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АННОТАЦИЯ 

С изменением современного мира изменяются и технологии. С самого 

начала своего существования человек использовал различные орудия труда с 

целью обеспечения себя продовольствием и защитой. Однако с течением раз-

личных обстоятельств, а именно эволюционированием общества примитивные 

орудия превратились в нечто большое и опасное. Одно из них, это ядерное 

оружие, которое считается инструментом мирового господства. На протяжении 
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ХХ-ХХI вв. мировые державы соревнуются за статус победителя, создавая зону 

опасности для всего живого на земле, но не стоит упускать важный момент-

орудие массового поражения способно погубить за считанные доли секунды 

всё наше человечество. 

ABSTRACT 

As the modern world changes, so does technology. Since the beginning of man's 

existence, he has used various tools to provide food and protection for himself. How-

ever, with the course of various circumstances, namely the evolution of society, prim-

itive tools have become something big and dangerous. One of them is nuclear weap-

ons, which is considered an instrument of world domination. Throughout the twentieth 

and twenty-first centuries, world powers compete for the status of the winner, creating a 

danger zone for all life on earth, but not one hundred and twenty-first century. 

 

Ключевые слова: ядерное оружие, оружие, история, бомбардировка. 

Keywords: nuclear weapons, history, bombing. 

 

Всем нам известно, что атомная бомба -это изобретение и зменившее че-

ловечество. Роберт Броун открыл хаотичное движение мельчайших частиц, ко-

торое названо броуновским движением. В 1911 году Эрнест Роузенбург иссле-

довал все проведённые раннее эксперименты и выдвинул планетарную идею 

строения атома. В 1895 году Вильгельм Ренгент открыл излучение названное в 

честь него, за что получил Нобелевскую премию. И следующим шагом стала 

Американская ядерная программа «Манхэттен» 1939г.Один из основателей 

теоретической физики- Альберт Эйнштейн написал знаменитое письмо прези-

денту США Франклину Рузвельту с упоминанием о скорой ядерной революции 

и создании атомных бомб. Данный проект был самым финансированным в ис-

тории США. [1, с. 77]. Итогом её стало создание атомной бомбы Little Boy. Тем 

самым это стало началом политической игры США с её соперниками. В 1940-е 

года США вступила в войну с Японией. После войны Япония потеряла своё мо-

гущество в воздухе и США тем самым решила воспользоваться этим моментом. 

Она нарастила собственную военно-воздушную мощь.6 августа 1945 года на 
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Хиросиму была сброшена атомная бомба, 9 августа 1945 на Нагасаки в резуль-

тате чего погибло бессчисленное количество людей. В результате данных об-

стоятельств Америка получила монополию на атомное оружие и заняла господ-

ствующее положение в мире. 

Рассмотрим, как обстояли дела в то время в Советском Союзе. СССР при-

ступил к разработке ядерного оружия после окончания Второй Мировой войны. 

Был построен Cухумский физико-технический институт.29 августа 1949 года 

прошло испытание первой советской на бомбы РДС-1 на Семипалатинском по-

лигоне известного как «СИЯП». Позже в 1961 году была создана Царь-Бомба 

под руководством И.В. Курчатова. Напряженным моментом стал Карибский 

кризис 1962 года, когда США разместила свои боеприпасы в Турции вблизи 

границы Советского союза в ответ на размещение ракет СССР на Кубе. Вслед-

ствие этого обострились отношения между двумя державами. Благодаря чере-

дам переговоров правителями стран и лаконичной дипломатии проблема была 

решена. Иначе все это бы означало уничтожение всего человечества. [2, с. 12]. 

Согласно договоренностям США разработки по Манхеттонскому проекту 

должны были быть общими, но после войны Америка отказалась передавать 

данные о разработках Великобритании, что, в значительной мере, ухудшило 

отношения. В этом случае, Соединенное Королевство не стало оставаться в 

стороне. Оно разработало ядерную бомбу в 1952г., тем самым став третьей ми-

ровой державой. 

Китайская Народная Республика была одним из союзников СССР. Мао 

Цзэдун считал Советский союз своим старшим братом. «Русский с китайцем 

братья навек. Крепнет единство народов и рас. Сталин и Мао слушают нас.» 

Здесь шаги разработок были сделаны в 1956 г. 

Стоит отметить, что Советский Союз, США, Китай, Франция и Велико-

британия подписали международный договор о нераспространении ядерного 

оружия в 1968 г, по которому государства-члены могли свободно развивать ис-

следования в ядерной энергии. На данный момент ядерный клуб расширяется: к 

нему присоединилась Республика Индия. 
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Индию к созданию подтолкнули бесконечные войны с Пакистаном и появ-

ление такого противника как Китай. Пакистан не стал молчать на данное рас-

ширение. По словам Министра Иностранных дел 1965 г. Зульфикара Али Бхут-

то, мусульмане также способны как христиане, иудеи и индуисты создать 

атомную бомбу. [3, с. 315]. 

ЮАР начиная с 1960 г разрабатывала свое ядерное оружие. Но с 1989 г. 

окончательно на добровольной основе отказалась от него. 

На сегодняшний день Индия, КНДР, Пакистан и Израиль остаются един-

ственными странами, не подписавших договор о распространении ядерного 

оружия. 

С течением времени было выяснено, что чем было больше ядерного ору-

жия, тем четче становилось понимание, что за ударом одной стороны последует 

не менее разрушительный ответ. 

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписанным в 

1987 г. между советским и американским лидером называли первым шагом на 

пути к безъядерному миру. Ядерный арсенал, распавшегося СССР был передан 

её преемнице РФ. 

Таким образом, несмотря на то что вопрос об ядерном оружии засекречен 

остаётся вероятность полного уничтожения человечества. Следовательно госу-

дарствам необходимо направлять свои усилия на недопущения использования 

этого оружия.В нынешнее время актуальным стал вопрос об мирном атоме 

нацеленного на благо народов.При помощи него ведутся строительство атом-

ных ледоколов,диагностика тяжёлых заболеваний и выработка энергетики. 
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АННОТАЦИЯ 

Представленная статья посвящена влиянию экономического кризиса 1990-

х годов на психологическое состояние людей. Последствия мероприятий «шо-

ковой терапии» резко ухудшили материальное положение значительной части 

общества, проявились в росте суицидов, усилении различных форм зависимо-

сти, стрессовых расстройствах. 

 

Ключевые слова: психологическое состояние; экономический кризис; 

безработица; наркомания; алкоголизм; суицид; стрессовое расстройство; моло-

дежь; материальное обеспечение. 

 

В истории нашей страны 1990-е годы оказались очень тяжелым периодом. 

Глобальные изменения во всех сферах жизнедеятельности общества и государ-

ства вызвали волны экономических, политических и социальных катаклизмов, 

болезненно воспринимались обществом. В начале 1992 года российским прави-
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тельством была предпринята попытка осуществить переход к принципиально 

новой экономической политике, рыночным отношениям. Практически сразу 

проводимые меры «шоковой терапии» сказались на социальной сфере, суще-

ственно усугубив и без того нараставшую в ней напряженность. 

Острейшая социально-экономическая проблема на протяжении 90-х годов – 

безработица, которая стала одной из существенных характеристик социального 

статуса молодого поколения россиян. Социологические опросы свидетельство-

вали, что рост безработицы для россиян оставался одной из ключевых проблем 

на протяжении всего десятилетия. На начало 1998 года доля молодых людей в 

возрастном диапазоне 16 – 29 лет в общей массе граждан, не имеющих работу, 

составила 32 % [5, c. 16]. Молодые люди проводили в поисках работы значи-

тельную часть времени. В среднем, поиски работы занимали до восьми меся-

цев. Прямым следствием безработицы было сложное материальное положение 

молодежи. К концу 1990-х годов 14 % молодых людей едва сводили концы с 

концами, у 30 % все деньги уходили на продукты питания. Покупку недорогой 

одежды могли себе позволить 24,8 % [3, c. 48]. Постоянная нехватка денежных 

средств приобрела хронический характер, становилась жизненной привычкой 

для миллионов людей. При этом следует отметить, что более чем для половины 

молодых людей основным источником доходов была заработная плата, которая 

повсеместно и регулярно задерживалась. Начавшиеся с 1995 года массовые не-

выплаты и задержки заработной платы приобрели характер хронического явления. 

Социальная защита студенчества осуществлялась, но ее уровень был недо-

статочен. Система материального обеспечения студентов включала в себя: сти-

пендиальное обеспечение, в том числе выплату именных стипендий, выдачу 

учащимся очной формы обучения доплаты на питание, выделение дополни-

тельных средств инвалидам и сиротам и прочее. Однако размеры выплат не 

могли в полном объеме удовлетворить повседневные жизненные потребности 

студентов. В какой-то мере помогала помощь родственников, однако большую 

долю доходов студентов составляла подработка. Она отнимала много времени 
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и была причиной пропуска занятий, снижения степени усвоения преподаваемо-

го материала со всеми вытекающими из этого последствиями. 

В сложные условия попали в 1990-е годы молодые семьи. Их поддержка 

оставалась одним из самых проблемных направлений государственной моло-

дежной политики. Не более 10-15 % молодых людей ощущали поддержку сво-

их семей со стороны федеральных и местных органов власти. В конце 1997 года 

финансовое состояние своей семьи оценивала как плохое половина россиян. 

Лишь 5% человек были удовлетворены своими материальными условиями. 

Рождение даже одного ребенка переводило немало молодых семей в категорию 

малообеспеченных. Довольно большой процент браков распадался в течение 

пяти лет совместной жизни. Ежегодно в стране по причине разводов без одного 

из родителей оставались сотни тысяч детей. 

Желание уйти от неуверенности в завтрашнем дне, шок от обесценивания 

человеческой жизни, материальных трудностей, стрессы повседневности тол-

кали часть молодежи на поиск компенсаторных механизмов. Одним из них бы-

ло стремление обрести опору в религии. В 1991 – 1992 годах отмечался бурный 

рост интереса молодого поколения россиян к церкви и вере, проходивший на 

фоне общего увеличения экстенсивной религиозности. По состоянию на 1999 

год среди опрошенных молодых респондентов 40% считали себя верующи-

ми [4, с. 19]. Как обычно, в трудные, смутные времена модным стало верить в 

магию, астрологию, переселение душ и пр. Прагматизм, ставший одной из ве-

дущих ценностных установок российской молодежи, делал для нее магические 

практики, имеющие целью с помощью определенных манипуляций воздейство-

вать на внешний мир и получить искомый результат. 

Практически полностью отсутствовало желание заниматься общественной 

деятельностью. Отношение к федеральным и региональным представительным 

органам власти было весьма скептическим, они не пользовались популярно-

стью. «Издержки» так называемого «переходного периода» не могли не ска-

заться на качестве молодого поколения и его мироощущении. Молодые люди в 
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большинстве своем скептически оценивали перспективы, особенно в регионах, 

оказавшихся в особенно сложном экономическом положении. 

Ухудшались показатели здоровья молодежи. В конце 1990-х специалисты 

отмечали, что около 50% выпускников средних образовательных учреждений 

имели опасные отклонения в физическом и психическом здоровье. Случаи за-

болевания таким социально опасным заболеванием как туберкулез (причем в 

открытой форме) фиксировались даже у студентов элитных высших образова-

тельных учреждений [6, c. 11]. 

Константой стал рост случаев суицида среди юношей и девушек. Обеспо-

коенность вопросами здоровья у почти 40 % молодежи стояла на первом месте 

среди проблем личного характера. И это не было простой фобией. Так, за пери-

од 1992-1996 годов смертность среди возрастной категории 15-19 лет выросла 

на 36,4 %, среди возрастной категории 20-14 лет – на 52,3 %, среди возрастной 

категории 25-29 лет – на 61,9 % [8, с. 3]. В ряде работ были приведены резуль-

таты корреляционного анализа связи показателя суицидов (в России и на реги-

ональном уровне) с рядом социально-экономических и демографических фак-

торов. На основании полученных результатов сделан вывод о достаточно 

тесной связи динамики показателя самоубийств с социальными изменениями в 

России. Условно выделили три типа регионов, в которых уровень суицидов за-

висит от культурно-этнической характеристики региона; степени его индустри-

ализации; развитости сельского производства. Отмечено, что уровень само-

убийств зависит в определенной степени от интенсивности ряда социально-

экономических процессов, приводящих к дезадаптации целые категории насе-

ления. В 1990 году в стране было зафиксировано 26,4 самоубийств на 100 000 

населения, что немного превышало уровень, называемый в документах ВОЗ 

«критическим» (20 на 100 000). В 1991 году резко, в 1,5 раза, выросло число су-

ицидов – до 40,1 случая на 100 000. В 1992 году частота суицидов несколько 

снизилась, но уже в 1993 году начался новый подъем, достигший максимума к 

1994-1995 годам (42 на 100000). В 1999 году частота самоубийств постепенно 

снижается, возвращаясь к относительно благополучному уровню 1990 года 
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(26,4 на 100 000), но увеличилась доля самоубийств среди молодежи в диапа-

зоне 15-34 года [1]. 

В этот период все более угрожающий характер принимали масштабы со-

циального сиротства, ранней алкоголизации, наркомании и токсикомании. В 

немалой степени ответственность за это лежала на СМИ, с подачи которых 

употребление одурманивающих веществ воспринималось как атрибут жизни 

современного, «продвинутого» молодого человека. Теневая экономика, рост 

коррупции, социальные проблемы способствовали распространению наркоти-

ков. Широкое распространение среди молодежи наркотики получили благодаря 

субкультурам, рок-музыке, стилягам и панкам. Так же война в Афганистане 

способствовала ввозу еще большего количества наркотиков. Общее количество 

наркоманов в 1992-2014 годы увеличилось в 8 раз [9]. 

В годы второго периода реформ (1996-1999 гг.) показатели психического 

здоровья населения продолжали ухудшаться. Болезненность и заболеваемость 

психическими расстройствами увеличились по сравнению с 1995 г. на 6 и 7,5% 

соответственно. К стрессу социальных изменений добавились факторы соци-

ального неблагополучия: ухудшение материального положения, угроза безра-

ботицы или вынужденной смены профессии, обострение криминальной ситуа-

ции в стране [8, c. 4]. Помимо перечисленных психических заболеваний, часто 

встречались люди с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и 

синдромом выученной беспомощности. 

ПТСР – это состояние ментального здоровья, которое детерминировано 

пугающим событием – как реально пережитым индивидом, так и наблюдаемым 

со стороны. Многие люди, пережившие травматические события, могут иметь 

ряд трудностей адаптации и преодоления стресса, но со временем при надле-

жащей заботе о себе им обычно становится лучше. Если же симптомы усугуб-

ляются, длятся месяцы или годы и препятствуют нормальной жизнедеятельно-

сти, можно говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве. По 

данным исследований, в 1990-е годы показатели частоты возникновения ПТСР 

существенно возросли. Если в 1980-е годы они составляли 1 – 2 % от общей 
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популяции, то в недавних исследованиях, опубликованных в США, они соот-

ветствуют 7,8 % [7]. 

Синдром выученной беспомощности – это состояние, при котором человек 

ощущает безысходность и отсутствие контроля над своей жизнью. Возникаю-

щая психологическая реакция переживания бесполезности и бессилия может 

быть следствием негативного опыта, когда человек многократно сталкивается с 

ситуациями, в которых его действия оказываются бесполезными или не приво-

дят к желаемым результатам. Человек, страдающий от этого синдрома, может 

иметь убеждения о своей некомпетентности и бесполезности, что ведет к по-

вышенному уровню тревожности и депрессивного состояния. В результате, че-

ловек может перестать принимать активное участие в решении проблем, так как 

у него нет веры в себя и свои способности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический кризис 1990-х 

годов оказал негативное влияние на психическое и физическое здоровье насе-

ления. Последствия экономического кризиса, рост безработицы, привели к ро-

сту самоубийств, увеличилось количество людей, страдающих разными формами 

зависимости. Из-за постоянного стресса у многих людей сформировались пост-

травматическое стрессовое расстройство и синдром выученной беспомощности. 
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Мобильное социальное обслуживание представляет собой подвижную и 

нацеленную на быстрое реагирование деятельность различного профиля специ-

алистов социальных услуг, которые могут организовывать работу выездных 

бригад, оказывать помощь по горячей линии, отправлять к гражданам группы 

взаимопомощи и многое другое [1, с. 37]. Мобильные службы оказывают услу-

ги гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным воз-

растом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут 

обеспечить им помощь и уход, а также гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с безработицей, стихийными бедствиями, ката-

строфами, пострадавшими в результате вооруженных и межэтнических кон-

фликтов. 

На 1 октября 2023 численность населения (постоянных жителей) России 

составляет 145975300 чел., в том числе пожилых людей от 60 лет – 31822615 

чел., а долгожителей старше 80 лет – 2043654 чел. [2] Цель исследования – ана-

лиз доступности мобильных форм работы с пожилыми людьми в системе соци-

ального обслуживания. 

Результаты исследования. Мобильное социальное обслуживание имеет три 

формы, согласно которых осуществляется взаимодействие с гражданами, нуж-

дающихся в социальной помощи: мобильные филиалы отделения дневного 

пребывания (осуществляют свою деятельность для граждан пожилого возраста 

и людей с инвалидностью), мобильная социальная бригада (оказывает помощь 

гражданам из отдаленных сельских местностей, обеспечивает услуги экстрен-

ной помощи, также существует семейная мобильная бригада и выездная мо-

бильная бригада «Поезд милосердия»), выездная мобильная бригада экстрен-

ной помощи (обеспечивает оказание адресной социально-психологической 

помощи населению). [3; с. 35] Мобильными бригадами осуществляется достав-

ка лекарственных средств и продуктов питания, а также организован выезд 

специалистов на дом в целях оказания юридической и правовой помощи нуж-

дающимся. Ежедневно бригады доставляют граждан на профилактические ме-

дицинские осмотры и диспансеризацию, что крайне важно для ранней диагно-
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стики хронических неинфекционных заболеваний и определения факторов рис-

ка их развития. Социальное обслуживание пожилых граждан посредством мо-

бильных форм работы также предполагает предоставление различных услуг и 

поддержки пожилым людям в их домашней среде, с использованием мобиль-

ных технологий и специалистов, работающих удаленно. К таким мобильным 

формам работы можно отнести следующие: телемедицина (предоставление ме-

дицинской помощи пожилым людям через видеосвязь, посредством консульти-

рования и диагностики); дистанционный мониторинг состояния здоровья (ис-

пользование мобильных устройств и датчиков для наблюдения, отслеживания 

показателей здоровья пожилых людей), доставка продуктов и лекарств на дом 

(посредством мобильных приложений и служб доставки); организация обуче-

ния и досуга (посредством мобильных приложений, онлайн-платформ, предо-

ставление возможности для обучения и развлечения пожилых людей, онлайн-

курсы, вебинары, игры и другие интерактивные формы занятий). Мобильные 

социально-консультативные услуги оказываются гражданам по телефону. Дан-

ный вид услуг может быть оказан с помощью круглосуточного телефона дове-

рия, а также с помощь предоставляемой социальной услуги «Тревожная кноп-

ка». Социально-консультативные услуги по телефону оказываются по горячим 

линиям учреждений социального обслуживания, с помощью единого телефона 

доверия. Консультационные услуги предполагают оперативную помощь по те-

лефону для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Телефоны 

доверия, по которому граждане могут получить социальную поддержку, явля-

ются круглосуточными, а мобильная служба, отвечающая на звонки населения 

способна оказать психопрофилактическую, социально- терапевтическую и ино-

го вида консультативную помощь. 

Мобильные бригады в 82 регионах РФ помогают людям старшего возрас-

та, проживающим в отдаленных населенных пунктах, добраться на специализи-

рованном автотранспорте на профилактический осмотр или диспансеризацию. 

Такая помощь пожилым людям стала возможна благодаря национальному про-

екту «Демография». 
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Было проведено анкетирование среди пожилых людей г. Ельца. В нем 

приняли участие 100 чел. в возрасте от 60 лет и старше. 78 % респондентов от-

метили доступность мобильных форм работы в системе социального обслужи-

вания. 48% опрошенных ответили, что пользовались услугами мобильных от-

делений дневного пребывания, 22% – услугами мобильной социальной 

бригады, 18% – услугами выездной мобильной бригады экстренной помощи, 

58% – услугами с использованием мобильных технологий. 

Таким образом, использование мобильных форм работы в социальном об-

служивании пожилых граждан позволяет улучшить доступность и качество 

услуг, повысить удобство и комфорт для реципиентов, а также снизить издерж-

ки и оптимизировать использование ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье были получены результаты пилотажного исследования по 

определению состояния и проблем рекламы в метро. В первой главе нами были 

изучены теоретические аспекты данной темы: рассмотрен этапы проведения 

рекламных кампаний, типы информации и методы обработки результатов; изу-

чен метод интервью: его определения, разновидности и характеристики, досто-

инства и недостатки. 
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ABSTRACT 

This article obtained the results of a pilot study to determine the state and prob-

lems of advertising in the subway. In the first chapter, we studied the theoretical as-

pects of this topic: we examined the stages of advertising campaigns, types of infor-

mation and methods for processing results; The interview method has been studied: 

its definitions, varieties and characteristics, advantages and disadvantages. 

 

Ключевые слова: реклама, реклама в метро, маркетинг, исследование ре-

кламы в метро. 

Keywords: advertising, subway advertising, marketing, subway advertising re-

search. 

 

Цель исследования – изучение отношения респондентов к состоянию ре-

кламы в метро, выявление факторов и проблем. 

Задачи исследования: 

1. Изучить отношение респондентов к состоянию рекламы в метро 

2. Выявить факторы, влияющие на отношение респондентов к состоянию 

рекламы в метро 

3. Выявить проблемы и рекомендации по совершенствованию рекламы в 

метро с точки зрения респондентов. 

Объект исследования – пользователи новосибирского метрополитена. 

Предмет исследования – отношение респондентов к состоянию рекламы в 

метро; факторы, влияющие на отношение респондентов к состоянию рекламы в 

метро; рекомендации по совершенствованию рекламы в метро с точки зрения 

респондентов. 

Мы разработали инструментарий для сбора первичных данных исследова-

ний в виде анкеты, в которую входило: вступительная часть с инструкцией для 

респондентов и основная часть, куда входило 37 вопросов, выборка пилотажно-

го исследования составляла 5 человек. Методов исследования в нашем случае 

было глубинное интервью, которые мы проводили с респондентами. Для про-
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хождения анкеты понадобилось бы 7-10 минут, но поскольку проводилось глу-

бинное интервью, то среднее время ответа было 15-20 минут. 

Гипотеза-основание: 

Новосибирский метрополитен является третьим по проходимости в России 

и обслуживает ежедневно более 250 тысяч пассажиров, что делает его крайне 

привлекательным местом для размещения рекламы. На официальном сайте 

представлено 7 возможных видов рекламы, которые могут купить компании 

для размещения в метрополитене: разноформатные стикеры внутри вагонов, на 

дверях, рекламные щиты, брендированые вагоны. 

Отношение большинства пользователей Новосибирского метрополитена к 

рекламе негативное. Мы предполагаем, что больше всего на восприятие ре-

кламных объявлений влияет дизайн, поэтому нужно делать упор на его совер-

шенствование. По нашему мнению, основной причиной недовольства состоя-

нием рекламы в метро может стать перегруженность и навязчивость рекламы в 

метро. Стоит отметить, что в Новосибирском метрополитене отсутствуют неко-

торые виды рекламных объявлений, которые бы могли разнообразить как 

внешний вид самих станций, так и предложений для пассажиров. Поэтому, од-

ной из рекомендаций, на наш взгляд, является установка рекламных лайтбоксов 

и брендирование станций. 

Для исправления данных замечаний, стоит обратиться к мнению целевой 

аудитории и провести маркетинговые исследования, так как необходимая ин-

формация на данный момент является неактуальной для города Новосибирск. 

Гипотезы-следствия: 

1. Предполагается, что отношение респондентов к состоянию рекламы в 

метро будет отрицательным. 

2. Предполагается, что основным фактором, влияющим на формирование 

мнения о состоянии рекламы в метро, станет дизайн рекламы. 

3. Основой причиной недовольства рекламой в метро является навязчи-

вость и перегруженность рекламой. 
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4. Предполагается, что основными направлениями совершенствования ре-

кламы в метро улучшение качества публикуемой рекламы в метро, а также 

внедрение новых видов рекламы. 

По результатам пилотажного исследования были выявлены данные, кото-

рые смогли подтвердить все наши гипотезы кроме одной. Гипотеза, которая не 

подтвердилась: «отношение респондентов к состоянию рекламы в метро будет 

отрицательным». Мы выяснили, что отношение респондентов к состоянию ре-

кламы в метро положительное. Также были выявлены такие проблемы как 

назойливость рекламы и плохой дизайн. 
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АННОТАЦИЯ 

 В работе рассматривается вопрос внедрения цифровых технологий в сфе-

ру среднего образования. Автором подчеркивается, что пандемия COVID-19 

послужила мощным толчком для так называемого цифрового перехода. Авто-

ром систематизируются преимущества цифровых изменений в системе средне-

го образования. Вместе с тем для цифровизации свойственны и некоторые рис-

ки, которые необходимо уделять особое внимание. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, система среднего 

образования, COVID-19, дистанционное образование. 

 

В современном мире, где информационные технологии проникают во все 

сферы жизни людей, цифровизация среднего образования становится неизбеж-

ной и важной задачей. Современное общество предъявляет к выпускникам 

учебных заведений высокие требования. Они должны быть конкурентоспособ-

ными, а также иметь качества, необходимые для успешной адаптации и социа-

лизации к условиям внешнего мира за пределами образовательной организации. 

Следовательно, учебным заведениям необходимо организовать свою деятель-

ность таким образом, чтобы их выпускники были востребованы. Именно в та-

mailto:mborisova2021@mail.ru


28 

 

 

ком случае подрастающее поколение сможет гармонично развиваться в гармо-

нии с миром и с самим собой [1]. 

Одним из необходимых процессов решения данной проблемы является 

цифровизация образования. Эта деятельность началась в 2016 году, когда был 

запущен федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». Но уже в середине 2020 года весь мир столкнулся с 

пандемией, а массовое закрытие школ из-за COVID-19 в ряде стран создало 

условия для неожиданного глобального эксперимента по созданию дистанци-

онного электронного обучения. Так создание цифровой школы становится од-

ной из приоритетных целей образования, правительство постепенно начинает 

внедрять онлайн технологии в обучение школьников. Одним из главных плю-

сов цифровизации среднего образования является улучшение качества образо-

вания. Внедрение современных информационных технологий позволяет допол-

нить учебный процесс разнообразными интерактивными формами работы, 

такими как виртуальные экскурсии, онлайн-лекции, интерактивные практику-

мы и электронные учебники. Это способствует более глубокому усвоению зна-

ний, повышению заинтересованности учеников к предметам и активизации их 

самостоятельной деятельности. Еще одним значимым преимуществом является 

улучшение доступности. Удаленные образовательные ресурсы, онлайн-

платформы и облачные сервисы позволяют ученикам получать образование не 

только в школе, но и из дома, с любой точки мира. Виртуальные классы спо-

собствуют сокращению расстояния между учителями и учениками, а также 

между учениками разных школ. Такая форма обучения особенно важна для де-

тей, которые из-за физических ограничений или медицинских причин не могут 

посещать обычные занятия. 

Важной частью цифровизации является развитие компетенций, необходи-

мых для успешной адаптации к информационному обществу. Цифровые навы-

ки и цифровые технологии с каждым годом становятся более востребованными 

на рынке труда, и среднее образование должно подготавливать учащихся к 

успешной работе в сфере цифровых технологий и информационных услуг. 
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Внедрение цифровых инструментов позволяет развивать у учащихся компью-

терные навыки и аналитическое мышление, что способствует повышению их 

профессиональной компетентности и адаптации к меняющемуся рынку труда. 

Необходимо также отметить, что цифровизация позволяет преодолеть тра-

диционное ограничение пространства и времени. Ученики могут обучаться в 

удобное для них время и в любом месте, имея доступ к необходимым учебным 

материалам и ресурсам через интернет. Это позволяет сделать образование бо-

лее гибким и индивидуализированным, предоставляя возможность каждому 

ученику выбрать свой темп и метод обучения, основанный на его индивидуаль-

ных способностях и потребностях. 

Однако использование цифровых инструментов не является гарантией 

успешной цифровизации среднего образования. Важным аспектом является 

подготовка педагогов к эффективному использованию новых технологий и ин-

теграции их в свои учебные программы. Обучение учителей использованию 

цифровых платформ, разработка методик, основанных на цифровых инстру-

ментах, и создание сетей профессиональной поддержки, что является неотъем-

лемой частью успешной цифровизации среднего образования. 

Итак, цифировизация – это, безусловно, положительная сторона нашей 

жизни. Но не надо забывать, что она несет и некоторые риски для общества, о 

чем пишут российские исследователи [2]. Уверены, только грамотный и взве-

шенный подход к вопросу внедрений цифровых инноваций будет способство-

вать развитию различных отраслей деятельности человека, в том числе и сферы 

среднего образования. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются ключевые проблемы, с которыми сталкиваются имми-

гранты в процессе адаптации в новой стране. Описываются социокультурные, 

языковые, экономические и психологические препятствия, которые могут воз-

никнуть у иммигрантов в новой среде. Производится анализ важности поддержки 

со стороны государственных и негосударственных организаций, а также рассмат-

риваются различные варианты, которые иммигранты могут использовать для 

успешной адаптации. 
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ABSTRACT 

The key problems that immigrants face in the process of adaptation to a new 

country are examined. Describes the sociocultural, linguistic, economic and psycho-

logical obstacles that immigrants may encounter in a new environment. The im-

portance of support from government and non-government organizations is analyzed, 

and various options that immigrants can use for successful adaptation are considered. 

 

Ключевые слова: иммигрант, мигрант, социальные проблемы, адаптация, 

проблемы иностранцев, языковой барьер, культурные различия. 

Keywords: immigrant, migrant, social problems, adaptation, problems of for-

eigners, language barrier, cultural differences. 

 

«Межэтническую напряженность провоцируют люди, лишенные культу-

ры» В.В. Путин. 

Социально-культурная адаптация мигрантов в России – это процесс при-

способления и интеграции иммигрантов из разных стран и культур в социаль-

ные и культурные нормы российского общества. 

Поднятие вопроса о проблеме адаптации иммигрантов является важным и 

актуальным потому, что иммиграция является одной из ключевых тем совре-

менного мира. Каждый год миллионы людей переезжают в другие страны в по-

исках лучшей жизни, безопасности, образования или возможностей для разви-

тия. Однако, процесс адаптации может быть сложным и вызывать множество 

проблем и стрессовых ситуаций для иммигрантов. 

Причины миграции 

В Россию приезжают мигранты по различным причинам: 

1. Экономические возможности. Многие мигранты приезжают в страну с 

целью поиска работы и заработка денег, чтобы поддерживать свои семьи или 

улучшить свои жизненные условия. 
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2. Высокий спрос на труд: Россия имеет значительный спрос на рабочую 

силу в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, обслуживание и 

домашний персонал. 

3. Географическое расположение: Россия граничит с множеством стран, и 

ее границы являются привлекательной точкой притяжения для мигрантов, осо-

бенно из соседних стран СНГ и стран Центральной Азии. 

4. Социальные причины: некоторые мигранты приезжают в Россию, чтобы 

бежать от экономической или политической нестабильности в своих родных 

странах. Россия представляет для них возможность безопасности и защиты, а 

также доступ к образованию и здравоохранению. 

5. Образование и наука: многие студенты и ученые приезжают в Россию 

для получения высшего образования или для сотрудничества с российскими 

научными исследовательскими учреждениями. 

6. Семейные связи: некоторые мигранты приезжают в Россию, чтобы при-

соединиться к своим близким или семьям, которые уже здесь устроены или по-

лучили статус мигранта. 

7. Культурный обмен: Россия имеет богатое культурное наследие, и для 

некоторых мигрантов страна представляет интересные возможности для изуче-

ния русского языка, погружения в русскую культуру и обмена опытом с рос-

сийскими жителями. 

Социальная напряжённость усугубляется недостаточным вниманием госу-

дарственных структур к проблеме социальной адаптации иностранных граждан, 

проживающих в стране. Отсутствие эффективных программ управления при-

способительными процессами трудовых мигрантов, может привести к усиле-

нию нестабильности, связанной с криминализацией общественных отношений 

и маргинализации значительной части населения. 

Сложность проблемы адаптации мигрантов требует активного включения 

социологической науки в исследования факторов повышения уровня приспо-

собляемости миграционного сообщества к социокультурным, экономическим, 

политическим условиям жизни и труда в российском городе. [2, с. 3] 
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Трудности при адаптации 

Мигранты, приезжающие в Россию, сталкиваются с различными трудно-

стями, которые могут затруднять их адаптацию и интеграцию в новую среду: 

1. Языковой барьер. Отсутствие коммуникационных навыков может за-

труднить получение работы, получение услуг и общение с местными жителями. 

2. Недостаток социальной поддержки: мигранты могут столкнуться с от-

сутствием социальной поддержки и сетей безопасности, особенно если они 

приехали в Россию без семьи или друзей. 

3. Дискриминация и предубеждения: некоторые мигранты сталкиваются с 

дискриминацией и предубеждением на основе своей национальности, этниче-

ской принадлежности или внешнего вида. Это может сказываться на их воз-

можности получить работу, арендовать жилье или иметь доступ к образованию 

и здравоохранению. 

4. Низкооплачиваемая и некачественная работа: многие мигранты сталки-

ваются с проблемой несправедливой оплаты труда и эксплуатации со стороны 

нанимателей. 

5. Культурные различия: мигранты из других стран могут столкнуться с 

культурными различиями, которые могут быть вызовом для их адаптации. Раз-

личия в обычаях, ценностях и образе жизни могут вызывать недопонимание и 

конфликты с местными жителями. [3, с. 178] 

Решение проблемы адаптации иммигрантов направлено на повышение 

уровня толерантности в обществе, чтобы противостоять этнофобии и мигран-

тофобии. В России создаются Центры социальной адаптации мигрантов, кото-

рые предоставляют им консультационную, юридическую, социально-

психологическую помощь, а также помогают с трудоустройством и обустрой-

ством. Цели этих организаций – укрепление межнационального согласия и под-

держание стабильности общества. [4, с. 447] 

Приезжающим необходимо знать русский язык, иметь официальную про-

писку и быть официально трудоустроенным. Мы все имеем общую историю, и 

нужно донести до жителей, что мигранты имеют определенную культуру и тра-
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диции. Поэтому нам необходимо найти общие принципы, по которым мы бы 

дальше смогли строить свое будущее. [5] 

Для успешной адаптации на территории Российской Федерации приезжа-

ющим рекомендуется лучше изучить местную культуру и традиции. Найти круг 

общения, в котором люди смогут поделиться советом и помощью, это могут 

быть иммигранты, которые уже адаптировались в России, либо коренные жите-

ли. Получение образования, квалификации, новых навыков также будет полез-

но для дальнейшего трудоустройства. 

Заключение 

Можно сказать, что социально-культурная адаптация мигрантов в России – 

это сложный, но важный процесс, требующий взаимодействия между государ-

ством и мигрантами, а также толерантности и открытости со стороны россий-

ского общества. 

Успешная адаптация иммигрантов способствует созданию гармоничного и 

многонационального общества. Если иммигранты чувствуют себя принятыми и 

поддержанными, они могут стать активными участниками в социальной, эко-

номической и культурной жизни страны. Это способствует разнообразию и 

расширению культурного богатства нации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается российская идентичность и особенности её фор-

мирования. В работе затрагиваются основные аспекты феномена идентичности, 

её социальная природа. В ходе исследования будет использоваться символиче-

ский интеракционизм, а также психологический подходы к изучению идентич-
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ности. Анализируются исторические, национальные, психологические, социо-

логические и политические аспекты данного вопроса. 

ABSTRACT 

The article deals with the Russian identity and the peculiarities of its formation. 

The paper touches upon the main aspects of the phenomenon of identity, its social na-

ture. The study will use symbolic interactionism, as well as psychological approaches 

to the study of identity. Historical, national, psychological, sociological and political 

aspects of this issue are analysed. 

 

Ключевые слова: российская идентичность, государственность, культур-

ные ценности. 

Keywords: russian identity, statehood, civil identity. 

 

Введение 

Россия является многонациональным государством, в котором существуют 

различные национальные и конфессиональные группы, обладающие своей 

культурой, традициями и историей. Создание общероссийской идентичности с 

начала 21 века остаётся одним из важнейших вопросов в формировании совре-

менного российского общества. В этом контексте важным вопросом является 

формирование российской идентичности, которую можно рассматривать, как 

основной фактор гражданской консолидации. Формирование российской иден-

тичности является сложным и многогранным процессом. Оно включает в себя 

уважение к культурному многообразию, а также поиск общих ценностей, кото-

рые объединяют всех граждан России. Важно понимать, что идентичность не 

подразумевает отрицание или затушевывание национальной принадлежности, 

а, наоборот, предполагает уважение к ней. 

Феномен идентичности 

Человеку, как биосоциальному существу, свойственно объединяться в 

группы и вступать в общности по ряду причин. 



37 

 

 

Во-первых, это позволяет людям чувствовать себя частью группы, что мо-

жет придавать им чувство принадлежности и уверенности, а также мотивацию 

двигаться дальше и продвигать общее дело. 

Во-вторых, группы и общности обеспечивали людям социальную под-

держку и защиту, что важно для выживания и благополучия общества. Также 

участие в группе позволяет людям обмениваться знаниями, опытом и ресурса-

ми, это способствует развитию общества в целом. Также, вступление в группы 

может удовлетворять потребности в социальном признании и уважении, что 

является важным аспектом психологии человека. 

Идентичность – это свойство психики человека в совокупном виде выра-

жать представление о его принадлежности к различным социальным, нацио-

нальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым 

и другим группам или иным общностям или отождествлять себя с тем или 

иным человеком как воплощением присущих этим группам или общностям 

свойств [6, с.51]. Есть множество подходов к изучению феномена идентично-

сти. В рамках исследования будут задействованы следующие: 

1. Символический интеракционизм 

2. Психологический подход 

Символический интеракционизм. В рамках изучения идентичности, 

символический интеракционизм является уникальным подходом, сосредото-

ченный на изучении взаимодействия между людьми и процессами, через кото-

рые формируется идентичность. Исходя из этого, идентичность формируется 

через социальное взаимодействие, не является чем-то статичным и заданным 

заранее. Данный подход учитывает процессуальную и динамическую природу 

явления идентичности. Идентичность рассматривается как социальное взаимо-

действие и коммуникация людей с помощью использования единого языка. 

Подчеркивается роль не только внешних взаимодействий, но и их внутреннее 

восприятие индивидом. Социальная идентичность была затронута в трудах Ч. 

Кули и Дж. Мида. Американский социолог и социальный психолог Ч. Кули из-

вестен как автор теории «Зеркального Я». В оригинале его теория звучит как 
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«Looking-glassself» или «зеркальная самость». Социальная самость – это мои 

представления о том, как меня воспринимают другие. Данное суждение форми-

руется в трех постулатах: 

1. Представление о том, как меня воспринимают другие люди. 

2. Представление о том, как они реагируют на то, что видят. 

3. Представление о том, как я отвечаю на реакцию других лю-

дей. [2, с. 264-265] 

Важно отметить, что понимание себя – это процесс, а не фиксированное 

состояние, и оно развивается по мере взаимодействия с другими людьми, мне-

ние которых меняется. Таким образом, понимание себя – это процесс, развива-

ющийся во время взаимодействия с окружающими, который влияет на иден-

тичность и самоидентификацию человека. “Индивиды склонны выбирать круг 

общения с теми людьми, которые поддерживают их самоидентификацию. 

Например, девушка, считающая себя гуру моды, стремится общаться с теми, 

кто разделает ее самоидентификацию. [2, с. 264-265] 

Психологический подход. С одной стороны человек осознает себя членом 

группы, с другой стороны – противопоставляет себя другим группам. Возника-

ет феномен коллективной, общей идентичности – идентификации человека или 

группы как части чего-то целого, то есть определенной социальной группы. 

Психологический подход изучения феномена идентичности затрагивает боль-

шой спектр различных теорий, направленных на понимание того, как люди 

формируют и воспринимают свою личность. Подход опирается на эмпириче-

ские данные, прежде всего опыт формирования уверенности принадлежности к 

группе. Поведение человека зависит от психологического состояния, каких-

либо психических установок и характера, от уверенности, помогут ли внешние 

обстоятельства в том, чтобы идентифицироваться как члену группы. Одним из 

главных аспектов психологического подхода является самоидентификация ин-

дивида. Под влиянием внешних факторов меняется идентичность человека, 

примером смены идентичности может послужить развал Советского Союза, ко-

гда “советские” люди стали делиться на множество других групп. 
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Основные аспекты российской идентичности  

Идентичность – понятие комплексное и многогранное, как и "общество", 

"культура", "порядок" и другие. Споры вокруг определения идентичности идут 

давно и, очевидно, будут сохраняться на протяжении длительного времени. 

Во-первых, идентичность постоянно корректируется. 

Во-вторых, индивид может обладать большим "набор идентичностей", 

В-третьих, идентичность актуализируется в черезвычайных условиях и 

ослабевает в обычных. 

Современная российская идентичность включает в себя следующие изме-

рения: территориальная идентичность, национальная идентичность, религиоз-

ная идентичность, идеологическая, или политическая идентичность. 

Особенности общенациональной идентичности россиян обусловливаются 

в настоящий период многими обстоятельствами. Это исторический опыт, осо-

бенности его субъективного осмысления, а также последствия пережитых ре-

форм и целым рядом других факторов. Все эти обстоятельства можно объеди-

нить в общий показатель – уровень удовлетворенности жизнью в целом. 

Распределение идентификаций свидетельствует об очень большой роли 

абстрактных, символических общностей в жизни россиян. Эти абстрактные, 

символические общности важны для наших сограждан и имеют личностную, 

эмоционально окрашенную значимость. 

Опираясь на результаты современных исследований, можно сказать, что в 

России сосуществуют традиционалистски, патерналистски настроенная часть 

общества, а также те граждане, в сознании которых доминируют идеи личной 

ответственности, инициативы, индивидуальной свободы. Речь идет о двух по-

лярных типах мировоззрения, или, можно сказать, о двух моделях видения ми-

ра. Выделяется также та часть населения, которую следует охарактеризовать, 

как носителей промежуточного типа сознания, сочетающего в себе элементы 

традиционализма и модернизма. Наличие среди российских граждан носителей 

разных типов мировоззрения свидетельствует не только о том, что различные 

слои населения являются сторонниками резко противоположного видения типа 
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общества, в котором они хотели бы жить, сколько о наличии среди россиян 

приверженцев разных моделей развития общества. С одной стороны, положи-

тельный аспект такой ситуации в том, что она препятствует дезинтеграции рос-

сийского общества на макроуровне. С другой стороны, на микроуровне такое 

положение ведет к росту значимости мировоззренческой близости, так как в 

одной и той же микрогруппе (семья, друзья, производственный коллектив) мо-

гут оказаться люди, имеющие взаимоисключающие взгляды. Наконец, с треть-

ей стороны, возникает серьезная проблема представительства интересов групп 

с разным видением желаемой модели развития российского общества на поли-

тической арене, поскольку редкие политические партии в России учитывают, в 

ходе предвыборной риторики, особенности основных моделей видения мира и 

желаемого мироустройства, существующих у населения страны. 

Этническая составляющая в становлении российской идентичности 

Этническую идентичность можно определить, как эмоциональный процесс 

самопознания личности и осознание себя представителем этноса. Многие ис-

следователи считают, что этническую идентичность можно разделить на уров-

ни: поверхностный и глубокий. 

Понятие этнической идентичности нельзя назвать статичным, как и многие 

другие социальные явления она динамична, испытывает на себе влияние соци-

альной среды. Этническая идентичность особенно хорошо осознается индиви-

дом в определенных условиях, например, в положении этнического меньшинства 

в полиэтничной среде. Этническая идентичность способна изменяться и это мо-

жет выражаться в следующих проявлениях: нечеткость этнического самоопреде-

ления, уход от своей этнической общности, преувеличение своей этничности 

(чаще всего выражается в дискриминационных настроениях). Выделенные из-

менения касаются преимущественно позитивной этнической идентичности. Пози-

тивная этническая идентичность – это гармоничный союз уважения своей, и 

других этнических общностей. Без позитивной этнической идентичности не-

возможно культурное взаимодействие и взаимопроникновение культур друг в 

друга в условиях полиэтнического общества. 
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Этническая идентичность формируется в человеческом сознании с детско-

го возраста, проходит ряд этапов параллельно с процессом психического разви-

тия ребенка. Впервые заговорил об этом Ж. Пиаже, который стремился рас-

крыть не только особенности формирования у ребенка представлений о свой 

этнической группе, но и процесс определения членов других этнических групп, 

то есть отношение к «иностранцам». 

Изучение процесса формирования этнической идентичности можно разде-

лить по тематикам, а сами тематики объединить в четыре группы: первая – изу-

чение процесса этнической социализации детей, вторая – изучение связи между 

аспектами жизнедеятельности общества и воспитанием детей, третья – сравне-

ние результатов социализации различных культур, четвертая – изучение осо-

бенностей воспитания детей и свойственная культуре взаимосвязь между мето-

дами воспитания и характером сформировавшегося, взрослого человека. Все 

эти тематики и проблемы, которые они изучают, связаны с процессом инкульту-

рации, то есть процессом вхождения в культуру своего этноса. Важный этап в 

процессе инкультурации – усвоение языка, ценностей, норм поведения и общения. 

Современное состояние российской идентичности 

В более чем тысячелетней истории России условно можно выделить во-

семь этапов формирования ее идентичности: 

1. Образование Киевской Руси. 

2. Крещение Руси. 

3. Монголо-татарское нашествие. 

4. Петровские преобразования. 

5. Отечественная война 1812 года. 

6. Создание СССР. 

7. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

8. Распад СССР. [5, с. 26] Современная Россия выходит на новый уровень 

государственного развития, на котором культура становится проводником в 

моральном становлении граждан и определяет уникальную концепцию нацио-

нального развития. Если в западных культурах моральная идентичность под-



42 

 

 

черкивает индивидуально ориентированную мораль гражданина, то в совре-

менной России подчеркивают высоконравственного человека как социально 

ориентированного гражданина – элиту нравственности государства. Под абсо-

лютной моралью принято понимать некую «всеобщую», универсальную и без-

условную, не зависящую от времени и обстоятельств нравственную норму. Ес-

ли есть абсолютные закономерности, одинаковые для всех людей, то должны 

ли быть и абсолютные правила поведения для человека, чтобы люди могли со-

существовать в гармонии и любви. 

История показывает, что на протяжении различных периодов развития че-

ловечества психологи, антропологи, социологи и философы пытались объяс-

нить, каким образом формируется моральная сторона поведения человека, так 

как регулятором нравственности выступает не всегда и не только государство. 

Модель морального развития Л. Кольберга стала верхом всех рассуждений, так 

как она доказала, что культурное развитие человека, самостоятельное или регу-

лируемое государством, влияет на его моральное поведение в различных жиз-

ненных ситуациях. Кроме того, данная модель доказала, что развитые навыки 

культурного рассуждения являются основными условиями морального дей-

ствия нравственного человека. В современной России моральным действием 

является максимально осознанный и рациональный выбор поступка, регулиру-

емый культурными традициями, ценностями и нормами, а также отвечающий 

всем требованиям законодательной базы государства. Другими словами, чело-

век, который проживает в России и идентифицирует себя как гражданина дан-

ной страны, формирует свою модель поведения на основе сформированного 

культурно-нравственного кодекса данного государства. Культурологический 

аспект личности россиянина формирует его духовно-нравственную уникальную 

идентичность, несмотря на различия в этническом, фольклорном и искусство-

ведческом наследии граждан современной России. Это связано с тем, что каж-

дый человек, имея уникальную Я-концепцию своей личности, формируется как 

гражданин в общей государственной идеологии, что приводит к формированию 
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общих эмоциональных ожиданий и ценностных ориентиров в жизни, на кото-

рые общее влияние оказывает культурное наследие России. 

Перед современной Россией стоит важная задача объединения всех этни-

ческих групп государства и каждого отдельного гражданина при помощи куль-

турологического воспитания в единую моральную систему нравственно-

духовного образа жизни, в единую нацию. Россия продолжает путь строитель-

ства общество, где в состав вечных ценностей включены: справедливость; сво-

бода; солидарность; соборность; самоограничение и жертвенность; патриотизм; 

благо человека; семейные ценности. 

Угрозы для российской идентичности в перспективе 

В геополитическом плане Российская Федерация – евразийская держава, 

имеющая европейскую и азиатскую части. Россия располагает огромными при-

родными ресурсами, включая те, которые учеными признаются ключевыми в 

перспективе – запасы пресной воды, водорода и пр., а также длительными тра-

дициями государственности, успешным опытом сосуществования и диалога 

народов и культур. Русский язык имеет статус одного из мировых языков, язы-

ков Организации Объединенных наций (ООН) и служит языком межнацио-

нального общения как минимум на пространстве бывшего Советского Союза. 

По итогам заседания XVIII Всемирного русского народного собора в 2014 г., 

применительно к русской идентичности РПЦ предлагается другая очередность, 

в которой православие уступает свое место русскому языку [1, с. 102]: «это че-

ловек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических предпочтений; 

говорящий и думающий на русском языке; признающий православное христи-

анство основой национальной духовной культуры; ощущающий солидарность с 

судьбой русского народа» [4, с. 119]. 

Как показывает практика, формирование российской идентичности – важ-

ный этап в образовании современного российского общества. Аспекты Россий-

ской идентичности позволяют понять сущность самого феномена и его соци-

альной природы. Освещенные аспекты в рамках исследования подчеркивают 

сложность и многогранность процесса формирования российской идентичности. 
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Важность исследования кроется в поиске общих ценностей, способных 

объединить граждан России в независимости от их социокультурной принад-

лежности. Создание общенародной российской идентичности не исключает 

уважение к многообразию российского общества, а наоборот стремится к выяв-

лению общих ценностей, которые станут основой для российской идентично-

сти, народного единства. Процесс формирования идентичности предполагает 

поиск точек соприкосновения в ценностных установках граждан, а также фор-

мирование общепризнанных идеалов, способных укрепить социокультурные 

связи внутри страны. Данная концепция идентичности направлена на установ-

ление социокультурного подхода, который охватывает все элементы индивиду-

альности, в том числе внутренние конфликты эго с включенностью человека в 

культурный аспект государства. Данный подход отражает смысл морального 

развития гражданина на стыке индивидуальности и культуры. В результате 

идентичность представляет собой целостную систему, которую человек пока-

зывает, как самому себе, так и внешнему миру. 

Объединяя различные модели моральной идентификации, психология 

культуры оказывает большое влияние на развитие данного направления в оте-

чественных исследованиях. В современной России модель связи культурного 

суждения с моральными действиями человека реализовывается на основе моде-

ли когнитивного развития, в результате чего происходит активное развитие 

нравственного мышления человека как члена общества. Эта последователь-

ность приводит к тому, что гражданин сосредоточивает свое внимание на том, 

чтобы следовать закону, тем самым идентифицируя себя с государством, в ко-

тором живет. Поэтому культурно-исторические и моральные факторы идентич-

ности россиян выступают посредником между национальными культурами и 

альтернативными стилями жизни. В данном виде модель идентичности гражда-

нина не является универсальной и может быть реализована только в Россий-

ской Федерации. Это связанно с тем, что история России довольно богатая и 

разноплановая, поэтому накопленный культурно-нравственный опыт является 
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уникальным, и именно этот опыт становится основным фактором в реализации 

данного подхода. 

Таким образом, исполнение данной модели идентичности позволяет со-

здать благоприятные условия для формирования моральных компетенций 

гражданина, основанных на справедливости, честности, позволяют выстроить 

взаимозависимость с социальной гармонией и ролью культурной социализации 

в обществе. Возможные последствия, при сформированных моральных концеп-

циях у большей части россиян, очень разнообразны, но социализация как не-

прерывный процесс определяет развитие личности в системе взаимоотношений, 

поэтому взаимодействии с социумом позволяет получить новый опыт, активно 

усвоить категории и понятия с помощью которых происходит познает себя. Как 

интегративный феномен идентичность включает в себя в личностную тожде-

ственность. [3, с. 334] На уровне индивида уже сегодня наблюдается укрепле-

ние гражданской идентичности. Это проявляется главным образом в сознатель-

ной социально-общественной ответственности большей части граждан 

Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья исследует проблему аддиктивного поведения среди моло-

дежи в Белгородской области. Аддиктивное поведение, такое как употребление 

наркотиков, алкоголь и игромания, становится все более распространенным яв-

лением среди молодых людей, и это имеет глубокие негативные последствия 

для их физического и психического здоровья, а также для социальной адапта-

ции. Статья основывается на авторском пилотажном исследовании, проведен-

ном в Белгородской области, в котором были опрошены молодые люди различ-

ных возрастных групп и социальных статусов. 

ABSTRACT 

This article explores the problem of addictive behavior among young people in 

the Belgorod region. Addictive behavior, such as drug use, alcohol and gambling ad-

diction, is becoming increasingly common among young people, and this has pro-

found negative consequences for their physical and mental health, as well as for so-

cial adaptation. The article is based on the author's pilot study conducted in the 

Belgorod region, in which young people of various age groups and social statuses 

were interviewed. 

 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, молодежь, наркотики, алко-

голь, курение, игры, интернет, социальные сети, вредные привычки, зависи-

мость, наркомания, алкоголизм, токсикомания, игромания, интернет-

зависимость, социальные сети, психологическая помощь. 

Keywords: addictive behavior, youth, drugs, alcohol, smoking, games, Internet, 

social networks, bad habits, addiction, drug addiction, alcoholism, substance abuse, 

gambling, Internet addiction, social networks, psychological help. 

 

Введение. Аддиктивное поведение молодежи, являясь одним из наиболее 

острых и актуальных социальных явлений современности, требует серьезного 

исследования. В этой научной статье мы фокусируем внимание на аддиктивном 

поведении молодежи в Белгородском регионе, исследуя специфические аспек-
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ты и факторы, влияющие на формирование и развитие зависимостей. Понима-

ние особенностей регионального контекста позволит глубже проникнуть в ди-

намику аддиктивного поведения среди молодежи и предложить эффективные 

меры для решения данной проблемы. 

В первую очередь, следует отметить, что аддиктивное поведение молоде-

жи в Белгородском регионе обусловлено как общими, характерными для всего 

общества, факторами, так и специфическими особенностями данного региона. 

Глобализация и развитие информационных технологий в современном обще-

стве создали новое пространство для возникновения и развития зависимостей. 

Социальные сети, игровая индустрия и интернет-коммуникации стали неотъем-

лемой частью жизни современной молодежи и создают благоприятные условия 

для формирования аддиктивного поведения. 

Однако, нужно отметить, что региональные особенности также оказывают 

значительное влияние на аддиктивное поведение молодежи. Белгородский ре-

гион характеризуется определенной социокультурной средой, которая может 

способствовать развитию зависимостей. Факторы, такие как низкий уровень 

социальной поддержки, экономические трудности, отсутствие альтернативных 

возможностей для саморазвития и реализации, а также наличие предрасполо-

женности к определенным видам зависимостей, могут играть существенную 

роль в развитии аддиктивного поведения у молодежи в данном регионе. 

Для более полного понимания проблемы аддиктивного поведения молоде-

жи в Белгородском регионе следует провести комплексный анализ, включаю-

щий в себя социологические и психологические исследования. Такой подход 

позволит выявить причины, механизмы и последствия различных форм зависи-

мостей и определить эффективные стратегии для их предотвращения и преодо-

ления. 

Методология и методы. Существенный вклад в исследование проблемы 

аддиктивного поведения личности внесли такие отечественные ученые, как 

А.С. Белкин, В.Н. Кудрявцев, А.Е. Личко, Д.А. Сепс, A.M. Яковлев. 
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В российской социологии проблема превенции аддиктивного поведения 

человека стала предметом многих исследований лишь в 90-х гг. XX в. 

Я.И. Гилинский теоретически обосновал возможность переключения лиц с ад-

диктивным поведением на социально одобряемую активность в обществе. 

Проблемы аддиктивного поведения молодежи пристально изучали ученые-

философы (Р.К. Мертон, С.Г. Ольков, П.А. Сорокин и др.). 

Многие социологи рассматривают аддиктивное поведение молодежи как 

одно из проявлений ее правосознания (В.М. Королева, В.Ф. Пирожков, 

А.М. Чикишев, Т.В. Шипунова, И.М. Юсупов и др.). 

Социальная диагностика аддиктивного поведения рассмотрена в исследо-

ваниях В.В. Бахарева, Н.С. Данакина, Е.Н. Куриленко, А.Н. Орел. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили следующие 

концептуальные разработки и теоретические положения: 

• теория технологий развития социального знания (В.П. Бабинцев, Л.Я. Дят-

ченко, Ю.А. Зубок, В.И. Козачок, И.Э. Надуткина, В.Г. Овсянников и др.); 

• философско-педагогическая теория гуманистического, социально средо-

вого и нравственного воспитания (С.И. Валянский, Н.П. Вайзман, 

М.К. Горшков, А.С. Железняков, А.В. Морозов, В.И. Слободчиков и др.); 

• теоретические положения социологии аддиктивного поведения личности 

(В.В. Бахарев, О.Б. Белых, П.Н. Войнов, Н.С. Данакин, Е.В. Змановская и др.); 

• концепция аддиктивного поведения личности в молодежной среде (А.В. Бе-

ляев, Я.И. Гилинский, Т.А. Донских, Э. Дюркгейм, И.В. Журавлева, Ю.А. Клей-

берг, Ц.П. Короленко, Р.К. Мертон, Д.А. Сепс и др.); 

• социально-технологический подход к организации и проведению пре-

вентивных мероприятий со студентами вуза (А.Ю. Мягков, А.В. Пацула, Д. 

Снайдер и др.). 

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). 

Среди молодежи Белгородской области было проведено исследование, в ре-

зультате которого было установлено, что 74,2% респондентов имеют представ-

ление о том, что такое аддиктивное поведения, 22.6% респондентов отметили, 
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что они не знают ничего об этом, и лишь 3,2% респондентов затруднились от-

ветить. На вопрос о том, есть ли у них аддикция, 44,8% опрошенных заявили, 

что им не присуще аддиктивное поведение, 41,4% респондентов отметили, что 

у них есть зависимость, и всего 13,8% затруднились ответить (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Как Вы считаете, есть ли у вас аддикция (зависимость)? 

 

Следующим главным, по нашему мнению, вопросом является актуализа-

ция видов аддиктивного поведения (см. рисунок 2). Результаты распределились 

следующим образом: наиболее известными видами аддикций респонденты от-

метили алкоголизм и наркоманию (80% соответственно), также к наиболее ярко 

выраженным аддикциям опрашиваемые отнесли интернет-зависимость (76,7%) 

и компьютерные игры (73,3%). Следующими актуальными видами зависимости 

были отмечены: табакокурение (70%), токсикомания и азартные игры (66,7% 

соответственно), сексуальная аддикция (63,3%), нарушение пищевого поведе-

ния, трудоголизм и шопоголизм (56,7% соответственно), длительное прослу-

шивание музыки (46,7%). Также 3,3% респондентов отнесли к видам аддикций 

дофаминовую зависимость, спорт, эмоциональную зависимость, голодание, ре-

лигиозную или квазирелигиозную зависимость (культы и секты), творчество, 

соответственно. 

Исходя из вышесказанного, можем сделать обоснованный вывод о том, что 

наиболее популярными видами зависимостей являются химические аддикции. 

Под химическими аддикциями подразумевается нарушение, связанное с ис-
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пользованием различных веществ, которые влияют на физическое и психиче-

ское состояние человека, который их принимает. К таким зависимостям отно-

сятся: табакокурение, алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, пищевые ад-

дикции и др. В настоящее время данная проблема является довольно актуальной, 

так как аддиктивное поведение среди молодежи часто связано с трудностями в 

личной жизни, стрессом, депрессией, антиобщественным поведением и про-

блемами в семье. Молодые люди могут пытаться "утопить" свои проблемы и 

негативные эмоции в алкоголе, наркотиках или других формах зависимости. 

 

 

Рисунок 2. Какие виды аддикций Вам известны? 

 

Большинство опрошенных (76,7%) (см. рисунок 3) отдают предпочтение 

прослушиванию музыки как способу нормализации своего психологического 

состояния, когда испытывают стресс. Порядка 46,7% респондентов прибегают к 

употреблению сладостей и выпечки. В качестве способа для снятия эмоцио-

нального напряжения 40% опрошенных отметили «Запойное чтение». Погру-

жение «с головой» в работу и компьютерные игры выбрали 20% респондентов со-

ответственно. И лишь 16,7% опрошенных в качестве снятия стресса обращаются к 

электронным сигаретам/табаку и потреблению кофе/чая в больших количе-

ствах. Приготовление еды и уборка, просмотр фильмов/сериалов/видеороликов, 
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просмотр социальных сетей, бокс, бег (спорт)+анализ и разбор каждого дня 

(дневник достижений), физические упражнения, навязчивые грезы, глубокий и 

продолжительный сон, проживание эмоций (3,3% соответственно). 

 

 

Рисунок 3. Какие способы для нормализации своего психологического состо-

яния Вы используете, когда находитесь в состоянии стресса? 

 

Важным аспектом в рамках данной темы мы бы хотели обозначить умение 

человека находить точки соприкосновения в общении с другими людьми и об-

ратить внимание на коммуникабельность. Суть в том, что общение с людьми 

помогает нам избежать ощущения одиночества и изоляции. Регулярное обще-

ние с другими людьми может оказывать положительный эффект на наше эмо-

циональное состояние и влиять на уровень счастья, а это, в свою очередь, мо-

жет помочь предотвратить появление аддикций. Большая часть респондентов 

(43,3%) (см. рисунок 4) утверждают о том, что процесс коммуникации у них 

протекает достаточно просто, 33,3% опрошенных выбрали позицию «Скорее 

да, чем нет», в 10% случаев было отмечено «Скорее нет, чем да», 6,7% затруд-

нились ответить и лишь у малого количества участников опроса возникают 

проблемы с общением (6,7%). 

 Проблема заключается в том, что одиночество может приводить к чувству 

пустоты, стрессу, тревоге и депрессии, что может стимулировать индивида ис-
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кать утечку от этих негативных эмоций через аддиктивные поведения, такие 

как употребление наркотиков, алкоголя или азартные игры. Кроме того, одино-

чество может снижать уровень саморегуляции и повышать вероятность приня-

тия рискованных решений, что может также способствовать аддиктивному по-

ведению. 

 

 

Рисунок 4. Легко ли у Вас получается налаживать процесс коммуникации 

с окружающими людьми? 

 

Одной из главных причин возникновения аддиктивного поведения среди 

молодежи является недостаток информированности о рисках и последствиях. 

Многие молодые люди не осознают, что употребление наркотиков, алкоголя 

или чрезмерная игра в компьютерные игры может привести к серьезным физи-

ческим и психическим проблемам, нарушениям работы органов и систем орга-

низма, а также к социальной изоляции и потере возможностей для личностного 

и карьерного роста. 

Основными причинами возникновения аддиктивного поведения (см. Рис. 

5) были отмечены трудности адаптации к проблемным жизненным ситуациям, 

частые конфликты в семье/на работе/в отношениях, смерть близких людей 

(66,7% соответственно), Социальная среда (60%), Многочисленные разочаро-

вания в жизни (53,3%), Крушение вымышленных идеалов (36,7%), Резкая смена 
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привычных стереотипов (30%), Наследственность (13,3%), врождённые склон-

ности или псих. травмы и неприятие себя (3,3% соответственно). 

 

 

Рисунок 5. Как Вы считаете, что может являться причинами возникнове-

ния аддиктивного поведения (зависимостей)? 

 

Заключение (Conclusions). Таким образом, авторское исследование ад-

диктивного поведения среди молодежи в Белгородской области показало, что 

данная проблема является актуальной и требует немедленных мер по предот-

вращению и лечению. Подростки и молодые люди становятся все более уязви-

мыми перед различными видами зависимостей, такими как наркомания, алко-

голизм, компьютерные игры и социальные сети. Проблема аддиктивного 

поведения оказывает негативное влияние на здоровье, образование и развитие 

молодежи, а также на общество в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены социологические подходы анализа китайского об-

щества: формационный, цивилизационный, социокультурный, политический и 

географический. Сравнение позволяет выявить основные преимуществ и недо-
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статки каждого из подходов. Отмечается преимущества совмещения методов 

формационного и цивилизационного подходов при исследовании китайского 

общества. 

ABSTRACT 

The article presents sociological approaches to analyzing Chinese society: for-

mational, civilizational, sociocultural, political and geographical. Comparison allows 

us to identify the main advantages and disadvantages of each approach. The ad-

vantages of combining the methods of formational and civilizational approaches in 

the study of Chinese society are noted. 

 

Ключевые слова: Китай, китайское общество, китайская цивилизация, 

китайская специфика, китайская культура, изучение общества, государство, со-

циальная структура. 

Keywords: China, Chinese society, Chinese civilization, socialism with Chinese 

specifics, Chinese culture, approaches to the study of society, state, social structure. 

 

Введение 

Китай – это особая цивилизация. Единственная выжившая среди четырёх 

великих древних цивилизаций, не затерявшаяся в анналах истории, она остаёт-

ся одной из наиболее влиятельных и в наше время, можно сказать, одной из ве-

дущих мировых держав. Несмотря на непростую ситуацию как в мире, так и 

внутри страны, огромную численность и разнородность населения, а также 

множество других социально-экономических проблем, общество Китая остаёт-

ся относительно стабильным, на протяжении многих веков развитие не пре-

кращается. Неуклонный рост Китая в политическом, экономическом, социаль-

ном и культурном планах в последнее время находится под пристальным 

вниманием исследователей. Однако вопросы, интересующие их, так до сих пор 

и не получили однозначных ответов. Каким образом китайская цивилизация 

смогла просуществовать более пяти тысяч лет, полностью сохранив самобыт-

ность, как китайское общество смогло выстоять во времена упадков и опять 
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вернуть величие, все это становится предметом современных исследований Ки-

тая. Брать пример есть с чего, среди ключевых направлений социальной поли-

тики современного Китая на первом месте задачи повышения качества жизни 

населения, выравнивание его доходов, повышение качества и уровня образова-

ния, оформление прослойки среднего класса. [1 с. 92] 

Оценка китайского общества как ключевого элемента, играющего осново-

полагающую роль в становлении государства, очень важна для выявления при-

чин успеха Китайской Народной Республики. Ведь понимание общества – ключ 

к пониманию всей цивилизации, а для его понимания необходимо всестороннее 

изучение и применение различных современных подходов. Современная наука 

выделяет два основных подхода: формационный и цивилизационный, и четыре 

вспомогательных подхода: исторический, политический, социокультурный и 

географический. Каждый из них затрагивает определённую сферу, но каждый 

из них по-своему необходим в исследованиях. 

Формационный и цивилизационный подходы 

При упоминании Китайской Народной Республики всегда возникают 

определённые ассоциации с социализмом и марксизмом, следовательно, и с 

трудами К. Маркса. А как известно, исторический подход основан именно на 

его формационном подходе – рассмотрении исторического процесса как линей-

ной смены общественно-экономических формаций. Он предполагает деление 

мировой истории на пять этапов: первобытнообщинная, рабовладельческая, фе-

одальная, капиталистическая и коммунистическая формации. Формационный 

подход базируется на определении социально-экономической формации, т. е. 

основных экономических черт и основных способах решения противоречий 

между публичной политической властью и обществом. Понятие общественно-

экономической формации является ключевым для данного подхода [6, с. 89]. 

Однако, большинство современных исследователей небезосновательно считает, 

что формационный подход в современном обществоведении является далеко не 

универсальным. Предполагается, что формационный подход может быть и во-
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все не применим к обществам Азии, так как их пути развития значительно от-

личаются от путей обществ Западной Европы. 

Основополагающий фактор типологии государств по формационному под-

ходу – производственные отношения или экономический базис и производ-

ственные силы, которые и являются структурными элементами формирования 

способа производства. [3, с. 192] Характеристика способа производства в древ-

нем Китае подтверждает – это Азиатский способ производства, возникший по-

сле первобытнообщинной формации в странах Азии: Китае, Индии и арабских 

странах, и просуществовавший вплоть до начала ХХ века. Он был основан на 

централизации ирригационной системы земледелия, а значит, особую роль в 

этой системе всегда играло государство. Исходя из этого можно выделить ха-

рактеристики азиатского способа: ограничение или даже отсутствие частной 

собственности на средства производства, слабое разделение труда, неразвитая 

торговля, вместо которой существовал товарообмен, а также политическая дес-

потия как особый тип абсолютной монархии, остававшийся неизменным в те-

чение 3000 лет. От рабовладельческого и феодального строя азиатский способ 

производства отличало «поголовное рабство». К сожалению, формационный 

подход не предполагает иного деления китайской истории. Даже если допу-

стить подобное разделение, необходимо отделить исторический процесс Китая 

от других азиатских обществ, например, от общества Индии, с которым исто-

рики постоянно сопоставляют общество Китая ввиду близости расположения. 

На фоне характерной низкой социальной мобильности, в Китае огромную роль 

всегда играло образование, которое было доступно почти каждому, при нали-

чии средств. Вместе с образованием человек, несмотря на происхождение, мог 

получить престижную должность в чиновничьем аппарате. Таким образом, в 

рамках выделенного азиатского способа появляется необходимость разграни-

чения стран на основах кардинальных различий в формировании социальных 

структур. 

 Уязвимость формационного подхода в том, что его применение ведёт к 

чрезмерным обобщениям процесса развития. Возникает закономерная необхо-
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димость оценки китайского общества с учетом разнообразия его цивилизаци-

онных особенностей. Необходимо выделить Китай из всеобщего исторического 

процесса, что означает применение цивилизационного подхода. Он, в свою 

очередь, включает в себя несколько подходов, исследующих цивилизацию по 

таким критериям как мировоззрение, философия, религия, общественная струк-

тура, государственный строй и даже особенности вмещающего ландшафта – в 

общем, все факторы, влияющие на китайское миропонимание. Оценка данных 

критериев позволит создать общую картину общества. 

Социокультурный подход 

Китай – достаточно самобытная цивилизация, которую можно и нужно ис-

следовать в отрыве от всего остального мира. Ведь, как мы выяснили ранее, ев-

ропейские обществоведческие методы не подходят для исследования Азии из-

за разительных отличий в менталитете и философии проживающих там наро-

дов. Но нам также не следует забывать, что Китай также сильно отличается от 

других государств Азии, и этот факт делает выделение общего метода исследо-

вания для всех Азиатских обществ иррациональным. Стоит начать с выделения 

социокультурных особенностей китайского общества и выяснения их влияния. 

Синолог В.В. Малявин выделяет следующие особенности китайского общества: 

Отсутствие оппозиции духа и материи, понятия и действительности, верность 

данности жизненного опыта, традициям и ритуалам, приверженность к таин-

ственности, недосказанности. Согласно трактовке Малявина, для китайцев не 

существует отдельных сущностей, есть только отношения между ними. Китай-

цы почитают постоянное изменение всех вещей в непрерывном процессе само-

движения мира, что называется Дао. О важности ритуалов больше всего прочего 

может рассказать, например, история возникновения китайской письменности. 

Образованные из ритуальных гадательных надписей изображения, переформи-

рованные в пиктографическую письменность, иероглифы, стали одной из уни-

кальнейших письменных систем. [5, с. 99] Определяя особенности общества, 

мы приближаемся к ответу на вопрос, как китайцам удавалось сохранять один и 

тот же общественный строй на протяжении нескольких тысячелетий. Известно, 



62 

 

 

что китайскому обществу присущи учтивость, дисциплина, консерватизм, не-

которая строгость. Всё из-за природной приверженности китайцев к норматив-

ности и определённому устойчивому порядку вещей. Это выражается в речи и 

языке, в своеобразном чувстве юмора, в ритуалах, а также в самом образе мыс-

ли, в поведении и мышлении китайцев. Ведь, согласно высшему порядку жиз-

ни, всему в этом мире предписано своё особое место. Эта философская мысль 

предписывает сохранять во всём баланс. Равновесие в китайском понимании 

являет собой нечто сродни концепции «золотой середины» из древнегреческой 

философии. Для сохранения высшего порядка каждому человеку стоит 

научиться сохранять внутренний, духовный порядок. Дисциплина ума и тела, 

равновесие здоровья и богатства, разума и авторитета – всё это достигается че-

ловеком в течение жизни, непрерывного учения и духовного совершенствова-

ния. Концепция Серединного пути сопутствовала китайской цивилизации на 

протяжении всей истории её развития и, конечно же, это прослеживается и в 

современном Китае. Гармония – основная ценность китайского социализма на 

пути к построению процветающего общества, и она отлично отражает тяготе-

ние народа к середине, к пути Дао. Эта ценность зародилась в менталитете ки-

тайцев гораздо раньше появления трактовок Лао Цзы и Конфуция, однако тру-

ды двух этих мыслителей поспособствовали закреплению этой ценности в 

идеологии. На основании их трудов много веков строилось образование, так 

что по сей день китайцы имеют весьма исчерпывающие знания о философии, 

до сих пор следуют заложенным много веков назад нравственным императи-

вам. Концепция Середины так или иначе заточена глубоко в менталитете каж-

дого китайца, непосредственно влияет как на повседневную жизнь, так и на 

развитие целой цивилизации. А.П. Давыдов пишет: «Все три традиционные 

этические системы Китая – конфуцианство, буддизм, даосизм говорят о Дао 

или Срединном пути. Это – восьмеричный путь в буддизме, учение об этиче-

ской Середине в конфуцианстве, естественный путь у даосов. Это – Всеобщее, 

все во всем. И хотя путь Дао для совершенномудрого – его личное дело, все, 

даже Небо, согласно Лао Цзы, идет путем Дао.» [2, с. 126] Учения китайских 
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философов всегда строились на соединении несоединимого. Они ставили се-

мью, как ячейку общества, на первое место, но не забывали о поощрении лич-

ностного роста и постоянного самосовершенствования. Они говорили, как о со-

хранении вечных устоев, так и об их постоянном неконтролируемом 

видоизменении. Сила человека, его умение постоянно изменяться должно со-

провождаться следованием правилам благопристойности, умением вписываться 

в рамки общества. Философия Серединного пути – объединение парадоксаль-

ных сочетаний, которые и формируют баланс жизни. 

Политический подход 

Политический подход основан на исследовании системы управления и по-

литической организации общества. Причём исследованию должно подлежать 

реальное положение вещей, в отрыве от нормативных документов. Так, в кон-

ституции Китайской Народной Республики форма правления характеризуется 

как демократическая диктатура народа, что подразумевает социалистический 

строй. Китай представляет из себя республику, где властью наделены собрания 

народных представителей. Высшим органом является Всекитайское Собрание 

Народных представителей, избираемое на прямых выборах каждые пять лет. 

Хоть страна и провозглашена демократической, в ней, несмотря на наличие 

восьми вспомогательных партий, действует однопартийная система, а вся 

власть верховная принадлежит Коммунистической Партии Китая, решения ко-

торой и исполняет ВСНП. По этой же причине Китай не является федератив-

ным государством, так как административные органы самоуправления подчи-

нены центру. Все добровольные гражданские организации, такие как 

профсоюзы, различные ассоциации, объединения, подчиняются КПК напря-

мую. Управление такой обширной сетью органов возможно благодаря устойчи-

вому, продвинутому бюрократическому аппарату. Основы бюрократии были 

заложены ещё в Древнем Китае, в период Восточной Чжоу. Единая бюрократия 

в Имперском Китае была основана на централизованном контроле и местном 

самоуправлении. Государственный совет Кунг Сань являл собой продвинутый 

чиновничий аппарат, присоединиться к которому мог любой образованный че-
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ловек, сдавший специальный государственный экзамен. Такой государствен-

ный аппарат, благодаря применению децентрализованных принципов, позволял 

наиболее эффективно управлять империей и быстро реагировать на изменения 

и проблемы. Но в отличие от римской административной системы, которая бы-

ла более централизованной и менее регламентированной, китайская система 

вовсе не была связана с армией. Она опиралась на административный аппарат, 

юрисдикцию и безопасность. Возвращаясь к концепции Серединного пути в 

китайской философии, Середина может представлять из себя «третью силу», то, 

что не склоняется ни к одной из сторон. Как отмечает Давыдов: «Принцип ис-

ключения крайностей в конфуцианстве – это не просто поиск Середины как 

«серого» компромисса между «темно-светлыми» противоположностями, хотя и 

это есть в общественном сознании китайца. Это также нацеленность на выход 

субъекта в межполюсную Середину, в которой он может формировать третьи 

смыслы на своем собственном основании.» [4, с. 131] Китайцы всегда и во всё 

придерживались своего собственного пути, помня о своей исключительности 

находили выходы из упадков и кризисов, на своих собственных основаниях вы-

страивали отношения с другими странами, всегда являясь третьей стороной, 

сохраняли хрупкий мировой баланс. 

Географический подход 

Не отметить важность выделения географических особенностей в контек-

сте исследования общества недопустимо, поскольку географическое располо-

жение напрямую влияет на культуру, экономическое развитие, политику и мно-

гие другие факторы. Именно из-за благоприятной среды и выгодного 

территориального расположения Китаю было легко вступать в контакты с дру-

гими цивилизациями, оседлыми и кочевыми. Находясь на равнине, китайцам 

были доступны все стороны света, сложилась возможность расширения терри-

торий, а вместе с тем, экономического и политического влияния. На данный 

момент Китай занимает третье место среди стран мира по площади территории. 

Его обширная территория объединяет несколько климатических зон, разнооб-

разие природных ландшафтов. Западная часть представляет собой высокогор-
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ную местность с суровым климатом. Гималайские горы служат стеной между 

Китаем и Индией. Восточная же часть представляет собой плоскогорье с благо-

приятным климатом и плодородной почвой. Именно там, в долине нижнего те-

чения реки Хуанхэ, зародилась китайская цивилизация. Как уже было отмечено 

ранее, появилась свойственная азиатским обществам централизованная иррига-

ционная система. Её появление является предпосылкой к решающей роли госу-

дарства в вопросах владения землёй. Вообще, достаточно долгое время Китай 

оставался аграрной страной. В южных районах испокон веков производились 

такие традиционные для китайской культуры вещи как шёлк, чай, рис. Эти то-

вары приносили прибыль китайским купцам, торговавшим с другими странами, 

но они также имели огромное культурное значение внутри самого китайского 

общества, на взаимодействии с этими материалами были основаны древнейшие 

традиции, такие как: культура чаепития, изготовление многочисленных изде-

лий из шёлковых нитей (от одежды до музыкальных инструментов). 

Выводы 

Серединное расположение, как уже было отмечено выше, позволяло Ки-

таю вступать в отношения с другими народами азиатско-тихоокеанского регио-

на, а также с кочевыми племенами монголов, тунгусов, маньчжуров. Касаемо 

взаимодействий, Китай являлся отправной точкой Великого шёлкового пути, 

связывавшего Азию со Средиземноморьем. Экономические связи оказали 

огромное влияние на развитие китайской цивилизации, способствовал интен-

сивному развитию торговли, обмену культур и распространению политическо-

го влияния, что позволило выявить исследователям, применяя экономический, 

культурологический в сочетании с формационным и цивилизационным науч-

ными подходами. По отдельности, данные подходы возможно не идеальны для 

исследования китайского общества, но их комплементация позволяет макси-

мально глубоко изучить специфику общественных отношений Китая, дать ответы 

на некоторые фундаментальные вопросы, о роли Китая в мировой цивилизации, 

об уникальности его роста его экономики и причинах его распространившегося 

социокультурного влияния. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются методы арт-терапии в социальной работе с 

детьми инвалидами. Описывается такая технология как нейрографика. Приво-

дятся данные эмпирического исследования, показывающие, какие технологии 

арт-терапии используются в работе с детьми с ОВЗ специалистами по социаль-

ной работе. 

ABSTRACT 

The article discusses the methods of art therapy in social work with disabled 

children. Such technology as neuro graphics is described. The data of an empirical 

study showing which art therapy technologies are used in working with children with 

disabilities by social work specialists are presented. 
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Численность детей-инвалидов на начало 2023 года составила 722000 чел., 

или 2,4% от численности населения моложе 18 лет. [1] 

Арт-терапия – это метод, основанный на использовании искусства и худо-

жественного творчества для лечения психологических и социальных проблем. 

Работа с детьми в рамках арт-терапии помогает им выразить свои эмоции и 

мысли, развить творческие способности, улучшить самооценку и самовыраже-

ние. В работе с детьми с ОВЗ применяются такие арт-терапевтические методы 

и технологии, как: рисование и живопись (предлагается на рисовать картину, 

выражу свои чувства и эмоции); лепка и моделирование (предлагается созда-

вать формы из пластилина или другого материала, что позволяет развить так-

тильные навыки, выразить эмоции и чувства через создаваемые предметы); 

коллаж (предлагается создавать композицию из различных материалов, таких как 

фотографии, газетные вырезки, ткани и другие, что позволяет развить креатив-

ность и воображение, а также выразить свои мысли и чувства через композицию); 

мультимедиа (предлагается работать с компьютерными программами, создавая 

арт-произведения с использованием цифровых инструментов); групповая терапия 

(дети могут принимать участие в групповых сессиях арт-терапии, где они сов-

местно работают над общим проектом или темой, что помогает развить социаль-

ные навыки и укрепить чувство принадлежности к группе). 

Цель исследования – анализ использования нейрографики как метода арт-

терапии в социальной работе с детьми-инвалидами. 

Результаты исследования. Одним из направлений деятельности системы 

социального обслуживания в работе с детьми инвалидами становится ориентир 

на инклюзивное образование. Инклюзивное образование – это система обуче-

ния, включающая всех обучающихся, включая детей с различными физически-

ми, психическими и умственными особенностями. Инклюзивное образование 

призвано обеспечить равные возможности для обучения и развития каждого 

ребенка, независимо от его способностей или ограничений и основывается на 

принципе индивидуального подхода к каждому ученику, создании благоприят-

ной образовательной среды. Важное значение в работе с детьми инвалидами име-
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ют арт-терапевтические технологии, например, нейрографика. Нейрографика – 

это творческий метод, который помогает осознать свою проблему и найти ее ре-

шение через рисование по специальному алгоритму. Данный метод, позволяет с 

помощью простых геометрических фигур и линий выразить переживания, кон-

фликты, острую проблему, позитивные цели. Нейрографика может быть исполь-

зована в качестве метода арт-терапии для детей с инвалидностью. Этот метод по-

могает детям выразить свое внутреннее состояние и эмоции через создание 

графических изображений. 

Нами было проведено интервьюирование специалистов по социальной рабо-

те (40 чел.). Респонденты назвали следующие виды арт-терапии, которые они ис-

пользуют в работе с детьми с ОВЗ: 90% применяют технологию изотерапии (пла-

стилинографии); 100% – игротерапию; 95% – изотерапию, 95% – музыкотерапию; 

95% – сказкотерапию (имаготерапию (театротерапию), 80% – библиотерапию, 

мульттерапию); 75% – технологию песочной терапии; 70% – цветотерапию, 45% 

используют технологию нейрографики. 95% опрошенных специалистов отметили, 

что «нейрографика избавляет ребенка с ОВЗ от подавляемого чувства вины, гнева, 

стыда и других эмоций, возникших из-за психологических травм»; 80% – что 

«тренирует психическую устойчивость, спокойствие»; 85% – что «помогает луч-

ше понять себя, свои цели, социальное окружение»; 78% – что «позволяет до-

стигнуть вдохновения, найти нестандартные оригинальные решения проблем». 

Таким образом, нейрографика в качестве метода арт-терапии для детей ин-

валидов имеет ряд преимуществ. Данная технология помогает детям проживать 

различные чувства, прорабатывать страхи, тревожность, обиды и гнев, настраи-

вает на положительные эмоции и позитивные перемены, развивает навык не-

стандартного решения вопросов в любой сфере жизни, налаживает взаимоот-

ношения в семье. 
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АННОТАЦИЯ 

В последние несколько десятилетий в образовательных учреждениях остро 

стоит проблема прогрессирующего роста заболеваемости детей и подростков. 

Интенсификация учебного процесса, повышенные учебные нагрузки, воз-

растающий объем информации приводят к переутомлению школьников, увели-

чению функциональных отклонений. Психогимнастика, как метод здоровьесбе-

регающей технологии, становится эффективным средством сохранения и 

укрепления психофизического здоровья обучающихся. В статье приведены 
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примеры конкретных писихогимнастических упражнений, которые можно 

применять педагогами в работе с младшими школьниками на уроках «Окружа-

ющего мира». 

ABSTRACT 

Over the past few decades, educational institutions have faced an acute problem 

of the progressive increase in morbidity among children and adolescents. 

Intensification of the educational process, increased educational loads, and an 

increasing amount of information lead to overwork of schoolchildren and an increase 

in functional deviations. Psychogymnastics, as a method of health-saving technology, 

becomes an effective means of preserving and strengthening the psychophysical 

health of students. The article provides examples of specific psycho-gymnastic exer-

cises that can be used by teachers when working with primary schoolchildren in «The 

World around us» lessons. 

 

Ключевые слова: психогимнастика, педагогические технологии, здоро-

вьесбережение, здоровый образ жизни, младший школьный возраст, образова-

тельный процесс. 

Keywords: psycho-gymnastics, pedagogical technologies, health conservation, 

healthy lifestyle, primary school age, educational process. 

 

Образование и здоровье являются приоритетными человеческими ценно-

стями, от которых зависят развитие и благополучие как индивида, так и общества 

в целом, поэтому крайне важно организовать образовательный процесс таким об-

разом, чтобы не ставить под угрозу психофизическое состояние обучающегося. 

Современные реалии таковы, что в последние несколько десятилетий в образо-

вательных учреждениях наблюдается тенденция увеличения заболеваемости 

детей и подростков. Проблема стоит остро. Интенсификация учебного процес-

са, повышенные учебные нагрузки, возрастающий объем информации приводят 

к переутомлению школьников, увеличению функциональных отклонений, хро-

ническим заболеваниям. Это касается и детей младшего школьного возраста.  
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Начало школьной жизни является переломным моментом для ребенка – 

изменяется его социальный статус, привычное существование, эмоциональный 

фон. Все физиологические системы организма начинают работать в усиленном 

режиме. Подобная напряженность нередко приводит к снижению резистентности 

организма, развитию заболеваний психосоматического характера (нарушения сер-

дечно-сосудистой системы, дыхательного аппарата, желудочно-кишечного тракта 

и т.п.). В связи с отрицательным воздействием психогенных факторов на здоро-

вье обучающихся назрела необходимость включения в учебный процесс прие-

мов психофизического стимулирования. Между физическим телом, психикой и 

сознанием ребенка существуют сложные взаимосвязи, поэтому физические 

упражнения педагоги и психологи успешно используют для развития внимания, 

памяти, воображения, творческих способностей. 

Одним из приемов психофизического стимулирования и практической 

коррекции является психогимнастика, исследованием которой занимались Е. 

Алябьева А. Осипова, М. Чистякова и др. 

Так, М. Чистякова определяет психогимнастику как «курс специальных 

занятий (этюдов, упражнений и игр), направленных на развитие и коррекцию 

различных сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и эмоциональ-

но-личностной сферы)» [3, с. 5]. Ее концепция основана на использовании дви-

гательной экспрессии. Только в движении человек может развиваться. Ребенку 

для закрепления мысли, обучения также необходимо движение. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и да-

рования детей – на кончиках их пальцев» [5, с. 76]. По его мнению, упражнения 

по развитию мелкой моторики способствуют как общему, так и интеллектуаль-

ному развитию ребенка, скорости его реакции. Психогимнастика, основанная 

на игровых методах, успешно решает данную проблему, делая занятие эффек-

тивным и интересным. 

Основными задачами психогимнастики являются: 

• создание возможностей для самовыражения; 

• развитие навыков общения в различных жизненных ситуациях; 
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• формирование навыков практического владения движениями-

средствами человеческого общения (мимика, жест, пантомимика); 

• знакомство с различными способами выражения эмоций; 

• поддержание психоэмоционального здоровья. 

Основными методами психогимнастики являются: 

• этюды (упражнения творческого, подражательно-исполнительского ха-

рактера); 

• игры с правилами (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, пр.); 

• моделирование заданных ситуаций; 

• аутотренинг (с использованием музыки, звуков природы, стихов, иллю-

страций и пр.) 

Психогимнастику, как одну из здоровьесберегающих технологий, метод 

саморегуляции, психофизического развития целесообразно внедрять в образо-

вательный процесс школы. Предмет «Окружающий мир», имея ярко выраженный 

интегративный характер, обладает большим потенциалом в части формирования у 

младших школьников культуросообразного поведения в окружающей среде, уста-

новки на здоровый образ жизни. В уроки «Окружающего мира» гармонично впи-

сываются элементы психогимнастики. Логическая структура урока не наруша-

ется, если психогимнастика будет связана с темой урока.  

Примеры разработанных элементов психогимнастики: 

Тема: «Дикие и домашние животные». 

Цель: развитие эмоциональной устойчивости, воображения, стимулирова-

ние двигательной активности детей. 

Упражнение № 1. 

Обучающимся предлагается показать мимикой, пантомимикой животных, 

описанных в стихотворении: 

Изящные кошки, 

В колючках ежи, 

Летучие мыши - 

Все звери нужны. 
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Свирепые волки, 

Слепые кроты, 

Прелестные белки - 

Все звери важны! 

Упражнение № 2. 

Обучающимся предлагается всем вместе выполнять упражнения по ходу 

прочтения стихотворения: 

Пять, четыре, три, два, раз- 

(поочередно загибать пальцы рук, начиная с большого) 

Отдаю я вам приказ: 

Руки вверх, затем вперед, 

(выполнять движения) 

На полянке зайчик ждет. 

Локти согнуты, бежим, 

(выполнять движения) 

В гости к зайчику спешим. 

Смотрим вправо, смотрим влево, 

Подержались за колено, 

(выполнять движения) 

Погрустили, улыбнулись, 

(мимика) 

Вдох глубокий, потянулись 

(выполнять движения). 

Тема: «Живая и неживая природа». 

Упражнение № 1. 

Этюд с элементами психогимнастики «Птицы»:  

показать полет птиц (руками, движением тела): 

• ястреб (чередование частых взмахов и скольжения); 

• воробей (частое порхание); 

• аист (редкие взмахи, парение); 
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• стриж (быстрые взмахи, маневренность). 

Упражнение № 2 «Пение птиц». 

Обучающимся предлагается определить, кому принадлежат услышанные 

голоса птиц (сова, дятел, сорока, ворона, соловей, журавль, синица, пр.). 

Задача обучающихся назвать хотя бы одну птицу.  

Для младших школьников удобнее использовать звуковую нарезку записи 

пения птиц. При затруднении ответа демонстрируется изображение птицы для 

подсказки, правильный ответ также подтверждается изображением (фото, видео). 

Упражнение № 3 «Звуки вокруг нас». 

Обучающимся предлагается закрыть глаза и попытаться услышать, как 

можно больше звуков. Для задания можно использовать звуковую нарезку за-

писи различных звуков, открытое окно (в теплое время года). 

Через 1-2 минуты попросить обучающихся открыть глаза и перечислить 

все, что услышали, по очереди называя по одному услышанному звуку (пение 

птиц, шум ветра, звук проезжающей машины, дождя, смех и т.п.). 

При обсуждении можно задать вопросы: «Какие звуки услышали в первую 

очередь?», «Какие чувства возникли?» 

Звуковые упражнения способствуют развитию слуховой чувствительности, 

позволяют обучающимся расширить возможность более свободной ориентации 

в окружающем мире. 

Упражнение № 4 «Летний лес». 

Обучающимся предлагается закрыть глаза и представить летний лес. В те-

чение 1 минуты дети мысленно создают образ леса. Учитель просит открыть 

глаза и изобразить представленный образ на бумаге (цветными карандашами) 

Для упражнения можно использовать музыку (например, включив альбом 

П. Чайковского «Времена года (Лето)», фото-видео изображения (например, 

репродукцию картины И. Шишкина «Летний день». 

Для психоэмоционального здоровья детей очень важно общение со сверст-

никами, их общее взаимодействие. 

Дидактическая игра с элементами психогимнастики № 3 «Флюгер». 
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Цель: развитие воображения, отработка у обучающихся навыков в опреде-

лении направления ветра. 

Описание игры. Ведущий – ветер, обучающиеся – «флюгеры». В начале 

игры дети встают лицом к направлению «север». Ведущий попеременно отдает 

команды, которые обучающиеся должны выполнять, поворачиваясь лицом по 

направлению ветра, показывая силу ветра (темпом и пр.). Например, ведущий 

произносит: «Небольшой ветер с востока». Дети поворачиваются лицом на за-

пад, слегка раскачиваясь вперед-назад, показывая небольшую силу ветра. При 

команде: «Буря!» – кружатся на месте, размахивая поднятыми вверх руками. 

Команды могут быть: «Штиль» (стоять неподвижно), «Северный ветер» (по-

вернуться лицом к югу, обнять себя за плечи, показывая холод) и т.п. 

Вспомогательным подходом в психогимнастике может служить цветотера-

пия. Известно, что цвет влияет на настроение и самочувствие человека. Так, жел-

тый цвет считается цветом радости и оптимизма, улучшает настроение; голу-

бой- снимает стресс и нервное напряжение; зеленый, в зависимости от оттенка, 

повышает концентрацию внимания, снижает уровень стресса, успокаивает и 

т.д. Цветотерапию можно использовать в качестве релаксации (например, раз-

глядывая иллюстрации леса, моря, неба). 

Психогимнастика представляет интерес не только при общесоматической 

патологии, психологической коррекции, ее целесообразно применять в профи-

лактической работе с практически здоровыми обучающимися в качестве пси-

хофизической разрядки, поддержания психоэмоционального здоровья. Этим 

обусловлена актуальность применения ее элементов в образовательном процес-

се младших школьников. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается роль книг в современной жизни молоде-

жи. В работе приводится результаты социологического исследования Аналити-

ческого центра НАФИ «КНИЖНОЕ ДЕЛО – 2022. Литературные предпочтения 

российской молодежи, выбор книг, отношение к библиотекам», которое было 

проведено в 2022 году. В статье говорится о важности изучения данной темы и 

это связано с тем, что чтение расширяет кругозор, развивает фантазию, посто-

янный читатель не только грамотен, но и имеют хорошо развитые речевые 

навыки, которые позволяют ему выражать свои мысли четко, красиво и легко. 

 

Ключевые слова: библиотека, молодежь, книга для молодежи, книга, кру-

гозор, самосовершенствование, воспитание. 

 

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем является 

развитие книжной отрасли. К наиболее гибкой категории населения относится 

молодежь, она способна в короткий срок адаптироваться к изменениям. Таким 

образом, молодежная читательская аудитория может стать ключевым фактором 

развития российской книжной отросли. Кроме того, молодые люди намного 

чаще пользуются цифровыми устройствами для получения нужной им инфор-

мации. 
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Книга является одним из важных источников воспитания. Важно выбирать 

полезную литературу, ведь она закладывает в нас правила поведения, обучает 

нас, а также воспитывает, особенно важно это для подрастающего поколения. 

«Исследование ««КНИЖНОЕ ДЕЛО – 2022. Литературные предпочтения 

российской молодежи, выбор книг, отношение к библиотекам» было проведено в 

апреле-июне 2022 года. Всероссийский опрос населения реализован с помощью 

онлайн-платформы «Тет-о-Твет – М™». Это не имеющая аналогов интернет-

панель, разработанная экспертами НАФИ специально для сбора и изучения мне-

ний российской молодежи. Опрошеноболее1000 человек в возрасте 14-35 лет». 

Были проанализированы следующие показатели: сколько молодежь зани-

мается чтением, литературные предпочтения молодежи в России, любимый 

формат книги, а также отношение молодежи к библиотекам. 

Сколько времени российская молодежь уделяет чтению. Чтобы опреде-

лить, сколько времени молодые люди готовы тратить на чтение книг, нужно 

было выяснить, читают ли они книги и оказалось, что по данным Аналитического 

центра НАФИ известно, что 33% молодежи читают книги крайне редко или во-

обще не читают, 67% читают книги от случая к случаю. Но более четверти моло-

дежи (29%) проводят за чтением книг 1-3 часа в день, а 24% менее часа в день. 

 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли Вы книги? Ес-

ли да, то сколько времен Вы уделяете чтению?» 
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Сколько книг Вы прочитали 

за последний год?» 

 

В основном молодежь читают до 5 книг за год (41%), а 31% прочли более 

10 книг за год. 

Литературные предпочтения молодежи России. 36% молодых людей 

имея выбор между классикой и современными авторами, выбирают классику, а 

33% не ориентируются на подобное разделение. 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы 

с утверждением» Я предпочитаю классическую литерату-

ру современной»?» 
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Какую литературу 

Вы читаете чаще всего?» 

 

Более востребованным жанром у молодежи является художественная ли-

тература (60%), потом идут книги по психологии и саморазвитию (42%), учеб-

ная литература (25%) и исторические и научно-популярные книги (по 22%). 

Любимые форматы книг. Большая часть молодежи использует все форма-

ты книги, но в то же время в них популярны бумажные и электронные форматы 

книг примерно в одинаковом количестве: 90% респондентов используют бумаж-

ные, 83% – электронные. Электронные книги занимают лидирующую позицию 

по количеству читаемых книг в год. Таким образом, доля респондентовчитавших 

за год больше 10 книг в электронной форме, составила 24%, в бумаге – 18%. 
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Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Предпочитае-

мые книжные форматы» 

 

Рекомендации при выборе книг. Большая часть молодых читателей, при 

выборе книг руководствуется только своим мнением (44%)или же ориентирует-

ся на книжные обзоры, которые встречает в блогах, журналах или на сайтах 

(31%) и т.д. 

 

 

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос: «При выборе книги для личной 

покупки на чьи рекомендации Вы ориентируетесь чаще всего?» 
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Отношение российской молодежи к библиотекам. Больше половины 

(55%) молодежи, за последний год ни разу не воспользовались услугами биб-

лиотек. 

 

 

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы 

с утверждением «Я считаю, что в каждой семье должна быть своя до-

машняя библиотека»?» 

 

Заметим, что 21% молодежи не согласны с мнением что домашняя библио-

тека должна быть в каждой семье. Необходимости в подобных библиотеках не 

видят, прежде всего, подростки 14–17 лет (33%), неработающие учащиеся 

средних и высших учебных заведений (26%). 

На основании данных, которые были получены в ходе опроса, можно сде-

лать основные выводы: 

1. Большая часть молодых людей не уделяет время чтению, либо же читает 

от случая к случаю. 

2. Больше половины молодежи нравится художественная литература. 

3. С мнением, что в каждой семье должна быть семейная библиотека, со-

гласны 53% молодежи. 
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Заключение: в ходе исследования вторичного анализа, было выявлено, что 

молодежь недостаточно вовлечена в чтение книг, такой показатель как 5 книг в 

год, это очень низкий показатель. Если смотреть в прошлое, то советский союз 

был самой читающей страной, а в настоящее время эти показатели уменьшились. 

Хотелось, чтобы молодёжь стала как можно больше читать, потому что 

чтение позволяет развить кругозор, повысить грамотность и многое другое. 
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За последнее время в нашем современном мире, проводились многочис-

ленные исследования, посвященные гендерным особенностям. Анализируя 

научную литературу по этой теме, становится очевидным, что данная проблема 

имеет сложный характер и требует детального изучения. 

Понятие гендера относится к социальной модели, которая определяет роль 

и положение мужчин и женщин в обществе. Гендерные системы различаются в 

разных обществах, и гендерные отношения формируются в процессе совмест-

ной жизнедеятельности представителей разных полов. 

Сущность гендера заключается в противопоставлении и полярности. Прак-

тически каждое общество определяет два гендерных ярлыка, где один пол счи-

тается доминирующим с биологической точки зрения, а другому полу припи-

сывается менее значимая роль. Несмотря на то, что с течением времени 

социальные нормы изменились, эта гендерная асимметрия сохранилась. Таким 

образом, гендерная система является системой социального неравенства по по-

ловому признаку. 

В конце ХХ века в сфере психологических наук сложились два взаимосвя-

занных направления. Одно из них – это психология половых различий, а другое – 

гендерная психология. 

Работы ученых, в которых они проанализировали более 5 тысяч публика-

ций, предоставили нам сравнительные характеристики мужчин и женщин в 

различных сферах. В ходе исследований было выявлено огромное множество 

различий, но в результате факторного анализа были выделены только четыре 

показателя: 

1) что женщины превосходят мужчин в вербальных способностях; 

2) мужчины превосходят женщин в пространственных способностях; 

3) также мужчины превосходят в математических способностях; 

4) мужчины проявляют более агрессивный характер.  



87 

 

 

Дополнительные исследования в 1990 году, расширили этот список, доба-

вив два дополнительных свойства: 

1) Женщины имеют более высокий уровень тревожности; 

2) Женщины имеют более высокие показатели субъективных расстройств. 

Основываясь на выше сказанном, можно сделать вывод, что в современном 

мире существуют определенные существенные различия в подходе у мужчин и 

у женщин. 

Лидер должен обладать рядом важных навыков и качеств. Прежде всего, 

это сила воли, которая проявляется в настойчивости и целеустремленности. 

Умение контролировать свои эмоции, знать наперед развитие событий и умело 

подать себя на встречах – все это основа хорошей репутации в организации. 

Безупречная способность решать любые задачи, неустанное желание находить 

решения и лучшие способы достижения целей – это качества, которые позво-

ляют вам начинать дела и доводить их до конца. 

Рассмотрев ключевые психологические характеристики личности, которые 

способствуют развитию лидерских качеств у успешных руководителей в целом, 

давайте уделим внимание гендерным аспектам этого вопроса. 

Мужчинам свойственны более структурированный, предсказуемый и ре-

шительный подход к управлению. Они чаще сосредотачиваются на задаче и ре-

зультатах, планируют свои действия. Их склонность к изменениям ниже, они 

редко отступают от своей точки зрения, менее эмоциональны и не полагаются 

на интуицию или чувства. Мужчины проявляют ярость и агрессию с более вы-

сокой интенсивностью, а также более уверены в себе и своих достижениях, им 

меньше нужно одобрения и одобрения для своих действий. В культуре сформи-

ровался стереотип о том, что мужчина должен быть доминантным, жестче, тре-

бовательнее и конкурентоспособным. Лидеры мужского пола поддерживают 

большее расстояние с подчиненными по сравнению с женскими руководителями. 

Командный стиль руководства является неотъемлемым преимуществом 

для мужского стиля руководства, который характерен для любой их деятельно-

сти, с соблюдением строгих правил, принципов и иерархичности в любой со-
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здаваемой команде. Довольно часто наблюдается такое явление, что мужчины 

устанавливают жесткие правила, которые способны вызвать негативную реак-

цию у остальной части команды, коллектива или любой другой группы людей. 

В современном мире, когда ученые различных отраслей рассуждают на 

тему о гендерном неравенстве в сфере управления, то в среднем, большинство 

считает, что у женщин меньше возможностей проявить свои руководительские 

качества по сравнению с мужчинами. Зачастую это связано с тем, что женщины 

считают свой успех, свои достижения – случайностью, часто недооценивая се-

бя. Это связано с тем, что имеется определенное различие в познавательной 

сфере у мужчин и у женщин, а также в том, что женщины пытаются объяснить 

свои неудачи невозможностью выполнения задачи или недостатком собствен-

ных умений и способностей. 

Особенные качества у женщины, которая является лидером или руководи-

телем – настойчивость, твердость, стремление добиваться новых вершин и ста-

вить личные цели и задачи, а также способность быть отзывчивой. В управле-

нии персоналом больше внимания уделяет отношениям между членами 

коллектива, ее больше волнует сфера межличностных отношений, чем руково-

дителя – мужчину. Женщина более тонко реагирует на морально-

психологический климат в коллективе, опирается на технологию «знаков вни-

мания»: проявляет большую эмпатию, чуткость в понимании душевного состо-

яния и морально-нравственных коллизий личности. В сложных ситуациях 

женщина – менеджер строит свои стратегии выхода из кризиса на высоких мо-

тивациях сотрудников. 

Проявление эмоциональности у женщины-лидера осуждалось и не призна-

валось на протяжении веков и имело негативное значение. Кроме того, это вос-

принималось как причина неэффективности женщин на руководящих должностях. 

При этом проявление эмоций, сопереживание и готовность к сотрудничеству 

воспринимались как второстепенные, побочные или ненадежные средства до-

стижения управленческих целей. 
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Исследования Е.П. Ильина показывают, что мужчины, занимающие высо-

кие посты, часто не проявляют достаточной коммуникативности и эмпатии. 

Большинство из них проявляют консервативное и агрессивное поведение. 

Женщины, напротив, обычно проявляют большую склонность к сочувствию и 

социальному партнерству, способны объединять коллектив и мотивировать со-

трудников на выполнение сложных задач. [1] 

Каждая личность является уникальной и обладает своими уникальными 

особенностями. Взгляд на мужчин-руководителей и женщин-руководителей не 

должен сводиться только к их полу. 

Хороший лидер обладает эффективными коммуникативными и межлич-

ностными навыками, умеет мотивировать и вести команду к достижению об-

щих целей, а также обладает аналитическими и стратегическими способностя-

ми. Главная цель руководителя заключается в успехе организации и развитии 

подчиненных людей, независимо от их пола. 

Любая команда или организация может получить выгоду от руководителей 

с различными стилями управления. Для достижения наилучших результатов 

рекомендуется формировать гибкие команды, где каждый член команды может 

внести свои уникальные способности и точку зрения. 

Главное требование к руководителю, заключается в его профессионализме, 

компетентности и способности возглавить команду к успеху. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен анализ основных направлений российско-

китайских отношений, представленных на площадках города Хабаровск. Обо-

значены преимущественные характеристики Хабаровска, которые позволяем 
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ему претендовать на лидерские позиции в Дальневосточном Федеральном 

Округе и в сфере внешнеэкономического взаимодействия, и в сфере культуры, 

а также в сфере туризма. 

ABSTRACT 

This article presents an analysis of the main directions of Russian-Chinese rela-

tions presented at the sites of the city of Khabarovsk. The advantageous characteris-

tics of Khabarovsk are outlined, which allow it to claim leadership positions in the 

Far Eastern Federal District both in the field of foreign economic interaction, and in 

the field of culture, as well as in the field of tourism. 

 

Ключевые слова: Россия, Китай, Хабаровск. 

Keywords: Russia, China, Khabarovsk. 

 

Введение. Хабаровск является одним из крупнейших городов России на 

Дальнем Востоке и долгое время был столицей региона. Несмотря на своё отда-

ленное расположение от центральноевропейской части России, Хабаровск яв-

ляется важным центром экономики, образования, культуры и туризма всего 

Дальневосточного Федерального Округа (ДФО). Близость к границе с Китаем 

определяет его стратегическую важность во внешнеэкономических процессах 

страны. Сейчас отношения России и Китая находятся на историческом пике 

развития. Огромную роль играют приграничные города, в числе которых Хаба-

ровск, расположенный на берегу приграничной реки Амур. По мнению россий-

ского руководства, такой режим в перспективе будут стимулировать развитие 

моногородов. Однако существует вопрос о конкурентоспособности российских 

территорий. [1, с. 93] 

Россию и Китай объединяют членство во многих международных полити-

ческих организациях, таких как: ООН, БРИКС, ШОС. Данные площадки явля-

ются для России и Китая некой публичной точкой фиксации достигнутых со-

глашений. Безусловно, эти организации служат для экономической кооперации 

России и Китая, с целью усиления влияния на международной арене. На дан-
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ный момент развиваются отношения в сфере торговли, промышленного произ-

водства и науки. Китай является одним из крупнейших торговых партнеров 

России, а также инвестором в российскую экономику. [3, с. 130] Так, по дан-

ным ЦБ РФ, в 2019 году общий объем прямых инвестиций Китая в Россию со-

ставил примерно 12,8 млрд. долларов. Обе страны проводят совместные проек-

ты в сфере энергетики, включая строительство «Сила Сибири» и «Восточный 

нефтепровод (ВСТО)». В последнее время, развивается направление в культур-

ной сфере. Россия и Китай проводят культурные обмены, фестивали и культур-

ные программы, чтобы продвигать взаимопонимание и международное сотруд-

ничество. Регулярно проводятся академические обмены и мероприятия в сфере 

науки и технологий. Одной из таких культурных программ является Институт 

Конфуция в Хабаровске, который является не только образовательным учре-

ждением, но и продуктом культурного взаимодействия с Китаем. Также Россия 

и Китай активно развивают связь на Транссибирской магистрали, создавая 

важный экономический коридор между Востоком и Западом. 

Основные территории, задействованные в процесс российско-

китайских отношений. Россия и Китай имеют общую границу протяженно-

стью более 4000 километров. В условиях современной экономики темпы разви-

тия отдельных районов внутри государства неоднородны. Так, создание особых 

экономических зон является действенным инструментом межрегионального 

развития. [2, с. 75] Пограничные территории служат местом встречи различных 

культур и народов. Они также играют важную роль в развитии коммерческих и 

туристических связей между двумя странами. Основными приграничными тер-

риториями, которые задействованы в процесс российско-китайских отношений 

являются Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Амурская область, 

Еврейская автономная область. В этих районах наблюдается увеличение при-

сутствия китайских рабочих в России. Это связано с непосредственной близо-

стью российско-китайской границы, а также экономическими и социальными 

возможностями для жителей Китая и России. Благодаря своему местоположе-

нию, Хабаровск играет важную роль в российско-китайских отношениях, осо-
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бенно в контексте соседства и экономического сотрудничества. Расположенный 

близко к границе с Китаем, этот регион активно развивает торгово-экономические 

связи, способствуя укреплению сотрудничества между двумя странами. Кроме 

того, Хабаровск служит платформой для культурного обмена и взаимопонима-

ния, что способствует укреплению дипломатических отношений между Росси-

ей и Китаем. 

Участники российско-китайских отношений. Участниками межгосудар-

ственных отношений, представленные в Хабаровске являются: 

• дипломатические представители Хабаровского края: отвечают за под-

держание и развитие внешних отношений между Хабаровском и Китаем, про-

водят переговоры и заключают договоры. 24 августа 2022 года Глава Хабаров-

ского края Михаил Дегтярев и главы двух провинций Китайской Народной 

Республики – губернатор провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэн и губернатор про-

винции Гуандун Ван Вэйчжун – провели трехстороннюю встречу в режиме 

ВКС. Целью договора было развитие стратегического трехстороннего сотруд-

ничества между регионами-участниками. 

• Таможенные служба Хабаровского края: контролируют перемещение 

товаров и грузов через границу России и Китая, осуществляют таможенный 

контроль и собирают таможенные пошлины 

• Миграционная служба Хабаровского края: отвечает за контроль и регу-

лирование миграционных процессов, выдачу виз, работу с мигрантами и бе-

женцами. 

• Пограничная служба Хабаровского края: обеспечивает безопасность 

границы, контролируют въезд и выезд граждан и транспортных средств. 

• Международные предприятия: обеспечивают торговлю, инвестиции и 

предоставление услуг между Россией и Китаем. В качестве примера могут слу-

жить следующие организации: «Китай Карго», «Бизнес Плюс», «Чайна Вэй 

Нихао» , «Транснефть Дальний Восток». 
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• Образовательные и научные институты: являются непосредственными 

участниками культурного обмена, способствуют взаимному сотрудничеству 

образовательной и научной сфер, организуют международные мероприятия. 

Российско-китайские мероприятия в Хабаровске. Рассматривая геогра-

фическое положение Хабаровска, можно сделать выводы, какую политику про-

водит город по отношению КНР. Одним из ключевых мероприятий является 

торгово-экономическое сотрудничество. В рамках российско-китайского эко-

номического сотрудничества регулярно проводятся выставки, ярмарки и кон-

ференции, на которых предприниматели из обеих стран находят возможности 

для сотрудничества и установления бизнес связей. Подобные мероприятия спо-

собствуют развитию внешнеэкономической деятельности и созданию новых 

рабочих мест. Несомненно КНР будет пытаться увеличить поступление своих 

товаров на рынок, благодаря созданной и расширяемой оптово-розничной сети. 

Исходя из этого, в Хабаровске увеличится импорт китайских товаров, что без-

условно укрепит торгово-экономические связи двух государств и создаст усло-

вия для развития бизнеса. «Объем торговли Хабаровского края с Китаем вырос 

на четверть в первой половине 2022 года по сравнению с аналогичными показа-

телями прошлого года. В 2021 году товарооборот превысил 1,3 млрд долларов. 

А за первое полугодие 2022-го этот показатель увеличился на четверть", – 

написал Дегтярев.» [4] Также стоит отметить, что культурный обмен между 

Хабаровском и городами Китая также представлен рядом регулярных меропри-

ятий. Важное значение в сотрудничестве имеют регулярно проводимые фестива-

ли, выставки и концерты, на которых представители обеих стран демонстрируют 

свои национальные традиции, культуру и искусство. Культурные мероприятия 

расширяют горизонты и укрепляют дружеские отношения между жителями 

приграничных территорий и в целом между народами России и Китая. В Хаба-

ровске с 30 сентября по 2 октября 2022 года состоялся Первый международный 

фестиваль анимационного кино «Анимур». Культурное мероприятие познако-

мило местных зрителей с лучшими образцами зарубежной анимации стран 

АТР, в числе которых КНР и Южная Корея. Одним из ключевых мероприятий, 
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связанных с российско-китайским сотрудничеством, являются переговоры и 

встречи между представителями обоих стран, которые регулярно проходят в 

Хабаровске. Город принимает делегации из Китая и обеспечивает проведение 

переговоров между официальными лицами по различным вопросам, включая 

экономическое сотрудничество, трансграничное сотрудничество и другие обла-

сти взаимодействия. По данным ИА AmurMedia, С 1 ноября 2023 года в адми-

нистрации Хабаровска прошла встреча с делегацией из китайского города 

Фуюань, в рамках которой стороны обсудили достигнутые результаты сотруд-

ничества и спланировали будущие проекты. Также был подписан протокол о 

сотрудничестве в области культуры, спорта и образования между этими горо-

дами. Для укрепления взаимодействия в различных областях в Фуюане и Хаба-

ровске. [5] Например, в июне 2023 года в Хабаровске прошла международная 

выставка детских рисунков под названием "Таланты юных – любимому городу" 

(0+), посвященная 165-летию краевого центра. Маленькие художники из раз-

ных провинций, включая Харбин, Вэйхай, Фуюань и Цицикар, представили 

свои творения на этой выставке. 

Туризм. Не менее важной областью сотрудничества является туризм меж-

ду Россией и Китаем. Тысячи китайских туристов привлекает Хабаровск, они 

посещают город с целью ознакомления с культурным наследием, природными 

объектами, для осуществления активного отдыха. Кроме того, такие мероприя-

тия как совместные культурные фестивали и спортивные соревнования привле-

кают туристов из КНР, усиливая поток туристических посещений. 

В Хабаровске поток китайских туристов начал увеличиваться после пан-

демии, благодаря возобновлению безвизового режима для групповых туристи-

ческих поездок граждан КНР в Россию. Прошлые убытки из-за COVID понесли 

многие туристические фирмы Хабаровска, но компании, рестораны и отели, ко-

торые ориентированы непосредственно на граждан КНР не теряют оптимизма и 

не без основания. 

Вывод. Благодаря своему выгодному географическому положению город 

имеет хорошую перспективу для дальнейшего развития отношений с КНР. Ха-
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баровск находится на границе с Китаем, а именно, с поселком Фуюань. Кроме 

того, именно благодаря выгодному расположению на реке Амур, более извест-

ной на китайской стороне как Хэйлунцзян, Хабаровск приобретает междуна-

родную значимость. Это говорит нам о том, что Хабаровск является подходя-

щей площадкой для постепенного развития всех сфер общественной жизни. 

Основной акцент будет направлен на следующие сферы жизни: экономика; 

культура; туризм. Хабаровск потерял статус столицы ДФО, но центром Дальне-

го Востока он является объективно, а значит политическая составляющая во 

взаимоотношениях сохраняет свою актуальность. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье речь идет о таком социальном феномене как чайлдфри и 

отношении современной молодежи к сознательному отказу от деторождения. 

Рассматриваются факторы, которые способствуют распространению данного 

явления среди молодежи и причины, по которым оно является привлекатель-

ным и популярным. А также акцентируется внимание на анализе мотивации 

молодежи, придерживающейся позиции «чайлдфри», и возможных последствий 

осознанной бездетности для развития личности и общества в целом. 
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ABSTRACT 

This article is about such a social phenomenon as childfree and the attitude of 

modern youth to the conscious rejection of childbearing. The factors that contribute 

to the spread of this phenomenon among young people and the reasons why it is at-

tractive and popular are considered. Attention is also focused on the analysis of the 

motivation of young people who adhere to the position of "childfree", and the possi-

ble consequences of conscious childlessness for the development of personality and 

society as a whole. 

 

Ключевые слова: молодежь, чайлдфри, осознанная бездетность, причины 

чайлдфри, семейные ценности. 

Keywords: youth, childfree, conscious childlessness, causes of childfree, family 

values. 

 

Неотъемлемой и наиболее значимой частью современного общества явля-

ется молодежь. Взгляд этой категории населения на различные аспекты соци-

альной жизни и социальные явления существенно влияет на их распростране-

ние и восприятие другими слоями населения. 

Такой социальный феномен как чайлдфри – это своего рода субкультура, 

движение людей, которые сознательно отказываются от рождения детей исходя 

из личных убеждений. Данный феномен считается достаточно молодым, а его 

обсуждения вызывают множество споров и противоречий. Сторонники позиции 

чайлдфри убеждены, что сознательный отказ от деторождения способствует их 

развитию, гарантирует свободу и большую реализацию себя как личности. Про-

тивники же (в особенности старшее поколение) утверждают, что чайлдфри – яв-

ление неприемлемое, так как оно противоречит сложившимся в обществе тра-

диционным семейным ценностям. 

В силу того, что молодые люди находятся в постоянном поиске себя, фор-

мируют свои жизненные принципы и ценности их отношение к чайлдфри мо-

жет быть абсолютно различным. Проблема отношения современной молодежи 
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к феномену чайлдфри является очень значимой и актуальной. Только благодаря 

подробному изучению этого вопроса, можно выяснить, какие факторы и как 

влияют на мнение современной молодежи относительно сознательной бездет-

ности, и как это может отразиться на демографических и нравственных показа-

телях нашего общества в будущем. 

В отличие от стран Европы, в которых люди спокойно относятся к нежела-

нию заводить детей, для России понятие «чайлдфри» является чуждым, стран-

ным и для многих безнравственным. Все-таки наша страна воспитана на тради-

ционных ценностях. 

Впервые понятие «чайлдфри» появился в США, сторонники данного явле-

ния утверждали, что отсутствие детей – показатель развитого социума. Принято 

считать, что свою популярность феномен приобрел в 1990-е годы, после созда-

ния Лесли Лафэйет одной из первых современных групп чайлдфри. В России 

термин вошел в общее пользование после его распространения в СМИ, а иногда 

заменяется такими понятиями как «сознательная бездетность» или «свободные 

от детей». Родоначальником движения чайлдфри в РФ считают Эдварда Лисов-

скоко, который активно пропагандировал его как в России, так и за её придела-

ми, и создал несколько сообществ в социальных сетях. Также известно, что в 

большинстве случаев сторонниками позиции чайлдфри являются амбициозные 

и образованные люди, нацеленные на карьеру, и не желающие рисковать само-

реализацией ради детей и семьи. 

Нельзя однозначно утверждать, что «чайлдфри – зло» или наоборот, что 

«чайлдфри – наше все». Время не стоит на месте, современный мир находится в 

постоянном развитии, что вызывает различные изменения во всех сферах жиз-

ни общества и на всех его уровнях. Семейно-брачные отношения наиболее под-

вержены влиянию подобных изменений. Семья отражает самые различные тен-

денции макроцессов общества, одной из таких тенденций является стремление 

к осознанной бездетности. 
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Большинство исследователей рассматривают феномен бездетности как 

психологическое отклонение от нормы, которое идет в разрез с семейными 

ценностями традиционной семьи и позывами человеческой природы. 

Не смотря на все, важно помнить, что каждый вправе самостоятельно ре-

шать, что ему выбирать и как жить: продвигаться по карьерной лестнице и 

наслаждаться жизнью, или растить детей и быть счастливыми родителями. 

Главное осознанно подходить к выбору. 

Подводя итоги, можно сказать, что представителями движения чайлдфри в 

основном являются молодые и образованные люди, которые проживают в 

крупных городах. Они менее зависимы от религии, предрассудков и стереоти-

пов, чем молодежь из маленьких городов и поселков; также они нередко пропа-

гандируют свою приверженность осознанной бездетности в социальных сетях. 

На мой взгляд, распространение чайлдфри – довольно тревожное явление 

для страны и общества в целом. Помимо социально-демографических и эконо-

мических трудностей в сложном положении оказываются ещё и семейные цен-

ности, которые строились на протяжении многих лет. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемные аспекты взаимодействия преподавате-

лей и студентов СИУ РАНХиГС; представлены результаты опроса, позволяю-

щие оценить эффективность различных средств взаимодействия преподавате-

лей и студентов в СИУ РАНХиГС; дана оценка эффективности средств 

взаимодействия преподавателей и студентов в СИУ РАНХиГС. 

ABSTRACT 

The article examines the problematic aspects of interaction between teachers and 

students of the SIU RANEPA; the results of a survey are presented to assess the ef-

fectiveness of various means of interaction between teachers and students at the SIU 

RANEPA; an assessment of the effectiveness of means of interaction between teach-

ers and students at the SIU RANEPA was given. 

 

Ключевые слова: СИУ РАНХиГС, преподаватели, студенты, взаимодей-

ствие, педагогическое взаимодействие, коммуникация, средства коммуникации, 

обучение, современный вуз. 

Keywords: SIU RANEPA, teachers, students, interaction, pedagogical interac-

tion, communication, means of communication, training, modern university. 

 

В современном мире средства коммуникации играют огромную роль в 

нашей повседневной жизни. Они позволяют нам общаться, делиться информа-

цией и работать с коллегами и друзьями в режиме реального времени, преодо-

левая географические и временные преграды. В контексте образования, сред-

ства коммуникации стали одним из ключевых инструментов для обеспечения 

эффективного взаимодействия между преподавателями и студентами. 
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Важность взаимодействия между преподавателями и студентами в сфере 

образования не может быть недооценена. Крепкие и продуктивные связи между 

ними способствуют не только передаче знаний, но и поощрению активного 

обучения, выявлению потребностей студентов и заботе о их успехах. Однако, с 

течением времени и развитием технологий, привычные средства коммуника-

ции, такие как устная речь или письменная переписка, уступают место новым 

возможностям, предоставляемым цифровыми платформами. 

В данном исследовании мы сосредоточимся на влиянии различных средств 

коммуникации на эффективность взаимодействия между преподавателями и 

студентами. Мы проанализируем различные аспекты, такие как интерактивность, 

доступность и эффективность передачи информации, а также оценим преимуще-

ства и недостатки различных средств коммуникации в этом контексте. 

Наши результаты позволят нам лучше понять, какие средства коммуника-

ции эффективнее взаимодействия в образовательной среде. Использование 

наиболее эффективных средств позволит улучшить качество образования, по-

ложительно повлиять на академический успех студентов и создать благоприят-

ную среду для обучения и развития. 

В настоящее время средства коммуникации играют ключевую роль в сфере 

образования. Они используются для обеспечения связи между преподавателями 

и студентами вне аудитории, обмена информацией, участия в дискуссиях и вы-

полнения заданий. Однако, существует несколько проблемных аспектов в те-

кущей ситуации, которые могут влиять на эффективность взаимодействия меж-

ду преподавателями и студентами. 

Во-первых, проблема связана с ограниченностью некоторых традицион-

ных средств коммуникации, таких как устная речь и письменное общение. Они, 

конечно, продолжают использоваться, но они могут быть ограничены в своей 

эффективности. Например, устная речь может быть ограничена временными и 

пространственными факторами, а письменное общение может потребовать 

большого количества времени на обработку и ответ. 
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Во-вторых, существует проблема доступности. Некоторые студенты могут 

столкнуться с техническими проблемами или ограничениями в доступе к сред-

ствам коммуникации. Это может быть вызвано отсутствием доступа к интерне-

ту или нехваткой современных устройств. 

В-третьих, использование различных средств коммуникации может приве-

сти к разделению информации. Например, одна часть информации может быть 

передана через электронную почту, в то время как другая часть может быть до-

ступна на платформе для образования. Это может создать путаницу и затруд-

нить доступ студентов к необходимой информации. 

В-четвертых, некоторые средства коммуникации могут ограничивать уча-

стие и взаимодействие студентов. Например, в случае асинхронных коммуни-

кационных средств, таких как электронная почта или форумы, отсутствует мо-

ментальная обратная связь, а это может затруднить поддержку живой 

дискуссии и взаимодействия с преподавателем и другими студентами. 

В-пятых, некоторые средства коммуникации могут создавать барьеры в 

понимании и эффективной передаче информации. Например, при использова-

нии текстового формата может отсутствовать невербальная коммуникация, ко-

торая может быть важна в коммуникации и понимании эмоций или нюансов в 

процессе обучения. 

Учитывая эти проблемы, важно поискать альтернативные средства комму-

никации, которые будут более эффективными и доступными для всех студен-

тов. Это может включать в себя использование видеоконференцсвязи, мобиль-

ных приложений с возможностью общения и совместной работы и другие 

технологические инструменты, которые могут улучшить взаимодействие и 

обеспечить более эффективное обучение. 

Вопрос эффективного взаимодействия между преподавателями и студен-

тами является важным в образовательном процессе. Для решения проблем, свя-

занных с текущей ситуацией, необходимо использование разнообразных 

средств коммуникации, которые будут способствовать более эффективному 

взаимодействию. 
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Одним из возможных решений является использование видеоконферен-

ций. Видеоконференции позволяют устранить ограничения устной речи и поз-

воляют преподавателям и студентам общаться непосредственно в режиме ре-

ального времени. В это время они могут задавать вопросы, обмениваться 

информацией и проводить дискуссии, сохраняя уровень взаимодействия, кото-

рый сопоставим с традиционными классами. 

Другим решением может быть использование мобильных приложений, 

специально разработанных для образовательных целей. Такие приложения 

предоставляют студентам и преподавателям возможность общаться, обмени-

ваться информацией, совместно работать над заданиями и получать обратную 

связь. Они могут быть доступны как на смартфонах, так и на планшетах, что 

обеспечивает гибкость и доступность для всех участников образовательного 

процесса. 

Помимо этого, различные платформы для образования, такие как системы 

дистанционного обучения (LMS), также могут быть использованы для улучше-

ния взаимодействия между преподавателями и студентами. Эти платформы 

предоставляют возможность обмена информацией, выполнения заданий, обрат-

ной связи и дискуссий, все это централизовано и доступно для всех участников. 

Выбор этих решений обусловлен несколькими факторами. Во-первых, они 

позволяют обеспечить мгновенное взаимодействие в режиме реального време-

ни, что способствует более непосредственному общению и поддержке. Во-

вторых, они обеспечивают гибкость и доступность, позволяя студентам и пре-

подавателям использовать средства коммуникации на своих устройствах в лю-

бом удобном для них месте и время. В-третьих, эти решения интегрируются в 

современные технологические требования и ожидания студентов, что способ-

ствует их эффективному использованию. 

Однако, важно помнить, что необходимо принимать во внимание индиви-

дуальные потребности студентов и учитывать предпочтения преподавателей в 

выборе средств коммуникации. Комбинированное использование различных 

средств коммуникации можно рассмотреть, как оптимальный подход, который 
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позволит преодолеть проблемы, повысить эффективность взаимодействия и со-

здать благоприятную образовательную среду. 

Результаты опроса среди преподавателей: 

1. 75% преподавателей используют электронную почту для общения со 

студентами. 

2. 60% преподавателей заметили улучшение обратной связи благодаря ис-

пользованию видеоконференций. 

3. 45% преподавателей отметили более активное участие студентов в дистан-

ционных обучающихся программах после внедрения мобильных приложений. 

4. 70% преподавателей считают, что использование социальных сетей способ-

ствует более эффективной коммуникации между преподавателями и студентами. 

5. 80% преподавателей ощущают, что использование различных средств 

коммуникации улучшает мотивацию студентов в обучении. 

Результаты опроса среди студентов: 

1. 85% студентов часто общаются с преподавателями через электронную 

почту. 

2. 40% студентов пользуются онлайн-платформами для общения с препо-

давателями ежедневно, 30% – еженедельно, 20% – редко, 10% – никогда. 

3. 60% студентов считают, что личные встречи с преподавателями более 

эффективны для обмена информацией, чем электронная переписка. 

4. 50% студентов пользуются мобильными приложениями для коммуника-

ции с преподавателями. 

5. 45% студентов предпочитают использовать Вконтакте для коммуникации 

с преподавателями, 30% – Teams, 15% – Mail.ru, 10% – другая социальная сеть. 

6. 70% студентов чувствуют, что использование различных средств ком-

муникации влияет на их мотивацию для активного участия в учебном процессе. 

7. 75% студентов чувствуют, что уровень их коммуникативных навыков 

повышается при использовании различных средств коммуникации. 

8. 55% студентов считают, что использование онлайн-платформ и мобиль-

ных приложений облегчает доступ к информации от преподавателей. 
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9. Преимущества использования электронной переписки в общении с пре-

подавателями: удобство (60%), скорость (25%), гибкость (10%), другое (5%). 

10. 65% студентов улучшают свое взаимопонимание с преподавателями 

при использовании различных средств коммуникации. 

11. 40% студентов испытывают проблемы или ограничения при исполь-

зовании определенных средств коммуникации для общения с преподавателями. 

12. 50% студентов считают, что преподаватели предоставляют достаточ-

ное количество времени и ресурсов для коммуникации с помощью различных 

средств. 

13. 80% студентов чувствуют, что использование разнообразных средств 

коммуникации способствует эффективному усвоению учебного материала. 

14. 60% студентов считают, что эффективность взаимодействия с препо-

давателями зависит от выбранного средства коммуникации. 

15. 70% студентов могли бы порекомендовать улучшения или изменения 

в использовании средств коммуникации для более эффективного взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. 

Исходя из данных нашего исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Электронная почта является наиболее популярным средством коммуни-

кации как среди преподавателей, так и среди студентов. Она предоставляет 

простоту и удобство взаимодействия, что делает ее предпочтительной для мно-

гих участников образовательного процесса. 

2. Видеоконференции наблюдаются как полезный инструмент для обрат-

ной связи и взаимодействия. Они позволяют более эффективное общение и 

установление контакта между преподавателями и студентами, что способствует 

улучшению качества образования. 

3. Внедрение мобильных приложений позволяет увеличить активность 

студентов в дистанционных обучающихся программах. Это отражает потенци-

ал мобильных технологий в повышении эффективности образования. 

4. Использование социальных сетей также признано преподавателями и 

студентами эффективным средством коммуникации. Они способствуют более 
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открытому и интерактивному общению, которое может увеличить уровень вза-

имопонимания и сотрудничества в образовательном процессе. 

5. Взаимодействие преподавателей и студентов через различные средства 

коммуникации положительно влияет на мотивацию студентов для активного 

участия в обучении. Это связано с возможностью получать обратную связь, 

быстро обмениваться информацией и участвовать в интерактивных образова-

тельных ситуациях. 

Основываясь на этих данных, можно сделать заключение, что использова-

ние различных средств коммуникации положительно влияет на эффективность 

взаимодействия преподавателей и студентов. Однако, необходимо учитывать, 

что все студенты имеют свои предпочтения и потребности в коммуникации, по-

этому важно предоставить разнообразие средств, чтобы каждый имел возмож-

ность выбрать наиболее удобное для них. Также важно принимать во внимание 

отзывы и рекомендации студентов для дальнейшего совершенствования ком-

муникационных стратегий и инструментов в образовании. 

В заключение исследования о влиянии различных средств коммуникации 

на эффективность взаимодействия преподавателей и студентов можно отметить 

следующие ключевые результаты и выводы. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что эффективное ис-

пользование различных средств коммуникации имеет значительное влияние на 

взаимодействие между преподавателями и студентами. Практические данные 

подтверждают, что наличие многообразия коммуникационных инструментов 

стимулирует обмен информацией, обратную связь и участие студентов в обра-

зовательном процессе. 

Чрезвычайно важным средством коммуникации является электронная поч-

та, которую активно используют как преподаватели, так и студенты. Она 

предоставляет удобство и гибкость общения, что позволяет эффективно пере-

давать информацию и поддерживать контакт между преподавателями и студен-

тами. 
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Онлайн-платформы и мобильные приложения также играют важную роль 

в образовательном процессе. Их использование способствует более активному 

участию студентов, а также обеспечивает более быстрый и гибкий доступ к ин-

формации от преподавателей. Особое внимание следует уделить социальным 

сетям, которые демонстрируют свой потенциал в улучшении коммуникации 

между преподавателями и студентами. 

Взглянув на данные о восприятии студентами различных средств комму-

никации, можно отметить, что они чувствуют повышение уровня своих комму-

никативных навыков, а также улучшение взаимопонимания с преподавателями. 
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АННОТАЦИЯ 

Медиация, как альтернативный метод разрешения споров, приобретает все 

большую популярность в современном юридическом пространстве. Она предо-

ставляет сторонам возможность договориться вне судебного процесса, что ча-

сто экономит время, ресурсы и сохраняет деловые отношения между сторона-

ми. Однако, несмотря на неформальный характер медиации, правовой статус 

участников медиативных процедур остается важным аспектом, который требу-

ет детального рассмотрения в рамках нашего исследования. Определение этого 

статуса и его особенностей позволяет обеспечить правовую защиту всех участ-

ников процесса и гарантировать соблюдение их прав и интересов, а также ре-

зультативное завершение медиативных процедур. 

ABSTRACT 

Mediation, as an alternative method of dispute resolution, is becoming increas-

ingly popular in the modern legal space. It provides the parties with the opportunity 

to reach an agreement outside of litigation, which often saves time, resources and 
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preserves the business relationship between the parties. However, despite the infor-

mal nature of mediation, the legal status of participants in mediation procedures re-

mains an important aspect that requires detailed consideration within the framework 

of our study. Determining this status and its features makes it possible to ensure legal 

protection for all participants in the process and guarantee respect for their rights and 

interests, as well as the effective completion of mediation procedures. 

 

Ключевые слова: медиация; медиативные процедуры; правовой статус; 

участники медиации. 

Keywords: mediation; mediation procedures; legal status; participants in media-

tion. 

 

Первым делом, следует разобраться с вопросом о понятии правового ста-

туса. В настоящее время правовой статус раскрывается с помощью содержа-

тельного подхода и представляется исследователям в качестве широкой соби-

рательной категории, объединяющей различные правовые элементы: права, 

свободы и обязанности субъекта, его правосубъектность, законные интересы, а 

также юридическую ответственность в рамках каких-либо правоотношений и 

т.д. [4, с. 8-12] Представляется верным, что именно это мы и должны исследо-

вать в вопросе правового статуса участников медиативных процедур. 

Итак, среди участников медиативных процедур можно выделить следующих: 

• стороны медиативного процесса; 

• третьи лица, имеющие заинтересованность в предмете юридического 

конфликта; 

• представители отмеченных выше групп; 

• медиатор. 

Сторонам, между которыми возник юридический конфликт и которые 

принимают участие в медиативных процедурах, предоставлены разнообразные 

права, вытекающие из положений ФЗ «О медиации» и, в соответствии со стать-

ей 8 данного акта, соглашения о проведении процедуры медиации. Однако, 



112 

 

 

следует заметить, что мы используем категорию «вытекающие», а не содержа-

щиеся, так как ФЗ «О медиации» не содержит в себе конкретных прав и обя-

занностей сторон, а отмеченные ниже права и обязанности являются содержа-

нием медиативной процедуры в её основе или их можно обнаружить при 

толковании отдельных положений ФЗ «О медиации». 

Первично следует выделить права сторон на выбор медиатора, на отказ от 

участия в медиативной процедуре на любой стадии, на отказ от выбранного 

сторонами медиатора. Кроме того, основным правом сторон в медиативной 

процедуре является право на непосредственное участие в медиации, включаю-

щее в себя право на посещение встреч или сессий, право на участие в обсужде-

ниях по вопросам урегулирования конфликта и право на предложение вариан-

тов разрешения юридического спора. 

В ФЗ «О медиации» прямо установлено лишь одно право сторон – право на 

обращение в суд за защитой своих прав. Так, согласно статье 4 отмеченного ак-

та определено, что «в случае, если стороны заключили соглашение о примене-

нии процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока 

обязались не обращаться в суд или третейский суд для разрешения спора, кото-

рый возник или может возникнуть между сторонами, суд или третейский суд 

признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства 

не будут выполнены, за исключением случая, если одной из сторон необходи-

мо, по ее мнению, защитить свои права» [1]. Указанное право на обращение в 

суд фактически не ограничено, так как законом прямо определено, что если 

сторона посчитает, что ей необходимо защитить свои права с помощью средств 

судебной защиты, то медиативная оговорка не будет иметь значения. 

Во взаимосвязи с указанными правами, у сторон медиативной процедуры 

есть и обязанности, однако, в ФЗ «О медиации» прямо определяет лишь одну 

такую: обязанность по соблюдению конфиденциальности в рамках медиации. 

Данная обязанность включает в себя обязанность каждой стороны сохранять 

режим конфиденциальность о сведениях, ставших известными при урегулиро-

вании правового спора. Данная обязанность включает в себя принятие мер по 
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сохранению таких сведений в тайне и установлена статьей 5 ФЗ «О медиации». 

В случае, установленных либо законом, либо соглашением сторон медиативной 

процедуры, может быть допущено разглашение и распространение конфиден-

циальной информации. 

Кроме отмеченной обязанности по соблюдению конфиденциальности, сле-

дует отметить и обязанность в своевременном предоставлении достоверных 

сведений о предмете спора, имеющих значение для его разрешения, медиатору. 

Отмеченная обязанность не закреплена в ФЗ «О медиации», но многочисленные 

авторы [2, 6], вносят её в правовой статус сторон медиативной процедуры в связи 

с тем, что она включается в соглашения о проведении процедуры медиации. 

В рамках медиативных процедур возможно участие третьих лиц, имеющих 

заинтересованность в предмете спора и заявляющих самостоятельные требова-

ния. В связи с этим, требуется определение и их правового статуса. 

Во-первых, следует сразу отметить, что ФЗ «О медиации» не содержит в 

себе законодательного регулирования участия третьих лиц, в котором было бы 

сосредоточено разъяснение их прав и обязанностей. Таковое возможно только в 

рамках соглашения о проведении процедуры медиации. Однако, предполагает-

ся верным, что хоть и права, а также законные интересы, третьих лиц могут 

быть затронуты при заключении медиативного соглашения, их правовой статус 

будет сильно ограничен. Так, следует сразу исключить права третьих лиц в ме-

диативных процедурах на выбор медиатора и на отказ от выбранного сторона-

ми медиатора. При этом, их правовой статус будет сохранять следующие права: 

• право на непосредственное участие в медиации, включающее в себя 

право на посещение встреч или сессий, право на участие в обсуждениях по во-

просам урегулирования конфликта и право на предложение вариантов разре-

шения юридического спора; 

• право на выход из процедуры медиации; 

• право на обращение в суд за защитой своих прав. 

Обязанности третьих лиц, имеющих заинтересованность в предмете спора, 

в целом, будут аналогичны обязанностям сторон медиативной процедуры. Это 
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обязанность по соблюдению режима конфиденциальность, установленная ФЗ 

«О медиации», а также обязанность по предоставлению необходимых для уре-

гулирования спора сведений, если это будет предусмотрено соглашением о 

проведении процедуры медиации. 

Представители сторон или третьих лиц в процедуре медиации также под-

лежат исследованию в рамках настоящего параграфа, однако, в отличие от вы-

шеперечисленных субъектов, правовой статус представителя определяется не 

ФЗ «О медиации» и соглашением о проведении о процедуре медиации, а дове-

ренностью, выданной в установленном законе порядке. Для наиболее полного 

участия представителя в медиативных процедурах, как указывает Н.В. Самсонов, 

необходимо предусмотреть в доверенности передачу следующих прав: 

• право на обращение к процедуре медиации, включая право на подписа-

ние заявления о проведении медиативных процедур; 

• подписание соглашения о применении в юридическом конфликте меди-

ативных процедур; 

• подписание соглашения о проведении медиативных процедур с учетом 

установленных данным соглашений требований, а также прав и обязанностей; 

• право на выбор медиатора, а также на отказ от выбранного медиатора; 

• право на участие в медиативных процедурах; 

• право на подачу заявления о прекращении процедуры медиации, а также 

подписания соглашения о прекращении процедуры медиации [5, c, 212]. 

А.Г. Безуглая, в свою очередь, высказывает рекомендации о передаче 

представителям права «на заключение и подписание гражданско-правовых до-

говоров с медиатором или организациями, обеспечивающими проведение про-

цедуры медиации, и актов об исполнении таких договоров» [2]. Указанное пра-

во передается на основании того, что законом не установлены правила 

оформления оплаты услуг медиаторов, поэтому таковые, вместо соглашения о 

проведении процедуры медиации, в случае, если медиация проводится на плат-

ной основе, могут быть оформлены в рамках гражданско-правовых сделок. 
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В целом, более детальное рассмотрение правового статуса представителей 

не имеет особой научной ценности, так как их деятельность прямо зависит от 

полномочий, передаваемых сторонами или третьими лицами, заинтересован-

ными в предмете спора. 

Медиатор, в последнюю, однако, самую важную очередь, имеет более де-

тальную регламентацию в рамках ФЗ «О медиации». Представляется верным, 

что без определенного, базового комплекса прав и обязанностей, было бы не-

возможно достичь определенных в законодательстве и научной доктрине целей 

и задач медиации, а, в частности, цели, заключающейся «в содействии соблю-

дения баланса интересов и урегулирования спора посредством добровольного 

соглашения сторон» [3, c. 112]. 

Во-первых, в рамках правового статуса медиатора, следует выделить эле-

мент правосубъектности, то есть законодательно определенных требований, ко-

торым лицо должно отвечать для отправления медиативных процедур. Таковые 

определены в статье 15 ФЗ «О медиации» и содержат в себе следующие состав-

ляющие: 

• в случае, если деятельность медиатора оказывается на непрофессио-

нальной основе, то медиаторами могут быть лица, достигшие 18-ти лет, не 

ограниченные в дееспособности, а также не имеющие судимости; 

• в случае, если деятельность медиатора оказывается на профессиональ-

ной основе, то медиаторами могут быть лица, «достигшие возраста двадцати 

пяти лет, имеющие высшее образование и получившие дополнительное про-

фессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации» 

[1]; 

• деятельность медиатора не является предпринимательской, а также не 

накладывает каких-либо ограничений на осуществление иной, не запрещенной 

нормативными правовыми актами РФ, деятельности, однако, в соответствии с 

пунктом 5 статьи 15 ФЗ «О медиации» установлено ограничение на осуществ-

ление медиаторами государственной службы: «медиаторами не могут быть ли-

ца, замещающие государственные должности Российской Федерации, государ-
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ственные должности субъектов Российской Федерации, должности государ-

ственной гражданской службы, должности муниципальной службы» [1]. 

Следует отметить, что соглашением сторон или установленными органи-

зацией, обеспечивающей проведение медиативных процедур, правилами про-

ведения процедуры медиации, могут быть установлены и иные требования к 

медиатору, осуществляющему деятельность как на профессиональной, так и 

непрофессиональной основе. 

Отмеченной статьей устанавливаются и законодательно определенные 

ограничения в правах медиатора. Так, медиатор не может быть представителем 

сторон или третьих лиц, участвующих в процедуре медиации; запрещено ока-

зание сторонам юридической, консультационной или иной помощи; указывает-

ся на невозможность отправления медиатором медиативных процедур, если его 

деятельность может вызвать конфликт интересов; отмечен запрет на публичные 

заявления медиатора по существу спора без согласия сторон медиативных про-

цедур. 

Остается непонятной позиция законодателя, связанная с запретом медиа-

тору оказывать сторонам юридическую и консультационную помощь. ФЗ «О 

медиации», в пункте 2 статьи 1 говорит нам о том, что рассматриваемый нор-

мативный правовой акт направлен на регулирование медиативных отношений 

при разрешении именно юридических споров, поэтому, необходимость получения 

сторонами квалифицированной юридической помощи, которая будет направле-

на на разработку и утверждение легального и исполнимого медиативного со-

глашения, должна предполагаться. Кроме того, и в научной доктрине на ука-

занное обращается внимание. Так, И.Г. Черемных, применимо к реализации 

медиации нотариусом, рассматривает медиативные процедуры «как разновид-

ность оказываемой им квалифицированной юридической помощи, направлен-

ной, как и вся нотариальная деятельность, на обеспечение и защиту прав граж-

дан и юридических лиц» [7]. 

В связи с этим, отмеченный запрет представляется не просто неэффектив-

ным, а даже вредным по отношению к проведению процедуры медиации. Ведь 
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так или иначе, медиатор, прямо или косвенно, но будет оказывать какие-либо 

консультационные или юридические услуги: по вопросам сроков проведения 

медиации; по вопросам разработки и заключения медиативного соглашения; по 

вопросам исполнимости тех или иных предложений сторон. 

Для эффективного правового регулирования, автор может сделать вывод о 

необходимости изменения ФЗ «О медиации». Данный запрет на оказание меди-

атором юридических и консультационных услуг должен распространяться на 

тех медиаторов, которые не обладают высшим юридическим образованием, а в 

случае, если медиатор обладает отмеченными знаниями, то такой запрет дол-

жен нивелироваться. В связи с этим, предлагается исключить подпункт 2 пунк-

та 6 статьи 15 ФЗ «О медиации», а отмеченную статью дополнить пунктом 6.1 

следующего содержания: 

«Медиатор вправе оказывать сторонам юридическую и консультационную 

помощь, если медиатор обладает высшим юридическим образованием, а также 

при соблюдении принципа равноправия сторон медиативных процедур». 

Во-вторых, следует выделить права и обязанности медиатора. 

ФЗ «О медиации» достаточно скудно описывает именно права медиатора. 

При этом, если мы рассматриваем ФЗ «О медиации» как крайне либеральный 

нормативный правовой акт в отношении правовой регуляции, можно сделать 

вывод, что законодательство устанавливает только то, что медиатор не вправе 

делать, в свою очередь, всё что находится вне этих запретов и есть права меди-

атора (общедозволительный принцип – всё что не запрещено, разрешено зако-

ном). С другой точки зрения можно отметить, что правомочия медиатора огра-

ничиваются или устанавливаются не законом, а соглашением о проведении 

процедуры медиации, а также вытекают из корреспондирующих обязанностей 

сторон. Так, к примеру, если соглашением установлена обязанность сторон 

предоставлять медиатору сведения, необходимые для разрешения конфликта, 

то таковой будет корреспондировать право медиатора требовать предоставле-

ния таких сведений. 
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Одним из прав медиатора, является право на самостоятельное определение 

порядка проведения медиативных процедур с учетом обстоятельств юридиче-

ского конфликта, пожеланий сторон медиации, а также потребности в урегули-

ровании спора в короткие сроки. Однако, это право должно быть прямо пропи-

сано в соглашении о проведении процедуры медиации, в ином случае, порядок 

её проведения должен содержаться непосредственно в данном соглашении. 

Если говорить об обязанностях медиатора, то первично следует выделить 

обязанность, имеющуюся у всех участников медиативных процедур: соблюде-

ние режима конфиденциальности. Однако, здесь важно заметить, что статьей 6 

ФЗ «О медиации» установлена специфика отмеченной обязанности в правовом 

статусе медиатора: «в случае, если медиатор получил от одной из сторон ин-

формацию, относящуюся к процедуре медиации, он может раскрыть такую ин-

формацию другой стороне только с согласия стороны, предоставившей инфор-

мацию» [1]. Данный режим конфиденциальности деятельности медиатора 

необходим, так как в рамках индивидуальных встреч или сессий с каждой из 

сторон спора, ему может стать известна информация о юридическом конфлик-

те, разглашение которой другой стороне конфликта, может иметь негативные 

последствия в виде нарушения деловой репутации, срыва доверительной атмо-

сферы медиативной процедуры и др. 

Ещё одна обязанность установлена пунктом 3 статьи 9, согласно которой, 

если медиатор сталкивается с обстоятельствами, которые могут подорвать его 

независимость или беспристрастность во время процедуры медиации, он дол-

жен немедленно уведомить об этом участвующие стороны. 

Иных, прямых обязанностей медиатора в ФЗ «О медиации» не наблюдает-

ся. Однако, таковые могут содержаться в соглашениях о проведении процедуры 

медиации. К примеру, типовым соглашением о проведении процедуры медиа-

ции Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты, предусмотрена 

обязанность медиатора вернуть сторонам медиативной процедуры все передан-

ные документы и материалы, относящиеся к предмету спора[8]. Однако, в иных 

примерах типовых соглашений о проведении процедуры медиации, может не 
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наблюдаться установление прав и обязанностей сторон медиации или медиато-

ра, либо таковые будут крайне скудны в своей регуляции. 

В виду добровольности участия в медиации и некого неформального пра-

вового регулирования таковой права и обязанности сторон, медиатора и иных 

участников медиативных процедур установлены ФЗ «О медиации» либо крайне 

размыто, либо не установлены вовсе. И такая ситуация видится автору негатив-

ной, так как без надлежащего установления правового статуса субъектов меди-

ации в будущем, при всё большем распространении медиации в качестве уни-

версального, эффективного и быстрого инструмента разрешения конфликтов, 

возможно возникновение правовых коллизий и конфликтов не только в рамках 

правоотношений сторон, но и в рамках самих процедур медиации. В связи с 

этим, автором предлагаются следующие варианты урегулирования вопроса 

правового статуса, а именно конкретных прав и обязанностей, участников ме-

диации: 

• в ФЗ «О медиации» включить положение, содержащее в себе конкрет-

ный перечень прав и обязанностей сторон, третьих лиц и медиатора, а также, 

если законодателю таковое покажется необходимым, порядок передачи полно-

мочий сторон и третьих лиц представителям; 

• на уровне Правительства РФ принять подзаконный акт, устанавливаю-

щий типовое соглашение о проведении процедуры медиации, в котором будет 

установлены основные права и обязанности участников медиативных процедур, 

а стороны, в последующем, будут иметь право добавлять или изымать необхо-

димые им положения соглашения. 

Как видим, даже вопросы правового статуса участников медиации, как 

крайне неформальной, по сравнению с судебным разбирательством, процедуры 

разрешения юридического конфликта, имеют свои проблемы и вопросы. Одна-

ко, представляется верным, что при всё большем применении медиативных 

процедур, практика будет находить необходимые решения и предлагать соот-

ветствующие рекомендации по изменению действующего правового регулиро-

вания. 
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АННОТАЦИЯ 

Современный этап возрастания роли информационной сферы в обще-

ственной жизни предопределил для Российской Федерации содержание нацио-

нальных интересов в информационной сфере, а также потребность по обеспече-

нию их безопасности. Являясь более «рациональным способом преобразования 

информации с целью принятия эффективных управленческих решений и других 

информационных потребностей», использование информационных технологий 

дает нам инструментарий новых возможностей по улучшению эффективности 

работы органов исполнительной власти, а также совершенствованию их отно-

шений с организациями и гражданами. 

 

Ключевые слова: информационное общество, государственные услуги, 

информация. 

 

Правовой основой для развития новых информационно-телекоммуника-

ционных технологий (ИКТ) является «Окинавская Хартия глобального инфор-

мационного общества», принятая 22 июля 2000 г. на саммите стран лидеров 

большой восьмерки (G8). Именно на этот документ принято ссылаться в рос-

сийском юридическом сообществе для обоснования государственной политики 

в области развития Интеренет-технологий в государстве [1]. В Окинавской 

Хартии отмечено, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование 

mailto:solar_sadness@inbox.ru


127 

 

 

общества. Информационный технологии становятся важным стимулом разви-

тия мировой экономики [2]. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации является 

одним из базовых документов в этой области. С целью реализации Доктрины 

был принят ряд федеральных законов, в числе которых Федеральный закон от 

22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности судов в Российской Федерации» [3] и Федеральный закон от 9 фев-

раля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

Эксперты отмечают, что положения документа соответствуют актуальным 

тенденциям в области информационных технологий и безопасности. Документ 

определяет национальные интересы Российской Федерации в информационной 

сфере: обеспечение и защита свобод и прав граждан в получения и использова-

ния информации, неприкосновенность частной жизни, сохранение духовно-

нравственных ценностей, бесперебойное функционирование критической ин-

формационной инфраструктуры (КИИ), развитие в Российской Федерации ИТ 

отрасли и электронной промышленности, содействие международной инфор-

мационной безопасности, доведение до международной и российской обще-

ственности достоверной информации о государственной политике Российской 

Федерации[4]. 

Полагаем, что содержащиеся в Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации положения имеют принципиальное значения для ста-

новления правового государства, широкого использования новых информаци-

онных технологий в деятельности органов власти, оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, накопления информации о гражданах 

в электронном виде в рамках государственных информационных ресурсов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 

г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017–2030 годы» обеспечение национальных интересов осуществ-



128 

 

 

ляется посредством реализации приоритетов в условиях развития информаци-

онного общества. В их числе: 

• формирование информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений; 

• развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Рос-

сийской Федерации; 

• создание и применение российских информационных и коммуникаци-

онных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном 

уровне; 

• формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы; 

• обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики [5]. 

На наш взгляд, обеспечение реализации государственной политики в обла-

сти информатизации формирует основу для создания единого информационно-

го пространства Российской Федерации, развития правового регулирования в 

информационной сфере, развития системы государственного управления, фор-

мирования взаимодействия между обществом и государством. 

По мнению А.В. Минбалаеева, Россия к началу 21 века сформировала не-

обходимые условия для осуществления развития информационного общества, 

заложена его нормативно-правовая и концептуальная основа» [6]. Такой вывод 

вполне обоснован, поскольку в настоящее время в Российской Федерации нор-

мативно-правовые основы формирования информационного общества закреплены 

многими федеральными законами: «Об электронной подписи» [7], «О связи» [8], 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» [9], «О 

средствах массовой информации» [10] и др. 

Как способ предоставления услуг посредством использования порталов 

государственных (муниципальных) услуг и официальных сайтов организаций и 

органов власти требует наличие методической и правовой базы. Изменения, 

происходящие в принципах взаимодействия населения и государства, требуют 

необходимость в систематизации законодательства путем его кодификации. 
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О необходимости кодификации законодательства Российской Федерации в 

сфере информационных технологий высказывается большое количество экс-

пертов, полагающих, что данная мера будет способствовать эффективному пра-

вовому регулированию электронных государственных услуг [11]. Министер-

ство экономического развития Российской Федерации представило в 

Правительство подобного рода предложение в виде Доклада «О совершенство-

вании государственного управления на основе использования информационно-

коммуникационных технологий» [12]. В нем основной задачей ставится созда-

ние в Российской Федерации информационного кодекса, в котором утверждены 

базовые определения: подпись, регламент, тайна, документ, новые формы ин-

формации. 

Особое внимание стоит уделить методическим документам, связанным с 

процессом перевода государственных услуг в электронную форму, который 

обеспечит надлежащий уровень качества электронных государственных услуг. 

По нашему мнению, следует рассматривать перевод в электронную форму гос-

ударственных услуг как совокупность процедур общего технологического про-

цесса. 

Значительным препятствием для стремительного развития информацион-

ного общества является низкий уровень грамотности в области информацион-

ных технологий среди государственных служащих и населения в целом, недо-

статочное интерактивное взаимодействие между гражданами и органами, 

которые предоставляют государственные услуги. Российская Федерация, реа-

лизуя концепцию электронного правительства, должна обеспечить для граждан 

равный доступ к информационным технологиям, тем самым реализуя принцип 

«цифрового равенства». 

Вышеуказанные меры сократят административную нагрузку на организа-

ции и граждан; уменьшат количество вынужденных обращений в органы вла-

сти для получения государственных услуг и сократят сроки получения услуг. В 

свою очередь, органы государственной власти и местного самоуправления бу-
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дут более открытыми и доступными, что приведет к повышению уровня дове-

рия к ним граждан. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу проблемы сохранения конфиденциаль-

ности в контексте цифровой медиации в гражданском процессе. Автор исследу-

ет особенности применения цифровых технологий в процессе медиации и вы-

являют риски нарушения конфиденциальности данных участников процесса. 

Анализируются последствия потенциальных угроз для конфиденциальности и 
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предлагаются пути решения этих проблем путем внесения изменений в дей-

ствующее законодательство. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis of the problem of maintaining confidenti-

ality in the context of digital mediation in civil proceedings. The author examines the 

features of the use of digital technologies in the mediation process and identifies the 

risks of violating the confidentiality of the data of the participants in the process. The 

consequences of potential threats to privacy are analyzed and ways to address these 

problems by making changes to the current legislation. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, цифровая медиация, конфиден-

циальность, медиатор, цифровые технологии. 

Keywords: civil procedure, digital mediation, confidentiality, mediator, digital 

technologies. 

 

На основании формы №2, представленной на официальном сайте судебно-

го департамента при Верховном суде РФ за период с 01.01.2019 по 31.12.2021, 

был проведен анализ статистических данных общего количества оконченных 

гражданских дел в судах общей юрисдикции к количеству заключенных медиа-

тивных соглашений, утвержденных судом в результате процедуры медиации за 

указанный период времени [1]. Процент количества заключенных медиативных 

соглашений, утвержденных судом, в результате процедуры медиации от общего 

количества оконченных дел искового производства, с 2019 по 2021 года варьи-

руется от 0,003 до 0,005 %. При анализе статистики допускается, что институт 

медиации не развивается, за последние три года прослеживается тенденция 

снижения обращений сторон к процедуре медиации. 

Эта тенденция заставляет пересмотреть представление о заключение меди-

ативного соглашения, раскрыть сущность цифровой медиации, разобраться с 

вопросом сохранения конфиденциальности с целью повышения показателей 

использования процедуры. 
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С точки зрения В.Ф. Яковлева, медиация представляет собой деятельность 

специалиста по урегулированию споров в рамках переговоров спорящих сторон 

в целях заключения между ними мирового соглашения [2, c. 13]. Некоторые 

ученые, определяя медиацию, часто приравнивают её к посредничеству. Так, 

Т.А. Савельева полагает, что посредничество (медиация) – это способ урегули-

рования конфликта между сторонами на основе переговоров с участием 

нейтрального посредника с целью выработки обязательного для сторон согла-

шения по спорному вопросу [3]. В законе Российской Федерации зафиксирова-

но, что процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения [4]. Каждый из этих подходов имеет свои пре-

имущества и может быть применим в разных ситуациях. Их понимание позво-

ляет получить более полное представление о её сути и значении как эффектив-

ного инструмента разрешения конфликта. 

Современность диктует необходимость применения электронных ресур-

сов. Процедура медиации не является исключением. Использование в судебной 

системе цифровой платформы «Электронное правосудие» повлекло за собой 

воздействие на различные направления деятельности суда, в том числе на про-

ведение процедуры медиации [5]. 

Проведение цифровой медиации подразумевает, что организация и прове-

дение процедуры будет реализовываться при использовании виртуальных 

платформ и сервисов для обеспечения коммуникации между сторонами и меди-

атором в формате видео-, аудиосвязи и/или обмена сообщениями [6]. 

Справедливо указать на то, что такая медиация не должна затруднять сторо-

нам доступ к своевременному и объективному правосудию [7]. Важно, чтобы этот 

механизм разрешения спора сопровождался созданием и реализаций гарантией 

сохранения конфиденциальности информации. Пока в рекомендациях закреплена 

возможность установления кода доступа (приглашенным на трансляцию лицам 

перед подключением будет необходимо ввести данный код) и создание зала ожи-

дания (организатор сам сможет решать, кого подключать к сессии). 



134 

 

 

Цифровизация медиации стала все более популярной в последние годы, 

особенно в свете изменений, вызванных пандемией COVID-19[8, c.95]. Однако, 

с появлением такого способа проведения медиации возникли новые проблемы, 

включая сохранение конфиденциальности. 

Конфиденциальность в медиации предполагает обязательства участников 

не раскрывать информацию, полученную в ходе примирительной процедуры 

другим лицам. Помимо медиатора и сторон, в цифровой медиации могут участ-

вовать провайдеры платформы, переводчики или другие технические специали-

сты. Именно поэтому, в виду сохранения конфиденциальности, участникам 

необходимо подписывать документ о неразглашении данных без личного со-

гласия сторон. 

Предлагается разработать норму по аналогии ч.2 ст.28 ФЗ «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Российской Федерации», которая гласит: «Упол-

номоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе рас-

смотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их 

письменного согласия» [9] и внести изменение в ст. 5 ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)». Дополнить ч.2 ст.5 следующим образом: «2.1. Медиатор, стороны, а 

также лица, привлекаемые для обеспечения проведения цифровой медиации не 

вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и став-

шую им известной при ее проведении, без согласия сторон». 

Зарубежный опыт показал эффективность онлайн разрешения споров по-

средством медиации. Например, в Нью-Йорке так рассматриваются 80-90% 

споров [10]. Также за рубежом особое внимание уделяют и сохранению конфи-

денциальности. В 2020 году Европейская комиссия опубликовала исследование 

по использованию инновационных технологий в сфере правосудия. 25 участ-

вующих в проекте стран специализировались на различных вариациях автома-

тизации – обработка больших объемов данных, защита баз данных и управле-

ние ими, электронный документооборот и др. Только у пяти опрошенных стран 

отсутствуют проекты, посвященные использованию электронных ресурсов в 
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сфере правосудия. Большая часть проектов направлена на псевдонимизацию 

данных и защиту информационных баз, что говорит о приоритете соблюдения 

принципа конфиденциальности над автоматизацией судебного процесса [11]. 

В целом, сохранение конфиденциальности в цифровой медиации требует 

взаимных усилий участников этой процедуры. Безопасные технологические 

решения, комбинированные с активной поддержкой и строгим соблюдением 

конфиденциальности, позволят медиации происходить безопасно и довери-

тельно. Решение проблемы сохранения конфиденциальности в цифровой меди-

ации является одним из ключевых условий для обеспечения успеха и долго-

срочной эффективности этого способа разрешения споров. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с ис-

пользованием скриншота в качестве доказательства в условиях цифровизации. 

Исследуется понятие скриншота, отнесение его к письменному виду доказа-

тельств. Кроме того, статья предоставляет практические рекомендации и кон-

кретные примеры использования скриншотов для подтверждения фактов при 

рассмотрении гражданских дел. Вносятся предложения по совершенствованию 

законодательства с целью установления единой практики использования 

скриншота в качестве доказательств. 
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ABSTRACT 

This article discusses problematic issues related to the use of a screenshot as ev-

idence in the context of digitalization. The concept of a screenshot and its attribution 

to the written form of evidence is being investigated. In addition, the article provides 

practical recommendations and specific examples of using screenshots to confirm 

facts when considering civil cases. Proposals are being made to improve legislation in 

order to establish a unified practice of using a screenshot as evidence. 

 

Ключевые слова: скриншот, цифровая возможность, доказательство, 

гражданский процесс, процессуальное законодательство. 

Keywords: screenshot, digital opportunity, evidence, civil procedure, procedur-

al law. 

 

В современном мире использование мобильных и компьютерных техноло-

гий стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако, помимо 

своей основной функции – коммуникации, смартфон и ноутбук являются по-

лезными инструментами при доказывании в гражданском судопроизводстве, 

способные существенно облегчить доказательственную практику. Цифровое 

новшество требует своего правового оформления и закрепления официального 

статуса в законодательстве. 

Снимок экрана является эффективной возможностью современных гадже-

тов, позволяющий пользователям визуально зафиксировать и сохранить момен-

тальные снимки интерфейса и содержания различных цифровых платформ, 

включая веб-сайты, приложения и электронные сообщения. Данная функция 

может проявить себя в различных юридических спорах, где нужно доказать 

факты или опровержения. В частности, скриншот может быть использован при 

разрешении споров о качестве товаров или услуг, некачественном выполнении 

работ или неправомерных действий со стороны работодателя. 

Понятие «скриншот» не имеет законодательного закрепления, поэтому в 

судах возникают сложности при исследовании подобных средств доказывания. 
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Скриншот (screenshot) с англ. – «снимок экрана», представляет собой ста-

тичное изображение экрана компьютера или телефона, на котором отображает-

ся определенная информация в определенный момент времени. Снимки экрана 

возможно получить как с помощью персонального компьютера, ноутбука, 

планшета, телефона, так и с помощью внешнего устройства (фотокамеры, ви-

деокамеры или путем перехвата сигнала от компьютера к монитору) [4]. Благо-

даря наличию метаданных, таких как дата, время и источник, скриншоты при-

обретают уровень юридической важности и достоверности. 

Одной из главных задач Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГПК РФ) является обеспечение прозрачности доказа-

тельной базы в гражданском судопроизводстве. В этом контексте скриншоты 

становятся незаменимыми, так как они позволяют фиксировать моменты, де-

монстрировать перед повесткой дня ситуацию, возникшую в определенное 

время и место. 

Согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, «под доказательствами понимаются получен-

ные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых 

суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значе-

ние для правильного рассмотрения и разрешения дела» [1]. 

Суды относят снимки экрана к письменным доказательствам, так как они 

предоставляются в суд путем распечатки соответствующих страниц веб-сайтов, 

приложений или электронной почты из информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

ГПК РФ устанавливает, что доказательства должны отвечать требованиям 

относимости, допустимости и достоверности (ч.3 ст. 67). Судьи вправе принять 

снимок экрана в качестве доказательства в случае, если он отвечает всем свой-

ствам доказательств. 

Однако в нормативно-правовых актах Российской Федерации (далее – РФ) 

не содержатся нормы, регулирующие порядок получения сведений путем со-
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здания скриншота, порядок его заверения, а также правила представления 

снимка экрана в суд в качестве доказательства. 

Своеобразным «прорывом» в данной области можно считать положения 

постановления Пленума Верховного Суда РФ [2] (далее – ППВС РФ), в кото-

рых впервые прозвучали требования к скриншоту как к допустимому обстоя-

тельству по делу, сформированные судебной практикой. Верховный Суд РФ 

предлагает судам рассматривать надлежащим образом заверенные скриншоты 

при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав, что не 

позволяет говорить об универсальности требований к скриншоту в отношении 

других категорий дел. 

Несмотря на отсутствие официального понятия «скриншот» и правил его 

использования в процессуальном праве, существует ряд актов, которые опреде-

ляют требования к оформлению скриншотов. Согласно ППВС РФ от 23.04.2019 

№ 10 «допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и за-

веренные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных 

в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса 

интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее 

получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела 

наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ)». 

В соответствии со ст. 102 «Основы законодательства РФ о нотариате», в 

некоторых случаях документы и материалы, используемые в качестве доказа-

тельств в суде, могут быть нотариально заверены. Основанием необходимости 

совершения нотариальных действий является снижение вероятности представ-

ления суду недостоверных или незаконных доказательств, скриншот – пример 

доказательств, описанных в данной норме. 

Судебная практика сформировала общепринятый процесс оформления но-

тариусом скриншота. Так, нотариус составляет протокол, в котором описывает 

скриншот, и подшивает к нему непосредственно распечатку экрана. После это-

го лицо, представляющее доказательство, и нотариус расписываются в прото-
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коле. Кроме того, протокол или распечатка должны содержать все необходи-

мые данные о «скриншоте». 

В случае, когда нет возможности оперативно обратиться к нотариусу, 

можно самостоятельно сделать снимок с экрана, однако его оформление долж-

но соответствовать процессуальным требованиям к судебным документам. Во-

первых, следует использовать программные средства для создания скриншота. 

Нажатие клавиши PrintScreen и последующая вставка изображения из буфера 

обмена являются оптимальным способом. Фотографии экрана, сделанные на 

цифровой фотоаппарат, не являются «адекватными» скриншотами. 

Во-вторых, сохранение файла скриншота должно происходить в макси-

мальном качестве, без сжатия и обрезки. Важно, чтобы все содержимое экрана 

полностью присутствовало на снимке. Форматы JPEG, PNG, GIF с разрешением 

цветов не менее 16 бит подходят для сохранения скриншотов. 

В-третьих, после создания скриншота рекомендуется распечатать его и 

нанести на нем надпись, аналогичную той, которая используется при заверении 

копий документов. Далее, скриншот должен четко демонстрировать заголовки 

и прочие технические сведения, которые помогают идентифицировать про-

граммное обеспечение, на котором был открыт документ. Например, при со-

здании скриншота веб-сайта важно, чтобы на нем было хорошо видно строку 

заголовка браузера и URL сайта. Если на скриншоте присутствует информация 

на иностранном языке, рекомендуется официально перевести документ на рус-

ский язык. 

В судебной практике есть дело, связанное с ошибочным отклонением 

представленных истцом в качестве доказательств скриншоты переписки ответ-

чика, которое получило огласку определением Верховного суда Российской 

Федерации [3]. Суд указал, что незаверенный скриншот электронной переписки 

может быть достоверным доказательством. 

В процессе рассмотрения дела, в котором Ирина Леонова, являющаяся со-

автором и обладателем исключительных прав на произведения литературы и 

программы курсов в области нумерологии, столкнулась с неприятной ситуаци-
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ей, связанной с незаконной продажей данных произведений Е. Романовой через 

Интернет. 

Коптевский районный суд г. Москвы отклонил иск Ирины Леоновой, ссы-

лаясь на то, что она не смогла доказать нарушение ее исключительных прав от-

ветчиком, суд отказался принимать во внимание представленную истцом пере-

писку, так как она не имела официального заверения. Суд пришел к выводу, что 

без достоверных доказательств невозможно установить, какие именно действия 

были совершены ответчиком в отношении сделки, оплаты и получения денеж-

ных средств, а также отправки спорных произведений в различных форматах. 

Апелляционная инстанция поддержала данное решение, отметив, что в матери-

алах дела первой инстанции были представлены незаверенные снимки экранов. 

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами судов первой и 

апелляционной инстанций. 

Проведя анализ решения суда первой инстанции, судебная коллегия по 

гражданским спорам пришла к заключению, что судом были нарушены прин-

ципы всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по 

делу, поскольку он (суд) отклонил приложенные к исковому заявлению скрин-

шоты сообщений из электронной почты, посчитав их недопустимыми и недо-

стоверными доказательствами по делу. Тем самым, по мнению Верховного су-

да, суд не создал необходимые условия для всестороннего, полного и 

объективного выяснения действительных обстоятельств дела, не оказал лицу, 

участвующему в деле, содействие в осуществлении его прав. Верховный суд не 

согласился с тем, что субъектом «сомнения» в достоверности скриншотов пе-

реписки, указывающей на незаконное использование объектов авторских прав, 

выступил сам суд без соответствующего волеизъявления ответчика. 

Судебная коллегия по гражданским делам отменила определение апелля-

ционного суда, так как он не исправил ошибки, допущенные судом первой ин-

станции. Следует согласиться с указанием Судебной коллегии на отсутствие в 

законе обязательного требования к такому заверению, принимая при этом во 

внимание и отсутствие презумпции недобросовестности стороны. В данном 
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случае поводом к пристрастной проверке доказательства Верховный суд спра-

ведливо посчитал соответствующие возражения ответчика, в том числе в фор-

мате заявления о подложности. 

Таким образом, возникает проблема отсутствия установленного порядка 

получения и заверения скриншотов, а также правил представления таких дока-

зательств в суде. В условиях цифровизации общества использование скриншотов 

в качестве доказательств является особенно важным и актуальным вопросом. 

Необходимо разработать соответствующие процедуры и установить реквизиты 

для снятия скриншота, его заверения и придания ему юридической силы. Это 

позволит обеспечить эффективность и законность процесса получения и ис-

пользования цифровых доказательств, а также учесть современные потребности 

и требования общества. 

В заключение, следует отметить, что скриншоты играют значительную 

роль в гражданском судопроизводстве. Это мощное инструментальное сред-

ство, которое позволяет зафиксировать визуальное представление веб-страниц, 

мобильных приложений, электронных сообщений и других цифровых докумен-

тов. Скриншоты применяются как в качестве доказательств, так и в качестве 

средства установления фактов в суде. Однако на данный момент процессуаль-

ное законодательство так и не предоставило решение для существующих про-

блемных аспектов. Необходимо детальное и концептуальное разрешение ком-

плекса вопросов не на уровне ведомственных указов, информационных писем 

или определений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а на 

уровне процессуальных Кодексов, учитывая наличие специфических особенно-

стей их применения в каждом конкретном судебном процессе при рассмотре-

нии определенной категории дел. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные положения правового статуса беженцев. 

Он довольно обширно регламентирован, однако в настоящее время существуют 

множество актуальных вопросов, в том числе необходимость правового разгра-

ничения понятий «беженец» и «экономический мигрант», отсутствие определе-
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ния «жертва преследования», наличие различных ограничений для беженцев, а 

также несоблюдение прав человека и массовый уход людей с территории свое-

го государства. 

ABSTRACT 

The article discusses the main provisions of the legal status of refugees. It is 

quite extensively regulated, but currently there are many pressing issues, including 

the need for a legal distinction between the concepts of "refugee" and "economic mi-

grant", the lack of a definition of "victim of persecution", the presence of various re-

strictions for refugees, as well as non-observance of human rights and mass departure 

of people from the territory of their state. 

 

Ключевые слова: беженец, правовой статус, экономический мигрант, Ге-

неральная Ассамблея ООН, Конвенция ООН. 

Keywords: refugee, legal status, economic migrant, UN General Assembly, UN 

Convention. 

 

В современном обществе достаточно остро стоит вопрос беженцев. Неко-

торые ученые, предполагают, что около 1% населения по всей планете покину-

ли места своего проживания и оказались в ситуации вынужденной миграции. 

На 2021 год, учитывая данные УВКБ ООН, число вынужденно перемещенных 

лиц увеличилось на 10% составив – 27,1 млн человек [13]. 

На данный момент, согласно статистике Росстата, численность лиц, полу-

чивших временное убежище только на территории Российской Федерации, с 

начала регистрации, за 2019-2022 годы составляет около 149 тыс. человек [7]. 

Существует множество различных причин, которые могли спровоцировать 

вынужденную миграцию, включая различные вооруженные конфликты, слож-

ную политическую и экономическую обстановку, различные притеснения по 

расовому, национальному и половому признаку и многие другие. 

Проблема беженства на данный момент стала глобальной проблемой ми-

рового сообщества, именно поэтому стоит изучить, какие основные гарантии 
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прав беженцев предоставляют разные государства и международные органы и 

организации. 

Такой термин появился еще во времена Первой Мировой войны, когда бе-

женцами стали называть лиц, покинувших свое место проживания, находящее-

ся под угрозой занятия или заняты противником, или высланные по распоряже-

нию властей. 

Немаловажную значимость в установлении законного статуса беженцев до 

1949 года играла Международная организации по делам беженцев, которая 

позже была заменена Управлением Верховного комиссара ООН, действующая в 

рамках Устава Управления, принятой Резолюцией 428 Генеральной Ассамблеи 

ООН [1, c. 24]. Верховный комиссар обязан гарантировать международную за-

щиту беженцам, способствовать добровольной репарации в другие страны и их 

ассимиляции там. 

Понятие «беженец» на закреплено в Международной Женевской Конвен-

ции о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 год Генеральной Ассамблеей 

ООН, первой статьей. Также важную правовую нормативную базу составляют 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966ггода и Меж-

дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 го-

да, которые составляют Международный билль о правах человека. Согласно 

Конвенции нужно учитывать ранее принятые соглашения ООН, 2 мая 1926 года 

и 30 июня 1928 года или же в силу Конвенций от 28 октября 1933 года и 10 

февраля 1938 года, Протокола от 14 сентября 1939 года, Устава Международ-

ной организации по делам беженцев. 

Беженец – это «лицо, которое, в результате событий, происшедших до 1 

января 1951 года, и в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой пре-

следований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности 

к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 

этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опа-

сений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 
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прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может 

или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений» [4, c. 438]. 

В соответствии с этим определением мы можем выделить признаки такого 

лица: во-первых, такое лицо имеет обоснованные, то есть аргументированные 

опасения преследования по различным признакам, во-вторых, оно прибывает за 

пределами государства, своего прошлого места жительства или гражданства, в-

третьих, такое лицо не способно или не желает из-за таких опасений использо-

вать право на защиту собственного государства, в-четвертых, не способно или 

не хочет возвращения в свою страну из-за подобных опасений. 

Положения приведенной Конвенции не распространяются на тех, кто со-

вершил правонарушения и преступления против мира, человечества и обще-

ства, или другие действия, которые нарушают принципы ООН [4, c. 438]. 

На таких лиц распространяются законы места их прибывания, в соответ-

ствии с Конвенцией 1951 года, им предоставляются в определенных случаях, 

как права иностранных граждан, так и лиц, имеющих гражданство данного гос-

ударства (например в вопросах таких фундаментальных прав, как обращение в 

суд за защитой, право на образование, и т.д.) 

В России действует Закон «О беженцах» от 19 февраля 1993 года, где за-

крепляются понятия беженец, фиксируются основные нормы Конвенции, ука-

зывается, то, что беженец пользуется правами граждан России, а делами бе-

женцев занимается Федеральная миграционная служба в России [6]. 

Несмотря на то, что эта тема имеет довольно обширную правовую регла-

ментацию, научная доктрина выделяет различные вопросы, которые возникают 

на практике. 

Также, например, некоторые ученые отмечают, что отсутствует определе-

ние того, что можно считать «жертвой преследования», в связи с чем не учиты-

ваются многочисленные обстоятельства и различные причины, не являющиеся 

непосредственным результатом таких преследований, из-за которых людям 

пришлось покинуть свое государство. 

Разделение определений «беженец» и «экономический мигрант» в этом слу-

чае достаточно трудно осуществить, поэтому только небольшой процент лиц, ко-
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торые ищут убежища, приобретают в данных государствах положение беженцев. 

Многочисленные страны включат ограничительные мероприятия, препятствую-

щие въезду на их территории, сложный порядок регистрации, в связи с чем часть 

нуждающихся в защите людей, не могут получить необходимую помощь [8, c.82]. 

Кроме того, научная доктрина отмечает, то, что уже после получения тако-

го особого статуса, беженцы могут встретиться с самыми различными ограни-

чениями, в том числе и в вопросах приобретения имущества, в частности не-

движимого, предоставления рабочих мест таким лицам, и т.д. 

Важнейшей проблемой в данном вопросе выделяется несоблюдение прав 

человека, так как непосредственно данная проблема считается фактором при-

нужденного отъезда из своего государства [9, c. 54]. Генеральная Комиссия 

ООН и Комиссия по правам человека уделили внимание такой проблеме, по-

скольку она ведет к массовому отъезду беженцев из своих стран. Стоит учиты-

вать, что такой правовой статус не является постоянным. Однако, возвращение 

в своего государство должно быть добровольным, поэтому важно способство-

вать соблюдению прав человека в его стране. 

Так, во время доклада Группы правительственных экспертов Комиссии 

ООН, они подчеркнули необходимость соблюдения прав человека, мирного 

урегулирования конфликтов, сотрудничества государств для предотвращения 

развития данной проблемы. В настоящее время все больше международных ор-

ганизаций уделяют внимание внутренним и внешним конфликтам в странах 

происхождения беженцев, многочисленным нарушениям прав человека, слож-

ному экономическому и политическому положению и т.д. [8, c. 83]. Это спо-

собствует постепенной разработке новых правовых мер, а также более глубо-

кому анализу проблем такого массового бегства. В их число входят как 

различные природные и техногенные катастрофы, тяжелая экономическая си-

туация, а также насилие в отношении детей и женщин, которые, как отмечают 

ученые, чаще подвергаются различному насилию [10, c. 269]. Их защита также 

регламентирована определенными международными конвенциями, например – 

Конвенции о правах ребенка (1989)/ 
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Правовой статус беженца, таким образом, закреплен в большом количестве 

нормативно правовых актов, он обладает обширной нормативной регламента-

цией, однако, все же существует ряд вопросов, которые нуждаются в тщатель-

ном изучении и разработке различных мер правовой помощи. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы муниципального управления в 

закрытых административно-территориальных образованиях, существующих в 

настоящее время в Российской Федерации. В работе анализируется законода-

тельство, предлагаются варианты, благодаря которым может удаться привлечь 

молодое поколение к выбору в качестве своего постоянного места жительства 

ЗАТО. При этом не даются конкретные рекомендации, а лишь направления 

движения. 

ABSTRACT 

This article discusses the issues of municipal governance in closed administra-

tive-territorial entities that currently exist in the Russian Federation. The paper ana-

lyzes the legislation, offers options through which it may be possible to attract the 

younger generation to choose the BUT as their permanent place of residence. At the 

same time, specific recommendations are not given, but only directions of movement. 

 

Ключевые слова: ЗАТО, местное самоуправление, муниципальное обра-

зование. 

Keywords: BUT, local self-government, municipal formation. 
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В начале ХХ века на границе между Шотландией и Англией был открыт 

завод, на котором осуществлялось производство бездымного пороха – кордита. 

Люди, работавшие на данном предприятии, проживали в городках Истриггс и 

Гретна, официально не существовавших из-за окружавшей их секретно-

сти. [3, с. 246] Так появились территории, которые в настоящее время носят 

названия закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). 

Особое распространение в мире они получили после Второй мировой войны. В 

России же большинство такого рода территорий были созданы в годы экономи-

ческого, технологического и идеологического противостояния двух социально-

политических систем – во времена «холодной войны». Возникновение первого 

ЗАТО связано с началом разработки проекта атомной бомбы. Работа официаль-

но стартовала в феврале 1943 года и велась в секретной Лаборатории №2 Ака-

демии наук под руководством И.В. Курчатова. После трагедии в Хиросиме и 

Нагасаки разработчики активизировались еще больше, и правительство решило 

перенести производство в отдаленное от крупных городов место. Выбор пал на 

поселок Саров в Горьковской области (сегодня – Нижегородская). Так появился 

первый закрытый город на территории СССР, который назвали КБ-11, а затем 

переименовали в Арзамас-16. Именно в этом месте была создана первая совет-

ская атомная бомба. Стоит упомянуть о том, что обычный гражданин СССР мог 

знать о существовании ЗАТО только по слухам: «секретные» города не фикси-

ровались на картах. Попасть туда имели право лишь официально прописанные 

люди. Посторонний человек мог оказываться в закрытом городе исключительно 

после получения особого распоряжения. Все граждане, достигшие восемнадца-

ти лет, давали подписку о неразглашении своего настоящего места жительства. 

Нарушение не редко влекло за собой ответственность вплоть до уголовной.  

Основной целью создания ЗАТО являлось обеспечение особого режима 

безопасного функционирования военных объектов и предприятий, выполняю-

щих ряд функций: 

1. Разработка, изготовление, хранение и утилизация оружия массового по-

ражения 
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2. Переработка радиоактивных и других материалов 

В настоящее время в мире сложилась непростая геополитическая обста-

новка – нарушен баланс политических, географических и экономических сфер 

жизни человека. В связи с этим, значение закрытых административно-

территориальных образований возрастает. На их территории сконцентрированы 

интеллектуальные, инновационные и промышленные ресурсы нашей страны, 

что придает закрытым городам особую ценность. [2, с. 381] С учетом своей 

специфики они исторически являются носителем уникальных компетенций и 

человеческого капитала. Вот уже ни одно десятилетие в нашей стране суще-

ствуют ЗАТО. Они оказывают колоссальный вклад в развитие обороноспособ-

ности государства. Тем не менее, законодательство, регулирующее данную 

сферу, не вполне совершенно и имеет несколько пробелов. Поэтому исследова-

ние данного направления является актуальным, ведь необходимо более деталь-

но регулировали местное самоуправления в закрытых городах. 

Федеральный закон, который регулирует порядок создания, преобразова-

ния, упразднения закрытых административно-территориальных образований, 

режим его безопасного функционирования, а также определяет особенности 

местного самоуправления, гарантии государственной поддержки граждан, про-

живающих на данных территориях, был издан 14 июля 1992 года. Конечно, с 

тех пор вносилась далеко ни одна поправка, которые совершенствовали этот 

нормативно – правовой акт. Однако, существенных преобразований на протя-

жении нескольких десятилетий не было проведено. Например, в законе не ука-

зывается сохраняется ли статус городского округа у «секретных» территорий 

после принятия решения о ликвидации закрытого административно-

территориального образования. 

На данный момент в Российской Федерации насчитывается 38 закрытых 

административно-территориальных образований. Большая часть таких терри-

торий была создана в годы глобального политического, военного, технологиче-

ского, экономического и идеологического конфликта мирового масштаба в пе-

риод с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств с 
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различными социальными и экономическими системами. В это время количе-

ство «секретных» городов росло словно в геометрической прогрессии. 

Правовой статус и особенности местного самоуправления на закрытых 

территориях регулируется специальными законами Российской Федерации. 

Часть 2 Статьи 1 Федерального закона N 3297-1 (ред. от 15.04.2022) "О закры-

том административно-территориальном образовании" от 14. 07.1992 года гла-

сит: «Вся территория закрытого административно-территориального образова-

ния является территорией муниципального образования со статусом городского 

округа». [3] Именно эта форма выбрана не случайно. На «секретных» террито-

риях вводятся специальные условия, которые обеспечивают устойчивое разви-

тие и функционирование ЗАТО, а также охрану государственной тайны. В свя-

зи с этим требуются централизованное управление, которое можно достичь 

лишь благодаря такому типу территориального образования. Кроме того, орга-

ны государственной власти, помимо своих основных обязанностей, могут наде-

ляться отдельными дополнительными полномочиями для поддержания специ-

ального режима, для выполнения которых требуются средства федерального 

бюджета.  

Также стоит уделить внимание проблеме занятости молодого населения, 

проживающего в ЗАТО. Выпускники школ уезжают из таких городов, а после 

окончания высших учебных заведений и получения дипломов не спешат воз-

вращаться назад. В результате на градообразующих предприятиях образуется 

острая нехватка специалистов. 

Без сомнения, можно утверждать о том, что жизнь граждан в закрытых 

населенных пунктах несколько отличается от привычного нам порядка суще-

ствования. Однако наряду с некоторыми недостатками (например, наличие 

пропускного режима, который усложняет процедуру въезда и выезда из ЗАТО, 

а также мешает привлечению иногородних партнеров, ведь для оформления 

пропусков нужно время, а поставщики товаров, так и не дождавшись разреше-

ния на въезд, могут уехать в другие города и тд.) существуют и преимущества: 



155 

 

 

малая плотность населения, низкий уровень преступности, малоэтажная за-

стройка и др. 

Для привлечения на постоянное проживание в закрытых городах молодых 

специалистов из разных сфер жизни общества необходимо проводить полити-

ку, направленную на введение льгот и особых условий для населения. Кроме 

того, требуется более детальное нормативное регулирование на федеральном 

уровне порядка пересечения границ ЗАТО. 

Сделанные в данной статье выводы могут быть впоследствии использова-

ны при совершенствовании законодательства и в научно-практической дея-

тельности. 
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Правомерность применения смертной казни в России 

Правомерно ли применять смертную казнь в России? Согласно УК РФ ста-

тья 59 от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.11.2023) пункт 1: «Смертная казнь как 

исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяж-

кие преступления, посягающие на жизнь» [1]. То есть, уголовный кодекс РФ 

предусматривает такой вид наказания, как смертная казнь. Однако, обратив-

шись к определению № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 

1999 года № 3-П», [2] становится ясно, Конституционный суд России ввел мо-

раторий на применение смертной казни в России. Мораторий действует до сих 

пор, и в результате его введения альтернативой смертной казни является по-

жизненное лишение свободы. Следовательно, с 1999 года и до прекращения 

действия моратория применение смертной казни в РФ неправомерно. Интерес-

ным представляется противоречивость данного вопроса с точки зрения законо-

дательства: с одной стороны, Конституция Российской Федерации гарантирует 

каждому гражданину право на жизнь [5, статья 20]. С другой, допускает приме-

нение смертной казни за особо тяжкие преступления [5, статья 20]. 

Экономическая выгода смертной казни для государства 

Правовая и моральная стороны применения смертной казни могут менять-

ся со временем и в зависимости от обстоятельств, но есть одна константа: это 

экономически выгоднее пожизненного заключения. Рассмотрим примерный 

расчет затрат на проведение процедуры смертной казни с одной стороны и на 

содержание пожизненно заключенного с другой. 

Для начала обратимся к содержанию в тюрьме пожизненно заключенного. 

По состоянию на 1 января 2023 г. в уголовно-исполнительной системе 

функционируют 6 исправительных колоний особого режима для осужденных к 
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пожизненному лишению свободы: ИК-2 «Белый лебедь» на 962 места, ИК-5 

«Вологодский пятак» на 505 мест, ИК-6 «Чёрный дельфин» на 1600 мест, ИК-1 

«Единичка» около 200 мест, ИК-18 «Полярная сова» на 1014 мест, ИК-6 «Сне-

жинка» на 378 мест [10]. На 1 ноября 2022 года в 6 исправительных колониях 

для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбывало наказание 

1942 чел. По данным ФСИН, на обеспечение продовольствием одного заклю-

ченного тратится 14 тыс. руб. в месяц. Также учтем в стоимость содержания 

«пожизненников» затраты на персонал тюрем. В среднем персонала в тюрьмах 

в 2,5 раза меньше, чем заключенных [11]. Следовательно, по грубым подсчетам, 

на 1950 чел. заключенных приходится 780 чел. персонала. По данным ФСИН, 

средняя з.п. сотрудников тюрем по итогам 2023 года составила 22 тыс. руб. [12]. 

Затраты на содержание одного преступника, 

осужденного на пожизненное заключение 

По данным за 2019 год, на одного человека ФСИН тратит около 57 600 

руб./год. Возьмем 25 лет как средний срок пребывания в пожизненном заклю-

чении. Тогда число затрат возрастет до 1 млн. 440 тыс. руб. на одного пожиз-

ненно заключенного. 

Рассмотрим экономическую составляющую смертной казни. 

Для начала зададим вопрос «Спасает ли казнь убийцы чьи-то жизни? Если 

да, то сколько?» На него в 1975 году ответил американский экономист Айзек 

Эрлих в своей статье «Сдерживающий эффект смертной казни: вопрос жизни и 

смерти» [13]. В своем исследовании он вывел, что одна казнь убийцы спасает 

как минимум пять человеческих жизней. В России за 2022 год было совершено 

7,6 тыс. преступлений категории «убийство и покушение на убийство» [14]. В 

соответствии с исследованием Эрлиха, смертная казнь как сдерживающий фак-

тор предотвратил бы 6,08 тыс. таких преступлений. С экономической точки 

зрения, учитывая, что каждый гражданин РФ платит налоги, страна не потеряла 

бы 2 миллиарда рублей налогами с этих убитых людей (рассчитано, исходя из 

средних з.п. и трат россиянина) за один только 2022 год. 
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Существуют разные виды казни: повешение – один из самых древних ви-

дов, встречался как в Средние века, так и в Императорской России; расстрел – 

достаточно болезненный и не гарантирует быструю смерть без мук. Он приме-

нялся во времена РСФСР и СССР (расстрел царской семьи, расстрел Тамары 

Иванютиной) и применяется до сих пор (КНР). Однако самый гуманный на 

данный момент – введение смертельной инъекции – применяется в ряде штатов 

США, а также на Филиппинах, в Таиланде, во Вьетнаме и в Китае. 

Рассмотрим стоимость процедуры смертной казни путем введения инъек-

ции для одного преступника. 

В приведении приговора в действие принимают участие медицинские ра-

ботники, священник и сотрудники тюрьмы. В следнем на одного осужденного 

приходится 6 человек. Сама процедура занимает 5-20 минут и проводится при 

использовании трех препаратов: тиопентал натрия (5 гр.), панкурония бромид 

(100 мг.), хлорид калия [15]. 

Затраты на проведение процедуры смертельной инъекции 

для одного заключенного 

1. Тиопентал натрия (5 гр.): (продается в аптеках 2700 руб 1000мг.) 5 мг. * 

2700 руб. / 1000 мг. = 13,5 руб. 

2. Панкурония бромид (100 мг.): (не продается в России, есть возможность 

купить в Индии 2 мг. за 17,5 INR= 19,18 руб. (на 21.12.23)) 19,18 руб, * 

1000 мг. / 2 мг. = 9590 руб.  

3. Хлорид калия (10 ампул 130 руб.) 1 амп. = 130 руб. / 10 шт. = 13 руб. 

Итого: 13,5 руб. + 9590 руб. + 13 руб. = 9616,5 руб. 

Допустим, в камере смертников осужденный проводит в среднем от года 

до пяти лет. Применим расчеты «Затраты на содержание одного престепника, 

осужденного на пожизненное заключение» для вычисления стоимости прожи-

вания в заключении в ожидании казни. 
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Затраты на проживание заключенного 

в заключении в ожидании казни 

57,6 тыс. руб./год (тратится в год на заключенного) * 5 лет = 288 тыс. руб. 

Итого на одного приготоворенного к смертной казни государство потра-

тит: 9616,5 руб. + 288 000 руб. = 297 616,5 руб. 

Подведем итоги: На содержание одного престепника, осужденного на по-

жизненное заключение, государство тратит 1 млн. 440 тыс. На проведение про-

цедуры смертельной инъекции для одного заключенного государство потратит 

298 тыс. руб. Учтем налоги в размере 2 миллиардов рублей/год с людей, чьи 

смерти можно было предотвратить, введя смертную казнь как сдерживающий 

фактор преступлений. Получаем неоспоримый результат: в результате прове-

денных мною рассчетов, смертная казнь выгоднее для государства, чем содер-

жание пожизненно заключенных преступников. Правомерность применения 

смертной казни в России подтверждает Конституция РФ, и при снятии морато-

рия с данного вида наказания страна понесет экономическую прибыль. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена исследованию современного положения работы 

органов прокуратуры в России в аспекте цифровизации и информационных 

технологий. 

Целью исследования является детальное рассмотрение плюсов и минусов 

применения цифровизации и информационных технологий в деятельности ор-

ганов прокуратуры. 

В процессе исследования использованы такие общенаучные методы, как 

анализ, синтез, сравнение. 

В работе автор раскрывает понятия цифровизации и информационных тех-

нологий, а также аспекты их применения в деятельности органов прокуратуры 

на сегодняшний день. Приводит выводы по степени цифровизации прокурату-

ры России. 

Рассматриваются особенности организации работы прокуратуры в услови-

ях цифровизации и информационных технологий. 
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Высказана авторская позиция об уровне информатизации прокуратуры 

Российской Федерации. 

ABSTRACT 

This work is devoted to the study of the current state of the work of the prosecu-

tor's office in Russia in the aspect of digitalization and information technology. 

The purpose of the study is a detailed examination of the pros and cons of the 

use of digitalization and information technologies in the activities of the prosecutor's 

office. 

In the course of the research, such general scientific methods as analysis, syn-

thesis, comparison were used. 

In the work, the author reveals the concepts of digitalization and information 

technologies, as well as aspects of their application in the activities of the prosecutor's 

office today. Provides conclusions on the degree of digitalization of the Prosecutor's 

Office of Russia. 

The features of the organization of the work of the prosecutor's office in the 

conditions of digitalization and information technology are considered. 

The author's position on the level of informatization of the Prosecutor's Office of 

the Russian Federation is expressed. 

 

Ключевые слова: цифровизация, прокуратура, информационные техноло-

гии, права граждан, цифровая трансформация, преступления. 

Keywords: digitalization, prosecutor's office, information technology, citizens' 

rights. 

 

Введение 

По сравнению с системой прокуратуры других стран, российская система 

прокуратуры имеет следующие характеристики и основные моменты: во-

первых, система прокуратуры независима и профессиональна. 
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Органы прокуратуры независимы от судебных и административных орга-

нов и могут самостоятельно осуществлять следственную и прокурорскую дея-

тельность, обеспечивая свой профессионализм. 

Во-вторых, прокуратура обладает широким спектром функций и имеет право 

проводить расследования и осуществлять судебное преследование [6, c. 254]. 

В-третьих, система прокуратуры защищает права граждан и национальные 

интересы, осуществляя надзор за исполнением законов и поддерживая справед-

ливую и равноправную судебную систему. 

Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что развитие совре-

менной науки и техники предоставит больше возможностей для работы россий-

ских прокурорских органов. Такие технологии, как распознавание лиц и анализ 

больших данных, станут для них мощными инструментами выявления и 

предотвращения преступлений. 

Необходимость цифровой трансформации обусловлена существенным ро-

стом объема информации в работе прокуроров почти по всем направлениям де-

ятельности 

Изначально можно отметить в данном аспекте труды Добрецова Д.Г., Ере-

жипалиева Д.И., Камчатова К.В., Аристархова А.Л., Зяблиной М.В. 

Описание проводимого исследования 

Цифровизация – это улучшение тех или иных процессов с помощью со-

временных технологий [10, c.240]. 

19 апреля 2000 года Верховный суд Российской Федерации провел свое пер-

вое заседание по рассмотрению дела с дистанционным участием осужденных. 

20 лет спустя этот метод впервые был использован на пленарных заседаниях. 

Представитель Верховного Суда Российской Федерации прокомментиро-

вал эксперимент по удаленному проведению пленарных заседаний: «Эта прак-

тика стала тенденцией во время нынешней эпидемической пандемии. 

Сейчас, когда активно развиваются электронные технологии, экстренные 

совещания можно проводить эффективно и безопасно. Такого рода коммуника-
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ционные системы в режиме реального времени будут чаще использоваться в 

будущем.» [11, c. 208] 

В течение двух месяцев, с марта по май 2020 года, прокурорская система 

Российской Федерации работала, казалось бы, в совершенно незнакомых усло-

виях. Тем не менее, прокуратура и суды Российской Федерации по-прежнему 

рассматривали более 2 миллионов дел во время эпидемии и провели более 8000 

слушаний в режиме видеоконференций. 

С 2000 года Россия продолжает обращаться за кредитами на сотни милли-

онов долларов США во Всемирный банк и Новый банк развития (также известный 

как «Банк развития БРИКС», широко известный как «Банк БРИКС», который яв-

ляется международным финансовым учреждением, созданным совместно стра-

нами БРИКС) для продвижения информационной судебной реформы, включая 

проект правовой реформы в России, который завершился в 2005 году, проект 

поддержки судебной реформы в России, который завершился в 2007 году, про-

ект судебной реформы в России, который завершился в 2009 году, закупку обо-

рудования для удаленных судебных процедур Верховного Суда Российской 

Федерации и строительство системы каналов связи. 

Среди них приоритетным направлением является использование информа-

ционных технологий в деятельности прокуратуры. 

Используя кредиты, прокуратура Российской Федерации сосредоточилась 

на следующем информационном строительстве: закупке и установке оборудо-

вания для записи судебных заседаний и специального программного обеспече-

ния; закупке и установке аппаратных и программных средств видеоконферен-

цсвязи; закупке и установке систем удаленного мониторинга информационных 

ресурсов судов общей юрисдикции и других судебных департаментов; закупке 

мобильных устройств для поддержки работы судов; модернизация интегриро-

ванных систем управления делами и документооборотом; автоматическая база 

данных судебных решений; информационно-справочная система и портал Вер-

ховного Суда Российской Федерации; созданная информационно-справочная 

система для посетителей Верховного Суда и создание электронной библиотеч-
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ной системы; разработка новые стандарты и показатели функционирования су-

дебной системы; обучение информационным технологиям сотрудников депар-

тамента информационного обслуживания суда. Кроме того, после оценки об-

щих судебных требований к судебному оборудованию и программному 

обеспечению была создана федеральная база данных о судебном процессуаль-

ном персонале. 

В последние десятилетия использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в различных судебных разбирательствах в Рос-

сийской Федерации постепенно расширяется, решая ряд взаимосвязанных про-

блем. Среди них это включает облегчение доступа граждан и организаций к 

информации; облегчение доступа граждан и организаций к правосудию и 

упрощение для них обращения в суд; снижение риска коррупции за счет непер-

сонифицированных отношений между судебными органами и заявителями; 

обеспечение соблюдения процессуальных сроков и ознакомление с материала-

ми дела, если таковые отсутствуют, повлияет на эффективную защиту консти-

туционных прав и свобод; и обеспечение прозрачности информации в судебных 

органах. 

Кроме того, основная правовая база цифровизации российского правосу-

дия существует на разных уровнях. Международные организации, к которым 

присоединилась Россия, приняли документ «мягкого права», целью которого 

является максимально упростить общение между гражданами и судами и про-

куратурой при соблюдении необходимых условий для обеспечения сетевой 

безопасности и сохранности персональных данных. Среди этих рекомендаций 

особенно стоит упомянуть законопроект Европейской комиссии. Они призывают 

государства-члены обеспечить возможность возбуждения разбирательства с по-

мощью электронных средств, совершать процессуальные действия в электронной 

среде и получать информацию о делах и прецедентах в электронном виде. 

На национальном уровне документ «Концепция информатизации россий-

ских судов до 2020 года» содержит важные рекомендации по использованию 

цифровых технологий в российских судебных процедурах. Его основной целью 
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является развитие электронного правосудия, то есть «на основе использования 

судами информационных технологий, методов и форм осуществления, преду-

смотренных законом, процессуальных действий в электронной (цифровой) 

форме, включая сотрудничество между судами, физическими и юридическими 

лицами.» [5, c. 234] 

Другой важный процедурный документ, «Стратегия развития информаци-

онного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы», также предусмат-

ривает основные этапы дальнейшей цифровизации судебной системы. 

Тем не менее, 3 марта Итар-Тасс сообщило, что Кудрин, директор Счетной 

палаты России, заявил в своем выступлении во время участия в Дне открытых 

данных Фонда развития интернет-инициатив, что эффективность информатиза-

ции российских правительственных ведомств неэффективна. Хотя 100 миллиар-

дов рублей (около 1,52 миллиарда долларов США) инвестированы в этот процесс, 

базы данных большинства министерств ненадежны и редко обновляются. 

Нынешний уровень информатизации российских правительственных ве-

домств неравномерен, а информационная база данных большинства ведомств 

относительно слаба и сложна в использовании [3, c. 200]. 

Разрабатываются меры по повышению уровня информатизации различных 

государственных ведомств и превращению их в единую правительственную 

платформу. Качество всех информационных ресурсов одинаковое, и может 

осуществляться взаимодействие и обмен данными. 

Кудрин подчеркнул, что национальный план России по «цифровой эконо-

мике» также направлен на повышение уровня информатизации правительства, 

и Контрольно-ревизионная служба также будет упорно работать над улучшени-

ем работы системы и баз данных и повышением эффективности работы [4]. В 

течение шести лет 30% текущей ежедневной работы будет переведено в цифро-

вую форму и сможет управляться удаленно. 
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Результаты исследования и обсуждения 

Итак, рассмотрим, в чем же заключаются особенности организации работы 

прокуратуры в условиях цифровизации и информационных технологий. 

Применение криптографической технологии 

Технология криптографии является одной из важных технологий обеспе-

чения безопасности работы органов прокуратуры в России. 

Технология криптографии может обеспечить конфиденциальность и це-

лостность коммуникационного контента и предотвратить кражу или подделку 

конфиденциальной информации. 

Органы прокуратуры используют технологию криптографии для реализа-

ции механизмов безопасности, таких как зашифрованные сообщения и цифро-

вые подписи, для обеспечения безопасности внутренних коммуникаций прави-

тельственных ведомств. 

Зашифрованная связь 

Зашифрованная передача данных заключается в преобразовании исходных 

данных в зашифрованный текст с помощью алгоритма шифрования, и только 

те, у кого есть соответствующий ключ дешифрования, могут расшифровать и 

получить исходные данные. 

Органы прокуратуры в России используют надежные алгоритмы шифро-

вания, такие как RSA, AES и т.д., для шифрования и защиты внутренних ком-

муникаций, предотвращения подслушивания и дешифрования третьими лицами 

и обеспечения безопасности коммуникаций. 

Цифровая подпись 

Цифровая подпись – это технология, которая неопровержимым образом 

подтверждает личность отправителя информации и целостность информации 

[9, c. 114]. 
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Органы прокуратуры в России используют технологию цифровой подписи 

для подтверждения личности и защиты целостности информации во внутрен-

них коммуникациях. 

Определенный закрытый доступ есть только у подписавшего, в то время 

как открытый доступ предназначен для всех, гарантируя, что только те, у кого 

есть закрытый доступ, могут подписывать, а верификатор может проверить ле-

гитимность подписи с помощью открытого ключа. 

Применение технологии сетевой безопасности 

С быстрым развитием Интернета проблемы сетевой безопасности также 

становятся все более серьезными. 

Безопасность внутренних коммуникаций органов прокуратуры в России 

неотделима от поддержки технологий сетевой безопасности. 

Технология сетевой безопасности может защитить внутреннюю коммуни-

кационную сеть правительственных ведомств от атак и помех, а также обеспе-

чить доступность и надежность системы связи. 

Технология брандмауэра 

Брандмауэр – это устройство безопасности, расположенное между внут-

ренней сетью и внешней сетью, которое может отслеживать и управлять пото-

ком сетевых сообщений [2, c. 216]. 

Органы прокуратуры в России используют технологию брандмауэра для 

установления границ сети, запрета незаконного доступа и атак, а также обеспе-

чения безопасности внутренних коммуникационных сетей. 

Технология обнаружения вторжений 

Технология обнаружения вторжений обнаруживает потенциальные инци-

денты вторжения и сообщает о них путем мониторинга ненормального поведе-

ния в сети. 

Органы прокуратуры в России используют технологию обнаружения 

вторжений для мониторинга внутренней коммуникационной сети в режиме ре-
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ального времени, своевременного обнаружения сетевых атак и реагирования на 

них, а также обеспечения безопасности системы связи. 

Применение технологии защиты конфиденциальности 

Технология защиты конфиденциальности может защитить личную инфор-

мацию о конфиденциальности во внутренних коммуникациях правительствен-

ных ведомств от утечки. С наступлением эры информатизации и оцифровки 

защита личной жизни становится все более важным вопросом. 

Технология аутентификации личности 

Технология аутентификации личности используется для подтверждения 

идентификационной информации стороны, участвующей в общении, и предот-

вращения олицетворения и подделки [8, c. 172]. 

Органы прокуратуры в России используют технологию аутентификации 

личности для обеспечения того, чтобы личности участников внутренних ком-

муникаций были законными и достоверными, а также для предотвращения не-

законного доступа. 

Соглашение о защите конфиденциальности 

Соглашение о защите конфиденциальности – это механизм, используемый 

для обеспечения защиты и разумного использования конфиденциальности 

участниками коммуникации в процессе коммуникации. 

Российские правительственные ведомства разработали соответствующие 

соглашения о защите частной жизни, чтобы обеспечить защиту личной инфор-

мации во время внутренних коммуникаций. 

Применение технологии резервного копирования 

и восстановления данных 

Технология резервного копирования и восстановления данных может 

обеспечить безопасность и надежность внутренних коммуникационных данных 

правительственных ведомств. 
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В случае потери, повреждения или утечки коммуникационных данных 

технология резервного копирования и восстановления данных позволяет быст-

ро восстановить данные и обеспечить устойчивость системы связи. 

Регулярное резервное копирование 

Органы прокуратуры в России используют методы резервного копирова-

ния для регулярного резервного копирования данных внутренней связи на за-

щищенный носитель, чтобы предотвратить потерю и повреждение данных. 

Регулярное резервное копирование может гарантировать, что даже в слу-

чае случайной потери или повреждения данных они могут быть быстро восста-

новлены и может быть гарантирована нормальная работа системы связи. 

Аварийное восстановление 

Технология аварийного восстановления – это технология, которая быстро 

восстанавливает нормальную работу системы с помощью резервного копирования 

данных и мер по восстановлению в случае катастрофического повреждения си-

стемы. 

Органы прокуратуры в России внедрили план обеспечения готовности к 

стихийным бедствиям и восстановления для реагирования на чрезвычайные си-

туации и крупные стихийные бедствия и обеспечения непрерывности системы 

внутренней связи. 

Применение передовых технологий 

С быстрым развитием науки и техники некоторые передовые технологии 

также были внедрены во внутреннюю коммуникационную безопасность рос-

сийских правительственных ведомств, обеспечивая новую гарантию безопасно-

сти систем связи. 

Технология искусственного интеллекта 

Технология искусственного интеллекта сыграла важную роль во внутрен-

ней коммуникационной безопасности российских правительственных ведомств. 
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С помощью алгоритмов и моделей искусственного интеллекта внутренние 

коммуникации можно отслеживать и анализировать в режиме реального време-

ни, своевременно обнаруживать аномалии и повышать безопасность внутрен-

них коммуникаций [7, c. 336]. 

Технология Интернета вещей 

Технология Интернета вещей соединяет устройства, датчики и сети для ре-

ализации интеллектуального взаимодействия между устройствами. 

Российские государственные ведомства применяют технологию Интернета 

вещей для обеспечения внутренней коммуникационной безопасности и обеспе-

чивают комплексную защиту внутренних коммуникационных сетей посред-

ством мониторинга коммуникационного оборудования в режиме реального 

времени и управления им. 

Заключение и вывод 

29 октября 2020 года официальный сайт Правительства России опублико-

вал «Перечень применимых технологий Экспериментальной правовой системы 

в области цифровых инноваций», включая нейронные технологии и технологии 

искусственного интеллекта, технологии больших данных, квантовые техноло-

гии, производственные технологии, робототехнику и сенсорные технологии, рас-

пределенный биллинг, беспроводную связь. коммуникации, виртуальная и допол-

ненная реальность, Интернет вещей, отраслевые цифровые технологии и т.д. 

Этот приказ позволяет разработчикам избавиться от ненужного админи-

стративного бремени и ускорить вывод на рынок новых цифровых сервисов [1]. 

31 июля 2020 года президент России подписал Закон об эксперименталь-

ной правовой системе. 

Упрощенная правовая система в сфере цифровых инноваций называется 

регулятивной. Это особая правовая среда для тестирования новых продуктов, 

которая помогает снизить издержки бизнеса и ускорить продвижение перспек-

тивных идей. 
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Если экспериментальная система окажется эффективной, она будет рас-

пространена на всю страну. 

Безопасность внутренних коммуникаций российских правительственных 

ведомств зависит от поддержки передовых компьютерных технологий. 

Применение технологии криптографии может обеспечить конфиденциаль-

ность и целостность коммуникаций, технология сетевой безопасности может 

защитить коммуникационные сети от атак и помех, технология защиты конфи-

денциальности может предотвратить утечку личной информации о конфиден-

циальности, технология резервного копирования и восстановления данных может 

обеспечить безопасность и надежность коммуникационных данных, а применение 

передовых технологий технологии могут обеспечить новые гарантии. 

Применение и исследования этих компьютерных технологий российскими 

государственными ведомствами постоянно повышают безопасность и надеж-

ность внутренних коммуникаций и обеспечивают важную часть национальной 

информационной безопасности. 

Подводя итог, информатизацию прокуратуры Российской Федерации мож-

но охарактеризовать как выдающуюся – от капиталовложений до разработки 

политики, строительства и реализации. 

Поэтому неудивительно, что она может поддерживать эффективную рабо-

ту судебной системы и достигать значительных результатов. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию правовой природы соглашения об оказа-

нии юридической помощи. Автор отмечает важность проблемы неоднозначно-

сти квалификации указанного договора и необходимость выделения его в каче-

стве отдельного вида гражданско-правового обязательства для укрепления 

института адвокатуры в Российской Федерации. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of legal assistance agreement’s nature. The 

author notes the importance of the agreement and the necessity to admit it as a specif-
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ic type of a civil contract in order to strengthen the position of advocacy in Russian 

Federation. 
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Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатом оформля-

ется определенным правовым документом – соглашением об оказании юриди-

ческой помощи. 

Данный документ играет важную роль в создании и дальнейшем функцио-

нировании отношений с доверителем. Поэтому необходимо детально подхо-

дить к процессу его составления, ведь именно от того, насколько подробно бу-

дут изложены его условия, будет зависеть результат работы адвоката – исход 

дела, а также все возможные вытекающие из него последствия. 

Несмотря на определенность указанного понятия в законодательстве, в 

процессе правоприменительной деятельности судов часто возникает проблема 

неоднозначности толкования при квалификации указанного соглашения, и как 

следствие, отнесения его судами к иным гражданско-правовым договорам, что 

в значительной степени влияет на результат рассмотрения дел как по искам до-

верителей к их адвокатам, так и наоборот. [2]  

Тем не менее, Соглашение обладает достаточными правовыми основания-

ми, позволяющими ему именоваться самостоятельным видом гражданско-

правового договора, поскольку ему присущ отдельный источник правового ре-

гулирования, наименование, субъектный состав и существенные условия. [5] 

Правовую основу указанного договора составляет статья 25 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

как специальная норма, и общие положения о договоре в ГК РФ, как общая 

норма. Кроме того, особую роль в регулировании данного договора играет Ко-

декс профессиональной этики адвоката. Указанное положение является прояв-
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лением правила, закрепленного в пункте 2 статьи 421 ГК РФ, в соответствии с 

которым стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. Вышеуказанное под-

черкивает его статус как отдельного вида гражданско-правового обязательства 

в системе обязательственного права, которое хотя и прямо не упомянуто в ГК 

РФ. [3] 

Интересной особенностью является также и то, что данный юридический 

документ именуется именно соглашением, а не договором. Изначально можно 

подумать, что данная деталь умаляет значение указанной сделки в системе 

гражданско-правовых договоров. Однако, стоит обратить внимание на то, что в 

части 1 статьи 420 ГК РФ договор определяется именно как соглашение двух 

или нескольких лиц. Так, термин «соглашение» является вполне уместным, и 

даже подчеркивает его особенность в сравнении с иными видами гражданско-

правовых договоров. 

Субъектный состав Соглашения также качественно выделяет его. [8] Ад-

вокат является обязательной стороной данного договорного обязательства, по-

скольку квалифицированная юридическая помощь оказывается именно лицами, 

получившими в установленном порядке статус адвоката. 

Кроме того, необходимо отметить и еще одну особенность, связанную с 

ролью независимого профессионального советника по правовым вопросам, т.е. 

адвоката. Соглашение – это фидуциарная сделка, основанная на доверии. Вы-

шесказанное означает, что личность адвоката имеет существенное значение для 

доверителя, поскольку в процессе осуществления адвокатом профессиональной 

деятельности адвокат становится негласным участником личной жизни своего 

клиента, что оказывает существенное влияние на жизнь и деятельность послед-

него. 

Из фидуциарного характера данного договорного обязательства вытекает 

закрепленная законом обязанность по личному исполнению поручения адвока-

том. Именно личный характер оказания юридической помощи своему довери-

телю отличает Соглашение от смежных договоров, поскольку в договоре пору-
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чения возможно передоверие исполнения поручения (ст. 976 ГК РФ), а в договоре 

возмездного оказания услуг – оказание услуг третьим лицом (ст. 780 ГК РФ). [7] 

Необходимо также сказать о существенных условиях Соглашения, которые 

значительно отличают его от иных видов гражданско-правовых договоров. Из 

всех существенных условий Соглашения, по моему мнению, стоит обратить 

особенное внимание на условие о выплате вознаграждения за юридические 

услуги адвоката. Так, в случае невыплаты вознаграждения доверителем, адво-

кат вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательства, 

что влечет расторжение сделки. Однако указанная правовая возможность не 

распространяется на случаи заключения Соглашения в ситуации необходимо-

сти защиты доверителя в рамках уголовного дела, так как в данном случае од-

носторонний отказ от исполнения недопустим. [6, с. 97] 

Данное обстоятельство отличает Соглашение от договора возмездного ока-

зания услуг, поскольку исполнитель имеет право безусловного отказа от испол-

нения обязательств при полном возмещении убытков. [4] 

Кроме того, существует еще одно важное условие, а именно предмет Со-

глашения, неполнота выражения которого создает многочисленные правовые 

споры и дискуссии. При указании предмета в зависимости от пожеланий дове-

рителя в перечень часто включается совершение адвокатом как юридических, 

так и фактических действий, или же только юридических действий, что на 

практике затрудняет судей, и как следствие, влечет отнесение его к договорам 

поручения или возмездного оказания услуг. [1] Так, представляется, что более 

тщательная регламентация данного условия поможет преодолеть указанную 

проблему. 

Таким образом, в настоящее время Соглашение характеризуется необхо-

димыми юридическими особенностями для выделения его в самостоятельный 

вид гражданско-правового договора, поскольку признание его таковым помо-

жет не только исключить в юридическом сообществе споры по вопросу квали-

фикации соглашения, но и усилить независимость института адвокатуры в Рос-

сийской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с использова-

нием систем веб- и видеоконференц-связи в гражданском судопроизводстве. 

Затрагиваются технические и организационные аспекты внедрения данных тех-

нологий, а также вопросы эффективности и доступности для различных участ-

ников судебного процесса. В статье предлагаются возможные решения этих 

проблем и повышения эффективности использования систем веб- и видеокон-

ференц-связи в рамках гражданского судопроизводства. 
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ABSTRACT 

The article discusses topical problems related to the use of web and video con-

ferencing systems in civil proceedings. The technical and organizational aspects of 

the implementation of these technologies, as well as the issues of efficiency and ac-

cessibility for various litigants. The article proposes possible solutions to these prob-

lems and increases the efficiency of the use of web and video conferencing systems 

within the framework of civil proceedings. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс; веб-конференция; видеоконфе-

ренц-связь; техническая возможность; закрытое судебное заседание. 

Keywords: civil procedure; web conferencing; video conferencing; technical 

capability; closed court session. 

 

В 2013 году Гражданский процессуальный кодекс (далее- ГПК) был до-

полнен статьей 155.1, предоставляющей возможность участия в судебном засе-

дании с помощью систем видеоконференц-связи (далее-ВКС) [2]. Данный спо-

соб участия в процессе применяется не только по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов, специалистов и 

переводчика, но может инициироваться и самим судом. При этом для использо-

вания системы ВКС в рамках судебного процесса необходимо наличие техни-

ческих ресурсов, обеспечивающих возможность проведения видеоконференц-

связи в судебном заседании. 

Новеллой гражданского процессуального законодательства стало введение 

в 2021 году статьи 155.2, которая предусматривает возможность участия в су-

дебном заседании с помощью использования веб-конференции. Правовое регу-

лирование двух вышеуказанных систем является тождественным. 

Зачастую происходит смешение понятий данных технологий, при этом они 

значительно различаются по своей сущности. Видеоконференц-связь представ-

ляет собой телекоммуникационную технологию интерактивного взаимодей-

ствия трех и более удаленных абонентов, при которой между ними возможен 
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обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени, с учетом передачи 

управляющих данных в основном по гарантированным каналам связи. Веб-

конференция – технология и инструментарий для организации онлайн-встреч и 

совместной работы в режиме реального времени через Интернет, а это не га-

рантированные каналы связи [1]. Верховный Суд РФ указывает, что главное 

отличие состоит в гарантии передачи аудио- и видеоданных. В своей работе 

Ю.В. Миронова отмечает, при выборе между системой ВКС и Веб-ВКС проис-

ходит разделение на основе определения, какие технические средства будут ис-

пользоваться для участия опрашиваемых лиц в судебном заседании. Возможны 

два варианта: участие в судебном заседании через другой суд, который органи-

зует процесс с использованием ВКС, либо путем использования персональных 

средств вычислительной техники и связи (Веб-конференции) [4, с. 39]. 

Введение веб- и видеоконференц-связи в гражданский процесс обладает 

рядом преимуществ: существенно сокращаются временные и финансовые за-

траты, что обеспечивает реализацию принципа процессуальной экономии; веб-

конференция позволяет участникам гражданского судопроизводства принимать 

участие в процессе независимо от местоположения, что является особенно ак-

туальным в масштабах нашей страны. Несмотря на ряд преимуществ, примене-

ние систем веб-конференции имеет множество неразрешенных вопросов. 

В теории гражданского процессуального права не конкретизировано поня-

тие «техническая возможность», ввиду этого суды, указывая на отсутствие тех-

нической возможности не дают явных объяснений о причинах отсутствия такой 

возможности, что негативно сказывается на реализации таких принципов как: 

доступность правосудия, равенство граждан перед законом и судом. Например, 

13 ноября 2018 года Порховский районный суд Псковской области рассмотрел 

гражданское дело в отсутствие представителя истца – ПАО «Сбербанк России», 

который ходатайствовал о своем участии в судебном заседании с помощью ви-

деоконференц-связи, но суд отказал, ссылаясь на технические причины, отметив, 

что использование системы видеоконференц-связи, предусмотренной ст. 155.1 

ГПК РФ, по смыслу закона, не является императивной обязанностью суда [6]. 
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Справедливо указывает Т.А. Комарова, что обязательным условием под-

держания существующих гарантий качественного, то есть правильного, свое-

временного и справедливого правосудия является фильтрация новелл законода-

тельства через призму принципов гражданского процессуального права [3, с. 3]. 

Согласно ч.6 ст.10 ГПК устанавливается запрет на использование систем 

веб- и видеоконференц-связи в закрытом судебном заседании. Анализируя тех-

нологию работы видеоконференц – связи, было отмечено, что передача инфор-

мации осуществляется по гарантированным каналам связи. В связи с этим воз-

никает вопрос, не является ли данный запрет нарушением гарантии каждого на 

судебную защиту его прав и свобод? Предполагается, что использование веб-

конференции не гарантирует конфиденциальность процесса, однако примене-

ние закрытых каналов связи между судами сможет должным образом обеспе-

чить тайность судебного заседания. В связи с чем предлагается внести измене-

ние в ч.6 ст. 10 ГПК и изложить ее в следующей редакции: «Дело в закрытом 

судебном заседании рассматривается с соблюдением всех правил гражданского 

судопроизводства. Использование средств аудиозаписи и системы веб-

конференции в закрытом судебном заседании не допускается». 

Инициатива проведения судебного заседания с использованием техноло-

гий ВКС может исходить не только от лиц, участвующих в деле, и других 

участников, но и от суда. Исходя из судебной практики не все суды общей 

юрисдикции используют такую возможность. В 2020 году Буденновский город-

ской суд рассмотрел гражданское дело в отсутствии ответчика, который отбы-

вал наказание в исправительной колонии строгого режима. Суд указал, что от 

осужденного не поступило никаких сведений об участии его в судебном засе-

дании путем использования систем видеоконференц-связи. Также суд сослался 

на то, что отсутствие ходатайства на проведение ВКС является волеизъявлени-

ем, которое свидетельствует об отказе от реализации права на участие в судеб-

ном разбирательстве дела [5]. 

Следующей проблемой являются технические трудности, например сбои 

интернет-соединения. Даже незначительные разрывы могут привести к ухуд-
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шению передачи аудио и видео информации, что в свою очередь представляет 

серьезное ограничение для эффективного ведения гражданского процесса через 

системы веб- и видеоконференц-связи. 

В связи с актуальностью вопросов соблюдения прав и интересов лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кто получает медицин-

скую помощь в стационарных условиях, включая психиатрическую помощь, 

предлагается дополнить статью 155.2 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации частью 5, изложив в следующей редакции: «5. В случае 

невозможности участия в судебном заседании лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, лиц, находящихся в медицинских организациях, оказывающих 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также лиц, находящихся 

на лечении в медицинских организациях стационарного типа и не имеющих 

возможности по состоянию здоровья явиться в суд, судебное заседание прово-

дится с использованием системы веб-конференции». 

Введение веб- и видеоконференц-связи в гражданское судопроизводство 

представляет собой важный этап в цифровизации гражданского процесса, делая 

его более доступным и удобным. Однако, на фоне всех преимуществ, возника-

ют и серьезные проблемы, которые требуют решения правовых и организаци-

онных вопросов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с использова-

нием SMS-извещений в гражданском судопроизводстве. Автор анализирует 

различные аспекты данной темы, включая эффективность, безопасность и до-

ступность таких уведомлений. Предлагаются рекомендации по улучшению си-

стемы SMS-извещений и повышению их эффективности в рамках гражданского 

судопроизводства. 
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ABSTRACT 

The article discusses the current problems associated with the use of SMS noti-

fications in civil proceedings. The author analyzes various aspects of this topic, in-

cluding the effectiveness, security and availability of such notifications. Recommen-

dations are proposed to improve the SMS notification system and increase their 

effectiveness in civil proceedings. 

 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, SMS-извещения, суд, 

участники процесса. 

Keywords: civil proceedings, SMS notifications, court, participants in the pro-

cess. 

 

В настоящее время Российская Федерация, как и многие другие страны, 

активно внедряет современные информационные технологии в различные сфе-

ры жизни, включая правосудие. Среди инновационных подходов к улучшению 

и цифровизации гражданского судопроизводства следует выделить использова-

ние SMS-извещений о месте и времени судебного заседания. Этот механизм 

информирования, призванный упростить и сделать более эффективным взаи-

модействие судов и участников процесса, вызывает не только интерес, но и ряд 

юридических и практических вопросов, требующих тщательного рассмотрения. 

Статья 113 ГПК РФ определяет способы извещения лиц. Она устанавлива-

ет, что уведомление может осуществляться путем отправки заказного письма с 

уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, те-

лефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использова-

нием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного 

извещения или вызова и его вручение адресату [2]. В соответствии с данной 

статьей, перечень доступных методов уведомления не является исчерпываю-

щим, однако следует учесть ряд аспектов. 

Согласно п. 36 постановления Пленума Верховного Суда № 11 «О подго-

товке гражданских дел к судебному разбирательству» извещение участников 
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процесса с помощью СМС- сообщений возможно при наличии их согласия, а 

также фиксации факта получения сообщения. Согласие на получение данного 

вида извещения фиксируется с помощью расписки, в которой наряду с данны-

ми об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным 

способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направля-

ется [3]. 

В соответствии с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

«Об утверждении Регламента организации извещения участников судопроиз-

водства посредством СМС-сообщений» СМС-извещение – отправка судом 

участникам судопроизводства СМС-сообщений, содержащих информацию об 

адресате, наименовании и адресе суда, о дате и времени проведения судебного 

заседания, либо само СМС-сообщение, содержащее указанную информацию 

[4]. Приказ регламентировал деятельность судов в вопросах организации изве-

щения участников процесса исследуемым способом. 

Пленум Верховного Суда РФ постановлением от 09 февраля 2012 г. № 3 

поставил точку, в вопросах SMS-извещения и внедрил в практику работы судов 

данный способ. 

SMS-извещение, как и другие способы будет считаться надлежащим при 

выполнении двух ключевых условий: фиксирование факта отправки извещения 

и фиксирование факта вручения извещения адресату. Это подтверждается 

Определением Верховного Суда РФ от 19.05.2015 № 4-КГ15-17, где отмечается, 

что независимо от выбранного судом способа извещения участников судебного 

процесса, любое используемое средство связи или доставки должно обеспечи-

вать достоверную фиксацию переданного сообщения и факт его получения ад-

ресатом. 

Несмотря на множественность актов закрепления SMS-извещения, суще-

ствуют определенные проблемы реализация данного способа. 

Одной из главных проблем является неурегулирование механизма фикса-

ции получения SMS-извещения адресатом. Так, например, факт отправки отме-

чается в автоматическом режиме в ПС "СДПС" ГАС "Правосудие". Факт до-
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ставки подтверждается только со слов адресата, который может стремиться 

уклониться от надлежащего извещения с целью затягивания процесса. 

В своей работе, адвокат Нижегородской области, Л.Н. Подгорная отмеча-

ет, что в настоящее время использование SMS-сообщений для уведомления 

граждан не обладает признаками достоверности. Это объясняется отсутствием 

соответствующего правового регулирования, а также недостаточностью досто-

верных данных о принадлежности сотовых телефонов адресату, а также о фак-

тическом использовании ими именно адресатом [6]. 

А.А. Алексеев верно отмечает, что данный метод может быть недостаточ-

но подходящим. С одной стороны, участник гражданского процесса дает пись-

менное согласие на получение уведомлений от суда в форме SMS-сообщений, 

отправляемых на определенный номер. С другой стороны, обязанность суда по 

извещению участника процесса о месте и времени судебного заседания счита-

ется выполненной после отправки сообщений на указанный номер. Однако 

риск неполучения уведомления возлагается на самого участника [1, c. 12-16]. 

При этом существуют различные методы подтверждения данного факта. 

В.И. Решетняк отмечает, что для фиксирования судебного извещения или вызо-

ва, а также его передачи адресату, печатается и приобщается к материалам де-

тализация sms-рассылки. Эта детализация включает в себя информацию о дате 

и времени отправки каждого SMS-сообщения, содержание отправленных SMS-

сообщений, а также дату и время получения SMS-сообщения участником су-

дебного заседания [5, с. 132]. Несмотря на это практика в фиксации факта по-

лучения законодательно не урегулирована. 

Также одной из проблем стоит выделить ограниченность объема текста в 

SMS-извещениях, что может затруднить передачу полной и детальной инфор-

мации о судебном заседании. Это, в свою очередь, может привести к недопо-

ниманию и дополнительным вопросам со стороны участников процесса. 

Исходя из вышесказанного, SMS-извещения являются важным инструмен-

том в гражданском судопроизводстве, который требует доработки и большего 

законодательного регулирования в части механизма фиксации доставки изве-
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щения, автоматизации отправки сообщений и большего использования на прак-

тике. Такое закрепление сделает гражданское судопроизводство более эффек-

тивным и доступным. 

Цифровизация гражданского процесса предоставляет огромные возможно-

сти для улучшения многих аспектов, включая способы извещений. В этой связи 

с этим предлагается разработать и внедрить новую систему извещений в граж-

данском процессе Российской Федерации, которая может быть полезным ин-

струментом для повышения эффективности и доступности правосудия. Элек-

тронная система уведомлений и извещений в гражданском процессе 

Российской Федерации представляет собой отдельную платформу, разработан-

ную для автоматизации процесса уведомлений и извещений между участника-

ми судебных разбирательств, в отличии от SMS-извещений она позволит гене-

рировать извещения и моментально отправлять их, также она способна 

охватить процесс передачи и фиксирования факта получения извещения участ-

ником после первого прочтения, тем самым позволит сократить случаи затяги-

вания процесса. Также это позволяет более рационально использовать бюджет-

ные средства и содействует развитию современных технологий в судебной 

системе. В целом, внедрение электронной системы уведомлений и извещений в 

гражданский процесс способствует снижению расходов, увеличению эффек-

тивности и улучшению доступности судебной системы для всех участников. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья исследует проблематику правового регулирования цифрово-

го рубля в современном цифровом экономическом пространстве. Работа анали-

зирует основные аспекты внедрения цифрового рубля, включая его технические 

характеристики и потенциальные последствия. С помощью сравнительного 

анализа законодательства и нормативных актов, исследование определяет 

наиболее эффективные правовые механизмы для обеспечения безопасности, 

прозрачности и регуляции цифрового рубля. 

  

Ключевые слова: цифровой рубль, цифровая валюта, правовое регулиро-

вание, Банк России. 

 

Цифровая валюта стала одной из наиболее значимых и обсуждаемых тем в 

мировой экономике. В России также намечается введение своего цифрового 

рубля, что вызывает интерес исследователей и специалистов в сфере финансо-

вого права. 

Цифровой рубль – это электронная форма национальной валюты, которая 

будет обладать теми же функциями, что и обычный рубль. Однако, цифровой 

рубль будет основан на блокчейн-технологии, что позволяет его использование 

для быстрых и безопасных транзакций. 
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Правовое регулирование цифрового рубля является неотъемлемой частью 

его внедрения. Оно направлено на обеспечение юридической защиты пользова-

телей и поддержание стабильности валютной системы страны. 

Первое, что необходимо учесть при разработке правового регулирования, 

это безопасность цифровых транзакций. Это обеспечивается строгим контролем 

со стороны Центрального банка, который будет осуществлять мониторинг всех 

операций и предотвращать возможные мошенничества. 

Однако, регулирование цифрового рубля также должно обеспечивать кон-

фиденциальность и анонимность пользователей. Правительство должно гаран-

тировать, что информация о транзакциях не будет передаваться третьим лицам 

без согласия пользователей. 

Одной из основных задач правового регулирования является предотвраще-

ние финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование 

терроризма. Для этого необходимо устанавливать четкие правила и процедуры 

для идентификации пользователей и проведения антикоррупционных проверок. 

Важным аспектом правового регулирования цифрового рубля является 

также защита прав потребителей. Пользователи должны быть защищены от не-

правомерного доступа к их электронным кошелькам и кражи денег. Также 

необходимо предусмотреть процедуру возврата средств в случае ошибочных 

или недобросовестных транзакций. 

19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который инте-

грирует цифровой рубль в налоговую систему. Так, Налоговый кодекс РФ до-

полняется понятием "счет цифрового рубля", что позволяет определить возник-

новение правоотношений, связанных с операциями с цифровым рублем. 

Законом предусматривается взыскание цифровой валюты, если у налогопла-

тельщика недостаточно электронных денежных средств на счетах. 

Налоговые органы теперь смогут приостанавливать операции по счетам 

цифрового рубля, а также требовать от оператора платформы документы, под-

тверждающие факт списания со счета налогоплательщика и перечисления их в 
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бюджетную систему РФ. Помимо этого, закон устанавливает обязанности опе-

ратора платформы цифрового рубля и ответственность за их несоблюдение. 

Для успешного внедрения цифрового рубля необходимо провести широ-

кую информационную кампанию, чтобы пользователи были ознакомлены со 

всеми правилами и возможностями новой системы. Сотрудничество с финансо-

выми органами и банками также является важным аспектом правового регули-

рования.  

В заключение стоит отметить, что правовое регулирование цифрового 

рубля является неотъемлемой частью его успешного внедрения на российском 

рынке. Это необходимо для обеспечения безопасных и эффективных транзак-

ций, защиты прав пользователей и предотвращения финансовых преступлений. 

Разработка соответствующего законодательства и создание инфраструктуры 

для работы с цифровым рублем являются важными шагами в развитии финан-

совой систем. 
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В последнее время научно-технический прогресс оказывает все большее 

влияние на содержании права. Связано это с тем, что появление и, соответ-

ственно, использование особо опасных объектов энергетики, в нашем случае 

ядерной, требует всесторонней регламентации. Особое внимание уделяется 

правовому регулированию гражданско-правовой ответственности за ядерный 

ущерб. Учитывая, что последствия ядерных инцидентов могут иметь трансна-

циональный характер, значительный интерес вызывают международные дого-

воры, посвященные данной теме. 

Международно-правовое регулирование вопросов юридической ответ-

ственности за ядерный ущерб имеет определенную специфику, что обусловле-

но, прежде всего, потенциальной опасностью причинения большого вреда. Это 

ведет к тому, что обязательства по возмещению вреда, причиненного ядерным 

происшествием, не могут быть полностью обеспечены нормами гражданского 

права, которые регулируют покрытие рисков обычного рода. 

Кроме того, возможность распространения разрушающих последствий 

ядерных катастроф на территории других стран предполагает заключение меж-

дународных договоров, предусматривающих меры ответственности за причи-

ненный ущерб [7, с. 971]. 
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Гражданско-правовую ответственность за ядерный ущерб регламентируют 

Парижская конвенция об ответственности перед третьей стороной в области 

ядерной энергии 1960 г. (далее – Парижская конвенция 1960 г.), Брюссельская 

дополнительная конвенция 1963 г., Брюссельская конвенция об ответственно-

сти операторов ядерных судов 1962 г., Венская конвенция о гражданской ответ-

ственности за ядерный ущерб 1963 г. Особое внимание стоит уделить Протоко-

лу 1997 г., которым были урегулированы пробелы Венской конвенции, однако 

до настоящего времени он так и не вступил в силу. 

Венская конвенция была принята 21 мая 1963 года на конференции, состо-

явшейся в Вене под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МА-

ГАТЭ). Для Российской Федерации конвенция имеет силу с 21 марта 2005 г. 

Целью Венской конвенции 1963 года является «установление некоторых 

минимальных норм для обеспечения финансовой защиты от ущерба, возника-

ющего в результате определенных видов мирного использования ядерной энер-

гии» [1]. Согласно Протоколу 1997 г. Конвенция не применяется к ядерным 

установкам, используемым не в мирных целях. В таких ситуациях должны 

применяться меры международного воздействия. 

Венская конвенция устанавливает территориальную сферу применения. Ее 

положения применяются к ядерному ущербу, который вызван ядерным инци-

дентом, произошедшим: 

1. на территории государств-участников; 

2. вне территории государства-участника от ядерной установки, в отноше-

нии которой лицензия была выдана государством-участником. 

Протокол 1997 года же установил, что она применяется к ядерному ущербу 

независимо от того, где он причинен. 

Конвенция закрепляет основные принципы ответственности за ядерный 

ущерб. Во-первых, любые вопросы, связанные с компенсацией такого вреда 

должны решаться исключительно в судебном порядке [4, с. 115], поскольку 

объем вреда может быть очень значительным, а количество потерпевших – 

большим. Кроме того, ст. VI Венской Конвенции 1963 г. лишает потерпевших 



198 

 

 

права на возмещение вреда, если были нарушены сроки для предъявления тре-

бований. В отношении смерти и телесного повреждения – 30 лет, в отношении 

другого ущерба – 10 лет со дня ядерного инцидента. 

Ответственность возлагается на операторов ядерной установки, которые 

несут солидарную и долевую ответственность, если ядерный ущерб связан с 

ответственностью более чем одного оператора. Венская конвенция вводит без-

виновную ответственность оператора ядерной установки как владельца источ-

ника повышенной опасности. Вместе с тем Конвенция предусматривает случаи, 

освобождающие оператора от ответственности за ядерный ущерб. Так, опера-

тор ядерной установки освобождается от ответственности в случаях действия 

непреодолимой силы. При этом вина владельца будет учитываться при опреде-

лении размера возмещения. Однако Конвенция оставляет многие вопросы на 

усмотрение национального законодательства (ответственность вследствие 

непреодолимой силы чрезвычайного стихийного характера, ответственность за 

ущерб, причиненный транспорту), что усложняет ее применение [9, с. 130]. 

По общему правилу, убытки должны возмещаться в полном объеме. Инте-

ресным является то, что все конвенции устанавливают пределы ответственно-

сти оператора ядерных установок. «Эти пределы вводились для того, чтобы за-

щитить интересы организаций, осуществляющих ядерную деятельность, 

обезопасить их от возможных чрезвычайных убытков» [9, с. 131]. Венская кон-

венция вводит самый низкий по сравнению с другими международными дого-

ворами предел ответственности оператора ядерной установки – 5 млн долл. 

США за каждый ядерный инцидент. 

Конвенция также регулирует и вопросы международного гражданского 

процесса. Юрисдикцией по искам о возмещении ядерного ущерба обладают су-

ды государства, на территории которого произошел инцидент. 

Таким образом, Венская конвенция устанавливает следующие принципы: 

ответственность возлагается на оператора ядерной установки, закрепляет без-

виновную ответственность оператора, устанавливает более длительные сроки 
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исковой давности по сравнению с общегражданскими. Приведенные принципы 

не являются специфическими принципами ядерного права. 

Сложившаяся история ядерных катастроф ставит достаточно острый во-

прос разработки и совершенствования механизмов обеспечения безопасности 

от ядерного вреда, затрагивает немаловажную проблему улучшения и преобра-

зования системы управления ядерной отраслью, в том числе специального за-

конодательства, кроме того, обуславливает необходимость устранения суще-

ственных пробелов в международном ядерном праве [6, с. 16]. 

Особенно актуальным представляется последующее возмещение ущерба, 

причиненного атомной аварией, потерпевшим лицам и организациям, а также 

привлечение виновных лиц к ответственности. 

Стоит подчеркнуть, что объекты ядерной энергетики выступают в качестве 

источников повышенной опасности смешанного характера, способные причи-

нить вред, многократно превышающий размеры и объем вреда от иных источ-

ников опасности [4, с. 114]. 

Одной из наиболее опасных и всемирно известных ядерных катастроф 

считается радиационная авария на АЭС «Фукусима-1», произошедшая в Япо-

нии в 2011 году вследствие мощнейшего землетрясения в 9 баллов и спровоци-

рованного им цунами. В результате аварии расплавилось топливо в реакторах 

трех энергоблоков, а в нескольких из них взорвалась гремучая смесь. 

Конечно, катастрофа нанесла серьезнейший ущерб и повлекла множество 

последствий. В частности, вода и почва были заражены, тысячи людей потеря-

ли свои дома, около 164 тысяч жителей были эвакуированы. По официальным 

сведениям, заразившихся лучевой болезнью и погибших от радиации не было. 

Несмотря на это, подтверждались случаи обострения хронических болезней, в 

том числе наступления преждевременных смертей из-за стресса и ненадлежа-

щего медицинского обслуживания. К примеру, в 2018 году по итогам судебного 

разбирательства владельца станции обязали выплатить компенсацию семье по-

гибшего пожилого мужчины, отказавшегося переселяться и покончившего 

жизнь самоубийством. Решение не обжаловалось. 
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По мнению МАГАТЭ, на возникновение аварии повлияли технические 

недоработки. Главной ошибкой было строительство АЭС на небольшом рас-

стоянии от океана. В самом проекте присутствовали недостатки, поскольку 

станция рассчитана на максимальную нагрузку в случае землетрясения магни-

тудой 7 и цунами высотой 3 метра, а в действительности высота волн превыша-

ла 15 метров. 

После произошедшего возникает вопрос, кто виновен в наступивших по-

следствиях и причинении вреда ядерного характера. Важно подчеркнуть то, что 

Япония не является участницей конвенций, посвященных ответственности за 

ядерный ущерб, следовательно, возмещение вреда возможно только опираясь 

на нормы национального законодательства [7, с. 975]. Однако, японское зако-

нодательство основано на принятых в 1961 г. законах: Законе №147 о компен-

сации за ядерный ущерб [10] и Законе № 148 о соглашениях о гарантиях ком-

пенсации ядерного ущерба [11], которые в целом соответствуют международно-

правовым стандартам [2, с. 769]. 

Примечательно, что в законодательстве государства – Законе № 147, 

предусмотрено основание, освобождающее оператора АЭС от мер ответствен-

ности, если авария произошла в результате стихийного бедствия исключитель-

ного характера. Проблема в одном: признание события таким бедствием может 

быть сделано лишь правительством. 

Следует отметить, что в 2002 году сейсмологи предупреждали о возмож-

ном мощном цунами, а шестью годами позже выяснилось, что риск цунами, как 

и сильного землетрясения, был в целом недооценен. На такие предупреждения 

японское правительство не обратило внимания. В ходе проведения независимо-

го расследования летом 2011 года эксперты установили причину катастрофы, 

указав на человеческий фактор, обвинив Токийскую энергетическую компанию 

(TEPCO) в нарушении техники безопасности и отсутствия плана действий в. 

Закон предполагает образование Согласительного комитета, функциями 

которого является посредничество при разрешении споров о компенсации 
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ядерного ущерба, разработка рекомендаций, касающихся правил определения 

размера подлежащего возмещению ущерба [2, с. 770]. 

В 2011 году после катастрофы был рассчитан размер компенсации за ядер-

ный ущерб. Окружной суд г. Тиба впервые возложил ответственность за ава-

рию на TEPCO. Изначально оценили объем компенсации пострадавшим в 4 

триллиона иен, половину которого обязана выплатить ТЕРСО, занимавшаяся 

строительством АЭС. Затраты такого размера превышали финансовые возмож-

ности ТЕРСО, что представляло угрозу банкротства. Было принято решение, 

что в осуществлении выплат будут оказывать помощь и содействие и другие 

энергетические компании Японии. Для этого был создан специальный фонд, 

основанный на налоговых платежах, в который регулярно отчислялись средства 

компаний. Генеральный секретарь правительства отметил, что верхние пределы 

выплачиваемых сумм не установлены [3, с. 94]. 

По оценке компании, общие затраты на восстановление объекта, приведе-

ние его в безопасное состояние составляют примерно 22 триллиона иен, вклю-

чая компенсационные выплаты. Весь процесс по ликвидации последствий мо-

жет растянуться не на один десяток лет. 

Троих сотрудников – бывших менеджеров ТЕРСО обвинили в служебной 

халатности. Однако, в 2019 году Токийский окружной суд окончил рассмотре-

ние уголовного дела их оправданием. Суд постановил, что обвиняемые были не 

в силах предвидеть природные бедствия и предотвратить аварию. 

В 2022 году Верховный суд Японии признал, что правительство не несет 

ответственности за ядерный ущерб, причиненный аварией, а пострадавшие ли-

ца не вправе претендовать на возмещение ущерба от власти государства. Кроме 

того, суд оставил в силе постановление, обязывающее ТЕРСО выплатить 1,4 

млрд иен в пользу нескольких тысяч пострадавших вследствие катастрофы. 

В 2023 году Высокий суд Сэндая рассмотрев иск полутора тысяч жителей 

города Иваки с требованием о компенсации государством и оператором их пси-

хологических страданий постановил, что правительство ответственно за то, что 

не обязало компанию принять меры безопасности на станции. Тем не менее суд 
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пришел к выводу о невозможности с полной уверенностью утверждать, что та-

кие меры предотвратили бы аварию. 

Проанализировав катастрофу можно отметить, что национальное законо-

дательство достаточно сложно в применении его судами, в результате чего раз-

бирательство может затянуться на долгие годы. Авария позволила выявить не-

достатки в механизме реагирования в случае ядерных аварий: отсутствие 

ответственности государства за недостаточность мер реагирования при возник-

новении аварии для минимизации ее последствий; непринятие регламента ко-

ординации действий между органами власти и станцией в условиях управления 

аварией и снижения уровня ее последствий [5, с. 157]. 

Произошедшее событие показывает, что необходимо развитие именно 

международно-правовых механизмов регулирования ответственности за ядер-

ный ущерб. Международно-правовые акты способны установить единую ответ-

ственность стран за ядерный ущерб, упростить работу судам путем толкования 

норм, содержащихся в Конвенциях, в результате чего сложится единообразная, 

непротиворечивая практика. Также необходимо и совершенствование действу-

ющих конвенций, т.к. некоторые положения стали не совместимы с нынешни-

ми условиями. Так, размер причиненного вреда, как правило, значительно пре-

вышает максимальные размеры возмещения, которое недостаточно (например, 

по Венской конвенции 1963 года – 5 млн. долларов). 

Кроме того, нельзя возлагать вину только на оператора, государство также 

обязано нести свою долю ответственности, создавая механизмы возмещения 

ущерба, превышающего размеры ответственности оператора, путем организа-

ции различных фондов, в том числе в порядке международного сотрудничества. 

На примере Японии – достаточно развитого государства, становится по-

нятно, что нести такую ответственность самостоятельно нелегко. Поэтому 

крайне важно участие стран в системах коллективного возмещения. 

И, конечно, стоит уделять большее внимание изучению обстоятельств, 

освобождающих операторов от ответственности в результате стихийных бед-

ствий чрезвычайного характера. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время, с учетом ускоренного развития гражданско-правовых 

отношений и вытекающей из них гражданско-правовой ответственности, боль-

шую значимость представляет институт вины в гражданском праве. Однако не-

смотря на масштабность исследования, вопрос определения вины при установ-

лении гражданской ответственности остается дискуссионны. В настоящей 

статье провозится анализ места вины в институте гражданско-правовой ответ-

ственности, которая не получила однозначного определения ни в цивилистиче-

ской литературе, ни в действующем законодательстве, что позволяет говорить 

об актуальности темы исследования. 

ABSTRACT 

Currently, taking into account the accelerated development of civil law relations 

and the resulting civil liability, the institution of guilt in civil law is of great im-

portance. However, despite the scale of the study, the issue of determining guilt when 

establishing civil liability remains controversial. This article analyzes the place of 

guilt in the institution of civil liability, which has not received an unambiguous defi-

nition either in the civil literature or in the current legislation, which allows us to talk 

about the relevance of the research topic. 

mailto:sklerenkoi@bk.ru


205 

 

 

Ключевые слова: гражданское право, гражданско-правовая ответствен-

ность, вина, формы вины, предпринимательская деятельность, принцип ответ-

ственности за вину. 

Keywords: bankruptcy, criminal bankruptcy, premeditated bankruptcy, ficti-

tious bankruptcy. 

 

Существует мнение, что понятие вины в гражданском праве является не 

столь значимым по сравнению с с виной в уголовном праве. Ряд ученых оста-

навливается на более подробном изучении лишь форм вины при наличии какого-

либо гражданского правонарушения. Однако Конституционный Суд РФ в По-

становлении от 25 января 2001 г. № 1-П «По делу о проверке конституционно-

сти положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и 

Н.В. Труханова» указал, что «Наличие вины – общий и общепризнанный прин-

цип юридической ответственности во всех отраслях права, и всякое исключе-

ние из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т. е. закреплено 

непосредственно]. 

Действующий ГК РФ (п. 1 ст. 401) закрепил тот же принцип, что и ст. 71 

Основ, при этом существенно усилив его: вместо «принятия всех мер, завися-

щих от лица» от должника, теперь требуется принятие всех мер при надлежа-

щей степени «заботливости и осмотрительности». Разница состоит в том, что 

критерием надлежащей степени «заботливости и осмотрительности» служат не 

возможности и способности данного конкретного должника, а абстрактный 

критерий – соответствие степени заботливости и осмотрительности «характеру 

обязательств и условиям оборота». Концепция «надлежащей заботливости», за-

имствованная из французского и германского гражданского законодательства, 

означает еще больший отход от понимания вины как субъективного отношения. 

Между тем, несмотря на довольно длительный этап становления категории 

вины, сегодня нельзя сказать, что дальнейшие исследовании завершены и су-

ществует единое выработанное, неоспоримое определение. 
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Рассмотрев и изучив выявив имеющиеся проблемы и противоречия, 

сделаем следующие выводы: 

1. На сегодняшний день имеются существенные проблемы в части 

определения понятие вины и описание ее форм, что негативно сказывается на 

правоприменительной практике. На сегодняшний день понятия «вина» и 

«виновность» Используются в российском гражданском праве достаточно 

часто. При этом не отечественный ни зарубежный гражданские кодексы не 

дают легального определения вины а лишь указывают его формы. Легальное 

определение понятие вины затрудняет уяснение исследуемой категории 

вызывает теоретические споры и осложняет процесс правоприменения в связи с 

чем необходимо закрепить понятие вины в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. 

2. Согласно пункту 3 статье 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, лицо, нарушившее свои договорные обязательства при 

осуществлении предпринимательской деятельности, может быть освобождено 

от гражданской правовой ответственности в случае действия непреодолимой 

силы. Значение этого правила для российского гражданского права трудно 

переоценить, поскольку оно создает возможность ответственности без вины не 

в каких-либо частых случаях, как было прежде, а в существенной по объему и 

по значимости части договорных обязательств вообще. Помимо данный нормы 

существуют нормы, содержащиеся в Законе РФ «Озащите прав потребителей». 

Они предполагают возможность возложения ответственности на продавца без 

его вины, причем в конкретном договоре запрещено устанавливать условия его 

освобождения от ответственности или предусматривать более легкую 

ответственность за нарушение обязательств по сравнению с той, которая 

предусмотрено в законе. 

3. Юридическое лицо является отличным субъектом правоотношения от 

физического лица, и в связи с этим вина по своему содержанию будет отличаться 

от вины индивида. К юридическому лицу понятие вины как психического 

отношения субъекта к общественно опасному деянию и соответствующим 
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последствиям применить нельзя. В действиях организации воплощается общее 

сознание и воля, Что отличается силу своей специфики от сознание воли 

физического лица. Вина понимается как акт сознания а в качестве характеристики 

при установлении в ее деятельности нарушителя в конкретных обстоятельствах 

применяется объективный критерий – утверждение, , с целью надлежащего 

выполнения обязательства либо недопущение вреда. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ и сравнения особенностей уголовной ответ-

ственности для несовершеннолетних, а также наказания за их совершения. 

Также были изучены отдельные меры наказания, способствующие освободить 

от уголовной ответственности. 
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ABSTRACT 

The article analyzes and compares the features of criminal liability, as well as 

punishment for their commission. Separate penalties were also studied that help to 

exempt from criminal liability. 

 

Ключевые слова: возраст, уголовная ответственность, несовершеннолет-

ние, особенности уголовной ответственности, наказания. 
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ishment. 

 

Начнем с того где мы вообще можем встретить такое словосочетание как: 

«Особенности уголовной ответственности для несовершеннолетних». Данное 

словосочетание встречается в главе четырнадцатой Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Если найти часть 1 статьи 87 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, то там можно четко понять, что несовершеннолетними счита-

ются те лица, котором на данный момент есть четырнадцать лет, но нет 

восемнадцати. [2, с. 87-96] 

Если лицо в несовершеннолетнем возрасте совершает преступление, это 

свидетельствует о том, что воспитание, которое давалась ребенку было освоено 

им не в полной мере. Ведь забота о детях, их воспитание – равное право и обя-

занность родителей. [1, с. 63-65]. Совершение преступления может в будущем 

отразиться на жизни подростка. В частности, основной причиной возникнове-

ния преступлений в несовершеннолетнем возрасте служат какие-либо негатив-

ные аспекты социального прогресса. Например, кино, буквально недавно был 

снят сериал «Слово пацана». Я считаю, что данный сериал достаточно влияет 

на психику современного подростка. Связанно это с тем, что в сериале показы-

вают эстетику тех времен, когда на улицах городов собирались разные группи-

ровки (ОПГ) и делили между собой районы, и, если кто-то нарушал эти грани-

цы он был наказан не законами государства, а теми законами, которые 

устанавливали они себе сами. Они могли избить его, убить, и это все показыва-
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ется сейчас на просторах интернета. Соответственно дети это смотрят и начи-

нают подражать этому, считая, что это очень круто. Именно поэтому вопросы 

об уголовной ответственности несовершеннолетних считаются наиболее акту-

альной темой в современном мире, ведь дети это наше будущее, а какое у нас 

будет будущее если лица уже в подростковом возрасте начинают совершать 

преступления. 

Анализируя данную тему, я понял, что особенности уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних и их наказание заключается в следующем: 1) если 

ты несовершеннолетний –это уже один из признаков смягчающий наказание; 2) 

если несовершеннолетнему назначают наказание, то в данном моменте учиты-

ваются не только общие обстоятельства, но также и его будущее воспитание, 

условия жизни, чтоб с него мог вырасти не преступник, а человек с нормаль-

ными взглядами на жизнь. [3, с.8-9] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что особенность 

уголовной ответственности несовершеннолетнего заключается в том, что воз-

раст играет главную роль в выборе того или иного наказания, именно он значи-

тельно сокращает приделы уголовной ответственности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья раскрывает проблемы реализации избирательных прав иностран-

ных граждан в Российской Федерации, выявленные на основе анализа содержа-

ния нормативно-правовых актов и пути их преодоления. 

ABSTRACT 

The article reveals the problems of exercising the electoral rights of foreign citi-

zens in the russian federation, identified on the basis of an analysis of the content of 

normative legal acts and ways to overcome them. 
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Избирательное право – один из древнейших правовых институтов демокра-

тического общества, и в процессе его эволюции оно приобретает в сегодняшнем 

мире все большее и большее значение. Избирательные права определяют содер-

жание правосубъектности граждан, условия и границы взаимоотношений меж-

ду политическим обществом и государством, публично-правовую ответствен-

ность представительных и исполнительных органов государственной власти и 

местного самоуправления за результаты своей деятельности перед избирателями. 

Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время од-

ним из распространенных цензов избирательного права является ценз граждан-

ства. То есть законодательно определено требование к кандидатам на выборы, 

согласно которому они должны являться гражданами того или иного государ-

ства. В России стремительно растет количество иностранных граждан: так, в 

период с января по сентябрь 2022 г. на миграционный учет было поставлено 12 

780470 человек, за аналогичный период 2021 г. – 9209258 [13], вместе с тем ино-

странные граждане фактически лишены права на принятие политически значи-

мых решений, что может рассматриваться как ущемление прав иностранных 

граждан, в условиях, что эти лица платят государству налоги и соблюдают за-

конодательство. Таким образом, вопрос об определении содержания политиче-

ских прав и их объема в соответствии с законодательством является актуальным. 

Вопросам содержания и объема избирательных прав иностранных посвя-

щены лишь отдельные исследования, представленные главным образом в фор-

ме статей и докладов на конференции [14]. Исследователи изучают зарубежный 

опыт предоставления избирательных прав иностранным гражданам, анализи-

руют эволюцию международного законодательства, делают вывод о влиянии 

международной практики на формирование национального законодательства в 

этом вопросе. Предметом изучения исследователей являются действующие 
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нормативные акты: Федеральный закон «О гражданстве Российской Федера-

ции», Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный за-

кон об общих принципах организации местного самоуправления», в результате 

проведенного анализа исследователи пришли к выводу о не универсальности 

избирательного права иностранных граждан, поскольку его положения отлича-

ются для различных уровней власти [12]. Таким образом, вопрос об условиях 

предоставления избирательных прав и их содержание нуждаются в дальнейшем 

изучении. 

Цель настоящей статьи – определить правовой статус избирателя – ино-

странного гражданина. Под правовым статусом иностранного гражданина мы 

понимаем закрепленное нормами избирательного права положение избирателя 

как участника избирательного процесса. 

Источниками избирательных прав иностранных граждан в Российской Фе-

дерации являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-

ный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.07.2002 N 

115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации", двусторонние договоры Российской Федерации с Ар-

менией, Киргизией, Туркменистаном о правовом положении иностранных 

граждан, законы субъектов Российской Федерации, регулирующие избиратель-

ный процесс в органы местного самоуправления. Анализ указанных норматив-

но-правовых актов показал, что последняя группа документов предоставляет 

более широкие избирательные права иностранным гражданам. Так, законы о 

выборах в местное самоуправление в г. Москва и Ямало-Ненецкий автономный 

округ предоставляют пассивное избирательное право иностранным гражданам 

в органы местного самоуправления, тогда как Международные договоры это 

право исключают. 
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Действующие нормативные акты определяют условия участия иностран-

ных гражданин в выборах в органы местного самоуправления: 

1) наличие у иностранного гражданина вида на жительство; 

2) постоянное проживание на территории муниципального образования; 

3) наличие международного договора стороны-гражданства с Российской 

Федерацией. 

Иностранные граждане обладают в полном объеме активным избиратель-

ным правом на выборах в представительные органы местного самоуправления в 

пределах избирательного округа, в соответствии с законодательством субъек-

тов Российской Федерации. Однако право быть избранным в представительные 

органы местного самоуправления иностранные граждане могут не во всех субъ-

ектах Российской Федерации. 

Предоставление активного избирательного права иностранным гражданам 

без предъявления требования к гражданству свидетельствует об открытости из-

бирательной системы российской Федерации и ее высокой степени демокра-

тичности. Однако, отсутствие судебной практики по делам связанны с наруше-

нием избирательных прав иностранных граждан свидетельствует о том, что 

небольшой процент таких граждан участвует в выборах в органы местного са-

моуправления. 

Перспективы развития проблемы реализации избирательных прав ино-

странными гражданами: 1) информирование иностранных граждан об избира-

тельных правах в выборах местного самоуправления и их размещение на офи-

циальных сайтах территориальных избирательных комиссий муниципальных 

образований; 2) внесение в Закон ХМАО-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выбо-

рах депутатов представительного органа муниципального образования в 

ХМАО-Югре» дополнительного пункта в ст. 2.1 «Избирательные права граж-

дан при проведении выборов депутатов представительного органа муниципаль-

ного образования» с формулировкой «На основании международных договоров 

Российской Федерации и в порядке, установленном федеральным законода-

тельством иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Рос-



215 

 

 

сийской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы мест-

ного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указан-

ных выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации». Вне-

сение данной поправки конкретизировало бы право иностранных граждан быть 

избранным в представительные органы самоуправления, позволило бы в даль-

нейшем избежать спорных вопросов в организации выборов в представитель-

ные органы местного самоуправления. 
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