной санкции на проведение мероприятий по охране 

и защите прав граждан налагает на сотрудников большую ответственность, а 

также обязанность придерживаться границ допустимых действий, связанных с 

выполнением служебных функций. 

На наш взгляд, проблема соотношения этических начал при производстве 

тактических действий и её соотношение с эффективностью принимаемых мер 

по обнаружению и раскрытию преступлений является актуальной в настоящее 

время. Причиной тому является необходимость проведения ряда действий, ко-

торые сопряжены с морально-нравственными отношениями и интимной сторо-

ной жизни человека. Например, при расследовании изнасилований и насиль-

ственных действий сексуального характера необходимо незамедлительно 

провести допрос потерпевшей, свидетелей, осмотреть место происшествия, что 

является прямым вторжением в личную жизнь человека и соответственно тре-

бует соблюдения определённого порядка и норм. Особенно ярко это проявляет-

ся при проведении следственных действий в отношении малолетних и несо-

вершеннолетних, чья психика находится в процессе формирования, и важно 

учитывать особенности их личности, чтобы не нанести вред. 

Мы проанализировали статистические данные о деятельности судов общей 

юрисдикции по осуществлению правосудия за первое полугодие 2023 года. Так, 

судами было рассмотрено 15 427 уголовных дел с вынесением приговора, число 

осужденных лиц – 16 771, из них за преступления против жизни и здоровья – 

1194 человека, за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы – 263, в том числе 36 за изнасилование, 70 за насильственные действия 

сексуального характера, за преступления против уклада семейных отношений и 

интересов несовершеннолетних – 2769 человек, за преступления против соб-

ственности – 6410 человек [1]. Учитывая количество и виды преступлений, от-

носительно небольшие размеры Республики Беларусь, а также короткий период 
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времени, на наш взгляд, вопрос о способах и порядке применения тактических 

приёмов является наиболее актуальным. 

Процесс формирования правовой культуры правоохранительных органов 

имеет ряд особенностей: претворение в жизнь политики государства; реализа-

ция права в форме соблюдения, исполнения, использования и применения; 

принятие решений в ситуациях, детально не урегулированных законом; посто-

янное общение с различными категориями граждан, многие из которых имеют 

деформированное правосознание [7, c. 64] 

Нами был изучен ряд нормативно-правовых актов Республики Беларусь, 

что позволило наиболее полно оценить, каким образом вопрос этичности за-

креплён в белорусском законодательстве. Так, морально-нравственные принци-

пы напрямую закрепляются Конституцией Республики Беларусь. Согласно ста-

тье 25 государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство 

личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и 

порядке, установленных законом. Лицо, заключенное под стражу, имеет право 

на судебную проверку законности его задержания или ареста. Никто не должен 

подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его до-

стоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться 

медицинским или иным опытам». Также ст. 28 Конституции закрепляет, что 

каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его частную 

жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефон-

ных и иных сообщений, на его честь и достоинство [3]. 

Основным нормативным актом, который регламентирует и регулирует 

применение тактических приёмов, является Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Беларусь. Особенностями уголовно-процессуального права явля-

ются гуманизм и ориентация на создание системы гарантий личности. Уголов-

но-процессуальный кодекс закрепляет следующие принципы уголовного про-

цесса, которые основаны на конституционных и напрямую либо косвенно 

связаны с существующими в обществе моральными ценностями, к ним отно-

сятся: законность в уголовном процессе (ст. 8), осуществление правосудия 
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только судом (ст. 9), обеспечение защиты прав и свобод граждан (ст. 10), 

неприкосновенность личности (ст. 11), защита чести и достоинства личности 

(ст. 12), охрана частной жизни (ст. 13), неприкосновенность жилища и иных за-

конных владений (ст. 14), презумпция невиновности (ст. 16), всестороннее, 

полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела (ст. 18), ра-

венство граждан перед законом и равенство защиты их прав и законных инте-

ресов (ст. 20) и др. [9]. 

Проанализировав уголовно-процессуальное законодательство, мы сделали 

вывод, что многие его положения и нормы имеют выраженную этическую ха-

рактеристику и включены в Уголовно-процессуальный кодекс в качестве обяза-

тельных требований. Так, статья 206 посвящена процедуре освидетельствова-

ния и запрещает присутствие лица другого пола, если освидетельствование 

сопровождается обнажением тела. Данное требование также распространяется 

на производство личного обыска. Ярко выраженный этический аспект по срав-

нению с другими следственными действиями имеет допрос, в связи с этим за-

конодатель установил его продолжительность – не более четырёх часов; перед 

проведением очной ставки следователь, лицо, производящее дознание, должен 

установить характер взаимоотношений между её участниками: знают ли они 

друг друга, в каких отношениях между собой находятся. При производстве оч-

ной ставки, предъявлении для опознания и проверке показаний на месте следо-

вателю, лицу, проводящему дознание, запрещается задавать наводящие вопро-

сы, а при проверке показаний на месте постороннее вмешательство в этот 

процесс должно быть исключено. Уголовно-процессуальный кодекс преду-

сматривает перечень возможных следственных действий и содержит рекомен-

дации о порядке их проведения. Совокупное изучение процессуальных правил 

и тактических приёмов позволяет более полно рассмотреть и уяснить сущность 

и значение следственного действия, проанализировать связь уголовного про-

цесса и юридической этики [5, c. 175-176]. 

Таким образом, процесс расследования преступлений, являясь специфиче-

ской деятельностью специальных государственных органов, предполагает 
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наличие в своей основе определенных этических начал. Частично данные нача-

ла оговорены законом, но в своём подавляющем большинстве этические осно-

вы обусловлены неписаными нравственными нормами, присущими конкретно-

му обществу. 

На наш взгляд, этичность, как одно из фундаментальных понятий для су-

ществования и функционирования государства и общества в целом, является 

определяющим критерием при избрании и осуществлении криминалистической 

тактики, наряду с правомерностью, научностью и безопасностью. Она является 

базовым элементом деятельности правоохранительных органов и требует обя-

зательного исполнения всеми участниками уголовного процесса. Понятия о 

том, что все тактические приёмы должны соответствовать критерию этичности, 

законодательно не закреплено, однако при анализе положений и норм Уголов-

но-процессуального кодекса и иных нормативных правовых актов, касающихся 

данного вопроса, можно сделать вывод, что многие из этих положений и норм 

имеют выраженную этическую характеристику, но в своём большинстве мо-

рально-нравственные основы обуславливаются неписанными этическими нор-

мами. 

Таким образом, выработанные юридической наукой принципы уголовного 

процесса включают нравственные нормы и являются закономерным итогом 

эволюционного развития общества и государства. Этичность в рамках крими-

налистической тактики является одним из определяющих факторов возможно-

сти применения конкретного криминалистического приёма наряду с правомерно-

стью, научностью, безопасностью и практической целесообразностью. Частично 

этические начала оговорены законом, но в своём подавляющем большинстве 

они обусловлены неписаными нравственными нормами, присущими конкрет-

ному обществу Этические нормы получили прямое закрепление в Конституции 

Республики Беларусь, Уголовно-процессуальном кодексе и других норматив-

ных актах, связанных с реализацией как отдельных следственных действий, так 

и всего расследования в целом, то есть во всех направлениях применения по-

ложений криминалистической тактики. 
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Преобладающим средством исправления судебных ошибок в гражданском 

процессе большинства государств мира является апелляционное производство. 

На сегодняшний день законодательное закрепление апелляция получила в ряде 

таких стран, как Франция, Германия, Австрия, Испания, Польша, Россия, Ка-

захстан, Армения, Украина, Литва, Латвия и др. В Республике Беларусь право 

на обжалование не вступивших в законную силу судебных постановлений га-

рантируется ст. 115 Конституции Республики Беларусь. 

Участие прокурора в рассмотрении судами дел, связанных с осуществле-

нием предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельно-

сти в соответствии с Хозяйственным процессуальным кодексом Республики 

Беларусь является одним из направлений деятельности прокуратуры, что за-

креплено в ч. 4 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О 

прокуратуре Республики Беларусь» [7]. 

В случае несогласия с решением суда первой инстанции оно может быть 

обжаловано в апелляционном порядке. Нами были проанализированы нормы 

белорусского законодательства, в частности, Хозяйственного процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК), Гражданского процессуального 

mailto:nikitaermochenko@gmail.com
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кодекса Республики Беларусь, а также ряд иностранных законодательных актов 

и юридической литературы по данному вопросу. 

Субъектами апелляционного обжалования (опротестования) в соответ-

ствии с ХПК являются: лица, участвующие в деле; лица, не привлеченные к 

участию в деле, чьи права и законные интересы нарушены судебным постанов-

лением, вынесенным по делу, если экономический суд первой инстанции при-

нял судебное постановление об их правах и обязанностях; правопреемники лиц, 

участвующих в деле; прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела [8]. 

Следовательно, прокурор, если он принимал участие в рассмотрении дела в 

экономическом суде первой инстанции, с целью защиты прав и законных инте-

ресов субъектов хозяйствования имеет право опротестовать решение экономи-

ческого суда первой инстанции в апелляционном порядке до вступления его в 

законную силу. 

В Российской Федерации к лицам, которые имеют право на обжалование в 

порядке апелляционного производства, относится прокурор по делам, указан-

ным в ч. 1 ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции, вне зависимости от его участия в рассмотрении дела в арбитражном суде 

первой инстанции [6]. 

В Казахстане правом на принесение апелляционного ходатайства обладает 

прокурор, участвовавший в рассмотрении дела. При это принести апелляцион-

ное ходатайство на решение вправе Генеральный Прокурор Республики Казах-

стан и его заместители, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры 

и их заместители, прокуроры районов и приравненные к ним прокуроры и их 

заместители в пределах своей компетенции [4]. 

Во многих странах, в частности Чехии, Болгарии, Германии, Украине про-

курор не участвует в рассмотрении экономических споров [2, с. 48–52]. 

Отметим, что в гражданском процессе Республики Беларусь апелляцион-

ный протест имеет право принести прокурор, принимавший участие в рассмот-

рении дела, а также руководители органов прокуратуры и их заместители неза-
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висимо от того, участвовали ли они при рассмотрении дела судом первой ин-

станции, а пределах своей компетенции [3]. 

В хозяйственном процессе Республики Беларусь прокурор вправе прине-

сти апелляционный протест независимо от согласия сторон и иных лиц, участ-

вующих в деле, а также лиц, которые не привлечены к участию в деле, чьи пра-

ва и законные интересы были нарушены судебным постановлением, в целях 

защиты государственных и общественных интересов. В случае принесения 

прокурором протеста в целях защиты интересов юридических лиц, не имеющих 

доли государственной собственности в уставном фонде, а также индивидуаль-

ных предпринимателей или граждан, от названных лиц должно быть получено 

письменное заявление, подтверждающее согласие на принесение прокурором 

протеста. 

Проанализировав содержание норм ХПК, на наш взгляд, необходимо 

уточнить в ч. 2 ст. 267 ХПК право прокурора опротестовывать не только реше-

ния, но и определения экономического суда. Причиной тому служит факт, что, 

исходя из ст. 216, 267, 282 ХПК, не представляется возможным сделать вывод о 

подобном полномочии прокурора. 

Требования к форме и содержанию апелляционного протеста закреплены в 

ч.2 ст. 270 ХПК. Среди них не предусмотрено приложение к апелляционному 

протесту документов, подтверждающих согласие соответствующих юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц на принесение про-

курором протеста. В то же время ч. 2 ст. 267 ХПК закрепляет, что в случае при-

несения прокурором протеста в целях защиты вышеупомянутых лиц 

прилагается письменное заявление, подтверждающее их согласие на принесе-

ние такого протеста [8]. Следовательно, несмотря на требование ч. 2 ст. 267 

ХПК, судья при возбуждении апелляционного производства не может возвра-

тить такой протест, так как абз. 6 ч. 1 ст. 272 ХПК устанавливает только необ-

ходимость соблюдения требований ст. 270 ХПК [8]. 

Порядок действий судьи в данном случае определяется абз. 3 п. 3 поста-

новления ППВХС № 11, содержащим следующее: в случае отсутствия пись-
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менного заявления, которое подтверждает согласие юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей и иных лиц на принесении прокурором апелляци-

онного протеста, суд апелляционной инстанции предлагает прокурору предста-

вить такое заявление соответствующего лица. При непредставлении данного 

документа апелляционный протест подлежит оставлению без рассмотрения, с 

отсылкой на нарушения требований ст. 270 ХПК (абз. 2 ч.1 ст. 273 ХПК) [7]. Но 

в таком случае наблюдается противоречие ст. 270 ХПК, так как, в ней прило-

жение соответствующего согласия не закреплено в качестве обязательного тре-

бований к форме и содержанию апелляционной жалобы (протеста) [8]. 

Мы изучили регулирование тождественного вопроса при подаче заявления 

в экономический суд первой инстанции: в случаях если прокурор не приложит 

к исковому заявлению письменное заявление, которое подтверждает согласие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или других лиц, судья 

оставляет исковое заявление прокурора без движения (абз. 2 ч. 1 ст. 162 ХПК), 

при этом устанавливает срок на устранение недостатков. Если недостатки не 

устранены прокурором, судья возвращает такое исковое заявление (абз. 2 ч.1 ст. 

163 ХПК) [8]. Соответственно, на наш взгляд, видится более логичным в эко-

номическом суде апелляционной инстанции в случае непредставления проку-

рором заявления, подтверждающего согласие защищаемых им лиц, также при-

менять возвращение протеста для того, чтобы «отсеять» несоответствующие 

требованиям ХПК апелляционные протесты. Это будет способствовать процес-

суальной экономии в целом, поскольку возвращение применяется на этапе воз-

буждения апелляционного производства, и не будет необходимости затрачивать 

ресурсы на рассмотрение такого заявления, имеющего высокую вероятность 

оставления без рассмотрения. 

В таком случае представляется обоснованным предложение О.В. Бодаковой 

по совершенствованию возникшей проблемы путём дополнения ч. 4 ст. 270 

ХПК абзацем следующего содержания: «К апелляционному протесту прилага-

ются документы, подтверждающие: ... согласие юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и других лиц в случаях, установленных в ч. 2 ст. 267 
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настоящего Кодекса, на принесение прокурором протеста в целях защиты их 

интересов» [1]. 

Таким образом, прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела в 

экономическом суде первой инстанции, в целях защиты прав и законных инте-

ресов субъектов хозяйствования вправе опротестовывать в апелляционном по-

рядке решение экономического суда первой инстанции, не вступившее в закон-

ную силу. Для пересмотра судебных постановлений в апелляционном порядке 

прокурором приносится апелляционный протест. Вместе с тем предполагается 

необходимым уточнить ч. 2 ст. 267 ХПК, дополнив право прокурора на опроте-

стование не только решений экономического суда первой инстанции, но и 

определений. С целью обеспечения соответствия содержания норм ХПК и ло-

гики их построения считаем, что ч. 4 ст. 270 ХПК нужно дополнить нормой, ко-

торая регламентировала бы обязанность прокурора прилагать к апелляционному 

протесту документы, подтверждающие согласие соответствующих юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц на принесение про-

теста прокурором в их интересах. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируется программно – целевой подход с точки зре-

ния его результативности и применимости при повышении социально – эконо-

мических показателей в рамках региона. 

ABSTRACT 

This article analyzes the program-targeted approach from the point of view of its 

effectiveness and applicability in increasing socio-economic indicators within the region. 

 

Ключевые слова: программно – целевой подход, социально – экономиче-

ское развитие, муниципальное образование, результативность. 

Keywords: program-target approach, socio-economic development, municipal 

formation, effectiveness. 

 

Развитие технологий и инноваций может привести к изменению производ-

ственных методов и структуры экономики. Устаревшая система может не соот-

ветствовать новым требованиям и возможностям, что может вызвать необхо-

димость перехода к более современной и эффективной экономической системе. 
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Со временем меняются потребности и предпочтения общества. Устарев-

шая экономическая система может не учитывать эти изменения и не соответ-

ствовать новым ценностям. Например, если потребители все больше ориенти-

руются на экологически чистые продукты или социальную ответственность 

предприятий, то устаревшая система может не способствовать удовлетворению 

этих потребностей. 

Подобные кризисные явления в современной экономике вызывают необ-

ходимость коренного изменения устаревшей структуры хозяйства, резкой акти-

визации инновационной и инвестиционной деятельности в социально-

экономических системах. Одним из таких ключевых экономических инстру-

ментов является программно-целевой подход. 

Программно-целевой подход в экономике – это методологический подход 

к планированию и управлению экономикой, в котором центральная власть 

определяет основные экономические цели и разрабатывает планы и программы 

для достижения этих целей. 

В рамках программно-целевого подхода определенные экономические по-

казатели и цели устанавливаются государством или центральными плановыми 

органами. Планы разрабатываются на основе анализа экономической ситуации 

и прогнозирования будущего развития. Эти планы включают в себя конкретные 

меры и регулятивные механизмы, которые должны быть реализованы для до-

стижения заданных целей. 

Программно-целевой подход предполагает, что государство играет актив-

ную роль в экономике, контролирует и руководит процессом производства и 

распределения ресурсов. Он обычно связан с централизованным планировани-

ем и управлением экономикой, где государство имеет значительную власть и 

контроль над экономикой [1]. 

Сферы распространения программно-целевых программ могут быть разно-

образными и включать экономическое развитие, социальное благополучие, 

экологическую устойчивость, инновации и научные исследования, образование, 

здравоохранение и другие области. 
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Существуют различные способы реализации целевых программ, включая: 

1. Разработка стратегических планов: Определение долгосрочных целей и 

разработка планов, которые определяют, как будут использоваться ресурсы и 

какие меры будут приняты для достижения этих целей. Это может включать 

определение приоритетных направлений развития, целей роста экономики или 

решения социальных проблем. 

2. Бюджетное планирование: Определение финансовых ресурсов, необхо-

димых для реализации целевых программ, и распределение этих ресурсов в соот-

ветствии с приоритетами и целями программы. Это может включать выделение 

средств на инфраструктуру, образование, здравоохранение и другие области. 

Таким образом, практика показывает, что целевые программы могут быть 

эффективно использованы для управления социальными, экологическими, эко-

номическими и институциональными процессами в муниципальных образова-

ниях [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу исчисления сроков обжалования заочно-

го решения соответчиками в гражданском процессе. Автор исследует мнения 

ученых по поводу этого вопроса, выдвигает собственную позицию, основыва-

ясь на нормах гражданского процессуального кодекса. Анализируются послед-

ствия течения судопроизводства, предлагаются пути их решения путем внесе-

ния изменений в законодательство. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the calculation of the time limits for ap-

pealing a default judgment by co-defendants in civil proceedings. The author exam-

ines the opinions of scientists on this issue, puts forward his own position, based on the 

norms of the Civil Procedure Code. The author analyzes the consequences of the course 

of legal proceedings, proposes ways to solve them by amending the legislation.  

 

Ключевые слова: обжалование заочного решения, соответчики, исчисле-

ние сроков, затягивание процесса. 

Keywords: appeal against a decision in absentia; co-defendants; calculation of 

time limits; delay of the process. 

 

Согласно статистическим данным деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за первое полугодие 2022 года заочных решений 

вынесено 464 974 тысяч, но по состоянию первого полугодия 2023 года их со-

ставило 549 439 тысяч [1]. Несмотря на существенный прирост показателей, 

нельзя с уверенностью говорить о том, что заочное производство действитель-

но ускоряет деятельность судов. При рассмотрении дел суд может столкнуться 

с рядом проблем, одной из которой является исчисление сроков обжаловании 

заочного решения несколькими ответчиками. 

Согласно статье 237 ГПК РФ ответчик вправе подать в суд, принявший за-

очное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со 

дня вручения ему копии этого решения. В случае вынесения судом определения 

об отказе в удовлетворении заявления об отмене заочного решения, ответчик 

вправе обжаловать его в апелляционном порядке [4]. 

Допускается, что при участии в процессе соответчиков возникает труд-

ность в исчислении сроков, когда они получили копию решения в разное время. 

В своей работе Р.В. Булыгин отмечает, что течение сроков в таких случаях бу-

дет начинаться с получением копии заочного решения последним из соответчи-

ков [3, с. 16-17].В.Е. Грановский высказывается о необходимости следовать ос-
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новополагающим принципам, а именно законности и равенства всех перед за-

коном и судом, которые предусмотрены российским законодательством и дела-

ет вывод идентичный по смыслу мнению Р.В. Булыгина [5, с. 58-62]. 

Полагаю, что исчисление сроков подобным образом нерационально. Авто-

ры не учитывают норму, установленную в статье 40 ГПК РФ, согласно которой 

каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в 

процессе самостоятельно. Эта самостоятельность проявляется во многом, но в 

частности в том, что стороны могут самостоятельно анализировать судебное 

решение и определять, стоит ли его обжаловать. Целесообразно считать момен-

том отсчета срока на обжалование заочного решения по каждому из ответчиков 

отдельно. Обжалование одним из ответчиков заочного решения не влечет его 

обжалования остальными, что находит подтверждение в практике судов. 

Возможна ситуация, когда желание оспорить судебный акт будет сразу у 

нескольких соответчиков по делу. Например, по делу о признании сделки не-

действительной, применении последствий ее недействительности и обращении 

взыскания на имущество должника акционерное общество обратилось в суд с 

иском к А.А. Лисак и Е.М. Олейник, которые не явились в судебное заседание, 

и дело было рассмотрено в порядке заочного производства. Получив копии су-

дебного решения, соответчики не обжаловали его в суд первой инстанции, но 

оба написали заявление о восстановлении срока на подачу апелляционной жа-

лобы на заочное решение суда. Определением городского суда в удовлетворе-

нии заявления было отказано, жалобу вернули в связи с тем, что лицами не бы-

ло подано заявление об отмене заочного решения. Не согласившись с 

указанным определением, А.А. Лисак и Е.М. Олейник подали частные жалобы, 

в которых поставили вопрос об отмене определения Можайского городского 

суда, однако апелляционным определением в удовлетворении жалоб было отка-

зано, так как соответчиками не соблюдено правило последовательного обжало-

вания [1]. 

В данном случае соответчики были уведомлены о действиях друг друга. 

Но не исключено, что могут возникнуть обратные ситуации, когда соответчики 
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не общаются между собой, и, получая копии решения в различный период вре-

мени, могут написать заявление об отмене заочного решение позже остальных. 

Именно поэтому важно установить порядок исчисления срока в случае участия 

в деле нескольких соответчиков. При его закреплении, возникает вопрос о 

дальнейшем судопроизводстве по рассмотрению заявлений: рассматривать их 

отдельно по каждому из ответчиков по мере поступления в суд или же дожи-

даться истечения срока подачи заявления всеми ответчиками? Представляется 

целесообразным рассматривать заявление по отдельности, что поможет избе-

жать затягивания процесса, так как в случае удовлетворения одного заявления 

исключается необходимость в рассмотрении заявлений других соответчиков, 

если они будут поданы. Если заявление об отмене заочного решения подано по 

истечении семидневного срока на подачу заявления и месячного срока на апел-

ляционное обжалование, и подано заявление о восстановлении срока на его по-

дачу при наличии уважительных причин пропуска, но дело уже было передано 

в суд апелляционной инстанции, то суд первой инстанции не может рассмот-

реть заявление, так как материалы дела уже не находятся в его распоряжении, а 

у суда апелляционной инстанции также отсутствует такое полномочие. В свете 

этого решение проблемы возможно путем дополнения части 1 статьи 3251 ГПК 

РФ пунктом 4 следующего содержания: 1. Суд апелляционной инстанции воз-

вращает дело, поступившее с апелляционными жалобой, представлением, в суд 

первой инстанции, если судом первой инстанции не было рассмотрено: 4) заяв-

ление о восстановлении срока на подачу заявления об отмене заочного решения 

и заявления об отмене заочного решения. 

Кроме того, разъяснения относительно исчисления срока подачи заявления 

об отмене заочного решения могут быть даны, в частности, Пленумом Верхов-

ного Суда РФ и изложены следующим образом: «Начало течения срока на по-

дачу заявления об отмене заочного решения необходимо исчислять по каждому 

из соответчиков индивидуально в силу положений части 3 статьи 40 ГПК РФ. 

Судам следует учитывать, что обжалование одним из ответчиков заочного ре-

шения не влечет его обжалования остальными соответчиками». 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрываются процессуальные особенности, связанные с 

рассмотрением дел о признании граждан безвестно отсутствующими и умер-

шими в рамках специальной военной операции. Анализ законодательства, в ко-

тором регулируются правовые вопросы, связанные с такими делами. Такой 

подход позволит предоставить читателям полную и всестороннюю информа-

цию об особенностях процесса рассмотрения данных дел в контексте специаль-

ной военной операции. 
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ABSTRACT 

This article reveals the procedural features associated with the consideration of 

cases on the recognition of citizens as missing and deceased within the framework of 

a special military operation. Analysis of judicial practice and legislation regulating 

legal issues related to such cases. This approach will allow us to provide readers with 

complete and comprehensive information about the specifics of the process of con-

sidering these cases in the context of a special military operation. 

 

Ключевые слова: суд, порядок признания граждан безвестно отсутству-

ющими или умершими, особый порядок, гражданское законодательство. 

Keywords: the court, the procedure for recognizing citizens as missing or de-

ceased, a special procedure, civil legislation. 

 

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статисти-

ческой системы, с января по сентябрь 2023 года в Российской Федерации про-

пали без вести и находились в розыске 34,2 тысяч жителей. Это меньше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года (36,3 тысяч). На самом деле, потерявших-

ся намного больше. Статистика учитывает только тех людей, чьи родственники 

обратились за помощью в правоохранительные органы. В данную статистику 

также входят добровольцы, мобилизованные и военнослужащие по контракту, 

принимающие участие в специальной военной операции (далее – СВО). 

С начала специальной военной операции на законодательном уровне был 

принят ряд законов, который способствует формированию и развитию системы 

социального обеспечения для военнослужащих, выполняющих свой боевой 

долг. Эти нормативно-правовые акты направлены на обеспечение максималь-

ной защиты и поддержки военнослужащих и их семей в различных аспектах. 

В федеральном законе «О статусе военнослужащих» [3] нет определения 

понятий «безвестно отсутствующий военнослужащий» и «без вести пропавший 

военнослужащий», что, составляет сложности на практике. 
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В связи с данными обстоятельствами, судебная процедура признания 

гражданина, проходящим военную службу, умершим или безвестно отсутству-

ющим является актуальной, а также имеет свои особенности. 

Данная категория дел относится к особому производству, основные поло-

жения процедуры признания гражданина умершим или безвестно отсутствую-

щим закреплены в главе 30 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее ГПК РФ) [1]. Обращение с заявлением о признании участни-

ка боевых действий умершим или безвестно отсутствующим, по общему пра-

вилу, подается в суд общей юрисдикции по месту нахождения или месту жи-

тельства заинтересованного лица. В заявлении необходимо указать пояснения о 

цели признания гражданина таковым [1]. 

Одной из особенностей данной категории дел является то, что оно прово-

дится с обязательным участием прокурора. Данная необходимость обоснована 

тем, что прокурор в своем лице обеспечивает защиту прав и законных интере-

сов без вести пропавших лиц, предотвращает необоснованное признание лица 

умершим или без вести пропавшим. Он также осуществляет контроль за со-

блюдением законности, как со стороны граждан, так и со стороны должностных 

лиц [5]. 

Также в данной категории дел имеются обязательные сроки, согласно ко-

торым судья выносит соответствующее решение. В соответствии с Федераль-

ным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в дей-

ствие части первой ГПК РФ» [2] сокращены сроки, в которые указанные лица 

могут быть признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими. 

Военнослужащий или другой участник СВО может считаться безвестно отсут-

ствующим, если в течение шести месяцев нет информации об его местонахож-

дении в месте его жительства, включая отсутствие такой информации, предо-

ставленной членам его семьи, командиру воинской части или другим 

уполномоченным лицам. 

Если военнослужащий или другой участник СВО был признан судом без-

вестно отсутствующим, и прошло три месяца с момента вступления решения 
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суда в законную силу, то этот гражданин может быть объявлен умершим по за-

явлению заинтересованных лиц. 

Военнослужащий или другой участник СВО может быть объявлен умер-

шим, если он исчез по неизвестным обстоятельствам, предполагающим его 

смерть или гибель от конкретного несчастного случая, и в течение шести меся-

цев с момента возникновения таких обстоятельств нет информации о его ме-

стонахождении в его месте жительства, включая отсутствие такой информации, 

предоставленной членам его семьи, командиру воинской части или другим 

уполномоченным лицам. 

К заявлению прилагается особая справка (порядок и сроки ее выдачи опре-

деляет правительство). В соответствии с положениями пояснительной записки 

[4], в справке содержатся пояснения «касательно пребывания военнослужащего 

в расположении части и последующих обстоятельств, при которых военнослу-

жащий пропал». Это позволяет признать безвестно отсутствующими тех, в от-

ношении кого ни один из командиров или сослуживцев не готов подтвердить, 

что сам видел обстоятельства их смерти. 

Правила подлежат применению к отношениям, возникшим с 24 февраля 

2022 (начало СВО). Кроме того, не применяется положение, которое преду-

сматривает, что в отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших 

без вести в связи с военными действиями, в заявлении о признании такого 

гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим необ-

ходимо указывать день окончания военных действий [4]. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступ-

ления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае 

объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опре-

деленного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражда-

нина день его предполагаемой гибели. 

Отмена судебного решения, которое объявляет участника СВО умершим 

или пропавшим без вести возможна только в случае непосредственной явки или 
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обнаружения места пребывания гражданина, суд новым решением отменяет 

свое ранее принятое решение. 

Если участник СВО был объявлен умершим в результате обнаружения его 

останков или иных доказательств его смерти, то отмена судебного решения 

возможна только в случае нахождения новых доказательств, указывающих на 

то, что он жив. 

Отмена судебного решения, в котором гражданин объявлен умершим, име-

ет ряд последствий. Новое решение суда является основанием для отмены 

управления имуществом гражданина и аннулирования записи о смерти в книге 

государственной регистрации актов гражданского состояния. Родственники 

участника СВО, которым ранее были выплачены суммы по государственной 

социальной поддержке в связи с его признанием умершим, обязаны возвратить 

полученные выплаты. Это важный шаг в улучшении доступности и эффективно-

сти процесса получения социальной поддержки для тех, кто служит Отечеству. 

Внесенные изменения позволяют значительно ускорить процесс оформле-

ния документов, необходимых для производства различных социальных и стра-

ховых выплат и оказания мер социальной поддержки федерального и регио-

нального уровней членам семей военнослужащих, а также для обеспечения 

сохранности имущества военнослужащих или (в ряде ситуаций) возможности 

его наследования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются условия правомерности действий медицинских 

работников при оказании медицинской помощи, в результате которых был 

нанесен вред здоровью пациента. Рассматриваются обстоятельства, исключаю-

щие преступность деяния медицинского работника при осуществлении им про-

фессиональной деятельности. 

ABSTRACT 

The article examines the conditions of the legality of the actions of medical 

workers in the provision of medical care, as a result of which the patient's health was 

harmed. The circumstances excluding the criminality of the act of a medical worker 

in the exercise of his professional activity are considered. 

 

Ключевые слова: обоснованный риск, крайняя необходимость, причине-

ния вреда здоровью, обоснованный медицинский риск, правомерность, уголов-

ная ответственность. 

Keywords: reasonable risk, extreme necessity, harm to health, reasonable medi-

cal risk, legality, criminal liability. 
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Профессия медика – одна из наиболее рискованных и ответственных в 

российском обществе. В процессе выполнения медицинским работником своих 

профессиональных обязанностей возможно причинение вреда жизни и здоровью 

пациента, квалифицируемое уголовным правом как преступления против жизни и 

здоровья человека и влекущее уголовную ответственность медработника. 

В условиях современного развития медицинской науки и техники, в пра-

воприменительной деятельности становится актуальным определение условий 

правомерности действий медицинского работника в процессе оказания меди-

цинской помощи или медицинской услуги пациенту, с целью разрешения 

«конфликта» профессиональных обязанностей. 

Руководствуясь принципами медицинской этики и основываясь на россий-

ском уголовном законодательстве, важно определить пределы правомерности 

деятельности медицинских работников при оказании медицинской помощи. 

В определенных случаях уголовный закон способен защитить медицинско-

го работника. Именно поэтому «…овладение каждым медицинским работником 

необходимым минимумом правовых знаний важно … для защиты своих прав 

…» [1, с. 8]. Для того, чтобы Уголовный кодекс «встал» на сторону врача, 

необходимо разобраться, какие действия не будут рассматриваться судом как 

уголовно-наказуемые. 

«В качестве обстоятельств, исключающих преступность деяния таких субъ-

ектов уголовного права, каковыми являются медицинские … работники, наиболее 

часто выступают: крайняя необходимость; обоснованный риск» [2, с. 490]. 

Крайняя необходимость в отечественном уголовном праве является «тра-

диционным» обстоятельством, исключающим преступность деяния (ст. 46 Уго-

ловного Уложения 1903 года, ст. 20 УК РСФСР 1922 г., ст. 13 УК РСФСР 1926 г., 

ст. 14 УК РСФСР 1960 г.), исследованию которого посвящено немало трудов. 

Согласно общим положениям о крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), не 

является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом ин-

тересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и 

правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества 
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или государства, «если эта опасность не могла быть устранена иными сред-

ствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необхо-

димости». 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интере-

сам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращен-

ный. В данном случае уголовная ответственность наступает только в случаях 

умышленного причинения вреда. 

Таким образом, состояние крайней необходимости изначально обусловле-

но существованием реальной и наличной «опасности» причинения вреда объек-

ту, охраняемому уголовным правом. По существу, ситуация крайней необходи-

мости представляет собой необходимость «выбора из двух зол», когда 

причинение «меньшего зла» расценивается в качестве непреступного, допусти-

мого Уголовным законом. 

Еще одним условием уголовного права, исключающим преступность дея-

ния в медицинской практике, является обоснованный риск. «Причинение вреда 

охраняемым уголовным законам интересам не будет считаться преступным, ели 

оно произошло в результате обоснованного риска» [3, с. 562]. 

Проблема обоснованного риска всегда имела своих сторонников и против-

ников. Необходимость применения новых неапробированных методов профи-

лактики, диагностики и лечения, использование новых неразрешённых к при-

менению лекарственных средств и иммунологических препаратов – риск ради 

спасения жизни.  

«Известный русский терапевт С.П. Боткин считал, что каждый прием 

наперстянки – это клинический эксперимент на больном, то есть риск. Так же 

это относится и к новым методам диагностики и оперативных вмешательств» 

[4]. 

При оказании медицинской помощи всегда существует вероятность 

наступления негативных последствий из-за физиологических особенностей па-
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циента либо обстоятельств, в которых происходит оказание медицинской по-

мощи. Следует отметить, что дефиниции определяющий обоснованный риск в 

медицинской сфере на законодательном уровне в Российской Федерации не 

существует. В связи с этим на практике возникают определенные сложности 

при разграничении «медицинского риска» и халатности медицинского работ-

ника как деяния, в результате которого наносится существенный вред жизни и 

здоровью человека.  

Чтобы понять какими признаками должен обладать «обоснованный меди-

цинский риск», нужно выделить признаки обоснованного риска, понятие кото-

рого содержится в ст. 41 Уголовного кодекса РФ. 

1. Основная направленность действий на достижение общественно полез-

ных целей. 

2. Данные цели не могли быть достигнуты деяниями, не связанными с 

риском. 

3. Предварительно должны быть приняты все необходимые меры для 

предотвращения вреда законным интересам [3, с. 562]. 

Таким образом к основным признакам «обоснованного медицинского риска» 

можно отнести: 

• общественно-полезную цель, к которой стремится медицинский работник. 

• достаточную квалификацию медицинского работника. В уголовном за-

коне сказано, что предпринимать обоснованные рискованные действия может 

только специалист, который обладает необходимым опытом и квалификацией 

для таких действий. 

Любые действия врача при обоснованном риске должны соответствовать 

всем нормативным требованиям и законам РФ. 

Одним из основных условий обоснованности риска выступает соответ-

ствие медицинской организации определенным требованиям по оснащению 

оборудованием и квалифицированными кадрами. 
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Важен и этический фактор. Врач должен руководствоваться исключитель-

но соображениями блага для пациента, а не личными или корыстными интере-

сами. Риск не может вызываться авантюрными или карьерными соображениями. 

Важным условием является и временной фактор. При обоснованном риске 

момент принятия решения и конкретных действий разделены по времени, так 

как перед тем, как реализовать принятые решения, врачу необходимо принять 

меры для предотвращения вреда. 

Таким образом при соблюдении условий правомерности действий меди-

цинского работника в обстоятельствах крайней необходимости или обоснован-

ного риска, ответственность медицинского работника не наступает, даже если 

его действия причинили вред здоровью пациента или привели к его смерти. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности проведения выборов органов местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации (на примере республики 

Ингушетия). 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, выборы, представительные 

органы. 

 

Наличие выборного представительного органа местного самоуправления 

является необходимым условием становления и развития демократизма в 

стране. И научные исследования в области явлений, возникающих в процессе 

развития муниципалитета, выдвигаются как одна из актуальных проблем в 

науке муниципального и конституционного права. 

Учитывая особенности проведения выборов депутатов представительного 

органа местного самоуправления, главы местной администрации и других 

должностных лиц требуется научный анализ исследования этого вопроса на 
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примере субъектов Российской Федерации. И в, частности на примере Респуб-

лике Ингушетия. 

Правовое регулирование процедуры становления и развития местного са-

моуправления в Республике Ингушетия требует совершенствования концепту-

альных подходах в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 года №1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». И сегодня важным 

условием является совершенствование процедуры формирования органов мест-

ного самоуправления с использованием форм традиционной территориальной 

самоорганизации народов России на основе особенностей системы их расселе-

ния, учитывающей многообразие региональных и этнокультурных укладов 

жизни населения. 

Правовую основу местного самоуправления в Российской Федерации со-

ставляют нормативные правовые акты, которые с учетом различных уровней 

правового регулирования можно разделить на четыре основные группы: 

1) Нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации; 

2) Конституция Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные 

акты; 

3) Конституции республик, уставы, законы субъектов Российской Федера-

ции; 

4) Уставы и другие нормативные правовые акты муниципальных образова-

ний, регулирующие вопросы организации и деятельности местного самоуправ-

ления. 

Вопросы местного значения, которые составляют предметы ведения мест-

ного самоуправления, подробно изложены в главе 3 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Они уста-

навливаются по всем уровням (типам) муниципальных образований: вопросы 

местного значения поселения (ст.14), вопросы местного значения муниципаль-

ного округа (ст. 15), вопросы местного значения городского округа (ст.16). 
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К общим для всех уровней муниципальных образований относятся следу-

ющие вопросы: формирование, утверждение и исполнение соответствующих 

бюджетов, контроль за их исполнением; установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов; владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в их собственности; организация в их границах электро- и газо-

снабжения и т.д. 

Первые в Республике Ингушетия выборы в органы местного самоуправле-

ния состоялись 11 октября 2009 года. Они были проведены в соответствии с 

федеральными законами, законами Республики Ингушетия, регулирующими 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в соот-

ветствии с законодательными актами Российской Федерации. 

В целях реализации положений ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и ФЗ «О мерах по организа-

ции местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике» 

в Республике Ингушетия принят ряд республиканских законов, в том числе: 

• Закон Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 года №5-РЗ «Об уста-

новлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наде-

лении их статусом сельского поселения, муниципального района и городского 

округа»; 

• Закон РИ от 27 февраля 2009 года № 6-РЗ «О формировании органов 

местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образовани-

ях в Республике Ингушетия»; 

• Закон Республики Ингушетия от 8 июня 2009 года №24-РЗ «О муници-

пальных выборах в Республике Ингушетия»; Закон Республики Ингушетия от 

13 июля 2009 года №33-РЗ «О назначении выборов в представительные органы 

муниципальных образований Республики Ингушетия» и ряд других законов. 

Подготовка и проведение выборов депутатов представительных органов во 

вновь образованных муниципальных образованиях Республики Ингушетия 

осуществлялись в строгом соответствии с требованиями Федеральных законов 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан РФ», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», «О мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингу-

шетия и Чеченской Республике», Закона Республики Ингушетия «О муници-

пальных выборах в Республике Ингушетия», Календарным планом мероприя-

тий по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления, 

утвержденным Постановлением Избирательной комиссии Республики Ингуше-

тия от 29 июня 2009 года №47/263-4 и иными нормативными актами. 

Первоначально планировалось (и соответствующая норма содержалась в 

законе) проведение выборов по мажоритарной системе. Однако, впоследствии 

был принят Закон Республики Ингушетия «О внесении изменений в статью 4 

Закона Республики Ингушетия «О формировании органов местного самоуправ-

ления во вновь образованных муниципальных образованиях Республики Ингу-

шетия», согласно которому выборы депутатов представительных органов про-

водились по пропорциональной избирательной системе (в соответствии с 

изменениями в законодательстве о муниципальных выборах в Республике Ин-

гушетия последующие выборы начиная с 8 сентября 2019 года и выборы состо-

явшиеся 10 сентября 2023 года в органы местного самоуправления состоялись 

по смешанной избирательной системе). 

Закон Республики Ингушетия "О муниципальных выборах в Республике 

Ингушетия" в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", другими федеральными законами, Конституцией Республики Ингушетия 

и законами Республики Ингушетия содержит основные дополнительные гаран-

тии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления Республики 

Ингушетия. 
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Настоящий Закон устанавливает механизм осуществления избирательных 

действий при подготовке и проведении выборов органов и должностных лиц 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия. 

Разрабатывая избирательный процесс, механизм его процедуры, законода-

тель должен учитывать то, что в такой среде избираемые органы местного са-

моуправления должны быть гарантом согласованности межэтнических интере-

сов и межнациональной стабильности. Поэтому необходим учет национальных 

особенностей каждого отдельного региона. 

На федеральном уровне очерчиваются рамки, в которых идет процесс 

формирования органов местного самоуправления, закрепляются общие прин-

ципы правового регулирования этого процесса. Установить конкретные техно-

логии проведения муниципальных выборов ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» возможно региональным законодателям 

самостоятельно с последующим закреплением их в уставах муниципальных об-

разований. Такой подход позволяет учесть этнонациональные особенности 

каждого отдельного региона, а также исторические, национальные и иные осо-

бенности муниципальных образований. 

В Республике Ингушетия действуют следующие избирательные комиссии: 

избирательная комиссия Республики Ингушетия; территориальная избиратель-

ная комиссия, окружная избирательная комиссия и участковая избирательная 

комиссия. 

Немаловажным фактором является периодичность выборов, что позволяет 

обществу обходиться без явных злоупотреблений властью, заставляет власть 

работать в общем направлении с интересами и запросами общества, прислуши-

ваться к его мнению и проблемам. 

На сегодня выборы в представительные органы местного самоуправления 

Республики Ингушетия состоялись 10 сентября 2023 года. В ходе подготовки к 

муниципальным выборам Избирательной комиссией Республики Ингушетия 

были утверждены Комплекс мероприятий по подготовке к проведению выборов 

10 сентября 2023 года: определена схема единых избирательных округов, 
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утвержден комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о спис-

ках кандидатов, выдвинувших их избирательных объединениях и зарегистри-

рованных кандидатах, утверждены Инструкции о порядке открытия и ведения 

счетов избирательных комиссий и специальных избирательных счетов избира-

тельных объединений, формах учета и отчетности по ним, утверждена Ин-

струкция по организации единого порядка установления итогов голосований, 

составление протоколов избирательных комиссий, определения результатов 

выборов, получение, передача и обработки информации с использованием Гос-

ударственной автоматизированной системы РФ «Выборы», установлена единая 

нумерация избирательных участков, образованных для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей, одобрены разъяснения по некоторым вопросам 

применения избирательного законодательства, методические материалы и др. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всена-

родным голосование 12 декабря 1993 года.: (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № -1-ФКЗ) // СПС «Консультант 

плюс». 

2. Конституция Республики Ингушетия (принята всенародным голосованием 

27.02.1994). // В редакции Закона Республики Ингушетия от 08 мая 2013 года 

№ 1-РЗП – газета «Ингушетия», 2013, № 61. 

3. Закон РИ «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О муни-

ципальных выборах в Республике Ингушетия» от 03.03.2023 года №24-РЗ 

  



115 

 

 

МЕТОДЫ УКЛОНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫМИ 

ВРЕДОНОСНЫМИ ПРОГРАММАМИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Сычев Николай Андреевич 

студент, 
Тамбовский государственный  

технический университет, 
РФ, г. Тамбов 

E-mail: niko_prog@mail.ru 

Дмитриева Анастасия Дмитриевна 

студент, 
Тамбовский государственный  

технический университет, 
РФ, г. Тамбов 

 

EVASION TECHNIQUES USED BY MODERN MALWARE IN CRIME 

Nikolay Sychev 

Student, 
Tambov State Technical University, 

Russia, Tambov 

Anastasia Dmitrieva 

Student, 
Tambov State Technical University, 

Russia, Tambov 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье изложены методы, которые используют вредоносные программы 

в современном мире. Отмечено, что вредоносные программы не стоят на одном 

месте и всегда опережают системы по выявлению киберпреступлений. 

ABSTRACT 

The article describes the methods that malware uses in the modern world. It is 

noted that malware does not stand in one place and is always ahead of systems for de-

tecting cybercrimes. 

 

Ключевые слова: криминалистика, киберпреступления, технико-крими-

налистическое обеспечение, борьба с киберпреступлениями. 
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Современные вредоносные программы проявляют высокую гибкость в об-

ходе систем защиты. Некоторые из них применяют методы, способствующие 

избежанию обнаружения программами слежения. С другой стороны, недобро-

совестные разработчики создают вредоносные программы, которые специально 

применяют методы антианализа, адаптированные к системам обнаружения вре-

доносного ПО. Они используют различные стратегии для обхода обнаружения 

и анализа. Ниже приведены наиболее известные и широко используемые мето-

ды уклонения, применяемые в нынешних вредоносных программах. 

Переименование является одним из наиболее популярных средств, исполь-

зуемых вредоносными программами с целью противодействия антивирусным 

продуктам. При применении данного подхода вредоносное ПО изменяет свое 

собственное наименование, а также имена, используемые для обозначения пе-

ременных и функций. 

Переупаковка – это простой и эффективный метод уклонения от обнару-

жения. При использовании данного подхода, разработчики вредоносных про-

грамм сжимают, шифруют или перестраивают определенные компоненты свое-

го вредоносного кода. Когда вредоносная программа запускается, она сначала 

распаковывает себя, а затем приступает к выполнению своих функций. 

Строковое шифрование является надежным методом, применяемым зло-

намеренными программами с целью усложнить статический анализ. Они ис-

пользуют пользовательскую систему шифрования, чтобы зашифровать любую 

существенную строку, которая способна выдать присутствие вредоносного ко-

да. При этом статический анализ сможет обнаружить такой вредоносный код 

лишь после успешной дешифрации указанной строки. 

Шифрование исходного кода представляет собой метод, который исполь-

зуется для сокрытия вредоносной программной логики от систем антивирусной 

защиты. Этот прием возможно применять как на уровне всего программного 
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продукта в целом, так и на уровне отдельных компонентов программы. Если 

шифрование применяется на уровне всего продукта, то каждая строка вредо-

носного кода подвергается шифрованию, тогда как при использовании на 

уровне класса можно выбрать конкретные классы для шифрования или зашиф-

ровать весь код классов полностью. Благодаря этой технике шифрования ис-

ходного кода, увеличивается сложность обнаружения вредоносного программ-

ного кода и усложняется его адекватная идентификация. 

Метод косвенного вызова и отражения – это техника трансформации, поз-

воляющая управлять порядком вызовов в программе. Такая стратегия позволяет 

избежать автоматического соответствия вызовов и предоставляет возможность 

направить вызов в исходное место [25]. 

Метод динамической загрузки представляет собой весьма интересный 

процесс, ограничивающий возможность вредоносным программам загружать 

данные и код с помощью внешних источников во время своего выполнения. 

Важно отметить, что в случае использования данного метода, внешний источ-

ник умело уклоняется от статического анализа программы. Более того, для га-

рантированной безопасности, фрагменты данных и кода, полученные из внеш-

них источников, часто подвергаются шифрованию. 

Замаскировка ресурсов представляет собой дополнительный метод, кото-

рый хакеры применяют в своих вредоносных программах для обхода анализа. 

Он заключается в запутывании хранения программных ресурсов, например, 

текстовых строк и графических изображений, на жестком диске, а затем их де-

обфускации во время выполнения, чтобы они могли быть использованы вредо-

носной программой. 

Анти-разборка – еще один метод, который используется авторами вредо-

носных программ. Защита от дизассемблирования направлена на ограничение 

использования современных методов дизассемблирования в целях скрытия ко-

да от анализа вредоносных программ. 

Метод антидинамического анализа разработан с целью предотвращения 

проведения динамического анализа. Существуют две основные категории, свя-
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занные с определением среды выполнения. Первая категория не требует знания 

о том, выполняется ли она в среде анализа. Для активации вредоносного кода 

данного типа атаки требуется определенный период времени или наступление 

определенного события, такого как пользовательское взаимодействие. Другая 

категория атак использует различные методы для определения текущей среды, 

в которой код выполняется. Этот вид вредоносных программ никогда не акти-

вирует вредоносный код, если обнаружит, что выполняется в среде анализа. Та-

ким образом, они могут быть идентифицированы как безопасные приложения. 

Для получения такой информации они могут использовать различные способы, 

такие как доступ к глобальным переменным (контактам, количеству изображений 

и т. д.), измерение времени доступа к кэш-памяти или поиск побочного канала, 

через который может происходить утечка конфиденциальной информации о среде 

анализа, которая не должна быть известна вредоносным программам. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены методы, используемые для 

скрытия вирусных программ, с их помощью и разрабатывают современные си-

стемы по обнаружению киберпреступлений, но и разработчики вирусов не сто-

ят на месте, поэтому важна искать и самому разрабатывать новые методы скры-

тия для борьбы с ними. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложены новые методы и деятельность по выявлению киберпре-

ступлений. Отмечено, что цифровые методы обнаружения киберпреступлений 

не уступают традиционным, даже могут быстрее и точнее, а главное заранее 

определить преступника, что позволит предотвратить киберугрозу. 

ABSTRACT 

The article describes new methods and activities for detecting cybercrimes. It is 

noted that digital methods of detecting cybercrimes are not inferior to traditional 

ones, they can even identify the criminal faster and more accurately, and most im-

portantly, in advance, which will prevent cyberthreats. 

 



120 

 

 

Ключевые слова: криминалистика, киберпреступления, технико-кримина-

листическое обеспечение, борьба с киберпреступлениями, криптографический 

метод. 

Keywords: criminalistics, cybercrime, technical and forensic support, combat-

ing cybercrime, cryptographic method. 

 

Методы компьютерного зрения направлены на анализ изображений и их 

интерпретацию [3]. Они применяются для выявления различных видов кибер-

преступлений, включая фишинг, путем анализа URL-адресов веб-сайтов. Один 

из интересных примеров исследования в этой области – работа, где был пред-

ложен метод обнаружения фишинговых веб-сайтов, сочетающий в себе белый 

список и визуальное сходство. Здесь был использован ускоренный инструмент 

обнаружения надежных функций для извлечения характеристик с фишинговых 

и поддельных веб-сайтов. Проверка URL-адресов проводилась с помощью бе-

лого списка, содержащего все законные URL-адреса, а затем метод, основан-

ный на визуальном сходстве, определял законность URL-адреса путем поиска 

наиболее схожих оценок, вне зависимости от того, являются ли они законными 

или подозрительными. 

В борьбе с киберпреступлениями все чаще применяют биометрические ме-

тоды [5]. Одним из таких методов является подход для выявления киберпре-

ступлений через Интернет, где в системе каждому пользователю требуется за-

регистрировать свой национальный идентификатор и пароль, чтобы получить 

доступ в Интернет. Иностранцы могут использовать номер своей визы для до-

ступа. После регистрации, лица и отпечатки пальцев пользователей сканируют-

ся и сохраняются в облачном хранилище для биометрической верификации. 

Кроме того, каждому пользователю необходимо указать номер свидетельства о 

рождении. Для завершения процесса активации требуется также предоставить 

номер телефона или адрес электронной почты. Такой подход гарантирует, что 

доступ в Интернет будет предоставляться только законным пользователям. Ко-

миссия по регулированию электросвязи проверяет идентификатор пользователя 
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Интернета и пароль в облачном хранилище, и только после этого пользователи 

получают доступ к Интернету. Все их действия регистрируются в журнале ак-

тивности, хранящемся в облачном хранилище, с целью выявления потенциаль-

ных киберпреступлений. Эта новая архитектура уже прошла успешные испыта-

ния на добровольцах с использованием сетевого симулятора. Результаты 

эксперимента показали, что предложенная система точно и быстро способна 

выявлять киберпреступления. 

Криптографические методы находят свое применение в борьбе с киберпре-

ступлениями [3]. Одной из систем безопасности, которой является Spam 

Trapping System, успешно справляется с обнаружением спам-ботнетов и пре-

пятствует их распространению на другие хосты. Используя зашифрованные 

электронные письма, система способна отслеживать нежелательную почту и 

отличить ее от законных сообщений. Основой этого процесса является крипто-

графический ключ, известный пользователям, приложениям электронной почты 

и системе. Благодаря тому, что спам-письма не шифруются этим ключом, они 

не могут покинуть хостинг и становятся доступными для дальнейшего анализа. 

Следовательно, создается третья линия защиты, которая ограничивает распро-

странение спам-сообщений. 

Для анализа киберпреступлений часто применяются методы криминали-

стики, например, используют виртуальную машину для проведения расследо-

вания таких вида преступлений [2]. Современные преступники все чаще скры-

вают улики на виртуальных жестких дисках. Машина собирает оперативные 

данные и извлекает необработанные данные из фрагментов, которые представ-

ляют собой блоки секторов виртуального жесткого диска. Затем, применяя не-

сколько методов судебной экспертизы, извлеченные файлы анализировались 

для получения полезной информации. Извлеченные файлы принадлежат к 

определенному формату, что является расширением для файлов виртуальных 

жестких дисков этой машины. 

Также, использовалась совокупность профессиональных навыков в обла-

сти судебно-медицинской экспертизы и системы расследований, настроенной 
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на анализ сетей обмена файлами, известных как пиринговые сети, с целью вы-

явления распространения вредоносных файлов. При этом применена методика 

расследований и анализа для осмотра исследуемых материалов. В данной вы-

борке содержались изображения, связанные с 15 различными делами [6], а так-

же соответствующие им электронные файлы: журналы, списки контактов, элек-

тронная почта, файлы истории и фотографии. Анализ каждого дела проводился 

отдельно с использованием метода логического вывода. Необходимо было тща-

тельно изучить каждое дело и проанализировать цифровые доказательства, 

применяя четыре стратегии: характеристики места преступления, неоднознач-

ные результаты судебно-медицинского анализа, особенности преступника и 

виктимология. В ходе было установлено, что преступники применяли наивные 

методы для сокрытия своих преступлений, такие как использование вложенных 

папок для скрытия изображений, удаление файлов и деинсталляция программ-

ного обеспечения, которое использовалось ими. Интересно отметить, что пре-

ступники, с которыми столкнулись в ходе, не обладали высоким уровнем тех-

нической грамотности и не использовали инструменты для удаления данных. 

При попытке совершить киберпреступление они использовали анонимные или 

частные веб-браузеры, а также сложные пароли, которые трудно поддаются 

угадыванию. Только один из пользователей продемонстрировал некоторую 

степень технической компетентности, зашифровав свой жесткий диск и устано-

вив компьютерную виртуальную среду VMware. 

Таким образом, данная статья свидетельствует о том, что применение ме-

тодологии при проведении расследований киберпреступлений может помочь 

сотрудникам правоохранительных органов выявлять преступников, анализиро-

вать места преступления и цифровые доказательства для получения достовер-

ной информации. 
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В сфере криминалистики описание внешности играет ключевую роль в 

процедурах экспертизы, следственных мероприятий и оперативно-розыскных 

действий. 

При сборе сведений о физических данных скрывшегося преступника или 

пропавшего без вести лица, сотрудники правоохранительных органов полага-

ются на описания внешних особенностей, полученных от свидетелей или зна-

комых. С помощью допроса, осмотра или освидетельствования следователи 

фиксируют описание внешности подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, про-

павших без вести и даже трупов. При исследовании внешности человека и его 

фотографий, эксперты также составляют подробное описание внешних харак-

теристик. Имеющиеся данные сравниваются с реальными людьми или их опи-

санием, включая другие имеющиеся описания, что требует единообразного 

представления указанных элементов и признаков внешности. 

Метод опознания человека по описаниям внешнего облика был разработан 

и впервые использован французским криминалистом Альфонсом Бертильоном 

в 1880-ые годы [1, с. 27]. 

Описание может быть двух видов: произвольное или упорядочен-

ное [2, с. 25]. Произвольное описание – фиксация свидетельских показаний или 
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сведений, которые сообщил потерпевший. Упорядоченное описание составля-

ется при осмотре трупа или производстве специальных исследований, отлича-

ется использованием криминалистической терминологии и является фундамен-

тальным инструментом для идентификации личности и розыска. 

При разработке систематизированного описания внешности следует при-

держиваться определенных правил [3, с. 124]. Первостепенно необходимо уста-

новить особенности, относящиеся к стандартной позе стоящего человека, с уче-

том обычных характеристик физического облика: спокойные черты лица при 

сомкнутых челюстях, взгляд смотрит перед собой. Затем составляется последо-

вательное описание от общего к частному, соблюдая принцип «сверху вниз». 

Анализируя внешность, мы рассматриваем ее как профиль и лицо, обращая 

внимание на форму, размер, положение, цвет, количество, наличие, симметрию 

и выраженность. В процессе исследования также выделяются и описываются 

отличительные особенности внешнего вида, такие как шрамы и родимые пятна. 

Они играют важную роль при идентификации личности. 

При составлении документа для опознания важно детально описать внеш-

ние характеристики лица, которые были зафиксированы в протоколе предвари-

тельного допроса. Это описание помогает определить, какие внешние черты 

должны быть у людей, предъявляемых свидетелям. Эти черты должны быть 

сходными по телосложению, возрасту, росту, форме и цвету лица, волос, глаз, 

прическе, а также другим особым особенностям [4, с. 140]. 

Необходимо отметить, что опознание может быть считано недостаточно 

обоснованными, если опознающий указал такие признаки и приметы, которые, 

в силу их неопределенности, не могут однозначно идентифицировать личность. 

В протоколе опознания следует уделить особое внимание четкому описанию 

тех признаков и примет, по которым опознающий был бы в состоянии распо-

знать предъявленного для идентификации. Следует выделять и указывать зна-

чимые признаки, которые отличаются от средних, нормальных и, в совокупно-

сти, делают предъявленного опознаваемым. 
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Следовательно, в соответствии с требованиями закона, описание внешних 

признаков в протоколе опознания не должно ограничиваться простым перечис-

лением этих признаков (например, форма носа, контур губ, подбородка и так 

далее). Вместо этого оно должно указывать на конкретные признаки, по кото-

рым человек был опознан. 

Описание признаков также является важным при освидетельствовании, в хо-

де которого могут быть обнаружены различные особые признаки: повреждения, 

шрамы, татуировки, дефекты, родимые пятна. В данном случае составляется точ-

ное обозначение выявленных признаков и указание их местоположения на теле. 

Осмотр трупа является одним из специфических следственных действий, в 

ходе которого производится описание признаков внешности на основе прямого 

наблюдения. При осмотре трупа с участием специалиста особое внимание уде-

ляется выявлению повреждений и следов насилия, которые могут быть исполь-

зованы в качестве доказательств при выявлении причины смерти. Описание 

признаков внешности производится в сокращенном режиме, несмотря на это 

для дальнейшей идентификации умершего необходимо детально фиксировать 

признаки внешности согласно правилам криминалистического описания. 

Также входе криминалистических действий внешность человека может 

анализироваться на основе мысленного образа, сформированного в памяти, а 

также фотографий. Однако составление описания по памяти может вызвать 

сложности, так как память может быть подвержена субъективному восприятию, 

что может повлиять на точность и достоверность описания. 

Исходя из представленного мысленного образа, в памяти сохраняются 

лишь наиболее примечательные и выразительные черты внешности. Так как та-

ких характеристик обычно немного, описания, составленные из памяти, содер-

жат множество упоминаний о стандартных и типичных признаках. Те особен-

ности, которые не вписываются в эти рамки, часто просто не остаются в 

памяти. 

При идентификации личности по описанию, полученному от очевидцев, 

следует учитывать следующие категории особенностей [2, с. 34]: 
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1. Ориентирующие признаки – признаки которые могут быть замечены из-

далека и помогают выделить человека среди других. Они включают в себя та-

кие особенности, как рост, телосложение, пол, возраст, наличие ран и прочее. 

2. Доминирующие признаки наиболее характерны для внешности конкрет-

ного человека. Они включают такие особенности, как форма лица, цвет волос и 

глаз, особые приметы на лице, форма носа, губ, бровей и других элементов. 

3. Индивидуализирующие признаки – это признаки, которых в совокупно-

сти достаточны для идентификации личности. Например, уникальная форма 

ушей, особенности зубов или татуировки на теле. 

Обычно, описание внешних характеристик, созданное в свободной форме, 

сохраняет свою уникальностью. Однако, для дальнейшего использования стоит 

преобразовать такое описание в систематизированную форму. Это особенно 

важно в криминалистических исследованиях. 

Таким образом, полученные описания следует использовать с определен-

ной систематикой, которая будет однозначно понятна всем исследователям, по-

лезна в розыске, опознании и научных исследованиях. Это можно достичь пу-

тем применения научно обоснованной классификации внешних признаков и 

использования общей терминологии для их описания. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор рассматривает воздействие рекламы и PR на пове-

дение потребителей, что это такое и зачем изучать поведение потребителей, а 

также какие методы изучения поведения потребителей существуют. 

ABSTRACT 

In this article, the author considers the impact of advertising and PR on consum-

er behavior, what it is and why to study consumer behavior, as well as what methods 

of studying consumer behavior exist. 
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Независимо от того, кто мы, какой имеем социальный статус, гендерную, 

расовую принадлежность, все мы являемся потребителями. Каждый раз, когда 

мы приобретаем товар или оплачиваем какую-либо услугу (подписка на музыку 

в ВК, онлайн-кинотеатр IVI, Яндекс доставка) мы сталкиваемся с воздействием 

рекламы на нас, как на потребителей. Задача рекламы и PR компании по про-

движению товара или услуги заключается в том, чтобы переместить человека 

из категории потенциальных потребителей, в категорию постоянных потреби-

телей. Разными методами проводится разведка, а именно сбор данных о потен-
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циальных потребителях, чтобы спрогнозировать поведение и выработать стра-

тегию продвижения продукта или услуги. Я считаю, что будет разумно начать с 

разбора, а что же такое поведение потребителя? 

Поведение потребителя – это действия, направленные на сбор, анализ и 

обработку информации о том, как отдельный покупатель, группа лиц, органи-

зация принимают решения о покупке того или иного товара. 

Чтобы понять, как воздействует реклама и PR на поведение людей, я пред-

лагаю рассмотреть самую ориентированную на клиента компанию в мире. 

Компания «AMAZON.com» в 2005 г на собрании акционеров компании заявила 

о том, что хочет стать самой клиентоориентированной компанией в мире. 

Вследствие этого компания объявила о своих целях, в число которых вхо-

дили следующие: 

• непрекращающееся совершенствование опыта работы с покупателями за 

счет расширения ассортимента и увеличения преимуществ, при одновременном 

снижении цен; 

• демонстрация постоянного прогресса в своей работе; позиционирование, 

направленное на рост; 

• инновации как базис всего того, что делает компания; сосредоточен-

ность на движении ликвидности в расчете акцию. 

Эти цели существенно отличаются от тех, которые преследовала компания 

в начале своей деятельности, в 1995 г., когда ее простой миссией было стать 

«крупнейшим книжным магазином в мире».[1, с. 778]. 

Компания «AMAZON.com» сделала все для того, чтобы правильно воздей-

ствовать на потребителя через рекламу и PR.Компания, если можно так сказать, 

воспитывает в потребителях чувство верности и лояльности путем вовлечения 

потребителя в процесс совершенствования компании. К примеру, любой жела-

ющий может оставить рецензию на книгу и компания поддерживает эту иници-

ативу, проводя конкурсы рецензий, что привлекает и новых покупателей и со-

храняет преданность постоянных покупателей. Джеф Безос – это именно тот 

руководитель, который показывает позитивный пример воздействия рекламы и 
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PR на потребителя. С таким отношением и уважением к себе, к продукту, кото-

рый производишь и к потребителю, ради которого ты и производишь этот про-

дукт, можно добиться многого в жизни. Не надо просить человека покупать 

что-то или заставлять, достаточно показать потребителю, почему ему это нуж-

но и сформировать картину уже как бы совершенного процесса, создать как бы 

«фантомное», но при этом реальное ощущение совершенной покупки, которое, 

несомненно, должно быть подкреплено положительной эмоцией. 

Стоит отметить, что изучение поведения потребителей это своего рода 

прикладная наука, которая вбирает в себя достижения из экономики, статисти-

ки, социологии, психологии, антропологии. Из этого и следуют методы изуче-

ния поведения потребителей. 

Метод наблюдения, экранирование (теневой метод), опросы, фокус-группы 

позволяют успешно изучать поведение потребителя и исходя из результатов 

проводимых исследований и сбора информации, создавать именно тот продукт, 

который нужен потребителю. 

Метод наблюдения состоит в основном в отслеживании поведения потре-

бителей в различных ситуациях. Исследователи могут прослеживать поведение 

потребителей в естественной обстановке, например, то, как они пользуются 

продуктами или потребляют пищу у себя дома, но иногда они наблюдают за 

поведением в лабораторных условиях. Этот процесс может состоять в наблю-

дении с использованием исследовательских инструментов за реакцией потреби-

телей на различные рекламные объявления, упаковку или цвета. В иных случа-

ях наблюдатели напоминают скорее Питера Фалька из детектива «Коломбо», 

где он появляется на своей дряхлой машине, которая каким-то чудом еще дви-

жется, в старом линялом плаще и обнаруживает то, что никто другой никогда 

бы не заметил. Как ему это удается? Обычно он замечает маленькие, но очень 

важные улики, на которые полиция не обратила внимания. Подобно хорошим 

детективам, хорошие специалисты по анализу потребителей обращают внима-

ние на визуальные, звуковые, тактильные, вкусовые ощущения и на запахи, со-

здающие или разрушающие доверие и лояльность потребителей бренду. 
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Например, чтобы изыскать способ пробиться на солидный «детский» рынок, 

продавцы могут посещать детские площадки, школы или спортивные меропри-

ятия и следить за подсознательными реакциями детей на продукты и витрины. 

Экранирование, или теневой метод – это метод, когда исследователь со-

провождает потребителя (следуя за ним «тенью») в процессе приобретения и 

потребления продукта и задает ему вопросы о каждом этапе процесса. Обычно 

ответы записываются на видео- или аудиопленку. Например, розничный прода-

вец может провести подобное исследование в своих магазинах. Зная, как имен-

но и почему потребители передвигаются по магазину, продавцы могут нахо-

дить решения проблем, с которыми сталкиваются покупатели. Как следствие, 

рост удовлетворения потребителей усиливает их лояльность к торговой марке 

или магазину. В некоторых розничных фирмах камеры слежения используются 

для того, чтобы отслеживать перемещения потребителей по магазину, количе-

ство брендов, которые они рассматривают на полках, а также их реакцию на 

распродажи. Подобного рода наблюдения упоминаются в книгах-бестселлерах 

Пако Андерхилла по поведению потребителей. Метод физиологического 

наблюдения включает в себя техники, позаимствованные из медицины, психо-

логии и других наук. Сюда также относятся видеокамеры, измеряющие движе-

ние глаз, и гальваническая реакция кожи потребителей. Схожие методики при-

меняются для наблюдения за точками на радаре или для просвечивания 

пассажирского багажа на наличие оружия в аэропортах. Эти методики могут 

быть использованы в исследованиях потребительского сканирования полок ма-

газинов. 

Опросы – это эффективный способ сбора информации при большой вы-

борке потребителей, когда исследователь задает респондентам вопросы и запи-

сывает их ответы. Опросы могут проводиться по почте, телефону, через Интер-

нет или персонально. 

Фокус-группы представляют собой один из наиболее распространенных 

методов, применяемый с целью тщательного изучения различных вопросов, 

связанных с потребителями и потреблением. Обычно фокус-группа состоит из 
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8-12 человек, которые участвуют в обсуждении темы, интересующей исследо-

вателя. В отличие от масштабных телефонных или почтовых опросов, фокус-

группы позволяют глубоко исследовать очень специфические аспекты процес-

сов подготовки к покупке, принятия решений о покупке и использования про-

дукта. [1, с. 54-56]. 

В заключение, хочется отметить, что в данной работе автор разобрал что 

такое поведение потребителя, и чтобы понять, как воздействует реклама и PR 

на поведение людей, автор разобрал конкретный кейс (пример), как может ре-

клама и PR воздействовать на поведение потребителя. Безусловно, есть множе-

ство разных примеров, но за пример была взята одна из самых успешных ком-

паний, чей опыт взаимодействия с потребителем поистине уникален. Также 

были разобраны методы изучения поведения потребителей, с помощью кото-

рых можно эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией. 
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