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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованиям памятников раннего железного века на 

территории Восточного Оренбуржья. Выделены хронологические рамки изуче-

ния памятников и дана краткая их характеристика. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of early Iron Age monuments in the Eastern 

Orenburg region. The chronological framework for the study of monuments is high-

lighted and their brief characteristics are given. 

 

Ключевые слова: Восточное Оренбуржье, ранний железный век, прохо-

ровская культура. 

Keywords: Eastern Orenburg, Early Iron Age, Prokhorovskaya culture. 

 

История изучения памятников раннего железного века на восточной тер-

ритории Оренбургской области относится к значимой теме истории региональ-

ной археологии. История изучения памятников раннего железного века на дан-

ной территории условно можно разделить на 4 этапа: 

• 1 этап XIX – первая четверть XX вв. Дореволюционный период характе-

ризуется обобщенными сведениями на данной территории в раннем железном 

веке, например работы П.С. Назарова по могильнику Сара; 

• 2 этап 20-40 гг. XX в. В данный период изучением памятников занима-

лись Б.Н. Граков и др.; 

• 3 этап 50-70 гг. XX в. В послевоенный период изучением памятников на 

территории Восточного Оренбуржья занималась Южно-Уральская экспедиция 

под руководством К.Ф. Смирнова, М.Г. Мошковой; 

• 4 этап 80-е гг ХХ в. – 00-20-е годы XXI в. В данный период изучением 

памятников занимались такие ученые как С.Н. Заседателева и О.Ф Бытковский. 

Изучение памятников раннего железного века на данной территории нача-

лось еще в дореволюционный период. В 1889 г. П.С. Назаров произвел раскоп-

ки курганов в г. Орск Оренбургской области, в которых находились материалы 
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ранних кочевников. Данный памятник получил название Биш-Оба, и лишь в 

2012 году О.Ф Бытковский в своей статье «К вопросу о географической локали-

зации кургана в урочище Биш-Оба (по данным историографических исследова-

ний)» доказал, что могильник Биш-Оба тождественен могильнику Сара. Дан-

ный могильник датируется концом VI – V в. до н.э. [1, с. 45] 

Следующий этап приходится на период 20-30-х гг. XX в. В 1933 году 

Б.Н. Граков в своей работе «Работы в районе проектируемых южноуральских 

гидроэлектростанций» описал курганы из камня, которые принадлежали сред-

невековым кочевникам-тюркам [4, с. 90]. 

В послевоенный период (50-70 гг. XX в.) изучением археологических па-

мятников раннего железного века на территории Восточного Оренбуржья за-

нималась Южно-Уральская экспедиция под руководством К.Ф. Смирнова, 

М.Г. Мошковой. М.Г. Мошкова в своей работе «Памятники скифо-сарматской 

культуры» дала подробное описание курганов Новокумакского могильника, от-

носящиеся к савроматскому и раннепрохоровскому периоду. Курганы Новоку-

макского могильника находятся примерно в 10 км к востоку от города Орска. 

М.Г. Мошкова по погребальному обряду и инвентарю все сарматские погребе-

ния Новокумакского могильника делит на две группы: 

1. Первая группа курганы №№ 2,3, 5-10,17,19; 

2. Вторая группа курганы №№ 12,13,16,18. 

В первой группе грунтовые ямы были овальной или прямоугольной фор-

мы, ориентированы на с запада на восток. Во второй группе грунтовые ямы бы-

ли ориентированы с севера на юг, а в кургане №12 было обнаружено подбойное 

погребение. В курганах первой группы были обнаружены массивные трехло-

пастные или трехгранные наконечники стрел, характерные для V-IV вв. до н.э. 

Во второй группе во всех раннепрохоровских погребениях были обнаружены 

бронзовые втульчатые стрелы и мечи, относящиеся к рубежу V-IV вв. до 

н.э. [7, с. 222-226]. 

На четвертом этапе (80-е гг. ХХ в. – 00-20-е годы XXI в.) С.Н. Заседателева 

продолжила исследования Новокумакского могильника. В совей работе «Про-
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хоровское погребение Ново-Кумакского могильника. К вопросу взаимодей-

ствия степного и лесного населения Южного Урала в раннем железном веке» 

С.Н. Заседателева дала подробное описание раскопанному кургану №3, отно-

сящийся к раннему железному веку. Данный курган находился в центре мо-

гильной группы и имел насыпь с пологими склонами. Также в насыпи были об-

наружены камни, которые располагались в центре и по основанию. В центре 

кургана была найдена воронка глубиной около 0,2 м, а диаметром примерно 2 

м [6, с. 56]. Изучив найденный инвентарь и керамику, С.Н. Заседателева делает 

вывод о том, что изучаемое погребение относится к прохоровской культуре 

начала IV в. до н.э. и свидетельствует о связи прохоровского населения Орской 

равнины с оседлыми лесными племенами среднего течения реки Бе-

лая [5, с. 95]. 

В 2014 году С.Н. Заседателева в своей работе «Погребения V – IV вв. до 

н.э. Ново-Кумакского могильника» дала подробное описание кургану № 2. В 

насыпи данного кургана, как и в насыпи кургана №3, были обнаружены камни. 

Также в данном кургане были исследовано три погребения. Погребение 1 

С.Н. Заседателева датирует V в. до н.э., погребение 2 V-IV в. до н.э., а погребе-

ние 3 IV в. до н.э. [5, с. 96]. 

Изученные материалы Новокумакского могильника имели огромное зна-

чение для археологической науки в целом, потому что исследование переход-

ных форм инвентаря позволило выдвинуть гипотезу о сложении комплекса по-

гребального ритуала раннесарматской культуры в приуральском варианте 

савроматской культуры, откуда этот комплекс перешел в Поволжье. Также сле-

дует подчеркнуть, что именно в среде южноуральских сарматов произошло за-

рождение общесарматской прохоровской культуры III-II вв. до н.э. Только в 

Приуралье можно встретить самые ранние прохороские погребения начала и 

середины IV в. до н.э. В Поволжье прохоровские погребения, как правило, от-

носятся к концу IV-II в. до н.э. [8, с. 45]. 

Также на четвертом этапе изучением памятников раннего железного века 

на территории Восточного Оренбуржья занимались такие ученые как 
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О.Ф. Бытковский, В.В. Ткачев и С.М. Умрихин. В.В. Ткачев и О.Ф. Бытковский 

в своей работе «Погребение ранних кочевников Еленовского могильника» по-

дробно рассмотрели погребения раннего железного века Еленовского могиль-

ника, расположенного примерно в 4 км к востоку-северо-востоку от с. Еленовка 

Ясненского городского округа Оренбургской области. Изначально на подкур-

ганной территории были совершены 9 погребений эпохи бронзы, далее в ран-

нем железном веке были совершены три впускных погребения (погребения №8, 

11, 12), с которыми соотносится каменный «панцирь» на поверхности. Проана-

лизировав характеристики могил и их инвентарь, ученые пришли к выводу, что 

погребение №8 датируется IV в. до н.э. Погребения № 11, 12 по характеру 

жертвоприношения датируются концом V – началом IV вв. до н.э. [2, с. 64]. 

В 2021 О.Ф. Бытковский и В.В. Ткачев опубликовали свою работу «Мате-

риалы из раннекочевнических погребений Ишкининского археологического 

микрорайона в Восточном Оренбуржье», в которой дали подробное описание 

четырем погребениям раннего железного века, находящиеся в Гайском районе 

Оренбургской области. Данные погребения относятся к могильникам Ишки-

новка I курган № 2 и Ишкиновка III курган № 3. По погребальному обряду, а 

также по сопутствующему инвентарю авторы датируют данные погребения IV- 

V вв. до н.э. [10, с. 59]. 

О.Ф. Бытковский и С.М. Умрихин в своей статье «Погребальный памятник 

ранних кочевников из Восточного Оренбуржья» дали подробное описание по-

гребальных комплексов раннего железного века могильника Калиновка 1. Дан-

ный могильник находится на территории Гайского района Оренбургской обла-

сти, примерно в 3 км. от п. Калиновка. Каменные курганы данного могильника 

имели в плане округлую форму, а найденный инвентарь (железный однолез-

вийный нож, фрагмент бронзового зеркала, глиняные сосуды) авторы относят к 

системе погребальной обрядности ранних кочевников IV в. до н.э. [3, с. 112]. 

Таким образом, благодаря исследованиям памятников раннего железного 

века в Восточном Оренбуржье, можно проследить динамику и темпы культур-

ного развития Оренбургской области в раннем железном веке. 
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ABSTRACT 

The article examines the impact of studying archeology at school from the point 

of view of teaching and education, and also provides an analysis of the possibility of 

using archaeological knowledge in teaching. 

 

Ключевые слова: археология, изучение истории, внеурочная деятель-

ность. 

Keywords: archaeology, history studies, extracurricular activities. 

 

Археология в школе может изучаться в рамках общеобразовательных 

предметов таких как история, география, технология, литература и других, а 

также в качестве дополнительной образовательной программы. В первом слу-

чае археология поможет заинтересовать школьников в изучении общеобразова-

тельных предметов через понимание культуры и традиций родного края. Во 

втором случае археология способствует развитию научно-исследовательских 

навыков, получению практического опыта, освоению археологических методов 

[1, с.196; 2, с. 174]. 

Область применения археологического материала в школе весьма разнооб-

разна и включает в себя различные общеобразовательные предметы и внеклас-

сные занятия. 

Таблица 1.  

Применение археологического материала в школе 

№ 
Наименование области 

применения 
Формат применения Возможный вариант применения 

1. История 

• рассмотрение архео-

логических находок; 

• доклады; 

• презентации; 

• видео. 

Рассмотрение аутентичных 

археологических находок на уроках 

для описания исторических 

периодов. Подготовка презентаций 

и докладов учениками на основе 

изученного материала, просмотр и 

обсуждение видео по теме 

археологических находок. 

Попробовать воссоздать 

исторические события на основе 

археологических находок. 
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№ 
Наименование области 

применения 
Формат применения Возможный вариант применения 

3. География 

• создание карт; 

• -участие в экспеди-

циях, раскопках. 

Создание карт с нанесением 

расположения археологических 

находок. Участие школьников в 

экспедициях, раскопках с целью 

нанесения на карту уточняющих 

данных по археологическим 

находкам и окружающему 

ландшафту. 

3. Литература 

• археологические 

находки; 

• литературные произ-

ведения. 

Изучение литературных 

произведений, в которых есть 

упоминания об археологических 

находках, обсуждение 

археологических объектов в 

контексте художественной 

литературы. 

4. Технология • раскопки. 

Обучение школьников методам 

проведения раскопок на уроках 

труда. 

5. Проектная деятельность 

• раскопки; 

• анализ археологиче-

ских объектов; 

• создание проекта; 

• доклады и презента-

ции; 

• участие в конферен-

циях. 

Участие школьников в раскопках, 

нахождение археологических 

объектов школьниками, сбор 

данных по археологическим 

объектам с целью написания 

научного проекта. Представление 

презентации и доклада по проекту в 

школе, с последующим участием в 

конференциях. 

6. Экскурсии 

• экскурсии к археоло-

гическим памятникам, 

по посещению археоло-

гических музеев; 

• доклад; 

• презентация. 

После посещения экскурсии, 

раскопок учитель может обсудить 

со школьниками увиденные 

экспонаты, попросить высказать 

учеников свое мнение об 

мероприятии. Дать задание 

подготовить доклад и презентацию 

по окончании экскурсии. 

7. 
Изобразительное 

искусство 

• изучение археологи-

ческих находок: рисун-

ков, одежды, украше-

ний, посуды; 

• создание рисунков 

макетов; 

Рассмотрение орнаментов, 

особенностей формы изделий, 

являющихся археологическими 

находками. Рисование школьниками 

археологических находок, создание 

их макетов из картона и бумаги. 

Можно попросить школьников 

нарисовать как мог бы выглядеть 

археологический объект в случае, 

если у него нарушена целостность. 

8. Изучение языков 
• тексты на археоло-

гических находках. 

Можно предложить школьникам 

изучить древние тексты, которые 

сохранились на археологических 

находках 
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№ 
Наименование области 

применения 
Формат применения Возможный вариант применения 

9. Обществознание 
• правовые аспекты 

археологических нахо-

док. 

Рассмотреть со школьниками 

законодательство России в 

отношении археологических 

находок, правонарушения в сфере 

археологических находок такие как 

контрабанда, торговля культурными 

ценностями. 

10. Информатика 

• программы для ана-

лиза археологических 

находок; 

• создание виртуаль-

ных экскурсий по ар-

хеологическим памят-

никам. 

Можно познакомить школьников со 

специализированными 

программами для проведения 

анализа артефактов. Предложить 

школьникам создать виртуальный 

тур по археологическим объектам 

или музею археологии в формате 

презентации или видео 

 

11. Химия 

химический анализ; 

химическое 

воздействие. 

На уроках химии школьники могут 

попробовать определить состав 

материалов, из которых 

изготовлены археологические 

находки. Провести реставрацию 

артефактов химическими методами. 

12. 
Междисциплинарные 

проекты 

Использование 

нескольких научных 

дисциплин в рамках 

одного проекта 

Археология – это 

междисциплинарная наука, поэтому 

школьники могут объединить в 

своем проекте исследования, 

затрагивающие несколько областей 

изучения [3, с.108]. 

 

Изучение археологии в контексте истории помогает визуализировать исто-

рические события, улучшить аспект понимания школьниками прошлого через 

материальные объекты, познакомиться с культурными традициями, особенно-

стями бытовой жизни, существующими технологиями на тот период времени, 

понять взаимоотношения сотрудничество и конфликты между представителями 

разных сообществ, привить уважительное отношение к археологическим объ-

ектам, развить критическое мышление с помощью воссоздания исторических 

событий по археологическим находкам. 

Рассмотрение археологии в рамках географии способствует реконструиро-

ванию древних ландшафтов, определять изменения, связанные с экологией, по-

нимать причины выбора мест размещений древних людей, причины переселе-

ния и миграции людей, бережней относится к археологическим памятникам и 
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природе родного края. Использование археологии в литературе позволяет луч-

ше понять контекст литературного произведения, правильно интерпретировать 

текст произведения. Археология на уроках труда дает школьникам навыки вла-

дения инструментами для раскопок, обучает методам проведения раскопок, ко-

торые могут пригодиться в будущей профессии археолога, учит работать в кол-

лективе [1, с.198]. 

Проектная деятельность готовит школьников к осуществлению научно-

исследовательской деятельности в университете, развивает аналитическое 

мышление. Участие школьников в археологических экскурсия помогает школьни-

кам развить интерес к археологии, визуализировать детали прошлого, понять 

культурный контекст, привить учащимся патриотизм к малой родине [2, с. 170]. 

Археология в изобразительном искусстве может послужить предметом вдох-

новения для создания рисунка или скульптуры, лучше понять культурные ценно-

сти предков, их представления о прекрасном. Археология в изучении языков мо-

жет пролить свет на исторические события с помощью изучения текстов, 

повлиять на желание школьников изучать древние языки в будущем. Ареология в 

обществознании дает понять школьникам ценность артефактов, ответственность 

за их использование, учит бережливому отношению к археологическим находкам. 

Информатика раскрывает возможности использования программного обеспече-

ния для анализа археологических источников, показывает потенциал для их по-

пуляризации в цифровой среде. Благодаря химии школьники могут научиться 

реставрировать археологические находки, сохранять их целостность на долгое 

время, проводить анализ состава материалов, определять возраст находок. 

Междисциплинарные проекты позволят школьникам расширить свой кругозор 

в отношении археологической деятельности, понять, что археология много-

гранная и интересная наука. 

Стоит отметить, что археология обеспечивает разностороннее развитие 

личности, решает задачи, связанные развитием научного потенциала школьни-

ков, их социальными, практическими навыками, помогает развить творческие 

способности, воспитывает патриотические чувства, социальную ответственность. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья рассматривает историю, особенности и последствия существования 

Итальянской Социальной Республики, также известной как Республика Сало, 

во время Второй мировой войны. Режим, созданный после свержения Муссо-

лини, был марионеточным и полностью зависимым от нацистской Германии.  

ABSTRACT 

The article examines the history, features and consequences of the existence of 

the Italian Social Republic, also known as the Republic of Salo, during the Second 

World War. The regime created after the overthrow of Mussolini was a puppet re-

gime and completely dependent on Nazi Germany. 
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Итальянская Социальная Республика (Республика Сало) остается одним из 

самых темных периодов в истории Италии. Ее существование связано с поли-

тическим террором, репрессиями и коллаборационизмом. Данная республика 

была создана в 1943 году на территории, которая была оккупирована Германи-

ей, а именно части северной Италии. Она существовала вплоть до 1945 года. 

Республика была независимым государством формально, но фактически 

существовала благодаря в регионе немецких войск. В этой статье мы рассмот-

рим историю, особенности и последствия существования Итальянской Соци-

альной Республики. 

Итальянская Социальная Республика была учреждена после свержения 

Муссолини и его фашистского режима в Италии. Новое государство создали в 

Сало, небольшом городе на берегу озера Гарда. Главой нового режима стал 

фашистский лидер Бенито Муссолини. Это государство было с марионеточным 

режимом, Итальянская Социальная Республика была полностью зависимым от 

нацистской Германии государством, лишена реальной власти. Режим Сало был 

полностью подчинен нацистским интересам, что и подтверждает факт об окку-

пации территории. 

Однако есть и другая точка зрения, например, ряд итальянских исследова-

телей рассматривает Итальянскую Социальную Республику не только как «ма-

рионеточное» государство, но и, прежде всего, как самостоятельный и своеоб-

разный этап в истории итальянского фашизма – своего рода «очищенный», 



19 

 

 

вернувшийся к истокам фашизм, который вновь приобрёл черты социального 

движения [1, с. 106]. 

Политическая система Итальянской Социальной Республики была фа-

шистской и авторитарной. Были созданы специальные отряды, которые пресле-

довали и уничтожали оппозицию и диссидентов. Что подтверждает Несте-

ров А.Г.: Республика Сало также стала местом для формирования 

коллаборационистских отрядов, которые сотрудничали с нацистами в борьбе 

против партизанского движения. Эти отряды принимали участие в различных 

преступлениях против мирного населения и участвовали в дезорганизации и 

разрушении инфраструктуры страны. 

Военные действия продолжались в Итальянской Социальной Республике 

до конца Второй мировой войны. До 1944 года республика обладала относи-

тельной самостоятельностью, даже успела провести ряд проектов самостоя-

тельно, например, изменения в образовании и социализацию экономики, то есть 

политика была направлена на улучшение жизни людей, но всё же постепенный 

распад государства усиливал её зависимость от германского правительства. 

Республика Сало занимала хорошее место на международном уровне, по-

тому что у неё были официальные отношения с Германией и Японией, а также 

с Болгарией, Хорватией, Румынией, Словакией, Венгрией, прояпонским марио-

неточным правительством Китая под руководством Ван Цзинвэя, марионеточ-

ным режимом Маньчжоу-Го, Таиландом, Бирмой (оккупированной японцами) и 

Сан-Марино. Неофициальные отношения были с Албанией (оккупированной 

вначале итальянцами, а после немцами), Аргентиной, Данией (под немецкой 

оккупацией), Португалией, Испанией и Швейцарией, что подтверждает ино-

странный исследователь [2, с. 135]. 

Существование Итальянской Социальной Республики имело серьезные по-

следствия для Италии: множество людей были убиты или подверглись пресле-

дованиям во время этого периода. Итальянская Социальная Республика также 

оказала отрицательное влияние на образ Италии в глазах международного со-

общества. Итальянская Социальная Республика оставила след в послевоенной 
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истории Италии, причем не только в идеологической борьбе, но и в политиче-

ской жизни. Как отмечал виднейший исследователь истории итальянского фа-

шизма Ренцо Де Феличе, РСИ исказила картину Итальянского Сопротивления, 

превратив его из войны народа против оккупантов в гражданскую вой-

ну [1, с. 106]. 

В наше время республика Сало напоминает о том, что нужно бороться за 

свои права и свободы, за демократические ценности, но всё же тема ещё мало 

изучена, поэтому на данном этапе существование республики Сало является 

«тёмным пятном» в истории. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается текущее состояние области информаци-

онной безопасности. Выявлены факторы риска, обуславливающие актуальность 

проблемы. Были даны предложения по совершенствованию системы защиты 

информационного пространства Союзного государства. 

ABSTRACT 

This paper examines the current state of the field of information security. The 

risk factors that determine the urgency of the problem have been identified. Proposals 

were made to improve the system of protection of the information space of the Union 

State. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, Союзное государство, 

кибератака, кибершантаж, информационная интервенция. 

Keywords: information security, Union State, cyberattack, cyber blackmail, in-

formation intervention. 

 

Информационная безопасность играет значимую роль в формировании по-

литического курса, стабильности развития социальной сферы и обеспечения 

защиты информационного пространства в Союзном государстве. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена: возрастанием угрозы кибе-

ратак в отношении как государственных, так и частных организаций, что может 

привести к нарушению функционирования критической инфраструктуры и да-

же кибершантажу; тем, что информационная безопасность имеет прямое отно-

шение к национальной безопасности (в случае успешных кибератак на государ-

ственные системы или критическую инфраструктуру могут быть нарушены 

обороноспособность и экономическая стабильность государства); фактом уча-

стия Союзного государства в международной политике и экономике (страны 

становятся объектами информационных атак со стороны других государств или 

негосударственных акторов); развитием технологий, позволяющих оказывать 

пагубное влияние внушительной силы на консолидированность общества. 

В рамках Союзного государства Беларусь и Россия активно развивают со-

трудничество в области информационной безопасности на различных уровнях, 

включая законодательство, совместные учения и международные инициативы. 

Примером является постановление от 22 февраля 2023 г. Высшего Государ-

ственного Совета Союзного Государства, которым утверждена Концепция ин-

формационной безопасности Союзного государства. 

Установки Концепции реализуются во взаимодействии с государствами-

единомышленниками на площадке ООН – в рамках Специального комитета по 

разработке Конвенции о противодействии использованию информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, а также в Рабочей 

группе открытого состава по вопросам безопасности использования ИКТ и са-

мих ИКТ 2021–2025 (РГОС). 

В целях содействия диалогу в рамках РГОС, направленному на выработку 

юридически обязывающего механизма в сфере международной информацион-

ной безопасности, в рамках Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в 

декабре 2022 года по инициативе России и при соавторстве Беларуси принята 

резолюция 77/36 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 

сфере международной безопасности». 
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Также в отношениях между Союзным государством и странами Запада 

возникают разногласия. В отношении информационной сферы нашего государ-

ства могут использоваться различные методы и средства для пропаганды своих 

интересов и дискредитации действий Союзного государства. Это может вклю-

чать дезинформацию, манипуляцию информацией, хакерские атаки на инфор-

мационные системы и другие тактики. Принципиально новым также является 

понятие ментальной войны, подразумевающей стратегию в виде подмены усто-

явшихся понятий, базовых установок и ценностей противника. 

Однако, важно отметить, что информационные конфликты и противобор-

ство в информационной сфере являются глобальными явлениями и не ограни-

чиваются только отношениями между Союзным государством и странами За-

пада. 

В связи с возросшей необходимостью защиты от информационной интер-

венции в отношении Союзного государства, реализации национальных страте-

гий Союзного государства в области кибербезопасности, необходимо предпри-

нять некоторые действия, направленные на совершенствование этой сферы. Для 

решения поставленной задачи будут уместны следующие предложения: 

1. Развитие киберзащиты: концентрация ресурсов в разработке и внедре-

нии современных технологий и методов киберзащиты. Это включает в себя со-

здание собственных киберзащитных инфраструктур, разработку и реализацию 

стратегий обнаружения и предотвращения кибератак, а также обучение кадров 

в сфере кибербезопасности. 

2. Сотрудничество с частным сектором: союзному государству следует ак-

тивно сотрудничать с частными компаниями, особенно в сфере информацион-

ных технологий и телекоммуникаций, для создания партнерств и обмена ин-

формацией о возможных угрозах. Такое сотрудничество может способствовать 

более эффективной защите информационной инфраструктуры, обеспечению 

безопасности данных, предотвращению ментальных войн. 

3. Усиление международного сотрудничества: важно развивать партнер-

ские отношения с другими странами и международными организациями в обла-
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сти информационной безопасности. Это позволит обмениваться опытом, коор-

динировать усилия по борьбе с киберугрозами и совместно разрабатывать стан-

дарты и нормы в этой области. 

4. Образование и осведомленность: необходимо уделять большее внима-

ние образованию и повышению осведомленности населения в этой сфере. 

5. Законодательные и правовые меры: важно усовершенствовать законода-

тельство, касающееся информационной безопасности, чтобы обеспечить эф-

фективное правовое регулирование и наказание за киберпреступления. 

6. Развитие и использование собственных информационных технологий: 

Союзному государству следует стремиться к развитию и использованию отече-

ственных информационных технологий и программного обеспечения. Это по-

может уменьшить зависимость от иностранных поставщиков и повысить кон-

троль над информационной безопасностью. 

7. Союзному государству следует создать механизмы для активного мони-

торинга и анализа угроз информационной безопасности. Это включает непре-

рывное отслеживание новых видов киберугроз, анализ их характеристик и раз-

работку соответствующих контрмер. 

8. Созыв регулярных форумов и конференций: организация регулярных 

форумов и конференций по информационной безопасности может способство-

вать обмену опытом, идеями и передаче передовых практик в области обеспе-

чения информационной безопасности между странами-членами Союзного гос-

ударства. 

9. Важно обеспечить осведомленность государственных органов о рисках 

информационной безопасности, что позволит им принимать меры для защиты 

конфиденциальной информации. Это может включать в себя проведение тре-

нингов и обучения государственных служащих по вопросам данной сферы. 

10. Создание и развитие резервных систем для восстановления информа-

ционной инфраструктуры в случае кибератаки или другого инцидента. Это поз-

волит минимизировать потери и обеспечить быстрое восстановление после 

происшествия. 
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11. Важно установить партнерские отношения с образовательными цен-

трами (с университетами и исследовательскими центрами) для проведения сов-

местных исследований в области информационной безопасности и подготовки 

высококвалифицированных специалистов в этой области. 

12. Союзному государству следует создать необходимые условия для раз-

вития инноваций и стартапов в области кибербезопасности. Это может вклю-

чать в себя предоставление инвестиций, налоговых льгот и других мер под-

держки для стимулирования развития новых технологий и решений в области 

информационной безопасности. 

13. Законодательство в области информационной безопасности должно 

быть постоянно обновляемым, чтобы отражать новые технологические и кибе-

ругрозы. 

В целом, бездействие в отношении вопросов информационной безопасно-

сти может привести к невозможности реализации национальных стратегий раз-

вития в различных областях государственной политики. Результаты информа-

ционных войн могут проявляться не сразу, а как минимум через поколение, 

когда противостояние им не будет представляться возможным. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается современный ландшафт маркетинговых 

исследований, подчеркивается ключевая роль методических инструментов, 

особое внимание уделяется синергии между фокус-группами и экспертными 

опросами. Признавая сохраняющийся пробел в синтезе качественных и количе-

ственных подходов, в тексте критически оцениваются развивающиеся традиции 

маркетинговых исследований, особенно подчеркивается необходимость тонкой 

интеграции этих разнородных методологий. Опираясь на труды В.Н. Наумова и 

Б.Е. Токарева, в статье рассматриваются проблемы, связанные с качественным 

характером фокус-групп и количественными требованиями современных мар-

кетинговых парадигм. 

ABSTRACT 

This article examines the modern landscape of marketing research, emphasizes 

the key role of methodological tools, and pays special attention to the synergy be-

tween focus groups and expert surveys. Recognizing the continuing gap in the syn-



28 

 

 

thesis of qualitative and quantitative approaches, the text critically assesses the de-

veloping traditions of marketing research, especially emphasizing the need for fine 

integration of these heterogeneous methodologies. Based on the works of 

V.N. Naumov and B.E. Tokareva, the article discusses the problems associated with 

the qualitative nature of focus groups and the quantitative requirements of modern 

marketing paradigms. 

 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, фокус-группы, эксперт-

ные опросы, подходы, поведение. 

Keywords: marketing research, focus groups, expert surveys, approaches, be-

havior. 

 

Современный характер маркетинговых исследований подчеркивает важ-

нейшую роль методического инструментария в расшифровке потребительских 

предпочтений и мнений. В этом контексте метод фокус-групп и экспертные 

опросы становятся незаменимыми инструментами, позволяющими тонко про-

чувствовать сложную динамику потребительского поведения. По мере того, как 

маркетинговые стратегии становятся все более изощренными, актуальность ис-

пользования разнообразных и сложных исследовательских методик возрастает. 

На фоне эффективности метода фокус-групп в маркетинговых исследова-

ниях возникает заметный пробел в синтезе качественных и количественных 

подходов. Несмотря на распространенность и популярность метода фокус-

групп, его несоответствие количественным методам остается очевидным, что 

препятствует целостному развитию этого важнейшего исследовательского ин-

струмента. Взаимосвязь качественного богатства фокус-групп и количествен-

ной точности других методов, отмеченная В.Н. Наумовым, заставляет критически 

оценить, насколько эти разнонаправленные традиции сходятся в современной 

практике маркетинговых исследований [1, с. 141]. 

В рамках позитивизма и аналитико-монологических традиций фокус-

группы часто отходят на периферию, воспринимаются как вспомогательный 



29 

 

 

инструмент, а не как предмет комплексного исследования. Сопоставление фо-

кус-групп с количественными методами ставит актуальные вопросы о нюансах 

интеграции этих разнонаправленных подходов. Как утверждает Б.Е. Токарев, 

фокус-группы, будучи ценными для сбора мнений в условиях групповой ком-

муникации, все же отличаются от стандартизированных интервью, функциони-

руя в сфере естественного, повседневного общения [2, с. 34]. Поэтому задача 

состоит в том, чтобы согласовать качественную природу фокус-групп с количе-

ственной строгостью, требуемой современными парадигмами маркетинговых 

исследований. 

Эволюция фокус-групп на протяжении нескольких десятилетий, описанная 

В.Н. Наумовым, подчеркивает необходимость концептуальной перекалибровки, 

изменения их положения в социологических исследованиях и более прочной 

связи с количественными методологиями [2, с. 35]. Сохраняющийся разрыв 

между качественной и количественной традициями в исследованиях фокус-

групп обусловливает необходимость поиска методик, преодолевающих этот 

разрыв и обеспечивающих более органичный синтез полученных результатов. 

Кроме того, в более широком контексте маркетинговых исследований со-

существование фокус-групп с экспертными опросами вносит нюансы в поста-

новку проблемы. Если фокус-группы основаны на взаимодействии участников, 

то экспертные опросы опираются на обоснованные мнения специалистов, обла-

дающих глубоким опытом в конкретных областях. Проблема заключается в 

том, чтобы совместить субъективный характер экспертных оценок с коллектив-

ной динамикой, присущей обсуждениям в фокус-группах. 

Для решения проблемы несоответствия между качественным характером 

фокус-групп и количественными требованиями современных маркетинговых 

исследований целесообразным представляется синтез. Гибкость, присущая фо-

кус-группам, в сочетании с точностью количественных методов может быть 

использована в рамках гибридного подхода, объединяющего сильные стороны 

обеих традиций. [3, с. 157] Структурирование обсуждений в фокус-группах с 

использованием количественных методов, включение статистического анализа 
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и применение принципов смешанных методов исследования позволяет достичь 

гармоничного сочетания глубины качественных и строгости количественных 

показателей. 

Более того, задача интеграции фокус-групп и экспертных опросов требует 

применения нюансированной методологической базы. Признавая субъективный 

характер экспертных оценок, можно использовать триангулированный подход, 

сочетая выводы, полученные в ходе динамики фокус-групп, с обоснованными 

мнениями экспертов. Такая междисциплинарная стратегия не только устраняет 

разрыв между индивидуальным восприятием и экспертными оценками, но и 

повышает общую глубину и достоверность результатов исследования. 

Изучение исследований потребительского поведения в сфере шоу-бизнеса 

позволяет выявить заметные закономерности в применении фокус-групп и экс-

пертных опросов. Если фокус-группы позволяют выявить индивидуальные 

мнения и предпочтения, то экспертные опросы привносят слой обоснованной 

оценки, давая более полное представление об отношении потребителей к ре-

кламе в данной сфере. Сопоставление этих методов позволяет выявить симбио-

тическую связь, когда богатство обсуждений в фокус-группах дополняет опыт, 

присущий ответам экспертов. 

Более того, синтез фокус-групп с количественными методами расширяет 

методологический репертуар, позволяя интерпретировать результаты исследо-

вания с учетом нюансов [4, с. 47]. Включение статистического анализа в иссле-

дования фокус-групп позволяет преодолеть дихотомию между качественной 

глубиной и количественной точностью, создавая целостное понимание поведе-

ния потребителей, соответствующее требованиям современных маркетинговых 

исследований. 

В заключение следует отметить, что продуманная интеграция фокус-групп 

с количественными подходами и разумное включение экспертных опросов мо-

жет привести к методологическому синергетическому эффекту. Такой синтез не 

только решает выявленные проблемы современного состояния маркетинговых 

исследований, но и открывает возможности для более сложных и комплексных 
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исследований отношения и поведения потребителей в условиях развивающейся 

рекламы и PR. 
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АННОТАЦИЯ 

В последние годы структура медиапотребления претерпела колоссальные 

изменения под влиянием процессов цифровизации и конвергенции. Сегодня в 

центре взаимодействия с медиа находится устройство, с помощью которого мы 

получаем доступ к контенту, а не только сам контент. Наметившиеся сдвиги в 

практике взаимодействия аудитории с медиа ставят особые задачи перед иссле-

дователями и требуют новых методов изучения использования медиа. В данном 

реферате представлен критический анализ существующих научных работ, по-

священных теме медиапотребления. 

ABSTRACT 

In recent years, the structure of media consumption has undergone enormous 

changes under the influence of digitalization and convergence processes. Today, the 

focus of the media experience is on the device through which we access content, not 

just the content itself. The emerging shifts in the practice of audience interaction with 

media pose special challenges for researchers and require new methods for studying 

the use of media. This abstract provides a critical analysis of existing scientific works 

on the topic of media consumption. 
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По данным аналитической компании Mediascope, мидиапотребление в Рос-

сии растет постоянно с каждым годом. В 2022 году среднесуточное потребле-

ние медиа составило 7 часов 25 минут, что на 16 минут больше, чем в 2021 го-

ду. Наиболее популярными типами медиа являются телевидение и интернет. В 

2022 году каждый россиянин в среднем просмотрел 3 часа 56 минут телевизи-

онных программ в день, а в интернете проводил 3 часа 49 минут каждый день. 

Также заметен рост популярности потока, например, 2022 год характеризуется 

трендом на стриминговые сервисы: Россияне стали смотреть все больше филь-

мов, сериалов и другого видеоконтента на платформах типа Netflix, ivi и Ян-

декс.Плюс. Можно сделать вывод, что мидеапотребление в России находится в 

пути к своей дальнейшей цифровой трансформации и роста популярности но-

вых технологий. 

Немного статистики: По данным Mediascope на начало 2022 года, средне-

суточное время потребления медиа в России составляет 7 часов 36 минут. Теле-

визор остается наиболее популярным носителем информации, среднесуточное 

время, проведенное перед телевизором, составляет 3 часа 55 минут. Однако, 

потребление онлайн-медиа также продолжает расти, среднесуточное время по-

траченное на просмотр интернет-видео на смартфонах, планшетах и ПК соста-

вило 3 часа 49 минут в день. Таким образом, можно сделать вывод, что тенден-

ция постепенного перехода к онлайн-медиа в России продолжается и, 

возможно, в будущем это процесс будет только ускоряться. Медиапотребление 

в странах СНГ схоже с тенденциями, которые наблюдаются в России. 

В Казахстане среднесуточное потребление медиа в 2022 году составило 4 

часа 45 минут, преимущественно в онлайн-режиме. По данным исследований, 
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наиболее популярными платформами интернет-медиа являются YouTube, 

Instagram и Vkontakte. 

В Узбекистане среднесуточное время потребления медиа в 2022 году со-

ставило 6 часов 4 минуты, что является высоким показателем. Также наблюда-

ется тренд на рост потребления онлайн-медиа. В настоящее время наиболее по-

пулярные платформы в Узбекистане – YouTube, Vkontakte, Facebook*(Facebook, 

согласно судебному решению, в России признана экстремистской организацией – 

прим. редакции), Instagram и TikTok. 

В Беларуси среднесуточное время потребления медиа в 2022 году состави-

ло 5 часов 7 минут. Большую часть времени пользователи проводят в онлайн-

режиме, среди популярных платформ можно назвать VKontakte и YouTube. 

В целом, страны СНГ, подчинены широкому влиянию российских медиа, 

поэтому тенденции и привычки потребления медиа в этих странах являются 

близкими к тому, что происходит в России. Однако, так же, как и в России, во 

всех СНГ-странах также наблюдается стремительный рост онлайн-медиа. 

Вопрос исследования, можно ли сказать, что социальные сети способны 

значительно влиять на мнение пользователей? Можно сказать, что социальные 

сети являются мощным инструментом воздействия на людей. Эти платформы 

предоставляют пользователю возможность общения с другими людьми, де-

литься своими мыслями, ознакомляться с новостями и получать обратную связь 

на свои посты. Однако, также есть определенные риски и недостатки, связан-

ные с использованием социальных сетей. Некоторые коммерческие компании 

могут использовать данные, которые пользователи предоставляют на своих 

страницах, для более эффективной рекламы или воздействия на определенную 

целевую аудиторию. Кроме того, некоторые социальные сети могут повлиять 

на мнение пользователей, создавая определенные алгоритмы, которые показы-

вают пользователю определенный контент, который может подталкивать их к 

определенным убеждениям и мнениям. Таким образом, можно сказать, что со-

циальные сети не только предоставляют пользователю возможность общения и 

обмена информацией, но также могут являться инструментом воздействия на 
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людей. Важно, чтобы пользователи были более осознанными в своем использо-

вании социальных сетей и многосторонне оценивали контент, который они 

просматривают. Как и в других странах, медиапотребление молодежи в России 

сильно изменяется в последние годы, под влиянием развития технологий и до-

ступности различных форм контента. Сейчас юные люди предпочитают смот-

реть фильмы и сериалы онлайн, пользоваться социальными сетями, играть в 

видеоигры, читать новости и журналы через интернет. 

По данным исследований, наиболее популярными формами медиапотреб-

ления в России среди молодежи являются: 

• Смотреть видео онлайн (82% молодежи это делают ежедневно или по-

чти ежедневно) 

• Пользоваться социальными сетями (74%) 

• Скачивать и запускать игры на компьютере или мобильном устройстве 

(61%) 

• Читать новости через интернет (52%) 

Среди молодежи также популярны мессенджеры, музыка и веб-сервисы. 

Кроме того, молодежь все еще смотрит телевизор и занимается чтением книг, 

но эти формы медиапотребления теряют свою популярность. Как и в любой 

другой стране, в России существуют определенные различия в медиапотребле-

нии молодежи в зависимости от их возраста, пола, социально-экономического 

положения и др. Например, молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет чаще все-

го пользуются социальными сетями и смотрят видео онлайн, тогда как более 

старшие россияне склонны чаще просматривать традиционное телевидение и 

читать газеты. В целом, медиапотребление молодежи в России следует гло-

бальным тенденциям и свидетельствует о том, что традиционные формы медиа 

уступают место новым технологиям. Существует множество методов исследо-

вания медиапотребления, каждый из которых имеет свои преимущества и огра-

ничения. Ниже перечислены наиболее распространенные методы исследования 

медиапотребления: 



36 

 

 

1. Опросы. Один из наиболее широко используемых методов сбора дан-

ных, при котором опрашиваемые могут самостоятельно отвечать на вопросы, 

связанные с их медиапотреблением. Этот метод может дать хорошие результа-

ты, особенно если он сочетается с другими методами, такими как наблюдение 

или фокус-группы. 

2. Наблюдение. Данный метод исследования заключается в наблюдении за 

поведением людей в реальном времени, когда они потребляют медиаконтент. Это 

может быть, как наблюдение в естественных условиях, так и в лабораторных. 

3. Фокус-группы. Участники фокус-группы собираются вместе с целью об-

суждения темы, связанной с медиапотреблением. Можно задавать вопросы, 

смотреть реакцию участников и собирать данные о их мнениях и впечатлениям. 

4. Анализ интернет-трафика. Это метод исследования, при котором соби-

рается информация о том, как пользователи используют различные интернет-

сайты и приложения. Этот метод может быть полезен для анализа привычек по-

требления онлайн-медиа. 

5. Аудиторные исследования. Метод, при котором собираются данные о 

количестве и характере аудитории, которая потребляет медиаконтент. Эта ин-

формация может быть полезна, чтобы понять, какие целевые группы нужно 

нацеливать рекламу или на какие аудитории нужно ориентировать создание 

контента. 

Каждый метод исследования имеет свои сильные и слабые стороны. Одна-

ко, сочетание нескольких методов позволяет получить более точную и полную 

картину о медиапотреблении. Телевидение, безусловно, было одним из наибо-

лее популярных источников информации на протяжении десятилетий. Главным 

преимуществом телевидения является то, что оно предоставляет очень широ-

кую аудиторию, позволяя национальным и международным передачам дости-

гать миллионов зрителей одновременно. Однако, с развитием новых техноло-

гий и интернета, потребители стали искать более удобные и гибкие способы 

получения информации. Онлайн-медиа, такое как социальные сети, новостные 

сайты и видеохостинги, предоставляют пользователю возможность получать 
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информацию на своем ПК или мобильном устройстве в любое время и в любом 

месте. Помимо этого, телевидение крайне зависит от рекламы и коммерческих 

целей, что часто приводит к тому, что информационные программы могут быть 

подкреплены рекламными роликами вместо необходимой информации, что 

снижает доверие к этому источнику. Таким образом, можно сказать, что с раз-

витием новых технологий, телевидение, возможно, устарело как единственный 

источник информации. Однако, оно продолжает иметь значительную аудито-

рию и остается важным источником информации для многих людей, особенно 

при передаче эксклюзивных новостей и крупных событий. 

Заключение 

В заключение, можно сказать, что медиасреда в России продолжает транс-

формацию под влиянием технологического и социокультурного прогресса. В 

связи с этим, меняются и ценности, и потребности медиапотребителей, и фор-

мы медиаконтента. Среди основных тенденций можно выделить увеличение 

роли онлайн-медиа, социальных сетей и мобильных устройств в повседневной 

жизни людей, а также уменьшение интереса к традиционному телевидению и 

печатным изданиям. Это создает новые возможности для медиаиндустрии, но и 

повышенные требования к качеству и уникальности контента, чтобы привлечь 

и удержать аудиторию. Важно отметить, что трансформация медиасреды в Рос-

сии не происходит в отрыве от глобальных процессов. Мировые тренды, такие 

как персонализация контента, интерактивность и мультиплатформенность, 

также отражаются в российской медиасреде. Таким образом, медиасреда в Рос-

сии продолжает меняться, создавая новые вызовы и возможности. Ключевым 

фактором успеха в данной сфере остается способность приспосабливаться к но-

вым условиям и предлагать инновационные решения для удовлетворения по-

требностей медиапотребителей. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор статьи анализирует становление и развитие государственного орга-

на регулирования миграции в России и Алтайском крае, называет проблемы ре-

ализации миграционной политики в Алтайском крае и обозначает вектор даль-

нейшего развития. 



40 

 

 

ABSTRACT 

The author of the article analyzes the formation and development of the state 

body for regulating migration in Russia and the Altai Territory, names the problems 

of implementing migration policy in the Altai Territory and outlines the vector of fur-

ther development. 
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Каждое государство самостоятельно определяет вектор развития нацио-

нальной миграционной политики. Он зависит от многих факторов, в числе ко-

торых территориальные, социальные, экономические и демографические харак-

теристики страны. За счет того, что граница Российской Федерации проходит с 

18 странами, в задачи государства входит не только обеспечение национальной 

безопасности, но также сохранение экономического роста и баланса трудовых 

ресурсов в стране. Актуальность определения эффективных путей развития в 

последнее время особенно возросла, так как страна находится в условиях санк-

ций, выдвинутых западными странами. 

На территорию России прибыло в 2019 году 452290 иностранных лиц и 

лиц без гражданства, в 2020 году – 555187 человек, в 2021 году 469945 человек, 

в 2022 году – 584274 чел [6]. В Алтайском крае на миграционный учет постав-

лено в 2020 году 45445 (-50%) иностранных граждан и лиц без гражданства; в 

2021 году 62351 иностранных граждан и лиц без гражданства (+37,2%), в 2022 

году 83996 человек [7]. 

Основная функция управления миграционными процессами в Алтайском 

крае возлагается на Управление по вопросам миграции Главного Управления 

МВД России по Алтайскому краю. Подразделения МВД Российской Федера-

ции, которые занимаются вопросами миграции, прошли длительный историче-
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ский путь. Основание миграционной службы уходит корнями в Х век. Весь 

путь развития можно подразделить на несколько важных этапов. Первый этап, 

охватывающий период с Х по XVII вв., можно охарактеризовать как этап ста-

новления системы. Выделение данного этапа связано с русско-византийскими 

договорами и Соборным уложением 1649 года, которые регламентировали во-

просы внутренней и внешней миграции на территории России. Следующий 

этап охватывает период с XVIII века до Октябрьской революции 1917 года, ко-

гда активно создавались и функционировали подразделения полиции, решаю-

щие вопросы нахождения иностранных граждан на подконтрольной им терри-

тории. В этот же период, был введен паспортный учет. Третий этап захватывает 

период с Октябрьской революции 1917 года по 1991 год, то есть до распада 

СССР. Данный период характеризовался созданием Паспортно-визовой служ-

бы, подразделений, направленных на контроль пребывания на территории 

СССР граждан, не являющихся гражданами страны. После распада СССР, то 

есть с 1992 года, начался четвертый этап, который условно можно подразделить 

на два подэтапа. Первый подэтап продолжался на протяжении 90-х годов про-

шлого столетия, когда решение всех вопросов, связанных с миграцией, можно 

было охарактеризовать как ситуативное решение. Второй подэтап, начавшийся 

с 2000-х годов, можно охарактеризовать как целенаправленную работу по ре-

шению вопросов миграции с учетом политического, социального и экономиче-

ского развития Российской Федерации [4, с. 193]. 

В настоящее время ключевую роль в регулировании процессов миграции 

играют органы внутренних дел. Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О 

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 

миграции» [1] Федеральная миграционная служба была упразднена. Все ее 

полномочия были переданы территориальным подразделениям МВД. 

Управление по вопросам миграции Главного Управления МВД России по 

Алтайскому краю выступает в качестве организации, возникшей на основе дей-

ствующих нормативно-правовых актов. При этом миграционная служба высту-
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пает составляющей общего государственного аппарата, обладает определенной 

структурой, характеризуется масштабной деятельностью. Управление по во-

просам миграции реализует на практике одну из важнейших функций политики 

государства, а именно формирование миграционной политики на территории 

края [3, с. 35]. 

Таким образом, Управление по вопросам миграции осуществляет деятель-

ность, соответствующую целям и задачам миграционной политики государства. 

Помимо этого, в обязанности указанного органа власти входит осуществление 

надзора и контроля в сфере миграции, предоставление для граждан Российской 

Федерации государственных услуг, а также регистрация иностранных граждан, 

прибывших, проживающих и работающих на территории страны. [7] 

В настоящее время миграционная политика Алтайского края реализуется 

на основе Указа Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государ-

ственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы» 

[2] и Закона Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении страте-

гии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года». [3] 

Если проанализировать миграционный баланс в Алтайском крае, его мож-

но охарактеризовать как отрицательный. Это связано с тем, что каждый год на 

территории края отмечаются значительные потери населения, при этом приток 

населения из иных регионов не может восполнить эти потери. Стоит отметить, 

как правило миграции подвержены люди трудоспособного возраста. Таким об-

разом, трудовой миграции подвержены лица с высшим и средним профессио-

нальным образованием, как показывает статистика [9]. В Алтайский край при-

езжают для работы мигранты из Азии, которые имеют по большей части только 

общее образование. Помимо этого, мигранты из Азии демонстрируют слабое 

знание русского языка и культуры России.  

Как отмечает Губернатор Алтайского края В. Томенко, для эффективной 

реализации государственной миграционной политики необходимо продолжить 

активное взаимодействие профильных ведомств федерального и краевого уров-

ня, а также органов местного самоуправления, а именно: создать консультаци-
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онно-информационные и образовательные центры по предоставлению ино-

странным гражданам и их детям доступных услуг по изучению русского языка, 

истории, культуры [9]. 

Таким образом, ситуация, которая на сегодняшний день наблюдается на 

территории Алтайского края, вынуждает совершенствовать миграционную по-

литику, проводимую в рассматриваемом регионе. Основное направление дан-

ной политики – разработать эффективные пути по преодолению, как экономи-

ческого, так и кадрового дефицита. С этой целью требуется совершенствовать 

миграционные нормативно-правовые акты, а также создать эффективную си-

стему адаптации и ассимиляции лиц, приезжающих в Алтайский край из других 

стран. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор статьи анализирует особенности миграционной политики, реализу-

емой на территории Алтайского края, называет проблемы миграционной поли-

тики в Алтайском крае и обозначает возможные пути совершенствования ми-

грационной политики в Алтайском крае. 
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ABSTRACT 

The author of the article analyzes the features of migration policy implemented 

in the Altai Territory, names the problems of migration policy in the Altai Territory 

and identifies possible ways to improve migration policy in the Altai Territory. 
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Последние несколько десятилетий показали, что Российская Федерация 

значительно повысила свои демографические и социально-экономические по-

казатели. Немаловажную роль в этих процессах сыграла миграция. Анализ Все-

российской переписи населения от 2021 года показывает, что по сравнению с 

2010 годом население, проживающее на территории Российской Федерации, 

увеличилось на 1,4% или на 2,05 миллиона человек. При этом данному увели-

чению способствовали происходившие в указанный период времени миграци-

онные процессы на фоне естественной убыли населения [4]. За рассматривае-

мый период миграционный прирост составил 8 млн. человек при естественной 

убыли населения в 13,1 млн. человек. Таким образом, миграционные процессы 

практически на 60% компенсировали естественную убыль населения на терри-

тории Российской Федерации в период 2010-2021 года. 

Нельзя не отметить, что миграционные процессы имеют значение для гос-

ударства с точки зрения исправления негативных демографических тенденций 

последних десятилетий. Однако отсутствие эффективных правовых механиз-

мов, использование которых позволило бы качественно регулировать данные 

процессы, стало причиной социальной напряженности, которая  наносит ущерб 

интересам общества и государства. 

В Алтайском крае уже более 30 лет складывается неблагоприятная демо-

графическая ситуация. В частности, речь идет о том, что число умерших пре-
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вышает количество рождающихся за тот же временной промежуток. [3]. Един-

ственный период, когда ситуация несколько улучшалась, был с 2012 года по 

2015 год. Однако остальные временные промежутки показывают отрицатель-

ную демографическую динамику. 

В связи с этим, с 2007 года на территории края активно реализуются про-

граммы, направленные на улучшение демографической ситуации. Благодаря 

внедрению этих мер удается в некоторой степени смягчить «демографический 

кризис» [2]. 

В настоящее время миграционная политика Алтайского края реализуется 

на основе Указа Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государ-

ственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы» 

[1] и Закона Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении страте-

гии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года». [2] 

Следует отметить, миграционная политика, которая проводится на терри-

тории Алтайского края, выступает в качестве дополнительного средства реше-

ния вопросов демографии. Основное направление данной политики – создание 

благоприятных условий, направленных на привлечение на территорию региона 

лиц, которые способны улучшить демографические и социально-экономические 

характеристики. 

К примеру, только за 2021 год в регион вернулось около 1400 наших со-

отечественников, воспользовавшихся государственной программой по оказа-

нию помощи при переселении на территорию страны [5]. 

Одновременно с этим требуется сказать об определенных проблемах ми-

грационных процессов. В частности, речь идет об интеграции и адаптации лиц, 

прибывших на территорию Российской Федерации. Данная проблема требует 

оперативного решения. 

Также за последние годы в Алтайский край в 2020 году прибыло 45445 

иностранных граждан и лиц без гражданства; в 2021 году 62351 иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 2022 году 83996 человек [3]. 
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Мигранты заполняют рынок труда, где требуется низкоквалифицированные 

работники. За такую работу, как правило, местные жители не желают браться. 

Однако, процедура привлечения высококвалифицированных работников очень 

бюрократизирована. Помимо этого, отсутствуют правовые механизмы регули-

рования каникулярной и сезонной миграции (например, трудоустройство ино-

странных студентов на время каникул) [6, с. 376]. 

К минусам присутствия мигрантов в Алтайском крае можно отнести не-

знание русского языка и местных норм поведения, нелегальную работу мигран-

тов, рост преступности и незаконную деятельность. Следовательно, в крае от-

сутствуют программы адаптации и интеграции мигрантов. 

На сегодняшний день не имеется четких подходов, что влечет за собой и 

отсутствие правовых механизмов, регламентирующих миграцию в страну 

определенных категорий иностранных граждан. В частности, речь идет о высо-

коквалифицированных работниках. 

Для того чтобы разрешить вышеуказанную проблему, представляется, что 

необходимо сформулировать четкую политику государства относительно инте-

грации мигрантов в общество. Помимо этого, требуется разработать правовые 

механизмы определения правового статуса для особой категории мигрантов. За 

счет того, что в российском обществе нарастает изоляция иностранных граждан, 

это приводит к тому, что растет и мигрантофобия на территории страны [6, с. 377]. 

В связи с чем, мигранты нуждаются в мероприятиях по адаптации, где 

могли бы получить помощь в обучении русскому языку, основам российского 

законодательства и истории; а также в проведении мероприятий по межкуль-

турной коммуникации. 

Таким образом, на территории Алтайского края необходимо разработать и 

внедрить систему по адаптации и интеграции иностранных граждан. Помимо 

этого, следует усилить контроль работодателей, которые привлекают мигран-

тов, а также требуется проводить коллективную работу с этническими общинами. 
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Прежде чем выделить основные причины социального неравенства в со-

временной России нужно разобраться с понятием социального неравенства и 

какое влияние оно оказывает на общество. 

Вообще неравенство представляется в виде условий, при которых человек 

имеет неодинаковый доступ к социальным благам: власть, престиж, деньги, об-

разование. 

Начнем с того, что мы с рождения отличаемся друг от друга. Человек – 

биосоциальное существо, то есть в нем находятся сочетание биологических и 

mailto:daryashestakova324@gmail.com
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социальных признаков. Биологическое заключается в том, что при рождении у 

нас у всех разные внешние признаки – свой цвет глаз, пол, форма лица, темпе-

рамент, характер. Социальное представляет индивида определенный тип пове-

дения, навыки, умения именно в обществе. 

Для того, чтобы выделить отличия между представителями общества при-

меняют такое понятие, как социальное неравенство. Под социальным неравен-

ством понимается – форма социальной дифференциации, при которой выделя-

ют наличие имеющихся в обществе людей, которые сравниваются по уровню 

заработной платы, а именно: богатые и бедные, тем самым находятся на разных 

ступенях своего развития. 

Но ведь такое понятие не случайно возникло в обществе. В нем есть ряд 

обстоятельств, которые поспособствовали этому явлению. 

Первой причиной считается экономические факторы – компоненты, кото-

рые влияют на хозяйственную деятельность, складывающуюся из таких поня-

тий: производство, распределение, обмен, потребление. 

К таким факторам относят: 

• Многообразие источников доходов. Доход – денежные средства или 

иные ценности, получаемые индивидами, фирмами, государством за опреде-

ленный период времени. Он является основой причиной для неравенства. В 

обществе выделяют людей с высокими доходами, которые имеют больше воз-

можностей для улучшения своего положения в обществе и стараются разви-

ваться и не стоят на месте, а также могут получить более качественное меди-

цинское обслуживание и образование. Кроме того, еще и с низкими. 

• Производительность труда. Повышение производительности труда, то 

есть, увеличивая свои трудовые навыки, приводят к большому доходу, а, следо-

вательно, к положительному развитию качества жизни. 

• Имущественные различия. Каждый человек имеет какую-то вещь, не-

движимость, автомобиль в своей собственности. Из-за разного количества при-

обретенных форм собственности возникает неравномерный доступ к ресурсам, 

что приводит к появлению различных групп, которые различаются по тому, что 
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некоторые из них имеют больше возможностей и действий, в то время как дру-

гие группы испытывают трудности в таком положении. 

Следующей причиной являются социальные факторы – различная сово-

купность, которая обуславливает социальные изменения, взаимодействие меж-

ду членами общества, понимание мира. 

К ним следует отнести: 

• Способности людей. Каждый человек рождается со своими особенно-

стями, что может сыграть для основания появления причин различия людей. 

Например, к ним относят: биологические признаки, характер, различный тип 

поведения. 

• Уровень образования. Образование – важный признак, так как неравный 

доступ к образованию, а именно к качеству может создать ряд различий, кото-

рые проявляются в возможностях людей. Кто-то имеет больше доступа к тако-

му ресурсу, что дает преимущество. 

• Социально-расселенческие признаки. Это тоже, как и другие характери-

стики имеет место быть. Люди, проживающие в отдаленных районах, могут 

столкнуться с проблемой к доступу ресурсам и возможностей.  

Кроме того, существуют демографические причины. Неравенство между 

полами и гендерное неравенство также являются важными признаками соци-

ального неравенства. Женщины имеют причины сталкиваться с ограничениями 

в доступе к ресурсам, возможностям трудоустройства. Это может создавать не-

равенство в возможностях и достижениях между мужчинами и женщинами. В 

качестве критерия возраст можно сказать, что молодые люди, в силу своего 

возраста, могут испытывать трудности из-за своей неопытности в работе. 

А также влияют и психологические причины. Эмоции, настроение, психо-

логический дух – все это сказывается на социальном неравенстве. 

В заключение можно сделать вывод, что социальное неравенство – явление 

в обществе, возникающее из-за многочисленных причин, которые могут повли-

ять на разный уровень нахождения членов общества. Одни из основных при-

чин, которые закладываются в это понятие представляют: экономические, со-
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циальные, демографические, психологические. Все это приводит к разделению 

общества, где люди занимают в нем разное положение. Выделив множество 

причин и разобравшись в них, способствует лучше понять и проанализировать 

этот термин, для того чтобы прийти к общему мнению и сделать выводы, кото-

рые приведут к минимизации расслоения общества. 
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Свою статью я решил начать с цитаты знаменитого французского философа, 

социолога, основателя школы философского позитивизма Огюста Конта. Он пер-

вый ввел определение «социология» и стал одним из основателей социальной фи-

зики», науки об обществе и всех процессах взаимодействия внутри общества. 

Теологическая- Метафизическая- Позитивная, где мы сегодня? 

В период становления социальной физики, наука и научные открытия пе-

реживали так скажем «золотой» век, век открытий. И все открытия во всех 

науках (астрономии, физики, химии, биологии) были тесно связаны с «мате-

рью» всех наук математикой. Еще во времена Платона существовало высказы-

вание «Математика – это язык, которым с людьми разговаривают боги» [1]. Я 

думаю, что Конт создал свою знаменитую иерархию наук (пирамиду наук) опи-

раясь на это определение. В основании иерархии находится «математика», а на 

вершине «социология». При этом, основным смыслом жизни, как мне кажется, 

для Огюста Конта, было открытие закона, по которому существует и самое 

главное развивается общество (своеобразный закон Ньютона). 

В 1842г. Огюст Конт формулирует так называемый «Закон трех стадий» 

согласно которого, каждая наука проходит в своем развитии три этапа – теоло-

гический, метафизический и позитивный. 

Где «Теологическая (вымышленная)» стадия, характеризует собой стадию 

развития общества похожую на маленького ребенка «младенца» (или как было 

написано в одном интернет журнале «…теологическая стадия соответствует 

младенческому состоянию человеческого разума…»). То есть общество в этой 

стадии верит в чудеса, мифы, легенды и т.д. и мировоззрение этого общества 

складывается из внутренних страхов, а подчиняется не разуму, а нечто необъ-

яснимому и не имеющих четких описанных контуров. 

«Метафизическая» стадия развития общества – это стадия «подросткового 

возраста» (если уж продолжать сравнивать общество с ребенком). Общество 

начинает уделять больше внимание, так называемым, причинам возникновения 

необъяснимого, пытается оконтурить (описать) непонятное. Пытается найти 

ответы на вопросы ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? КАК? То есть, общество в этой стадии 

пытается разрушить мифы и найти ответы (наука является естественным «вра-
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гом» мифов и легенд). Общество, как «подросток», уже не боится «темных уг-

лов» «монстров под кроватью», а пытается наладить с ним контакт, подружить-

ся с непонятным. 

Третья же стадия развития общества «Позитивная». Это стадия взросления 

«подростка», становление его как «взрослого». На этом этапе общество начина-

ет понимать ПОЧЕМУ! ЗАЧЕМ! КАК! и стремится не к абсолютному знанию, а 

к точному знанию. То есть, «взрослый» не только не боится «монстров», а 

наоборот пытается поймать и приучить «монстра». С этим стремлением, объяс-

нить не объяснимое, я думаю и связано большое количество открытий, прихо-

дящихся на «позитивную» стадию. 

К сожалению, с работами Огюста Конта я познакомился только сейчас, и я 

не вправе, наверное, давать оценку его работам. Однако, его теория трёх стадий 

развития общества весьма интересна, и дает большое поле для размышления, 

отвечая на вопрос: «На какой стадии находимся «мы» сегодня?» 

Если взять пирамиду Конта, которая состоит из шести блоков, а в некото-

рых источниках из семи блоков (седьмой блок «Мораль»), и рассмотреть каж-

дый блок по отдельности, то, я смею предположить, что на сегодняшний день 

математика, астрономия, физика, химия находится в «Позитивной» стадии, 

биология (в части физиологии) в «Метафизической» стадии, а вот социология- 

наука о человеческом обществе, о взаимоотношениях в обществе, о ценностях 

общества, как мне кажется находится на стадии «Теологической (вымышлен-

ной)». Так как, на сегодняшний день в обществе, в целом нет «эталона» духов-

но-нравственных отношений между людьми, то человечество имеет различные 

ценности, которые зависят от возраста, статуса, уровня образования и даже ме-

ста обитания (проживания) индивида. Хотя, созданная в 1945 году Организация 

Объединённых Наций (основные цели которой поддержание мира и безопасно-

сти на планете; развитие дружественных отношений между странами; сотруд-

ничество в решении международных проблем и в обеспечении уважения прав 

человека; согласование действий разных стран) была неким эталоном отноше-

ний между людьми (в какой-то степени «Позитивная» стадия развития отноше-

ний), но была далека от того «Позитивизма», который пропагандировал Конт. 

Он считал, что «Альтруизм должен преобладать над Эгоизмом», это есть во-
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площение нормы «жить ради других», что является движущей силой изменения 

человеческого общества в сторону большей гуманизации – эталону духовно-

нравственных отношений между людьми. Однако сегодняшние реалии указы-

вают на то, что эгоизм (человеческий, государственный, политический, духов-

ный) преобладает над альтруизмом. Прямым свидетельством этого можно счи-

тать пошатнувшийся авторитет Организации Объеденных Наций, сегодня она 

(организация) формально придерживается своих целей и не может гарантиро-

вать стабильность… 

Выводы 

В заключении, хотелось бы предположить, что социология выйдет на ста-

дию «Позитивизма» после того, как все нижестоящие блоки (пирамиды) до-

стигнут этой стадии. То есть, если принять во внимание, что математика, аст-

рономия, физика, химия находится в «Позитивной» стадии, то стадия развития 

социологии, как науки о человеческом обществе перейдет в «Метафизическую» 

или в стадию раннего «Позитивизма», после завершения перехода биологии (в 

части физиологии человека) из «Метафизической» стадии в стадию «Позитив-

ную). Таким образом, когда «мы» начнем понимать и управлять физиологиче-

скими процессами человека, именно тогда более глубоко изучим его потребно-

сти, согласно пирамиды Маслоу: 

• Биологические (физиологические); 

• Физиолого-психологической; 

• Психолого-социальные; 

• Социальные потребности; 

• Созидательные потребности [2]. 
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И так для начала начнем с понятия заочное производство. Заочное произ-

водство – рассмотрение с согласия истца гражданского дела в отсутствие 

неявившегося надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного 

заседания ответчика, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не 

просившего о рассмотрении дела в его отсутствие. И из этого определения сле-

дует то, что данный вид производства является заочным только для ответчика, 

но не для истца. 

Согласно статье 233 ГПК РФ основаниями для заочного производства яв-

ляются: 
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1. В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени 

и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах не-

явки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть 

рассмотрено в порядке заочного производства. О рассмотрении дела в таком 

порядке суд выносит определение. 

2. При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке 

заочного производства, возможно в случае неявки в судебное заседание всех 

ответчиков. 

3. В случае если явившийся в судебное заседание истец не согласен на рас-

смотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика, суд 

откладывает рассмотрение дела и направляет ответчику извещение о времени и 

месте нового судебного заседания. 

4. При изменении истцом предмета или основания иска, увеличении раз-

мера исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного 

производства в данном судебном заседании. 

На первый взгляд кажется, что главным плюсом заочного производства для 

истца является факт отсутствия ответчика на судебном заседании, который не 

явился на рассмотрение дела, также хочется отметить, что без согласия истца суд 

не может вынести заочное решение суда, и в данных стадиях ответчик не нужен. 

Законодательство не оставило ответчика в стороне и тоже дало ему приви-

легию. Так как без ответчика может пройти судебный процесс, и могут без него 

вынести решение. Вступить это решение может тогда когда ответчик получил 

копию данного решения суда и это будет отмечено в суде, и только тогда оно 

вступит в законную силу, а если ответчик его не получил то процесс затянется 

и это уже будет минусом как для истца так и для суда. Также согласно части 1 

статьи 237 ГПК РФ, ответчик вправе подать в суд, принявший, заочное реше-

ние, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения 

ему копии этого решения. Истец же обладает правом обжаловать заочное ре-

шение в стандартном порядке, то есть по средствам подачи апелляционной жа-

лобы. Однако истец может воспользоваться правом обжалования только после 
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истечения срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения су-

да, и в связи с этим возникает нарушение принципа равноправия сторон. Истец 

в данном случае оказывается в наименее выгодном положении по сравнению с 

ответчиком по следующим причинам. В большинстве случаев ответчик злоупо-

требляет правом на отмену заочного решения. Недобросовестные лица часто 

уклоняются от получения соответствующей копии судебного решения, наме-

ренно отсутствуют в указанном месте проживания, не отвечают не телефонные 

звонки в связи, с чем их извещение не представляется возможным, следова-

тельно, их извещение будет ненадлежащим. [1]. 

Кроме того, для ответчика установлены дополнительные гарантии, чтобы 

обеспечить принцип состязательности. Такими гарантиями являются: отсут-

ствие у истца возможности изменить предмет или основание иска, увеличить 

размер исковых требований; высылка копии заочного решения ответчику; 

наличие у ответчика права подать заявление об отмене заочного решения [3]. 

Далее рассмотрим преимущества и недостатки заочного производства для 

суда. Плюсы: с помощью заочного производства суд может снижать для себя 

нагрузку, так же может рассматривать дела в разумный срок. Минусом будет 

являться отсутствие четкой регламентации процессуального соучастия, в осо-

бенности при множественности истцов. Также недостатком заочного производ-

ства для суда будет являться тот факт, что суд может отправить решение только 

по почте и никак иначе. Можно выделить, что без согласия истца суд не может 

вынести заочное решение, в отличие от обычного производства. 

И так из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Преимуществом заочного производства в гражданском процессе являет-

ся экономия времени, потому что не требуется проведение длительных заседа-

ний в суде из-за отсутствия ответчика в судебном заседании. Заочный способ 

также позволяет лицам, участвующим в деле подготовить документы и аргу-

менты более тщательно. По статистике судебного департамента за 2021 год су-

ды вынесли 899492 заочных решения, из которых отменили чуть более 5 % , то 

есть 47381 решений. 
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2. Принцип состязательности в заочном судопроизводстве реализуется в 

равном объеме между истцом и ответчиком. Заочное производство применяется 

судами довольно эффективно, а пробелы в законодательстве должны совершен-

ствоваться с учетом проблем, возникающих в судебной практике. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы регулирования электронной оплаты 

пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге. Возможность безналичной опла-

ты проезда в общественном транспорте проанализирована как один из факторов 

качества предоставления транспортных услуг для населения. В статье рассмот-
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рена реализация Новой модели транспортного обслуживания пассажиров в 

Санкт-Петербурге (осуществляется с апреля 2022 года). В рамках данной моде-

ли произошел отказ от приёма наличных средств в общественном транспорте. 

Проанализирована статистика электронных оплат, в том числе электронным 

билетом на карте «Подорожник», банковскими картами, ЕКП и посредством 

QR-кодов. В предложенной статье рассмотрены вопросы развития электронной 

платежной системы в Санкт-Петербурге, акцентировано внимание на норма-

тивном правовом регулировании данной сферы. Отдельно выделена работа 

Метрополитена, на данный момент метрополитен работает с двумя банками-

эквайерами по предоставлению услуг по приему оплаты с помощью банковских 

карт. Одна их ключевых задач, стоящая перед нашим городом – развитие 

транспортной платежной системы для дальнейшей интеграции в единую циф-

ровую экосистему государства. 

ABSTRACT 

The article deals with the regulation of electronic payment for passenger trans-

portation in St. Petersburg. The possibility of non-cash payment for public transport 

is analyzed as one of the factors of the quality of transport services for the population. 

The article discusses the implementation of a new model of passenger transport ser-

vices in St. Petersburg (implemented since April 2022). Within the framework of this 

model, there was a refusal to accept cash in public transport. The statistics of elec-

tronic payments, including an electronic ticket on the Plantain card, bank cards, ECP 

and by means of QR codes, are analyzed. In the proposed article, the issues of the de-

velopment of the electronic payment system in St. Petersburg are considered, atten-

tion is focused on the regulatory legal regulation of this sphere. The work of the Met-

ro is singled out separately, now the metro is working with two acquiring banks to 

provide services for accepting payments using bank cards. One of the key tasks fac-

ing our city is the development of a transport payment system for further integration 

into a single digital ecosystem of the state. 
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Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

тенденция перехода на безналичную оплату за счет ее доступности, удобства и 

безопасности наблюдается по всему миру. Возможность безналичной оплаты 

проезда в общественном транспорте – существенный фактор качества предо-

ставления транспортных услуг для населения, одного из целевых ориентиров 

Транспортной стратегии Российской Федерации. 

Целью научного исследования является изучение порядка осуществления 

банковского эквайринга (работы сервисов безналичной оплаты) при предостав-

лении транспортных услуг для населения. 

Ключевые задачи научного исследования – анализ работы сервисов безна-

личной оплаты при предоставлении транспортных услуг для населения, опре-

деление характеристик, выявление сходства и различий с иными способами об-

служивания расчетов с применением банковских карт, изучение порядка 

заключения государственных контрактов на оказание услуг банковского эквай-

ринга, разработка предложений по повышению качества предоставления услуг. 

Пассажирская транспортная система – это важный элемент социально-

экономической инфраструктуры, который обеспечивает деятельность других 

систем. Он отличается гибкой тарифной политикой, большим количеством 

транзакций в кратчайшие сроки, высокой скоростью обращения и высокими 

финансовыми потоками. Эти факторы способствуют внедрению пассажирского 

транспорта в электронные платежные системы. 

С 1 апреля 2022 года в рамках реализации Новой модели транспортного 

обслуживания пассажиров в Санкт-Петербурге произошел поэтапный отказ от 

приёма наличных средств в автобусах, обслуживаемых коммерческими пере-

возчиками. 
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По итогам 2022 года около 95 % поездок в общественном транспорте 

Санкт‑Петербурга оплачены электронными способами. Единым электронным 

билетом на карте «Подорожник» петербуржцы воспользовались более 580 млн 

раз, еще свыше 525 млн поездок совершены по льготным проездным билетам. 

Это 43,5 % и 39,1 % от общего числа поездок соответственно. На третьем месте – 

банковские карты. Этим способом пассажиры оплатили почти 160 млн поездок 

(11,8%). Наличными средствами проезд был оплачен более 57 млн раз (4,3 %). 

Еще порядка 18 млн поездок (1,3%) совершены по проездным билетам Ленин-

градской области. Разовым билетом с QR‑кодом для проезда в наземном транс-

порте петербуржцы воспользовались около 40 тыс. раз. 

Несмотря на приоритет подорожника, в 2022 году действовала разница в 

тарифах при оплате банковской картой ЕКП и очевидная выгода заставляла 

держателей толпиться у немногочисленных универсальных турникетов, кото-

рые могут принимать такие карты, но информацию считывают с паузой, так как 

связываются с банком. Эти двухсекундные паузы складывались в толпы на 

входе в станцию метро. 

На сегодняшний день только 320 турникетов могут принимать оплату бан-

ковскими картами, а на остальных 630 турникетах прием банковских карт будет 

возможен только после разработки специального программного обеспечения 

банком-эквайером и его предоставления метрополитену. На данный момент 

метрополитен работает с двумя банками-эквайерами по предоставлению услуг 

по приему оплаты с помощью банковских карт – банк "Россия" и банк "Санкт-

Петербург". Текущее положение – хороший пример трудностей, с которыми мы 

сталкиваемся при внедрении платежной системы. Например, ошибки инициа-

тора при создании платежной системы в выборе поставщика технических 

средств или оборудования могут в дальнейшем привести к ее несовместимости 

с электронными и (или) платежными системами в других сферах. Механизмы 

распределения рисков (коммерческих, финансовых и репутационных) между 

участниками создания платежной системы формируются и юридически закреп-

ляются в момент заключения взаимных договоров. 
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Тем не менее, в конкуренции за платежное обслуживание пассажиров 

участвуют три крупных блока игроков: Банки, эмитирующие банковские карты 

или оказывающие услуги по эквайрингу банковских карт, с помощью которых 

оплачиваются услуги пассажирских перевозок, федеральные операторы транс-

портных карт, которые активно проводят политику экспансии в регионы 

(например, оператор московского проекта «Тройка») и региональные операто-

ры транспортных кар – муниципальные, государственные или коммерческие. 

Предстоит пройти большой путь развития транспортной платежной систе-

мы в нашем городе для ее дальнейшей интеграции в единую цифровую экоси-

стему государства. В планах на 2023 год – запуск «Личного кабинета пассажи-

ра» в Системе электронного контроля оплаты проезда с возможностью 

получения детализации поездок по единому электронному билету и формиро-

вания отложенного пополнения ресурса Единого электронного билета с после-

дующей активацией и разработка мобильного приложения с возможностью со-

здания виртуального проездного билета «Подорожник», позволяющего 

приобретать и оплачивать проезд с мобильного телефона. 
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АННОТАЦИЯ 

Местный референдум –неотъемлемая часть демократического государства. 

В данной статье раскрываются особенности данной формы прямого волеизъяв-

ления граждан на примере законодательства Хабаровского края. 

ABSTRACT 

A local referendum is an integral part of a democratic state. This article reveals 

the features of this form of direct expression of the will of citizens using the example 

of the legislation of the Khabarovsk Territory. 
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Народовластие, бесспорно, является ключевым институтом в демократиче-

ском государстве. Граждане Российской Федерации могут осуществлять свою 

власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и 

местного самоуправления. Укреплению связей между населением и выборными 

органами власти также способствует прямая демократия или же непосред-

ственное осуществление власти населением. [1, с. 2]. Основным нормативным 

правовым актом (НПА), регулирующим формы прямого волеизъявления граж-

дан в местном самоуправлении, является федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

 Освещение данной темы, конечно, следует начать с Основного закона 

нашей страны, согласно которому референдум и свободные выборы – высшее 

непосредственное выражение власти народа (ст. 3). Конституция также призна-

ет активное и пассивное избирательные права граждан Российской Федерации, 

а, следовательно, закрепляет и право участвовать в референдуме (ст. 32). 

Значимость местного референдума трудно переоценить. Решение, приня-

тое на местном референдуме, должно исполняться в обязательном порядке на 

территории того муниципального образования, где оно было принято, при этом 

не нужно получать согласие органа государственной власти или должностных 

лиц этих органов. Итак, предметом местного референдума являются наиболее 

важные вопросы местного значения, которые связаны с интересами населения, 

проживающего на соответствующей территории [2, с. 239]. Но есть ряд вопро-

сов, которые не могут выноситься на референдум. Например, такие вопросы 

как: принятие или, наоборот, изменение местного бюджета, принятие чрезвы-

чайных мер по обеспечению безопасности жителей муниципального образова-
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ния, досрочное прекращение полномочий органов местного самоуправления и 

так далее. На территории Хабаровского края действует закон «О местном рефе-

рендуме в Хабаровском крае», который определяет местный референдум как 

одну из форм прямого волеизъявления граждан Российской Федерации, кото-

рые, в свою очередь, проживают на территории Хабаровского края, с целью 

принятия решения по наиболее важным вопросам местного значения путем го-

лосования граждан, обладающих правом на участие в референдуме. 

Закон Хабаровского края также добавляет, что гражданине РФ участвуют в 

местном референдуме независимо от национальной и расовой принадлежности, 

происхождения и других обстоятельств. Кроме того, постоянно проживающие 

на территории муниципального образования иностранные граждане также 

имеют право участвовать в референдуме. 

Местный референдум может проводиться по инициативе граждан, избира-

тельных объединений, иных общественных организаций, но при этом необхо-

димо собрать подписи в поддержку данной инициативы, количество которых 

определяется законодательством Российской Федерации и не должно превы-

шать 5 процентов от числа зарегистрированных участников референдума на 

территории муниципального образования в соответствии с федеральным зако-

нодательством [3, с. 219]. 

Затем представительный орган должен назначить референдум в течение 

тридцати дней со дня получения необходимых для этого документов. 

Был ли в истории Хабаровского края местный референдум? В Хабаров-

ском крае был только один референдум. 21 марта 2021 жители Аяно-Майского 

района голосовали по вопросу строительства газопровода из Якутии, а также 

высказывались различные мнения насчет строительства одного из крупнейших 

заводов по производству метанола – токсичного спирта для нужд химической 

промышленности. Местная прокуратура даже пыталась оспорить законность 

проведения референдума в Аяно-Майском районе, так как, по мнению органа, 

этот вопрос должен решаться на региональном уровне. Надзорный орган выиг-

рал дело против организатора референдума в суде низшей инстанции, но рай-
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онный суд в апелляционном порядке разрешил провести голосование. Референ-

дум показал, что большинство настроено против строительства завода метано-

ла. Так, против строительства высказалось более 90%. Следовательно, за строи-

тельство – всего 10%. 
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Исполнительный лист – это официальный документ установленного об-

разца. Его оформляют на основе судебного акта и выдают, когда требуется 

принудительное исполнение решения суда. Простыми словами, это ситуация, 

когда ответчик не хочет добровольно выполнять действия, прописанные в про-

цессуальном решении [3]. 

Согласно ст. 429 ГПК РФ любое решение суда подтверждается исполни-

тельным листом. До вступления судебного акта в законную силу ответчик име-

ет право на оспаривание вынесенного решения или определения. Необходимо 

для этого предоставить суду веские обстоятельства нарушения или неправиль-

ного применения норм материального, процессуального права, а также иные 

обстоятельства, указанные в ст. 330 ГПК РФ. При повторном рассмотрении де-

ла и последующем вынесении нового определения суд выдает новый исполни-

тельный лист [1]. 

По каждому решению суда выдается один исполнительный лист. Однако 

если решение принято в пользу нескольких истцов или против нескольких от-

ветчиков, а также если исполнение должно быть произведено в различных ме-

стах, суд по просьбе взыскателя должен выдать несколько исполнительных ли-

стов с точным указанием места исполнения или той части решения, которая по 

данному листу подлежит исполнению. 

По Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации доку-

мент выдается только после срока вступления в силу решения суда, за исклю-
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чением случаев немедленного исполнения, если исполнительный лист выдается 

немедленно после принятия судебного постановления. К таким случаям немед-

ленного исполнения относятся: взыскание алиментов; оплата задолженности по 

зарплате;восстановление сотрудника на работе. Срок выдачи составляет 30 

дней от даты составления соответствующего акта. Такой временной интервал 

дается участникам процесса на обжалование принятого процессуального реше-

ния [4]. 

Также существуют случаи, при которых подлинник исполнительного листа 

или судебного приказа может утратиться. В данной ситуации суд, принявший 

решение, вынесший судебный приказ, может выдать по заявлению взыскателя 

или судебного пристава-исполнителя дубликаты исполнительных докумен-

тов.Заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть по-

дано в суд до истечения срока, установленного для предъявления исполнитель-

ного документа к исполнению, за исключением случаев, если исполнительный 

документ был утрачен судебным приставом-исполнителем или другим осу-

ществляющим исполнение лицом и взыскателю стало об этом известно после 

истечения срока, установленного для предъявления исполнительного докумен-

та к исполнению. В этих случаях заявление о выдаче дубликата исполнительно-

го документа может быть подано в суд в течение месяца со дня, когда взыска-

телю стало известно об утрате исполнительного документа. 

В содержание исполнительного листа содержатся такие сведения как: 

1. наименование судебного органа, в котором проходило рассмотрениеде-

ла, а также указывается адрес;  

2. номер дела;  

3. дата принятия данного акта;  

4. прописаны требования истца;  

5. постановление по делу;  

6. дата вступления документа в силу;  

7. дата выдачи документа;  

8. данные сторон, участвующих в споре, включая адреса;  
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9. номер и серия документа [2]. 

Для истца исполнительный лист является главным инструментом для ис-

полнения судебного решения в случае бездействия ответчика и его нежелания 

добровольно следовать решению суда. В зависимости от вида спора документ 

направляется в Федеральная служба судебных приставов, кредитные организа-

ции или по месту работы должника. 

Если должник скрывается сам или незаконно удерживает на территории 

РФ ребенка, судебный пристав-исполнитель осуществляет розыск.Деятельность 

приставов осуществляется не только на территории Российской Федерации, по 

условиям международных договоров исполнительный розыск может продол-

жаться и на территории других государств. Розыск объявляется по месту жи-

тельства должника или по последнему известному месту его пребыва-

ния.Розыск должника начинается приставом в случае алиментной 

задолженности, возмещении вреда здоровью, или в случае важности данного 

дела для защиты интересов государства, в других случаях кредитор должен по-

дать соответствующее заявление. Взыскатель вправе подавать подобное обра-

щение только при условии величины задолженности от 10 тысяч рублей. Перед 

началом розыска приставы предпринимают все меры для получения связи с 

должником. 

Также к разновидностям исполнительных документов относятся исполни-

тельный лист на принудительное исполнение решений третейских судов. Во-

прос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений 

третейских судов и международных коммерческих арбитражей, если место 

проведения третейского разбирательства находилось на территории Российской 

Федерации, рассматривается судом по заявлению стороны третейского разби-

рательства, в пользу которой принято решение третейского суда.Заявление о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третей-

ского суда подается в районный суд по месту жительства или адресу должника 

либо, если его место жительства или адрес неизвестны, по месту нахождения 

имущества должника – стороны третейского разбирательства. 
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Исполнительный лист и связанные с ним предписания суда имеют множе-

ство юридических нюансов и тонкостей в оформлении и применении. Самосто-

ятельно соблюсти свои интересы, добиться истребования документов и защи-

тить себя в процессе взыскания непросто, но именно он является главным 

связующим между судебным решением и его исполнением. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена попытка объяснения и обобщения дифференциации 

заработных плат в России со стороны различных факторов: региона, должно-

сти, квалификации, также приведена статистика заработных плат субъектов РФ. 

Поднята тема значимости заработной платы и оплаты труда в условиях рыноч-

ной экономики. Предложены авторские пути решения проблемы взаимодей-

ствия рыночного и социального государства в России. 

 

Ключевые слова: заработная плата; оплата труда; социальное государ-

ство; рыночное государство. 

 

Социальное государство, каковым РФ провозглашена, согласно п. 1 ст. 7 

Конституции РФ, в своей политике следует задаче повышения благосостояния 

граждан [7]. Для трудоспособного населения главной статьей дохода является 

(должно являться) заработная плата как доходы, получаемые в результате осу-

ществления трудовой деятельности, не противоречащей закону. 

Европейская социальная хартия в ст. 4 провозглашает «право на справед-

ливое вознаграждение за труд». Социальная справедливость социального госу-

дарства с рыночной экономикой требует соответствия системы экономических 

отношений (преимущественно отношений распределения) потребностям, инте-

ресам, которые господствуют в данном обществе. Но при этом производство 

должно быть эффективным, то есть осуществляемым таким способом, чтобы 

обеспечить получение в результате осуществляемых усилий и затрат ресурсов 

максимального (наилучшего) результата [2]. 

mailto:maria.kochemasova@yandex.ru
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Экономическая эффективность в принципе противоречит социальной 

справедливости в таких сферах, как перераспределение ресурсов в пользу ма-

лоимущих, поддержание всеобщей занятости, решение экономических проблем 

и др. [1, c. 45]. И в сфере трудовых доходов, заработной платы политика госу-

дарства должны быть такой, чтобы экономика была одновременно и эффектив-

ной, и социально ответственной. 

В президентском послании Федеральному Собранию 2023 г. были постав-

лены важные задачи экономического развития, среди которых: «обеспечить за-

метный, ощутимый рост реальных заработных плат в России» [13]. Для этого 

надо обновить структуру занятости, обеспечив людей современными высоко-

оплачиваемыми рабочими местами. Следовательно, проблема социально спра-

ведливой, экономически обоснованной и служащей экономическому росту 

дифференциация заработной платы актуальна. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-

боты, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Согласно ст. 129 ТК РФ, оплата труда – система отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работни-

кам за труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми акта-

ми, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами и трудовыми договорами [16]. Оплата труда включает не только систему 

расчета заработной платы, но и используемые режимы, правила использования 

и документального оформления рабочего времени, используемые нормы труда, 

сроки выплаты заработной платы. В экономике труда и в трудовом праве ис-

пользуются оба понятия: и «заработная плата», и «оплата труда». Таким обра-

зом, если заработная плата – это валюта, то оплата труда – правоотношения. 

Экономическая сущность заработной платы в том, что она есть выражен-

ная в национальной валюте доля работников в той части дохода, которая 

направляется на цели личного потребления и распределения по количеству и 
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качеству труда, затраченного каждым работником в общественном производ-

стве [8, c. 112]. 

Заработная плата как вознаграждение за труд настолько важна, что ее за-

щита стала объектом одного из первых документов Международной организа-

ции труда – Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработной платы» 1949 г., дей-

ствующей на территории Российской Федерации [6]. На международном уровне 

защищается не только сама заработная плата, но и гарантии дохода работника в 

период его отдыха, например, гарантированного ежегодного отпуска (Конвенция 

№ 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках») [5]. 

Известно, что размер заработной платы – забота рыночного государства, 

провозглашающего себя, как РФ, правовым и социальным. Согласно нормам п. 

3 ст. 37 Конституции РФ, каждый имеет право на вознаграждение за труд без 

какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда [7]. 

Законодательно установлены административная и уголовная ответствен-

ность за нарушения прав работников на получение заработной платы. Также 

устанавливается МРОТ, ниже которого работодатель не имеет права устанавли-

вать заработную плату работнику. Так, согласно Федеральному закону от 

19.12.2022 N 522-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О минимальном размере оплаты труда", с 1 января 2023 года МРОТ составляет 

16242 рубля, что выше, чем в 2022 г. на 22,6 %. [10]. Это составляет более 100% 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй квартал 2022 года [17]. 

Таким образом, определена нижняя границы заработной платы в РФ. Для 

социального государства большое значение имеет ограничение дифференциа-

ции заработной платы в зависимости от должности работника. Так как многое в 

стимулировании труда персонала решает руководитель бюджетного учрежде-

ния, большое значение имеет норма ст. 145 Трудового Кодекса РФ, которой ре-

гулируются вопросы установления предельного соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя и работников организаций государственного 
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сектора [16]. В бюджетных – государственных и муниципальных организациях – 

установлена обязанность работодателя определять предельный уровень соот-

ношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников (ч. 2 ст. 

145 ТК РФ). В отношении бюджетных учреждений действует Приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ «О предельной доле оплаты труда ра-

ботников административно-управленческого персонала федеральных государ-

ственных бюджетных учреждений и федеральных казенных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, в фонде оплаты труда указанных учреждений и примерном перечне 

должностей, относящихся к административно-управленческому персоналу», 

которым в бюджетных учреждениях приказано: установить предельную долю 

оплаты труда работников административно-управленческого персонала феде-

ральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государ-

ственных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, в фонде оплаты труда указанных 

учреждений в размере не более 40%; утвердить примерный перечень должно-

стей, относящихся к административно-управленческому персоналу федераль-

ных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных 

казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации, согласно приложению, в котором указан 

примерный перечень должностей, относящихся к административно-

управленческому персоналу федеральных государственных бюджетных учре-

ждений и федеральных государственных казенных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства труда и социальной защиты РФ. Муниципальными ак-

тами установлено, что величина заработной платы руководителя не должна 

превышать 8-ми кратный размер средней заработной платы работника, но на 

практике этот разрыв гораздо меньше [11]. Для формирования фонда оплаты 

труда в бюджетных организациях большое значение имеют указания Мини-

стерства финансов РФ, например, Письмо от 22.11.2015 № 02-10-07/68198 ре-
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шает вопрос о системе оплаты труда работников бюджетных учреждений и 

контроле за правильностью начисления зарплаты [12]. 

Если установление нижней границы дифференциации заработной платы и 

государственные мер по ее повышению принимаются, то установление верхней 

границы сложнее. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что государство не 

ограничивает доходы граждан, занятых в частном секторе экономики. Более то-

го, так как вопросы трудового права, согласно п. «к», ч. 1 ст. 72 Конституции 

РФ, субъекты устанавливают свои доплаты и надбавки, тем самым усугубляя 

различия в уровне заработной платы по субъектам РФ. Так, средняя заработная 

плата в 2023 г. в РФ по ее субъектам представлена в Таблице 1 Приложения, из 

которой видно, что только в четырех субъектах (Ямало-Ненецкий АО, Чукот-

ский АО, Камчатский край и Магаданская область) средняя заработная плата 

выше, чем в Москве. Самый низший показатель – в Чеченской Республике, он 

составляет менее 1/3 от среднего показателя по Москве, а, например, в Сверд-

ловской области не достигает и половины московского уровня. При этом Рос-

стат отмечает снижение уровня реальной заработной платы в РФ в последние 5 

лет, и эта тенденция в 2023 г. продолжилась ввиду роста тарифов на товары и 

услуги широкого спектра по большей части из-за увеличения НДС до 20%. 

Между тем в центрах субъектов уровень заработной платы выше, чем на пери-

ферии, поэтому в Москве или в Екатеринбурге средняя заработная плата выше, 

чем в среднем по соответствующим областям [3]. 

Кроме территориальной наблюдается отраслевая дифференциация. Напри-

мер, в добывающей промышленности – 106000 руб., в обрабатывающей про-

мышленности – 47200 руб., в сельском хозяйстве – 46465 руб., в образовании – 

45785 руб. и т.д. В отдельных сферах деятельности заработная плата диффе-

ренцируется в зависимости от уровня управления. Так, чиновники федерально-

го уровня в среднем получают заработную плату в размере 115700 руб., регио-

нального – 60800 руб., муниципального – 45500 руб. [9]. Прибавка на 4% была 

в 2022 году, но доходы высокопоставленных госслужащих за 2022 год уже до-

подлинно неизвестны – в 2023 году декларации перестали публиковать в от-
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крытом доступе. В Кремле объясняли инициативу тем, что условия военной 

операции на Украине «вносят свою специфику» [4]. 

Дифференциация заработной платы наблюдается внутри отрасли в зависи-

мости от специализации работника. Так, средняя заработная плата юриста в РФ 

различается в зависимости от специализации [9]. Данные на 2023 г. представ-

лены в Таблице 2 Приложения. Таким образом, средняя заработная плата юри-

ста-международника в РФ в 3 раза больше средней заработной платы по РФ 

(около 70,3 тыс. руб.) в целом и в 4 раза больше помощника юриста. Заработ-

ные платы юристов разных специализаций зависят и от региона [15]. Например, 

в Санкт-Петербурге это 85 тыс. руб., в Нижнем Новгороде и Саратове – 62 тыс. 

руб., в Пензе, Оренбургской области – 43 тыс. руб. [9]. 

Таким образом, факторами дифференциации уровня заработной платы в 

РФ являются: регион, отрасль, специализация, уровень управления (для госу-

дарственных и муниципальных служащих), работа в центре или на периферии 

субъекта РФ. 

Проблемы дифференциации заработной платы в РФ базируются на требо-

ваниях социальной политики рыночного государства, что требует баланса про-

тивоположных тенденций: уменьшения разрыва между наименьшими и 

наибольшими заработными платами, с одной стороны, использования экономи-

ческой функции заработной платы для регулирования рынка труда, с другой 

стороны. Первая тенденция отражает функции социального государства, а вто-

рая – рыночного. Для снижения остроты этой проблемы необходимо принять 

следующие меры: 

1) совершенствовать прогрессивные налоги с заработных плат, чтобы 

сверхвысокие заработные платы, например, менеджеров, стали им невыгодны; 

2) сделать 8-кратную разницу между наибольшей и наименьшей заработ-

ной платой в бюджетных учреждениях не рекомендуемой, а обязательной; 

3) в развитых странах индекс Кейтца (показатель соотношения минималь-

ной и средней заработной платы) составляет около 50 %, в России – 24%, то 
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есть в 2 раза меньше, чем рекомендуемо [14]. Поэтому нужно увеличивать 

МРОТ, как минимум на 50%; 

4) гибче использовать уровень заработной платы для экономического раз-

вития РФ: отраслей, инновационных организаций, территорий; ставить в боль-

шую зависимость от квалификации сотрудника, количества и качества труда. 

Данные меры будут способствовать реализации и экономической, и соци-

альной функций российского государства. 

Приложение 1 

Таблица 1. 

Средние заработные платы в РФ по регионам, 2023 г., руб. 

Субъект Показатель Субъект Показатель 

Ямало-Ненецкий АО 158333 Омская область 45249 

Чукотский АО 142 466 Калининградская область 45276 

Камчатский край  127145 Курская область 45417 

Магаданская область 123813 Ярославская область 45499 

г. Москва 113671 Воронежская область 45142 

Ненецкий АО 108435 Новгородская область 45026 

Сахалинская область 105614 Тверская область 44643 

Республика Саха (Якутия)  101 343 Удмуртская Республика 44421 

Тюменская область 100074 Республика Алтай 44358 

Ханты-Мансийский АО – 

Югра 
98215 Оренбургская область 44214 

Мурманская область 91481 Владимировская область 44188 

г. Санкт-Петербург 80698 Липецкая область 44065 

Республика Коми 70514 Рязанская область 44 065 

Красноярский край 70189 Нижегородская область 44030 

Архангельская область 69186 Ростовская область 42797 

Амурская область 67992 Саратовская область 42263 

Московская область 67119 Волгоградская область 41263 

Хабаровский край 63105 г. Севастополь 40737 

Иркутская область 62957 Республика Крым 40540 

Приморский край 61771 Ульяновская область 40376 

Забайкальский край 58838 Брянская область 40354 

Республика Карелия 57059 Кировская область 40221 

Ленинградская область 56724 Пензенская область 40197 

Томская область 56210 Чувашская Республика 40000 

Еврейская АО 56083 Смоленская область 39925 

Кемеровская область 55966 Курганская область 39900 

Республика Тыва 54003 Республика Мордовия 39718 

Республика Бурятия 53832 Ставропольский край 39718 

Свердловская область 53726 Республика Адыгея 39591 

Республика Хакасия 53553 Орловская область 39518 
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Субъект Показатель Субъект Показатель 

Республика Татарстан 52789 Республика Марий Эл 39138 

Вологодская область 52557 Костромская область 38883 

Калужская область 51426 Псковская область 38302 

Пермский край 50726 Республика Калмыкия 37690 

Новосибирская область 50354 Тамбовская область 37462 

Челябинская область 50034 Республика Ингушетия 37138 

Астраханская область 49018 Алтайский край 36612 

Тульская область 48332 
Республика Северная Осетия – 

Алания 
35916 

Республика Башкортостан 47524 Ивановская область 35232 

Краснодарский край 46861 
Кабардино-Балкарская Респуб-

лика 
34835 

Самарская область 46176 
Карачаево-Черкесская Респуб-

лика 
34726 

Белгородская область 46133 Республика Дагестан 34667 

  Чеченская Республика 32941 

 

Таблица 2. 

Средняя заработная плата юристов в РФ, 2023 г. 

Специализация Ежемесячная средняя заработная плата 

Ведущий юрист 89 285 руб. 

Старший юрист 89 407 руб. 

Младший юрист 53 028 руб. 

Помощник юриста 52 815 руб. 

Корпоративный юрист 122 652 руб. 

Юрист-консультант 91 205 руб. 

Юрист-международник 228 333 руб. 

Юрист (стажёр) 65 893 руб. 

Юрист (банк) 99 800 руб. 

 

Список литературы: 

1. Афиногенов И.Н. Экономическая эффективность и социальная справедли-

вость // Территория науки. – 2019. – №1. – С. 45-48.  

2. Европейская социальная хартия // КонсультантПлюс URL: http: // 

www.consultant.ru. (дата обращения: 11.11.2023). 

3. Зарплата по регионам России в 2023 году. – Текст: электронный // 

visasam.ru: [сайт]. – URL: https://visasam.ru (дата обращения: 07.11.2023). 

4. Зарплаты чиновников выросли. – Текст: электронный // 45.ru: [сайт]. – URL: 

https://45.ru (дата обращения: 07.11.2023). 

5. Конвенция № 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых 

отпусках» // КонсультантПлюс URL: http: //www.consultant.ru. (дата обра-

щения: 11.11.2023). 



83 

 

 

6. Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защи-

ты заработной платы» // КонсультантПлюс URL: http: //www.consultant.ru. 

(дата обращения: 11.11.2023). 

7. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01 июля 2020 г.] // КонсультантПлюс URL: http: // 

www.consultant.ru. (дата обращения: 11.11.2023). 

8. Коршунов В.В. Основы экономической теории. – Москва: Юрайт, 2019. – 

220 с.  

9. Обзоры зарплат. – Текст: электронный // zarplan.com: [сайт]. – URL: 

https://zarplan.com (дата обращения: 07.11.2023). 

10. О внесении изменения в статью 1 Федерального Закона «О минимальном 

размере оплаты труда»: Федеральный закон 19.12.2022 N 522-ФЗ // Кон-

сультантПлюс URL: http: //www.consultant.ru. (дата обращения: 11.11.2023). 

11. О предельной доле оплаты труда работников административно-

управленческого персонала федеральных государственных бюджетных 

учреждений: Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 октября 2013 г. N 535н // КонсультантПлюс URL: http: // 

www.consultant.ru. (дата обращения: 07.11.2023). 

12. О системе оплаты труда работников бюджетных учреждений и контроле за 

правильностью начисления зарплаты: Минфин в Письме № 02 10 07/68198 

от 22.11.2015 г. // КонсультантПлюс URL: http: //www.consultant.ru. (дата 

обращения: 11.11.2023). 

13. Послание Президента Федеральному Собранию. – Текст: электронный // 

Президент России: [сайт]. – URL: http://kremlin.ru (дата обращения: 

07.11.2023). 

14. Смирнова Т.Л. Формирование института заработной платы в России // Эко-

номика труда. – 2019. – №3. – С. 1229 -1242. 

15. Средняя зарплата в России в 2023 году от Росстата. – Текст: электронный // 

https://gogov.ru: [сайт]. – URL: https://gogov.ru (дата обращения: 07.11.2023). 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Кон-

сультантПлюс URL: http: //www.consultant.ru. (дата обращения: 11.11.2023). 

17. Утвержден прожиточный минимум на 2022 год. – Текст: электронный // 

Минтруд России: [сайт]. – URL: http://mintrud.gov.ru (дата обращения: 

07.11.2023). 

  



84 

 

 

ИНСТИТУТ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Ларионова Есения Александровна  

студент,  
направление право и организация социального обеспечения 

Нижнетагильский торгово-экономический колледж, 
РФ, г. Нижний Тагил 

E-mail: larionova_sesha@mail.ru 
 

Примирительные процедуры являются одним из способов разрешения 

гражданских споров без участия суда. Они направлены на мирное урегулирова-

ние конфликта между сторонами и сохранение между ними взаимоотношений. 

Цель примирительной процедуры заключается в достижении соглашения меж-

ду сторонами, которое будет отвечать их интересам и не нарушать права и за-

конные интересы других лиц. 

Важно отметить, что согласно статье 153.1 Гражданского процессуального 

кодекса суд содействует сторонам в урегулировании спора, руководствуясь при 

этом интересами сторон и задачами судопроизводства. Применение данных мер 

является не обязанностью, а правом, которым могут воспользоваться стороны 

на любой стадии гражданского процесса, основываясь на принципах, добро-

вольности, сотрудничества, независимости и беспристрастности судебного 

примирителя, равноправия и конфиденциальности [1, 2]. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ предполагает несколько видов 

примирительных процедур, что дает возможность сторонам выбрать наиболее 

подходящий для их дела вариант урегулирования конфликта. К данным видам 

относятся: 

1. проведение переговоров, которые осуществляются на условиях, опреде-

ляемых сторонами; при необходимости стороны могут привлекать к перегово-

рам специалистов (юристов, экономистов и т.д.) [1]; 

2. судебное примирение – урегулирование спора осуществляется с участи-

ем судебного примирителя, которым является судья в отставке, включенный в 

список судебных примирителей, но он не является участником судебного раз-

бирательства и не вправе совершать действия, влекущие за собой возникнове-
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ние, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в 

деле, и других участников процесса [1, 2]; 

3. медиация – способ урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприем-

лемого решения, но данный вид примирительных процедур не подходит для 

дел особого производства [3]. 

Медиация как способ разрешения споров становится более актуальной в 

настоящее время. Она позволяет сторонам урегулировать конфликт без обра-

щения в суд, кроме того, медиация способствует сохранению хороших отноше-

ний между сторонами, что может быть важным фактором для многих областей, 

в которых важно поддерживать хорошие отношения. 

Говоря о медиации, можно выделить ряд преимуществ, к которым относятся: 

• при проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность 

всей относящейся к указанной процедуре информации, медиатор не вправе раз-

глашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему из-

вестной при ее проведении, без согласия сторон [3]; 

• уважение к сторонам: медиатор уважает стороны и их право на само-

определение, что может способствовать более быстрому и качественному про-

ведению переговоров. 

Однако помимо преимуществ медиации можно также отметить недостатки 

данного процесса: 

• ограниченность применения: медиация подходит не для каждого типа 

споров, и некоторые из них могут быть более подходящими для судебного раз-

бирательства; 

• зависимость от сторон: успех медиации зависит от желания и участия 

сторон, и если одна из сторон не хочет принимать участие или не готова к со-

трудничеству, процесс может остановиться; 

• недостаток контроля: в отличие от судебного разбирательства, в котором 

суд имеет контроль над процессом, в медиации стороны сами управляют пере-
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говорами. Это может привести к тому, что процесс может выйти из–под кон-

троля, если стороны не готовы к сотрудничеству. 

Как и любой другой юридический процесс, примирение имеет свои юри-

дические последствия, которые необходимо знать и учитывать сторонам. 

Во-первых, в результате проведения примирительной процедуры стороны 

должны заключить мировое соглашение, то есть документ, в котором стороны 

закрепляют свои договоренности, касающиеся спорного вопроса. Данный до-

кумент имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сто-

ронами. 

Во-вторых, после заключения мирового соглашения стороны утрачивают 

право на обращение в суд с тем же требованием. Это означает, что если сторо-

ны не смогли договориться о каком-либо вопросе в ходе примирительной про-

цедуры, то они уже не могут обращаться в суд по тому же вопросу для после-

дующего его решения. 

В-третьих, если мировое соглашение было заключено до начала судебного 

разбирательства, то суд должен прекратить производство по делу. Это связано с 

тем, что стороны уже разрешили спор самостоятельно, и суд не имеет права 

вмешиваться в их договорные отношения. 

Однако, стоит отметить, что если мировое соглашение нарушает права и 

законные интересы третьих лиц, то суд в таком случае может отказать в его 

утверждении. Также суд может отменить мировое соглашение, если оно было 

заключено под влиянием обмана, насилия или угрозы [1]. 

Таким образом, юридические последствия примирительных процедур за-

висят от того, удалось ли сторонам урегулировать свой спор и заключить миро-

вое соглашение. Если мировое соглашение успешно заключено и не нарушает 

права третьих лиц, то стороны теряют право на повторное обращение в суд по 

тому же вопросу и должны исполнять свои обязательства по мировому согла-

шению. 

Основываясь на всем выше сказанном, можно сделать вывод о том, что 

примирительные процедуры играют важную роль в гражданском процессе, по-
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скольку они позволяют урегулировать спор без обращения в суд и сохранить 

отношения между собой. Законодательство предусматривает различные спосо-

бы примирения, которые могут быть использованы в зависимости от характера 

спора и интересов сторон. Но важно учитывать юридические последствия, с ко-

торыми можно столкнуться. 
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Использование результатов оперативно-разыскной деятельности (далее – 

ОРД) в доказывании по уголовным делам сопряжено с множеством проблем-

ных вопросов. В частности, дискуссионным является вопрос о том, допустимо 

ли признание результатов ОРД, полученных при проведении оперативно-

разыскных мероприятий (далее – ОРМ), – материалов фото- и киносъемки, 

аудио- и видеозаписи, а также иных объектов, – вещественными доказатель-

ствами? 

На практике материалы фото-, киносъемки-, аудио- и видеозаписи, полу-

ченные в ходе ОРМ, нередко ложатся в основу обвинения, в частности, по уго-

ловным делам о преступлениях коррупционной направленности, а также о пре-

ступлениях, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных 

веществ. Аудио-, фото- и видеозапись применяются при проведении таких 

ОРМ, как проверочная закупка, контролируемая поставка, оперативное внедрение. 

Вместе с тем, в УПК РФ на данный момент не определен достаточно чет-

ким образом порядок использования в качестве доказательств по уголовным 

делам материалов фото-, киносъемки-, аудио- и видеозаписи, полученных в хо-

де ОРМ. 
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В соответствии со ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается ис-

пользование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляе-

мым УПК РФ к доказательствам. Порядок придания результатам оперативно-

разыскной деятельности надлежащей уголовно-процессуальной формы, позво-

ляющей использовать их в доказывании, установлен подзаконным норматив-

ным правовым актом [3]. 

Согласно п. 6 Инструкции, результаты ОРД представляются в виде рапорта 

об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД. К 

сообщению (рапорту), согласно п. 16 Инструкции, прилагаются при их наличии 

полученные при проведении ОРМ материалы фото- и киносъемки, аудио- и ви-

деозаписи и иные носители информации. После этого следователь осматривает 

и (или) прослушивает указанные материалы (в случаях, когда речь идет об 

аудио- или видеозаписи), составляет протокол их осмотра и (или) прослушива-

ния, в котором фиксируются их индивидуальные особенности. Посредством 

проведения следователем осмотра и составления протокола осмотра результаты 

ОРД вводятся в уголовное судопроизводство, приобретают процессуальную 

форму. Наконец, только при условии соответствия результатов ОРД признакам 

вещественных доказательств, закрепленных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, следователь 

выносит постановление о признании и приобщении к уголовному делу веще-

ственных доказательств. 

Исходя из проанализированных положений Инструкции, полученные в хо-

де проведения ОРМ материалы могут признаваться вещественными доказа-

тельствами. В свою очередь, в правоприменительной практике в одних и те же 

ситуациях материалы фото-, киносъемки-, аудио- и видеозаписи, выполненные 

в ходе ОРМ, могут признаваться как вещественными доказательствами, так и 

«иными документами». 

Так, в одном из уголовных дел аудионосители фонограмм, полученных 

при проведении ОРМ, были признаны вещественными доказательствами и ис-

пользованы для обоснования доказанности вины подсудимого [4]. В другом де-

ле DVD-RW диск с видеозаписью ОРМ «наблюдение» был также приобщен к 
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уголовному делу в качестве вещественного доказательства [5]. В то же время, 

имеются и примеры, когда видеозаписи ОРМ и их носители рассматривались в 

качестве иных документов и не признавались в качестве вещественных доказа-

тельств [6]. 

Большинство авторов рассматривает материалы фото-, киносъемки-, 

аудио- и видеозаписи, полученные в ходе ОРМ, как вещественные доказатель-

ства. Так, К.И. Ларин критикует существующий в правоприменительной прак-

тике подход, в соответствии с которым указанные материалы признаются 

«иными документами» [2, c. 329]. Схожая позиция была ранее высказана 

К.В. Диденко, который выступал за их признание «документами-

вещественными доказательствами» [1, c. 291]. В пользу признания результатов 

ОРД вещественными доказательствами свидетельствует и то, что они, как от-

мечает А.И. Трушина, нередко являются «своеобразным зеркальным отражени-

ем события преступления, зафиксированным при помощи технических 

средств» [7, c. 69], поскольку это характерно именно для вещественных доказа-

тельств. 

Представляется, что полученные в ходе ОРМ материалы фото-, киносъем-

ки-, аудио- и видеозаписи должны признаваться вещественными доказатель-

ствами в тех случаях, когда они содержат информацию о подготовке преступ-

ления или о ходе его совершения, поскольку указанные материалы в таких 

случаях становятся «отпечатками» той обстановки, наблюдавшейся в момент 

съемки перед объективом. При этом важно подчеркнуть, что указанные отпе-

чатки образуются именно во время события преступления, а не после его со-

вершения, в ходе следственных действий по уже возбужденному уголовному 

делу. 

Как и иные вещественные доказательства, материалы, полученные в ре-

зультате фото-, и киносъемки, аудио и видеозаписи в ходе производства ОРМ, 

являются незаменимыми, и имеют значение для дела не только с точки зрения 

своего содержания, но и с точки зрения места, времени производства оператив-
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ной записи, субъектов, осуществляющих указанные мероприятия и лиц, при-

сутствующих при этом. 

С учетом изложенного, считаем возможным отнести материалы фото- и 

киносъемки, аудио-, видеозаписи и иные носители, на которых запечатлена ин-

формация, полученная в ходе ОРМ и могущая служить средством к обнаруже-

нию преступления, установлению фактов, обстоятельств дела, выявлению ви-

новных либо к опровержению обвинения или смягчению ответственности, к 

вещественным доказательствам. 

В целях обеспечения единообразия подходов правоприменительной прак-

тики к определению правового режима результатов ОРМ как доказательств, 

предлагаем внести изменения в п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, изложив данный пункт 

в следующей редакции: «иные предметы и документы, которые могут служить 

средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уго-

ловного дела, в том числе материалы фото-, киносъемки-, аудио-, видеозаписи-, 

представленные органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятель-

ность, органу дознания, следователю или в суд, а также полученные, истребо-

ванные или представленные в порядке, установленном статьей 86 настоящего 

Кодекса». 
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