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АННОТАЦИЯ 

В статье даётся краткая история событий, происходивших на территории 

Советского Союза в начале 1990-х годов. А также отражается суть социально-

экономических реформ в этот период. Особенно выделена деятельность Черно-

мырдина В.С., как министра Газовой промышленности и председателя Правления 

государственного концерна «Газпром». В заключительной части даются выводы, а 

также непосредственный взгляд Виктора Степановича на произошедшие реформы. 

 

Ключевые слова: распад СССР, реформы, «война законов», «Газпром», 

«Шоковая терапия». 

 

Необходимо помнить, что в истории все события связаны между собой при-

чинно-следственными связями. Так вот распад Советского Союза – это не просто 

следствие произошедших событий, это сложный и противоречивый процесс, ко-

торый не мог не прийти к своему логическому завершению. 
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Нужно сказать о тенденциях, характерных для данного исторического пери-

ода. Первая заключалась в том, что военно-промышленный комплекс и отрасли, 

завязанные на его обслуживании, не могли существовать без прежних экономи-

ческих отношений, когда выделялись колоссальные средства на их содержание. 

К сожалению, реформаторам, не хватало компетентности, чтобы. 

Вторая тенденция была сформирована экономическими комплексами союз-

ных республик, которые стремились к утверждению себя и своих интересов. К 

тому же у них для этого были все возможности, как материальные, так и духов-

ные ресурсы. 

Третье направление составляют хозяйственные элементы, которые заинте-

ресованы и стремятся к рынку, и, к сожалению, которые были в меньшинстве. 

Именно их противоборство Центру формирует демократический вид борьбы 

преобразований с отжившей системой. 

1. История событий 

Безусловно, ответы на множество вопросов мы можем найти именно в пред-

шествующее этому событию, время «перестройки». Сейчас мы уже можем оце-

нивать данный период в независимости от влияния различных догм и цензуры. 

В отличие от перестроечного периода, когда только набирала свои обороты глас-

ность, которая как раз-таки и продвинула идею демократии. Так же, как и поли-

тическая реформа, которую ещё предстояло осознать общественному сознанию, 

понять её принципы: свободу слова, партийность, разделение властей и прочее. 

И даже если партия не будет препятствовать реформам всё равно, как говорил 

один из «архитекторов» Перестройки – Александр Николаевич Яковлев: «оста-

ётся власть, олицетворяемая чиновником. Для человека она – главная 

власть» [11, с. 219]. 

Реформы М.С. Горбачёва были направлены на экономическое ускорение 

государственной и общественно-политической жизни. Но для того, чтобы про-

вести эти реформы, руководству ещё предстояло хорошо потрудиться над тем, 

чтобы подействовать на уставших людей, которые теряли веру в хорошее и 
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интерес к происходящим изменениям, в сознании перевешивала лень как физи-

ческая, так и нравственная. 

Также, по мнению А.Н. Яковлева, основной удар по реформам Перестройки 

была нанесён финансовой катастрофой, что и предопределило дальнейшие беды. 

Правительство не сумело осуществить кардинальный поворот к потребитель-

скому рынку и не готово было принять меры реагирования на резкое сокращение 

товаров. 

Правительство Перестройки не смогло решить национальную проблему, 

предложить адекватные и своевременные решения. В рамках данной политики 

даже не была разработана, на ряду с экономическими и политическими рефор-

мами, новая система отношений между субъектами. 

В течение 1989 – 1991 годов произошли события, известные под названием 

«парад суверенитетов», в ходе которого все союзные и многие из автономных 

республик приняли Декларации о суверенитете, в которых оспаривался приори-

тет общесоюзных законов над республиканскими. 

Все эти факторы привели к событиям 19-21 августа 1991 года – на смену 

имперской политике пришло установление закона и правового порядка. 18 авгу-

ста, председатель КГБ, В.А. Крючков сообщил начальникам и замам, что в 

стране вводится ЧП. 

И хотя августовский переворот не удался, но центробежные силы было уже 

не остановить и 8 декабря 1991 года, 3 союзные республики, основавшие Союз 

(Россия, Белоруссия, Украина) подписали Соглашение о создании Содружества не-

зависимых государств. Тогда граждане не заметили разницы после распада, по-

тому что уничтожение СССР было преподнесено как трансформация государства. 

И только позже людям стала очевидна жестокая истина распада единой страны. 

2. Суть социально-экономических реформ 

и деятельность В.С. Черномырдина 

Многие концепции, провозглашённые Перестройкой, оказались просчётами, 

но нужно учитывать и оправданные шаги. Ими были: выдвижение реформации 

продовольствия, жилья и товаров массового спроса. К сожалению, все они 
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оказались полумерами: не произошло модернизации агропромышленного ком-

плекса; успешно провалена программа строительства жилья, ведь без мощной 

индустрии стройматериалов, которой в стране тогда не было, это пустой звук; то 

же и по товарам массового потребления – модернизации предприятий – так же 

не произошло. 

Всё это, разумеется, происходило из-за вмешательства партийного аппарата 

в экономическую политику и сыграло роковую роль в ошибках и запозданиях 

реформ. 

Особое значение среди реформ перестройки, придавалось Закону о пред-

приятии. Необходимо учитывать, что в поправках к этому закону, участвовал 

весь народ, так как его вынесли на всенародное обсуждение. 

8 августа 1989 года было принято Постановление Совета министров СССР 

«Об образовании государственного газового концерна «Газпром», который стал 

эффективной и гибкой структурой. Именно Газпром был создан стопроцентно 

государственным концерном, работоспособность которого удалось сохранить 

даже при всей неразберихе и экономической ситуации в стране. 

Реформы назрели еще 80е годы, концерн был создан, чтобы сохранить от-

расль, потому что все остальные начали сыпаться. По мнению Виктора Степано-

вича, Закон о государственном предприятии, это очень хороший шаг на пути к 

рыночной экономике, который вобрал в себя всё лучшее, что тогда было в прак-

тике хозяйствования. 

Государство пыталось улучшить положение в социальной сфере посред-

ством, принятого в мае 1988 года Закона «О кооперации в СССР», который за-

крывал вопрос о реализации спроса в пищевой и лёгкой промышленности. К со-

жалению, данный закон сыграл на руку руководителям государственных 

предприятий. Таким образом, закон о кооперации способствовал легализации те-

невого бизнеса, увеличению социального неравенства и как следствие появле-

нию «рэкета». 

Особенно, В.С. Черномырдин выделял закон «О приватизации жилищного 

фонда в РФ», ведь этот закон один из немногих тогда сыграл во благо многим 
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людям, теперь они могли передать своим детям жильё – самое ценное, что у них 

было. 

По мнению Виктора Степановича, не нужно винить только Е.Т. Гайдара и 

его шоковую терапию, ведь именно Б.Н. Ельцин был инициатором и требовал, 

чтобы политика реформ проводилась именно как «Шоковая терапия», чтобы ни 

в коем случае страна не качнулась назад и всеми способами победила оппози-

цию. При оценке того, что не получилось в шоковой терапии необходимо учи-

тывать отсутствие законодательной базы, которая бы сопровождала эти самые 

реформы: законы были абстрактны, так же, как и юридическое обеспечение со-

ветского периода. 

Проблема экономических реформ заключалась в том, что способы их реше-

ния были половинчатыми, нерадикальными, а некоторые даже не затрагивали 

сути дела. 

3. Взгляд В.С. Черномырдина на распад СССР 

В период распада СССР, В.С. Черномырдин не был у власти, он в это время 

руководил Всесоюзным концерном, ведь от работы этой структуры – зависела 

жизнь всех людей, а без них какие уж демократические преобразования?! 

По мнению Виктора Степановича, тогда власть была у многих людей, кото-

рые понимали, что творится в стране, но ни у кого не хватило мужества, реши-

мости эту власть использовать, чтобы прекратить развал. 

И хотя В.С. Черномырдин не был «у руля», тем не менее пропускал все че-

рез себя, душа болела «Да и казацкое воспитание давало себя знать: как помочь, 

что сделать?» [10, с. 46]. 

Лозунг «О праве нации на самоопределение» способен разрушить любое 

государство, а уж такую многонациональную страну, как наша – тем более. К 

сожалению, М.С. Горбачев понял это слишком поздно. По мнению Черномыр-

дина, каждого отдельного руководителя республики манила власть, но не как от-

ветственность, а как соблазн вседозволенности. 
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Также, ошибкой Михаила Сергеевича, была наивность к увещеваниям 

НАТО об отказе «расширения на восток», тем более устного. 

Виктор Степанович в своей книге «Народный премьер» [10] очень подробно 

рассказывает о тех событиях, потому что в дальнейшем исправлять все те про-

блемы, которые были заложены в данный период времени, предстояло именно 

ему – как председателю Правительства России. По мнению Черномырдина, 

СССР развалился именно потому, что каждый считал, что другой ему должен, то 

есть, можно сказать из-за закона «О реабилитации репрессированных народов», 

в том числе, по которому эти народы могли вернуться на родину. Но на этих 

землях уже жили люди и руководство страны просто не предусмотрело вероят-

ность развития конфликта на этой почве. 

Начали рушиться связи между республиками и как следствие процветание 

национализма. Реформы нужно было проводить, но медленнее, постепеннее, 

подготавливая базу, на которую бы они опирались. 

4. Выводы 

Только в историческом контексте по прошествии достаточного времени 

можно оценивать те или иные действия и явления. Конечно, в период реформ 

Перестройки можно было что-то сделать по-другому, но далеко не всё. Обще-

ство, в котором властвовала сильная партия, основанная на насильственной 

идеологии, не готово было к кардинальным переменам. Любое новое дело просто 

не могло развиваться в удушливой атмосфере самоуверенной власти и ограни-

ченных догм. 

После распада СССР, вместе с М.С. Горбачёвым ушла целая эпоха, жизнь, 

вопреки надеждам на Перестройку, изменилась к худшему. 

Тем не менее нельзя не отметить перемен, которые все-таки произошли. И ко-

нечно, нельзя умалять заслуг Горбачева, которые Федор Бурлацкий отмечает в 

своей книге: «Нет больше страха перед ядерным апокалипсисом. Нет больше хо-

лодной войны. Нет больше в прежнем виде советского коммунизма» [2, с. 299]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы региональной безопасности на при-

мере Новосибирской области Отдельное внимание уделено принципам поддер-

жания устойчивого экономического роста и сохранения высокого уровня каче-

ства жизни населения. Предложены способы решения выявленных проблем 

региональной безопасности, направленные на улучшение социально-экономиче-

ских показателей развития региона. 

ABSTRACT 

The article examines the problems of regional security on the example of the No-

vosibirsk region, special attention is paid to the principles of maintaining sustainable 

economic growth and maintaining a high level of quality of life of the population. The 

ways of solving the identified problems of regional security aimed at improving the 

socio-economic indicators of the region's development are proposed. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, региональная безопасность, 

Российская Федерация, субъекты России, региональная политика. 

Keywords: national security, regional security, the Russian Federation, the sub-

jects of Russia, regional policy. 

 

Для территорий с высоким уровнем экономического развития основным 

интересом выступает решение стратегических задач для возможности дальнейшего 

развития внутреннего потенциала с целью повышения конкурентоспособности. 

Регионы с невысоким уровнем экономического развития решают тактические 

задачи, реализация которых обусловливается тем, насколько они зависимы от 

финансовой поддержки центра, как часто они получают субсидии для 

реализации мероприятий на своих территориях, включены ли они в федеральные 

программы развития отдельных регионов страны. Все это подчеркивает тот факт, 

что разница экономических потенциалов субъектов федерации создает различия 

в приоритетах развития [3, с. 37]. 
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Именно поэтому обеспечение экономической безопасности на уровне реги-

онов является ключевым фактором обеспечения национальной безопасности 

страны, в соответствии с чем важно контролировать и регулировать степень за-

щищенности отдельных территорий и достижения индикаторов их безопасности 

на уровне средних показателей. 

Рассмотрим более подробно проблемы экономической безопасности реги-

она на примере Новосибирской области. При этом стоит отметить, что данные 

проблемы свойственны и ряду других регионов России. 

1. Низкий уровень экономической и инвестиционной активности региона. 

2. Высокий научно-технический потенциал субъекта федерации имеет суще-

ственный разрыв с реальной готовностью сектора к инновационному развитию. 

3. Слабая развитость транспортной, энергетической и инженерной инфра-

структуры региона. 

4. Низкий уровень благосостояния населения области. 

5. Дифференциация территориального развития в части раскрытия соци-

ально-экономического потенциала. 

В целом, экономическая система любого региона периодически сталкива-

ется с большим количеством вызовов, которые в перспективе могут оказать на 

саму систему деструктивное воздействие [1, с. 84]. 

Безусловно, не стоит недооценивать принимаемые центром меры на повы-

шение безопасности субъектов федерации. Так, например, Правительство Рос-

сийской Федерации разработало инструменты в формате выдач бюджетно-ин-

фраструктурных кредитов для регионов. Данные проекты являются важными для 

развития всей страны в целом, поэтому регионам очень важно правильно распре-

делить предоставленные им кредиты, которые позволят получить реальную вы-

году в перспективе. Такие проекты позволяют управленцам отдельных террито-

рий брать на себя ответственность за реализацию идей и возможностей в рамках 

закрепленных целей, программ регионального развития и благоустройства тер-

ритории субъектов в будущем [4, с. 19]. 
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Поскольку экономическая безопасность региона представляет собой спо-

собность региона не допускать кризисные ситуации, которые могут быть вы-

званы действиями внешних и внутренних факторов на структуру научного, про-

изводственного и ресурсного потенциала, инфраструктуру, социальную сферу и 

др. важно сформировать комплекс мероприятий, направленных на стимулирова-

ние устойчивого развития и улучшение позиций региона в сфере экономических 

показателей, в том числе противодействие потенциальным угрозам безопасного 

функционирования территорий. 

Экономическая безопасность всех субъектов федерации должна быть осно-

вана на принципах поддержания устойчивого экономического роста и сохране-

ния высокого уровня качества жизни населения, среди которых: 

• способность реализовывать крупные экономические проекты по актуаль-

ным социальным ситуациям на территории, связанным с локальными пробле-

мами или экономическими просчетами на федеральном уровне; 

• поддержание стабильности трудовых ресурсов и уровня занятости в соот-

ветствии с воспроизводственными потребностями региона; 

• сохранение достойного уровня жизни населения региона; 

• поддержание устойчивых темпов роста в хозяйственной системе региона, 

бюджетной обеспеченности и достаточности; 

• возможность проводить собственную экономическую политику в рамках 

системы экономического федерализма и адекватно реагировать на форс-мажор-

ные ситуации федерального уровня. 

Также стоит отметить, что на современном этапе развития России междуна-

родное межрегиональное сотрудничество является необходимым элементом 

укрепления безопасности регионов [2, с. 171]. 

В контексте совершенствования политики обеспечения региональной без-

опасности, с учетом важности роли территориальных сообществ, приоритет-

ными направлениями реформирования должны стать: оптимизация территори-

альной основы публичной власти с распределением сферы полномочий местных 

исполнительных органов и органов местного самоуправления; повышение 
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качества жизни жителей регионов; снижение дифференциации по индексу чело-

веческого развития; создание полицентрической системы развития территорий; 

реализация межрегиональных проектов и программ по эффективному использо-

ванию местных ресурсов; внедрение критериев оценки «проблемных» террито-

рий в регионах, эффективных механизмов государственной поддержки межреги-

ональной интеграции. 

Поскольку они составляют основу экономической системы регионов и его 

социально-экономического развития, обеспечение экономической безопасности 

на уровне территориальных сообществ даст возможность не только усовершен-

ствовать систему управления региональным развитием, но и повысить уровень 

защиты экономических интересов государства. 

Внедрение указанных мер в систему институционально-правовой базы и ор-

ганизационно-экономического обеспечения экономической безопасности регио-

нов позволит, прежде всего, повысить правосознание и общественную актив-

ность представителей территориальных сообществ [5, с. 595]. 

Таким образом, современная политика России направлена на совершенство-

вание всех экономических процессов посредством решения первостепенных за-

дач регионального развития и поиска способов решения проблем управления от-

дельными территориями. Важным является недопущение развития угроз и их 

негативного воздействия на региональную безопасность. Проводимые меропри-

ятия управленцами нашей страны нацелены на улучшение производственной и 

промышленных сфер регионов на базе использования информационных и циф-

ровых технологий, достижений научно-технического сектора государства, внед-

рения инновационных подходов и инвестиционных программ развития. Все эти 

процессы, решение основных задач и острых проблем должны обеспечивать эко-

номическую, стратегическую, сырьевую безопасность не только отдельных ре-

гионов, но и всей России в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты социологического опроса, проведенного 

с целью определения уровня физической и социальной активности пожилых 

граждан. Обозначены основные проблемы людей данной возрастной группы. 

Определены основные задачи, стоящие перед органами социальной защиты, по 

реализации мероприятий, направленных на повышение активности пожилого 

населения. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of a sociological survey conducted to determine 

the level of physical and social activity of elderly people. The main problems of people 

of this age group are identified. The main tasks facing social protection authorities in 

implementing measures aimed at increasing the activity of the elderly population have 

been identified. 

 

Ключевые слова: пожилые люди; активность; социальная работа. 

Keywords: elderly people; activity; social work. 

  

Пожилые люди, т.е. население в возрасте 60–74 лет (ранняя старость) [2], 

представляют собой особую группу как с позиций физического, так и социально-

психологического благополучия, а потому должны являться одним из важней-

ших объектов социальной работы. Разработка эффективных социальных про-

грамм, направленных на улучшение качества жизни представителей данной воз-

растной группы, невозможна без учета реальных показателей их активности, под 

которой в социологии понимается «деятельность в самом широком смысле 

слова», являющаяся одним «из основополагающих элементов человеческого по-

ведения» [1]. 

Для оценки уровня физической и социальной активности пожилых людей 

было проведено анкетирование и полуформализованное интервью, в котором 

приняло участие 34 респондента в возрасте от 60 до 72 лет (из них 20 женщин, 

14 мужчин), проживающих на территории Кемеровской области. Как показали 

результаты исследования, большинство опрошенных (67,6 %) оценивают уро-

вень своей физической активности как низкий. В качестве основных причин малой 

физической активности респонденты называют наличие хронических заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, инвалидности, от-

сутствие возможности заниматься ЛФК по месту жительства, отсутствие средств 

на посещение платных бассейнов, спортивных клубов. При этом 100 % 
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опрошенных уверены, что физическая активность необходима, поскольку поло-

жительно влияет на здоровье, дает уверенность в собственных силах. 

Социальная активность, понимаемая как «интегрированная характеристика 

целенаправленной деятельности человека, связанная с преобразованием обще-

ственной среды и формированием социальных качеств личности» [3], реализу-

ется в различных сферах: общественно-политической, семейно-бытовой, социо-

культурной, трудовой деятельности, образовании. Что касается трудовой 

деятельности, в том числе с неполной занятостью, то из опрошенных пожилых 

людей почти треть продолжает работать (29,4 %), из них 23,5 % основной при-

чиной продолжения трудовой активности называют низкий уровень пенсий, т.е. 

для данной части населения труд является своего рода необходимостью, а не воз-

можностью поддерживать социальные контакты, развиваться, самореализовы-

ваться. 

В семейно-бытовой сфере большая часть респондентов является активной, 

при этом 41,1 % опрошенных считают, что помощь в этой сфере им не нужна, 50 % 

пожилых людей отмечают, что время от времени нуждаются в такой помощи 

(например, во время болезни или при проведении ремонта дома), и только 8,9 % 

респондентов нуждаются в постоянной помощи. 

Поскольку круг общения пожилых людей, особенно не занятых профессио-

нально, значительно сужается (остается общение с близкими родственниками, 

соседями), особое место в их жизни должна занимать социокультурная сфера, 

предоставляющая возможность создания новых социальных связей (а также их 

поддержания), возможность отвлечься от ежедневных забот и насладиться раз-

личными видами искусства, отдыхом и под. Однако, как показали данные 

опроса, 88,2 % респондентов очень редко принимают участие в таких мероприя-

тиях, как поход в кино, театр, музей, на выставки, концерты; 94,1 % опрошенных 

за последние три года никуда не выезжали, не путешествовали. Основной при-

чиной низкой активности в этой сфере респондентами называется отсутствие / 

нехватка денежных средств на развлечение и отдых. Только 5,8 % пожилых лю-

дей отметили, что стараются раз в месяц, два найти возможность посетить какое-
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либо культурно-досуговое мероприятие. Что касается участия респондентов в 

деятельности, например, клубов по интересам, то только 3 человека из 34 (ис-

ключительно женщины) вовлечены в эту сферу; 2 из них поют в ансамбле само-

деятельности, 1 посещает творческую мастерскую при центре социального об-

служивания. 

С возрастом снижается уровень вовлеченности населения в образователь-

ную сферу. Никто из наших респондентов на момент проведения опроса не при-

нимал участия в каких-либо образовательных проектах. 5,8 % опрошенных (2 

человека в возрасте 60 и 62 лет) отметили, что посещают курсы иностранного 

языка, изучают язык своих предков. За последние три года в образовательных 

программах по повышению квалификации принимало участие такое же количе-

ство респондентов, продолжающих работать в сфере образования (оплата обуче-

ния осуществлялась за счет средств работодателя). 

Таким образом, уровень активности пожилых людей (в возрасте 60–72 лет), 

проживающих в Кемеровской области, в целом может быть оценен как невысо-

кий. Сложная финансовая ситуация не позволяет пожилым быть достаточно ак-

тивными в социокультурной, образовательной сферах, проблемы со здоровьем 

ограничивают активность физическую. 

В свете обозначенной проблемы перед органами социальной защиты насе-

ления всех уровней стоит ряд задач: 

• увеличение размера пенсионных выплат (работа для пожилого человека 

должна быть сопряжена не с затратой лишних усилий, прилагаемых только по-

тому, что нужно как-то поддерживать более-менее достойный уровень жизни, а 

должна быть возможностью – при наличии желания и отсутствии медицинских 

противопоказаний – как можно дольше оставаться в профессии, развиваться, пе-

редавать опыт); 

• расширение спектра предоставляемых на безвозмездной основе услуг по-

жилым гражданам (например, организация работы кабинетов ЛФК, спортивных 

залов при центрах социальной защиты, разноаспектных клубов, кружков по 
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интересам, в том числе на базе учреждений культуры, внедрение образователь-

ных программ для пожилых и т.д.); 

• разработка совместных с организациями различных форм собственности 

проектов, которые позволили бы пожилым людям получать льготы (скидки) на 

приобретаемые билеты (в музей, театр, кинотеатр и под.), абонементы (в бас-

сейн, спортзал); 

• массовое информирование (часто пожилые люди не знают о созданных 

для их возрастной группы и функционирующих в районе проживания на базе 

различных учреждений школ, клубов по интересам и под., поскольку подобного 

рода информацию можно получить либо непосредственно в самом учреждении, 

либо на сайте организации, поэтому объявления такого типа должны разме-

щаться на радио, телевидении, стендах медицинских организаций, которые лица 

старшего возраста посещают достаточно часто, полезными здесь могут оказаться 

и брошюры, листовки, распространяемые через магазины, аптеки и т.д.). 

Долголетие, высокое качество жизни немыслимо без активности человека, 

и социально ориентированное государство должно содействовать этому. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме многих университетов – отсутствие же-

лания студентов первокурсников участвовать в общественной жизни учебного 

заведения. Многие абитуриенты после поступления в ВУЗ ставят себе цель 

успешного окончания обучения, совершенно забывая, что студенческая жизнь 

может быть разнообразной и веселой. Необходимо разобраться, что университет 

предлагает обучающимся для веселой студенческой жизни. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the problem of many universities – the lack of desire of 

freshmen students to participate in the social life of the educational institution. Many 

applicants after entering the university set themselves the goal of successful graduation, 

completely forgetting that student life can be diverse and fun. It is necessary to under-

stand what the university offers to the learners for a fun college life. 

 

Ключевые слова: студенты, студенческая жизнь, общественная жизнь, 

университет. 
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Студенческая жизнь – это период активной социальной, учебной и культур-

ной деятельности студентов в учебных заведениях. Во время учебы студенты ча-

сто участвуют в различных мероприятиях, клубах, спортивных соревнованиях, 

общественных организациях и других активностях. Этот период может быть 

очень насыщенным и захватывающим, и часто становится одним из самых ярких 

и запоминающихся периодов в жизни молодых людей. 

Основной задачей поступления в высшее учебное заведение является полу-

чение необходимых знаний и навыков для будущей профессии, подтверждая это 

степенью бакалавра, магистра, аспиранта и т.д. Немало важным является и при-

обретение бесценного жизненного опыта от преподавателей и однокурсников. 

Большинство абитуриентов, после сдачи единого государственного экзамена 

остаются на этапе постоянной учебы, волнения и ответственности за свое буду-

щее и в связи с этим совершенно забывают, что в университете существуют не 

только лекции и практические занятия. Во многих случаях важную роль играют 

родители в восприятии обучения и студенческой жизни, навязывая обязательное 

окончание с «красным» дипломом. 

Первокурсники, которые только поступили в ВУЗ, не знают куда им идти, 

ведь это явно не школа и осознается это как только переступаешь порог альма-

матер. Они не знают куда идти, какое отношение у преподавателей к студентам, 

что необходимо делать и сколько учить. Все это известно только по словам зна-

комых, историям из социальных сетей, книг и фильмов. 

Первые месяцы студенческая жизнь становится скучной, за счет большого 

количества пар и объема знаний, которые необходимо «как губка впитывать». 

Для разнообразия серых будней и мыслей в университете существуют обще-

ственные организации разной направленности, чтобы студенты могли сами вы-

брать, что им по душе. Они предоставляют студентам возможность участвовать 

в различных деятельностях, связанных с их интересами. Как пример можно при-

вести некоторые организации, часто встречающиеся в университете: 
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1. Студенческое самоуправление – это организация, состоящая из студен-

тов, которые представляют интересы студенческого сообщества, организуют ме-

роприятия и обсуждают важные вопросы, касающиеся жизни в общежитии. 

2. Волонтерские организации – предоставляют студентам возможность 

участвовать в благотворительных и общественных мероприятиях, оказывая по-

мощь нуждающимся и внося позитивный вклад в общество. 

3. Профсоюзная организация обучающихся – представляет интересы сту-

дентов и защищает их права и благополучие. Профсоюз студентов может зани-

маться широким спектром вопросов, включая социальные, образовательные, 

экономические и профессиональные аспекты жизни студентов. 

4. Культурно-творческие организации – позволяют открыть душу творче-

ству и поучаствовать в мероприятиях разной направленности: вокальной, танце-

вальной, театральной, КВН и т.д. 

5. Педагогические отряды – собирают в себе студентов, которые хочет почув-

ствовать себя в роли вожатых лагерей, поучаствовать в различных акциях и т.д. 

Все эти организации помогают студенту влиться в интересную жизнь уни-

верситета и лучше познать себя. Участие в общественной деятельности позво-

ляет развить студентам навыки лидерства, коммуникации, социальной ответ-

ственности и эмпатии. Это отличная возможность проявить свою любовь к 

обществу и внести положительный вклад в жизнь других людей. 

Студенческая жизнь включает в себя развитие самостоятельности, обучение 

новым навыкам, общение с одногруппниками и преподавателями, а также поиск 

своего места в обществе. Этот период может быть очень насыщенным и захва-

тывающим и часто становится одним из самых ярких и запоминающихся перио-

дов в жизни молодых людей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос правового регулирования робото-

техники, развития данного механизма, а также процессы их внедрения в различ-

ные сферы общественной жизни. Проанализированы виды и меры ответственности 

в случае причинения вреда роботами, а также изучены причины возникновения 

криминогенных рисков, которые связаны с деятельностью роботов и правовой 

основой их функционирования. 

ABSTRACT 

This article examines the issue of legal regulation of robotics, the development of 

this mechanism, as well as the processes of their implementation in various spheres of 

public life. The types and measures of liability in the event of harm caused by robots 

are analyzed, and the causes of criminogenic risks that are associated with the activities 

of robots and the legal basis for their functioning are studied. 
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Робототехника представляет собой уникальную область, которая получила 

развитие и активное распространение в последние десятилетия. В настоящее 

время представить себе жизнь в целом, а также отдельные сферы без использо-

вания подобных механизмов практически невозможно, однако в то же время су-

ществует большое количество проблем, которые затрудняют развитие данной 

области. В частности, речь идет о недостатке правового регулирования и четких 

правил, относительно формирования и дальнейшего развития и реализации 

норм. 

Так, нормативное правовое регулирование робототехники необходимо по 

нескольким причинам: 

1. Безопасность – Робототехника может иметь непредсказуемые послед-

ствия, особенно если робот взаимодействует с людьми или средой [2]. Норма-

тивное регулирование позволяет обеспечивать безопасность использования ро-

ботов и предотвращать потенциальные угрозы для людей и окружающей среды. 

2. Этика – Роботы могут создавать этические дилеммы, например, вопросы 

о принятии решений на основе искусственного интеллекта, сохранении конфи-

денциальности данных и приватности и другие. Нормативное правовое регули-

рование позволяет определить этические рамки и стандарты для использования 

роботов. 

3. Ответственность – Если робот причиняет вред или ущерб другим людям 

или их собственности, вопрос о юридической ответственности и возмещении 

ущерба должен быть ясно определен. Нормативное правовое регулирование по-

могает определить, кто несет ответственность за действия или проблемы, связан-

ные с роботами. 

4. Равенство – Внедрение робототехники может вызвать социальное нера-

венство, поскольку некоторым людям может быть ограничен доступ к 
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робототехнике или возможностям, которые она предоставляет. Нормативное ре-

гулирование может помочь обеспечить равномерное распределение, доступ и 

возможности использования роботов. 

5. Защита прав потребителей – Правовое регулирование робототехники по-

могает защитить права потребителей, обеспечивая стандарты качества и безопас-

ности для роботов и их компонентов, а также правильную информацию для по-

требителей. 

В целом, нормативное правовое регулирование робототехники необходимо 

для обеспечения безопасности, этики, ответственности, равенства и защиты прав 

потребителей. Оно также помогает определить границы и стандарты для исполь-

зования роботов и предотвратить возможные проблемы, связанные с их приме-

нением. Таким образом, становится очевидна необходимость правового регули-

рования данного института. 

А.В. Незнамов, выделяя дискуссионные моменты, связанные с регулирова-

нием робототехники, задается также вопросом целесообразности корректировки 

института ответственности за вред, причиненный роботом или системой искус-

ственного интеллекта. И одновременно, продолжая логическую мысль, ставит 

следующий вопрос о ее направленности [4]. 

В августе 2020 г. была утверждена Концепция развития регулирования от-

ношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 

2024 г. Данный документ стал первым в данной сфере и положил начало разви-

тия этой отрасли, установив основополагающие векторы развития правотворче-

ской деятельности. 

Как указано в тексте Концепции, «одним из основных препятствий для рас-

ширения применения систем с использованием искусственного интеллекта и ро-

бототехники является отсутствие достаточной степени доверия к ним со стороны 

общества». В связи с этим возникает необходимость концентрации на проблемных 

вопросах и заинтересованность в формировании и закреплении правовых инсти-

тутов и мер реагирования. 

А.И. Марцев отмечал, что «преступление представляет собой один из видов 

преобразовательной деятельности, поскольку, совершая преступление, субъект 
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производит в объекте определенные изменения или создает своей деятельностью 

предпосылки для таких изменений. Возможность отрицательного влияния пре-

ступлений на социальные условия функционирования человека, общества и гос-

ударства рассматривается в уголовном праве как общественная опасность» [3]. 

Данное понимание легло в основу правового регулирования робототехники. 

Подобный риск-ориентированный подход при оценке преступных посягательств 

с участием робототехники, базируется на таких параметрах как: степень тяжести 

последствий причинения вреда роботами и категория (характер) общественной 

опасности. 

Выделение указанных сфер является результатом эмпирического исследо-

вания инцидентов с участием робототехники, а также анализа статистических 

данных, теоретических представлений и причинно – следственных связей [5]. 

Робототехника и искусственный интеллект включены в ряд документов 

стратегического планирования, однако вопросы правового регулирования при 

использовании данных технологий находятся все еще в стадии решения [6]. 

Правовое регулирование в сфере робототехники имеет особенности: 

1. Отсутствие единого международного стандарта – В мировой практике нет 

всеобщего правового документа, который бы регулировал все аспекты робото-

техники. Каждая страна разрабатывает свои правила и нормы. 

2. Сложность определения статуса роботов – В правовой системе обычно 

установлены права, обязанности и ответственность для физических или юриди-

ческих лиц. Однако, роботам не присущи такие атрибуты, что создает трудности 

в определении их статуса и правовых рамок. 

3. Вопросы ответственности – Робототехника приводит к возникновению 

новых вопросов ответственности. Например, при нанесении вреда или ущерба 

третьим лицам роботом, вопрос о доле ответственности лежит на разработчиках, 

владельцах или операторах. Обычно в таких случаях применяется принцип стро-

гой ответственности производителя. 

4. Проблемы в области этики и безопасности – В робототехнике возникают 

этические и нормативные вопросы, такие как разработка автономных систем, ро-

ботов-убийц, нарушение приватности через использование дронов и т. д. 
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Правовое регулирование должно покрыть эти аспекты и защитить интересы и 

безопасность людей. 

5. Необходимость постоянного обновления – Развитие робототехники про-

исходит с высокой скоростью, и правовые нормы должны постоянно обнов-

ляться, чтобы надежно регулировать все новые технологии и угрозы. 

Особенности правового регулирования в сфере робототехники требуют сов-

местных усилий между правительствами, научными сообществами, производи-

телями и общественностью для разработки соответствующих норм и законов, ко-

торые будут промышленно применяемы и справедливо обеспечивать защиту 

интересов всех заинтересованных сторон [1]. 

Таким образом, деятельность роботов и искусственного интеллекта может 

быть признана общественно опасной и причинять вред охраняемым обществен-

ным отношениям, в связи с чем необходимо нормативное правовое регулирова-

ние данной области. 
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Выморочное имущество – это движимое и недвижимое имущество, принад-

лежащее умершему на дату смерти, на которое после его смерти не претендуют 

или в силу закона не могут претендовать наследники, либо наследники отсут-

ствуют, либо лишены наследства, а право наследования переходит к Российской 
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Федерации и/или муниципалитетам. Оформление выморочного имущества явля-

ется актуальной проблемой, так как отсутствие единой нормативной базы, раз-

работанных регламентов и чётких процедур, делает этот процесс сложным и тру-

доемким. В связи с этим, в ряде регионов, прослеживается тенденция к 

затягиванию оформления выморочного имущества. 

Наследником выморочного имущества, по общему правилу выступает Рос-

сийская Федерация. Однако выморочное имущество в виде расположенного на 

территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке 

наследования по закону в собственность муниципального образования, в кото-

ром данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте 

Российской Федерации – городе федерального значения Москве, Санкт-Петер-

бурге или Севастополе, – в собственность такого субъекта Российской Федера-

ции. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд 

социального использования. 

Прежде всего, следует разграничить процедуры оформления выморочного 

имущества, переходящего в собственность Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации или в собственность муниципальных образований. В со-

ответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наслед-

ство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универ-

сального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один 

и тот же момент. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 

день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные 

права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, нераз-

рывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, 

право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а 

также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допус-

кается ГК РФ или другими законами (ст. 1112 ГК РФ). При этом переход права 

на недвижимое имущество предусмотрен к городским или сельским поселениям, 

муниципальным районам (в части межселенных территорий) либо городским 

округам, на территории которых находится выморочное имущество (п. 2 

ст. 1151 ГК РФ). 
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Первой проблемой при оформлении выморочного имущества становится 

сам факт выявления такого имущества. В настоящее время не существует ин-

струментов, позволяющих своевременно устанавливать, является ли имущество 

после умершего выморочным, либо у него имеются наследники фактически при-

нявшие наследство (ст. 1112 ГК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) "О судебной практике по делам о насле-

довании"), наследники второй, третьей и последующих очередей, а так же недее-

способные лица, над которыми установлено опекунство, либо находящиеся на 

попечении государства. Выяснение данных обстоятельств становиться основ-

ным препятствием для государственных органов для своевременного оформле-

ния выморочного имущества. 

Одним из механизмов решения проблемы выявления выморочного имуще-

ства может стать налаживание взаимодействия государственных федеральных и 

муниципальных органов (ЗАГС, Росимущество, Роскадастр, ГИБДД, ОМВД и 

прочее) и нотариальных органов. Для этого необходимо внести ряд изменений в 

законодательные акты, регулирующие деятельность этих органов. В первую оче-

редь необходимо предусмотреть обязанность органов ЗАГСа уведомлять нота-

риальные органы о регистрации записей о смерти в пределах того субъекта, в 

котором должно быть открыто наследственное дело. В настоящее время Основы 

законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (с изменениями 

и дополнениями) не содержат обязанности открытия наследственного дела без 

обращения заинтересованных лиц. Тем самым данный нормативно-правовой акт 

способствует затягиванию процессов оформления наследственного имущества. 

При наличии информации о регистрации записей о смерти у органов нотариата, 

необходимо внести поправки в документ, регулирующий их деятельность, 

предусматривающие их обязанность оповещать по истечении шести месяцев ор-

ганы Росимущества и органы субъектов Российской Федерации, о наличии запи-

сей о смерти граждан, после которых в установленный законом срок не открыто 

наследственное дело. После чего органы субъектов Российской Федерации или 

Росимущества обязаны обратиться в нотариальные органы для оформления 

своих прав на выморочное имущество. Данная обязанность государственных 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/
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органов так же должна быть предусмотрена законодательно. Описанный меха-

низм способствовал бы своевременному оформлению выморочного имущества, 

а также его сохранности. 

Однако оборотной стороной использования данного механизма является 

трудоемкость и возможное увеличение судебных разбирательств. Оформление 

выморочного имущества – это процесс, которого пытаются избежать органы, на 

которые возложена данная обязанность. Это связанно в первую очередь с отсут-

ствием информации о возможном фактическом принятии наследства, по наслед-

никам, имуществу на имени умершего, а также возможными задолженностями, 

которые в ряде случаев могут превышать стоимость выморочного имущества. 

Отсутствие законодательно закрепленной процедуры в настоящее время дает 

возможность органам, на которые возложена обязанность по оформлению, затя-

гивать процедуры, связанные с оформлением такого имущества. Зачастую про-

цесс открытия наследственного дела по выморочному имуществу инициирует 

кредитор. 

И если процесс оформление недвижимого имущества субъектами Россий-

ской Федерации, как правило, закреплен на муниципальном уровне, процесс 

оформление движимого имущества в собственность Российской Федерации не 

прописан не в одном действующем документе. 

До вступления в силу Приказа Минфина России от 30.04.2020 N 184 полно-

мочия по учету и реализации выморочного имущества принадлежали налоговым 

органам. В настоящее время данные полномочия переданы Федеральному 

агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) в соот-

ветствии с Постановлением Правительства от 05.06.2008 № 432, которым утвер-

ждено Положение о Росимуществе. 

Согласно подпункту 5.35 пункта 5 указанного положения Росимущество 

принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность 

Российской Федерации, а также выморочное имущество, которое в соответствии 

с законодательством Российской Федерации переходит в порядке наследования 

в собственность Российской Федерации. При этом ответственность по долгам 

наследодателя несет муниципалитет в пределах полученного им имущества. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=352077&dst=100031&field=134&date=22.10.2023
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Из этого вытекает вторая причина отсутствия заинтересованности государ-

ственных органов в оформлении выморочного имущества, а именно расходы на 

его содержание и долговые обязательства наследодателя. В состав выморочного 

имущества входят так же доли и микродоли в недвижимом имуществе, распоря-

жение которыми при наличии сособственников для муниципалитета крайне за-

труднительно. 

Другой проблемой является обеспечение сохранности движимого вымороч-

ного имущества. Например, автомобилей и прочих транспортных средств. От-

сутствие обязанности своевременно инициировать открытие наследственного 

дела, инструментов выявления движимого имущества могут привести к мошен-

ническим действиям. При этом выморочное имущество, подлежащее регистра-

ции, которое было реализовано в результате мошеннических действий, в послед-

ствии можно будет выявить путем межведомственного взаимодействия и 

попробовать вернуть данное имущество в казну в судебном порядке. Гораздо 

хуже обстоят дела с дорогостоящей техникой, аппаратурой, станками и т.п. При 

оформлении недвижимого выморочного имущества муниципалитет несет ответ-

ственность только за сохранность самого объекта. В настоящий момент не преду-

сматривается обязанность описи имущества наследодателя и не за кем не закреп-

лена ответственность за его порчу или кражу. 

На практике любое недвижимое имущество наследуется муниципалитетом, 

хотя, исходя из положений п. 2 ст. 1151 нежилые помещения, земля под кото-

рыми не принадлежит наследодателю, должны переходить в собственность Рос-

сийской Федерации. Замена формулировки абз. 2, п. 2 ст. 1151 ГК РФ «жилые 

помещения» на формулировку «помещения, с расположенным в их пределах 

движимым имуществом, за исключением движимого имущества подлежащего 

государственной регистрации» способствовало однозначному прочтению нормы 

и закрепляло бы за муниципалитетами ответственность за сохранность движи-

мого имущества в наследуемых объектах недвижимости». 

В настоящее законодательные пробелы в области выморочного имущества 

существенны и вызывают сложности у всех сторон процесса его оформления. 

Частичная цифровизация и электронное взаимодействие всех сторон 
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оформления выморочного имущества упростит процесс оформления, но не ре-

шит главной проблемы – отсутствие законодательной базы и утвержденных ре-

гламентов. Нужно понимать, что принятие нового федерального закона неиз-

бежно приведет к внесению изменений в действующие акты, регулирующие 

деятельность сторон в области оформления выморочного имущества. Однако, 

это должно сократить число судебных разбирательств и оптимизировать процесс 

обращения выморочного имущества в доход государства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещены типичные виды коррупционного поведения и представ-

лены вероятные пути решения диспозиции ст. 289 УК РФ. Применение наказа-

ний повысит эффективность борьбы с коррупцией посредством применения 

ст. 289 УК РФ. 

ABSTRACT 

The article highlights typical types of corrupt behavior and presents possible ways 

to resolve the disposition of Article 289 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion. The use of penalties will increase the effectiveness of the fight against corruption 

through the application of Article 289 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) 

в настоящее время можно отнести к системному, набирающему обороты, виду 

коррупционного поведения. Слияние бюрократии и предпринимательства не яв-

ляется новшеством, так как такое противоправное явление существовало всегда, 

но именно с активным развитием рыночных отношений в современных условиях 

стало представлять высокую общественную опасность, в в том числе имеются 

негативные факты нецелевого использования выделенных денежных средств, их 

присвоению, получения льгот отдельными юридическими лицами, в т. ч. срыв 

сроков производства высоко востребованной продукции посредством привлече-

ния сторонних организаций, находящихся под курированием-покровительством 

должностных лиц. 

К проблемам данной темы обращались в кандидатских диссертациях 

Н.И. Верченко [1], К.А. Ворожко [2], В.С. Изосимов [3], А.С. Усенко [4]. 

Продолжая исследовать данную тему незаконного участия в предпринима-

тельской деятельности, проанализировав смежные отрасли правовой науки при-

хожу к пониманию о необходимости уточнить понятие «предпринимательская 

деятельность». С момента принятия Закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О 

предприятиях и предпринимательской деятельности» было впервые введено и 

описано понятие предпринимательства в современной России. Что означает 

«инициативная, самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли», таким образом данные формулировки и 

описание обозначало предпринимательство как обычная хозяйственная деятель-

ность. 

Трудно не согласиться с мнением, что одним из самых строгих видов юри-

дической ответственности является уголовная ответственность, которая насту-

пает в виде применения нормы ст. 289 УК РФ за участие должностных лиц в 

незаконной предпринимательской деятельности. Следовательно, законодателем 
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была обоснована криминализация незаконной предпринимательской деятельно-

сти в соответствующих правовых нормах. 

Обращая внимание на сводки и публикации в СМИ, можно заметить уча-

стившиеся случаи пренебрежения должностными лицами действующих уго-

ловно правовых запретов. В свою очередь видно, что количество возбуждаемых 

правоохранительными органами уголовных дел по данной категории, мини-

мально. 

Рассматривая и анализируя данную тему, трудно не обратить внимание на 

то, что значительная доля уголовных дел прекращается за отсутствием состава 

преступления, а судебная перспектива таких уголовных дел как показывает прак-

тика практически нулевая. 

В современном мире, где широко используется административный ресурс 

наивысшую общественную опасность, представляют не мелкие преступники, а 

коррумпированные госслужащие, обладающие информационным и управленче-

ским ресурсом, большими полномочиями влиять на деятельность бизнеса и 

граждан. 

Прихожу к пониманию, что в настоящее время мы можем наблюдать много 

недостатков и пробелов в действующем уголовно-правовом законодательстве. 

Высказанные и описанные в научных статьях, диссертациях мнения на тему со-

ставов преступлений коррупционной направленности являются разными и тре-

буют глубокого изучения и одностороннего подхода к решению вопроса. 

Так же рассматривая понятие противодействия коррупции, можно предло-

жить, что, определение противодействия коррупции необходимо рассмотреть и 

адаптировать к современным условиям, потому что рассматриваемая система яв-

ляется очень обширной в многогранном спектре наук. Как отмечает Благода-

тин А.Б.: действующие УК РФ и КоАП не включают в себя правовой информации 

о составах преступлений, совершенных в рамках коррупционной деятельности, 

т.е. в них нет статей, содержащих самостоятельные составы коррупционных пре-

ступлений [5]. Что в свою очередь наводит на мысль о необходимости анализи-

ровать коррупцию не в как отдельный состав преступления, а как множество 
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отдельно взятых деяний однородного характера, в своей основе имеющего про-

тивозаконные деяния в деятельности должностных лиц. 

Из проведенного анализа приговоров судов и подсудимых лиц по делам о 

незаконном участии должностных лиц в предпринимательской деятельности, 

можно выделить несколько признаков общественной опасности: 

• набирает все наибольший вес степени общественной опасности; 

• применяются все более скрытые формы; 

• прослеживается связь незаконной предпринимательской деятельности с 

участием должностных лиц с другими преступлениями экономического характера; 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет правонарушения, ко-

торые относятся к коррупционным: это злоупотребление должностными полно-

мочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК 

РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

А также коммерческий подкуп (ст. 204 УК), получение взятки (ст. 290 УК РФ), 

дача взятки (ст. 291 УК РФ). Следовательно, публичные общественные отноше-

ния, как совокупность норм права, которые регламентируют модель поведения 

субъектов по осуществлению и охране не только государственных, но и обще-

ственных интересов, становятся предметом преступной деятельности коррупци-

онеров. 

В результате рассматриваемого вопроса и проводимого анализа содержания 

нормы ст. 289 УК РФ, так и следственно-судебной практики, ставлю акцент на 

то, что рассматриваемое деяние видится «недооцененным» с точки зрения его 

антикоррупционного потенциала. 

Законодатель отнес 289 УК РФ к категории деяний небольшой тяжести, хотя 

при нарушении данной нормы прослеживается системное, систематическое по-

лучение незаконного обогащения; тогда как получение взятки в значительном 

размере (то есть на сумму, превышающую 25 тысяч рублей), согласно ч. 2 ст. 290 

УК РФ, является тяжким преступлением. Применительно к ст. 289 УК РФ, 



40 

 

 

зачастую при глубоком изучении материального интереса чиновника, речь мо-

жет идти о гораздо более крупных размерах денежных средств чем 25 тысяч рублей. 

Недооценка законодателем реального масштаба преступного деяния позво-

ляет отнести его к категории преступлений небольшой тяжести. Но если обратить 

внимание на расследование данного деяния, то оно попадает под предваритель-

ное следствие следователями Следственного комитета РФ и производится, со-

гласно подследственности, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ, по уго-

ловным делам. Что в свою очередь должны учитываться такие обстоятельства, 

как правовая и фактическая сложность уголовного дела. Следовательно, суще-

ствуют риски прекращается таких уголовных, что и показывает практика. 

В случае заинтересованности законодателя о восстановлении справедливо-

сти, то ему необходимо оценить фактическое долевое соотношение сумм нане-

сения ущерба экономике государства коррупционных преступлений и обратить 

внимание на разовый и системный характер создания условий для нарушения 

законодательства. 

Таким образом целесообразно предложить настоящее деяние отнести к ка-

тегории преступлений средней тяжести и ввести новый квалифицирующий при-

знак как: нахождение лиц на высших государственных, муниципальных должно-

стях является отягчающим обстоятельством в случае незаконного участия в 

предпринимательской деятельности и определить на практике признаки данного 

состава преступления с достаточной точностью. Что будет являться правильным 

системным и логичным решением. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируется понятие и особенности виртуального пред-

принимательства. Делается акцент на видах онлайн бизнеса и способах их орга-

низации. Также анализируются данные статистики по выбранной теме, выделя-

ются сильные и слабые стороны виртуального предпринимательства. 

ABSTRACT 

This article analyzes the concept and features of virtual entrepreneurship. The fo-

cus is on the types of online businesses and how to organize them. Statistical data on 

the chosen topic are also analyzed, and the strengths and weaknesses of virtual entre-

preneurship are highlighted. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, цифровые техноло-

гии, виртуальный стартап, онлайн-бизнес. 

Keywords: entrepreneurship, digital technologies, virtual startup, online business. 

 

Сложно представить жизнь современного человека без цифровых техноло-

гий. Их использование позволяет сделать жизнь людей проще. Цифровые техно-

логии активно применяются и в бизнесе, способствуя оптимизации производ-

ственных процессов, снижению издержек, повышению эффективности и 

производительности, а также появлению новых форм и методов управления 

предприятиями. Одной из новых организационных форм предприятий выступает 

виртуальное предпринимательство. 

«Виртуальное предпринимательство» используется в более абстрактном 

контексте, означает наиболее эффективную форму организации бизнеса, которая 

является наилучшей с точки зрения имеющихся экономических условий. В более 

конкретном смысле, виртуальное предпринимательство подразумевает сетевую, 

компьютерно-посредованную организационную структуру, состоящую из неод-

нородных компонентов, расположенных в различных местах. Виртуальное пред-

приятие малого бизнеса создается путем отбора требующихся организационно-
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технологических ресурсов с предприятий и их интеграции с использованием 

компьютерной сети [1, с. 15]. 

Полагается, что запустить виртуальный стартап намного проще, чем тради-

ционный бизнес, поскольку затраты на начальном уровне практически мини-

мальны, не нужно искать специальное помещение, оплачивать коммунальные 

услуги, снабжать свое рабочее место кучей мебели, а также продумывать идеи 

дизайна и организации приятной атмосферы для клиентов, также можно рабо-

тать удаленно из любой точки мира. К тому же легче привлечь сотрудников из 

разных стран, которые внесут свою оригинальность и уникальность, а также спо-

собствуют расширению бизнеса за рубежом. 

Среди преимуществ также можно отметить возможности глобального 

охвата потребителей, найти клиентов можно в любом уголочке не только своего 

государства, но и мира в целом, не стоит ограничиваться только местными рын-

ками. Также, безусловно, виртуальный бизнес помогает сформировать свой соб-

ственный личный график, по которому будет комфортней работать когда удобно 

и где удобно, это огромный плюс для тех, кто хочет реализовывать бизнес на 

своих условиях. Еще одним плюсом является способность к быстрому масшта-

бированию, т.е. можно сначала открыть небольшой бизнес, посмотреть все 

плюсы и минусы, протестировать возможности рынка, прежде чем вкладывать 

огромные деньги и запускать масштабный проект. 

Всплеск пандемии в 2019 году способствовал распространению информа-

ционных технологий среди населения, которое раньше и не знало всех возмож-

ностей виртуального мира. Так, преподаватели, студенты и школьники узнали 

все преимущества дистанционных занятий, руководители компаний стали поль-

зоваться онлайн-встречами, покупки стало совершать намного проще. 

В качестве недостатка виртуального бизнеса некоторые относят отсутствие 

личного контакта, однако, можно ли считать это бесспорным минусом? Потре-

бители, которым интересна продукция того или иного предпринимателя имеют 

возможность вступать в специальные онлайн-группы и каналы, общаться там, 

высказывать свое мнение. Среди недостатков можно отметить высокий уровень 
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конкуренции, борясь за внимание клиентов крупные компании тратят миллионы 

на запуск рекламы. Также весомым минусом является недоверие со стороны по-

тенциальных покупателей, поскольку нет возможности потрогать и рассмотреть 

товар предварительно прежде чем купить его [2, с. 5]. 

В качестве примером виртуального бизнеса можно привести следующее: 

онлайн-уроки и семинары (например, уроки хенд-мейда, фитнес-занятия, го-

товка); репетиторство (удобно повторять пройденный материал, просматривая 

записи, формировать свой удобный график занятий по приемлемым ценам, не 

выходя из дома); изготовление и продажа товаров одежды и обуви, а также ак-

сессуаров (возможность найти нужный товар в любой точке мира, воспользовав-

шись службой доставки, также легко найти клиентов на крупных торговых пло-

щадках); продажа фотографий и видео (многие в последние годы активно 

используют программы Photoshop, которые позволяют продавать востребован-

ный контент на заказ); управление социальными сетями (как правило, к подоб-

ным услугам прибегают медийные личности, которые имеют большое количе-

ство подписчиков и ограничены во времени, чтобы вести свои странички и быть 

с аудиторией всегда на связи) и т.д. 

Для создания успешного онлайн-бизнеса необходимо, для начала, проана-

лизировать рынок, выделить наиболее популярные среди потребителей ниши, за-

тем определиться с типом бизнеса и целевой аудиторией. Затем нужно создать 

свою торговую площадку, которая будет завлекать потенциальных клиентов (это 

может быть специальный сайт, мобильное приложение, канал или страничка в со-

циальных сетях). В последующем, когда бизнес запущен, необходимо настроить 

каналы связи со своими клиентами, а также платежную систему. Заключительным 

этапом является разработка бизнес-стратегии для дальнейшего продвижения. 

Анализируя данные статистики, можно увидеть, что в России свыше 60% 

предпринимателей занимаются онлайн-продажами своих товаров и услуг. Стоит 

также отметить, что женщины (65,3%) чаще, чем мужчины (59%) выбирают он-

лайн в качестве канала продаж [3]. 
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Таким образом, анализируя преимущества и недостатки виртуального пред-

принимательства, можно утверждать, что оно является перспективным направ-

лением с точки зрения получения прибыли и удобства ведения бизнеса. 
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Ключевые слова: конституция, общественное здоровье, право на охрану 

здоровья. 

Keywords: Constitution, public health, the right to health protection. 

 



48 

 

 

Основы регулирования права человека на здоровье и медицинскую помощь 

закреплено в статье 41 Конституции, согласно которой «медицинскую помощь в 

государственные и муниципальные учреждения здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений».[1] Что касается регулирования данного права, то 

оно осуществляется совместными усилиями РФ и субъектов, поскольку в по-

следнее время все чаще министерство здравоохранения придает системе обще-

ственного здоровья характер преимущественного права. 

В конституции термин «общественное здоровье» впервые был введен после 

конституционных поправок 2020 года в статью 72, но его упоминание было и 

раннее. В 2001 году Президент РФ в своем послании Федеральному собранию 

указал, что здоровье народа зависит от состояния общественного здравоохране-

ния и образа жизни людей, ставя охрану здоровья – проблемой государственного 

масштаба.[3] Однако в 2018 году В.В. Путин ставит развитие здравоохранения 

уже наравне с стратегической задачей России. 

С 2019 года в России реализуется национальный проект «Демография», ко-

торый заканчивает свое действие в 2024 году. Основными целями проекта явля-

ется увеличение среднего возраста продолжительности жизни населения, увели-

чение рождаемости и снижение смертности. [5] 

Одним из направлений национального проекта является область здраво-

охранения. На последний 2024 год реализации министерство здравоохранения 

поставило следующие задачи: 

1. Снижение уровня смертей трудоспособного населения. 

2. Снижение уровня смертей младенцев. 

3. Открытие в каждом субъекте РФ отделов, направленных на защиту прав 

граждан, связанных с реализацией конституционного права на бесплатную ме-

дицинскую помощь. 

4. Увеличение общего уровня профилактических осмотров и диспансериза-

ции граждан. 
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Для достижения поставленных задач минздрав утверждает «Стратегию фор-

мирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неин-

фекционных заболеваний на период до 2025 года». Данный акт не закрепляет 

официального определения общественного здоровья, но подразумевает под ним 

здоровый образ жизни людей, профилактику инфекционных болезней и их кон-

троль.[2] 

Несмотря на то, что сам термин «общественное здоровье» уже довольно ча-

сто используется в российском законодательстве, ни один документ не закреп-

ляет единого определение, чем обусловлено их многообразие. 

Проанализировав несколько работ профессоров и докторов медицинских 

наук Лисицына, Вишнекова, Полунина, можно выработать единое понятие, со-

гласно которому под общественным здоровьем понимается совокупность усло-

вий, определяющих здоровье людей, проживающих в определенном государстве 

или общественно-территориальном образовании, сформированных под воздей-

ствием биологических и социальных факторов, непосредственно воздействую-

щих на политический и экономический строй, то есть на условия жизни людей. 

Поскольку здоровье населения является важным фактором прогресса, процве-

тания общества, то оно играло важное значение на всех этапах развития России. 

Первая советская конституция 1918 года не содержит в себе специальных 

глав, статей, посвященных охране здоровья граждан. При этом при организации 

государственного управления конституция выделяет народный комиссариат 

здравоохранения, как структурный орган. Таким образом на законодательном 

уровне еще не произошло закрепление право человека на здоровье, обществен-

ное здоровье.[4] 

С принятием новой конституции 1924 года ничего не изменилось, за исклю-

чением разделения полномочий между центром и республиками, где «установ-

ление общих мер в области охраны народного здравия» было отнесено к введе-

нию верховных органов СССР. 

Впервые в конституции 1936 года было закреплены основные права и сво-

боды человека, что побудило законодателя установить право на бесплатную 
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медицинскую помощь трудящимся. Несмотря на то, что данное положение 

«несет» в себе классовый характер, оно стало первым шагом к закреплению в 

конституции данного права. 

Далее конституция 1977 продолжило развитие основных направлений, вы-

работанных раннее действующими актами. Закрепляется не просто право на 

охрану здоровья, но и ряд гарантий, например, увеличение количества медицин-

ских учреждений, проведение профилактических мероприятий и т.д. В отличие 

от прошлой конституции право на бесплатную медицинскую помощь предостав-

ляется не только трудящимся, а всему населению, что становится предпосылкой 

формирования общественного здоровья. 

Ныне действующая конституция 1993 года закрепляет лишь основополага-

ющие положения, которые были рассмотрены раннее. И все эти идеи и принципы 

находят свое отражение и продолжение в ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в РФ». 

Таким образом, общественное здоровье, здоровье человека – это основное 

благо человека, нарушение которого влечет неблагоприятные последствия, как 

для отдельного человека, так и для общества в целом. Закрепляя в конституции 

право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, государство 

должно не просто законодательно закреплять гарантии их исполнения, но осу-

ществлять их в жизнь. Поскольку от здоровья каждого отдельного человека за-

висит общественное здоровье, а последнее в свою очередь является важным фак-

тором развития и процветания общества. 
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