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АННОТАЦИЯ 

На данный момент организованная преступность является одной из наибо-

лее болезненных проблем российского общества. Она не знает границ и нацио-

нальностей, ее масштабы достаточно велики. Организованные преступные 

группы совершают преступления в различных сферах с конкретной целью – 
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извлечение прибыли из незаконной деятельности. Тем самым, она влечет за со-

бой серьезный урон экономике, подрывает безопасность представителей деловой 

среды, а также мирных граждан. Правительство ежегодно несет крупные финан-

совые и людские издержки, направляемые на расследования этих преступлений 

и, как следствие, содержание заключенных деятелей банд. 

В качестве возможного решения можно предложить суровые наказания для 

организаторов и участников банд, проведения психологической и учебно- вос-

питательной работы с подростками, с целью искоренения романтизации данной 

идеологии, также программы по безопасному возвращению заключенных в об-

щество. 

Оренбург – степной город, край свободы и раздолья. Именно этот простор 

природы и души, а также стечение обстоятельств породили вольнодумцев и 

нарушителей закона. Со времен Емельяна Пугачева и по сей день их оказалось 

немало. 

ABSTRACT 

Currently, organized crime poses a significant challenge in Russian society. This 

issue transcends borders and is not limited by nationality, making it a widespread prob-

lem. Organized crime syndicates engage in criminal activities across various sectors 

with the primary aim of generating illegal profits. As a result, they cause substantial 

harm to the economy and jeopardize the safety of both business professionals and ci-

vilians. The government expends significant resources each year to investigate these 

crimes and ensure that gang leaders are brought to justice and kept behind bars. 

One potential solution could involve implementing harsh penalties for both the 

leaders and members of gangs, providing psychological and educational interventions 

for teenagers to eliminate the glorification of gang culture, and establishing reintegra-

tion programs to facilitate the safe transition of ex-convicts back into society. 

Orenburg as a city of endless steppes, characterized by a sense of freedom and 

wide open spaces. It was the immense natural beauty and spirit of the land, along with 

a unique set of circumstances, that led to the creation of this vibrant city. throughout 

history, there have been numerous individuals who have challenged societal norms and 
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laws, from Emelyan Pugachev to the present day. These individuals are often referred 

to as freethinkers and lawbreakers. 

 

Ключевые слова: группировка преступников, противоправное деяние, пре-

ступная организация, вымогательство, убийство, место лишения свободы, учре-

ждение исправительной системы, правоохранительные органы. 

Keywords: gangs, criminal activity, criminal organization, blackmail, homicide, 

correctional facility, detention center, law enforcement 

 

Банды риэлторов 

В нашем городе обнаружились две такие группировки: одна была основана 

четырьмя братьями Хаббасовыми, а вторая – Сергеем Тереховым и его сообщ-

никами. Их общим признаком было то, что все они совершали убийства своих 

жертв, чтобы захватить их жилплощадь. 

Геннадий, Алексей и Тюлеген Хаббасовы были осуждены к пожизненному 

заключению за убийство девяти человек, а Сергей проведет двадцать лет в коло-

нии строгого режима. 

Мотивом для совершения преступлений стало стремление быстро и безвоз-

мездно приобрести жилье в Оренбурге. Братья искали людей, которые хотели 

продать свои недвижимые объекты, обманывали их, чтобы получить право на 

продажу дома или квартиры, после чего убивали владельцев. Тела скрывали в 

лесу или выбрасывали в скотомогильник. 

Пять мужчин и четыре женщины были лишены жизни в результате действий 

"черных риэлторов", которые даже не пощадили 19-летнюю молодую маму. Од-

нако, благодаря счастью, не пострадал ее месячный ребенок, который был 

найден осиротевшим и оставленным у крыльца частного дома в селе Подгород-

няя Покровка. 
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В 2009 году житель Орла по имени Сергей Терехов создал преступную груп-

пировку, члены которой обманывали малоимущих жителей города, получали до-

веренности на управление квартирами и затем убивали их. 

Алкоголики, одинокие люди и горожане, погрязшие в долгах, становились 

жертвами. Некоторым из них преступники подсыпали медицинский препарат, 

который трудно обнаружить в организме, а других убивали стрельбой. Затем зло-

умышленники быстро продавали их недвижимость. Всего за четыре квартиры и 

дом они заработали около 4 млн. рублей. 

Группа включала в себя двух участковых – Сергея Подолянова и Нурлана 

Ушакова, эксперта из Росреестра Екатерину Дубровину, жительницу Орчанки 

Кристину Круглову, а также Алексея Гордополова и Тимофея Першикова. 

Терехову, Ушакову и Подолянову было предъявлено обвинение в убийстве 

пяти человек, за что им было вынесено приговор пожизненного заключения. Ни-

китенко проведет в тюрьме общего режима три года и шесть месяцев. Титову 

приговорили к двум годам условно и к году ограничения свободы, а Курушинову 

– к четырём годам и шести месяцам тюрьмы общего режима с отсрочкой до до-

стижения её дочерью 14-летнего возраста. 

«Корчаги» 

С 90-х годов в регионе широко известна преступная группировка «Кор-

чаги». Ей приписывается несколько случаев организованных убийств, совершен-

ных на протяжении 90-х и 2000-х годов на территории Оренбургской области. 

С 1993 по 2021 год Корчагин был главным организатором большинства пре-

ступных действий в Оренбургской области. Он контролировал соблюдение «во-

ровских законов» другими авторитетами по всему региону, управлял формиро-

ванием общей кассы, которая использовалась для поддержки заключенных и 

личных расходов, а также выступал в роли арбитра при разрешении конфликтов 

между членами преступного мира. 

В 2000 году обвиняемый по причине личной неприязни заказал убийство 

криминального авторитета Геннадия Хватландзии, известного как "Абхазец", 
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проживающего в Орске. Этот преступный акт был совершен участниками орга-

низованной преступной группировки из Казани 19 мая 2000 года. убийца, полу-

чивший денежное вознаграждение, устранил орского авторитета, выпустив из 

пистолета смертоносный выстрел. 

Также, в октябре 2005 года в Орске на улице Новомосковской произошло 

нападение на двух человек. В 23:30 нападавший подждал, когда они выйдут из 

дома и сядут в машину, затем открыл стрельбу из автомата Калашникова АК-74. 

Один человек погиб, другой получил шесть пулевых ранений, но выжил. 

В июле 2008 года произошло убийство на улице Чернышевского в городе 

Орск. В 23:20 неизвестный подждал местного жителя возле дома и, поднявшись 

по лестничному маршу в подъезде, выстрелил в него из короткоствольного оружия. 

Кроме того, задержанный подозревается в причастности к взрыву автомо-

биля жителя Орска в 2006 году. По версии следствия, в районе автодрома в по-

селке Мясокомбинат злоумышленники установили взрывное устройство в ма-

шину пострадавшего и активировали его во время движения. Убийство не 

произошло, так как автомобиль был бронированным. 

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагае-

мого лидера ОПГ из Орска Сергея Корчагина и Василия Саввона было утвер-

ждено прокуратурой Оренбургской области. Им инкриминируются различные 

статьи УК РФ, включая занятие высшего положения в преступной иерархии, 

убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов, 

в зависимости от их роли и степени участия в преступлениях. 

Банда близнецов 

Получив свое уникальное название, банда стремилась к единству под руко-

водством своего лидера, Виктора Кутния, который желал, чтобы все ее члены 

были похожи друг на друга. для этого он придумал для них одинаковую черную 

одежду и прически. Мужчины в возрасте от 28 до 38 лет, живущие в Узбекистане, 

РФ, и Азербайджане, присоединились к банде и начали совершать серьезные 

преступления с целью заработка. Они вымогали деньги у водителей грузовиков, 
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оценивая прибыльность различных маршрутов, грабили и угоняли автомобили, 

занимались разбоем и мошенничеством. В случае отказа от их требований, они 

угрожали проблемами с законом и даже смертью, как самому лицу, так и его 

близким. Однажды бандиты воплотили свои угрозы в жизнь, стреляя 10 раз из 

травматического пистолета в голову родственника таксиста. Благодаря быстрой 

медицинской помощи этот человек выжил. [2]. 

По мнению правоохранительных органов, в организованной преступной 

группировке была четкая специализация: некоторые участники занимались ана-

лизом и выбором наиболее прибыльных сфер деятельности, другие устраивали 

нападения на водителей, а третьи собирали вымогательские платежи. 

Лидер банды прозвал себя "властелином богов", предпочитал занимать ме-

сто на изготовленном специально для него троне, а особо выделявшимся членам 

своей шайки дарил кольца с печатями в форме пауков. 

Первый звучный конфликт между правоохранительными органами и пре-

ступной группировкой "Близнецы" разразился еще в 2015 году. Тогда участни-

ков банды задержали по обвинению в вымогательстве, но суд приговорил их ли-

дера к принудительному лечению в клинике института имени Сербского в 

Москве. Остальные восемь преступников были приговорены к лишению сво-

боды сроком от трех до 14 лет на заседании суда. 

Однако после выздоровления, Виктор Кутния не отказался от своей жажды 

быть частью преступного мира и собрал новую группировку. В период с 2019 по 

2021 год его сообщники совершали различные преступления на территории 

Оренбургской области, включая грабежи, разбойные нападения, вымогательства 

и кражи у местных жителей, в том числе путем мошенничества, в отношении 

предпринимателей и других граждан. 

Один из предпринимателей был обманут бандитами, которые утверждали, 

что им нужны деньги для погашения долга перед влиятельными людьми. Бизнес-

мен вынужден был выплачивать им суммы денег до тех пор, пока не был аресто-

ван преступный синдикат. Кроме того, ему было предъявлено обвинение в похи-

щении проституток. В сауне под названием "близнецы" бандиты вызывали двух 
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женщин легкого поведения, отпуская одну и обвиняя другую в краже денег или 

драгоценностей. Девушки затем обращались к своим сутенерам, которые выпла-

чивали компенсацию за предполагаемые действия своих подопечных. В резуль-

тате два человека попались на уловку преступной группировки. 

Однако, когда злоумышленники решили обмануть свою следующую 

жертву, администратор сауны быстро вызвал полицию. Члены банды, находив-

шиеся в стране без разрешения, отказались от обвинений и покинули место про-

исшествия. Неугодный должник решил позвонить им позже, но к его несчастью, 

полицейские уже были на месте и задержали преступников. 

В результате совершенных действий участники преступления завладели 

имуществом других лиц на сумму более 4 миллионов рублей. 

В марте 2021 года правоохранительные органы региона прекратили деятель-

ность преступной группировки. 

Арестовано имущество организатора сообщества, оцененное более чем в 2,5 

миллиона рублей. 

Обвинительное заключение по уголовному делу против организатора пре-

ступного сообщества Виктора Кутния и его 11 соучастников из Оренбургской 

области и Краснодарского края было утверждено прокуратурой Оренбургской 

области. Им предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, 

включая создание и участие в преступном сообществе, мошенничество, вымога-

тельство, кражу, разбой, грабеж и покушение на мошенничество, в зависимости 

от их роли и степени участия. 

Важно отметить, что все члены банды заявили на встрече, что они друзья, и 

у них нет никакого лидера. 

Банда киллеров 

Шестеро членов группы были: Виктор Бертхольц, Алексей Худаев, Алек-

сандр Оршлет, Иван Козачков, Виктор Игнатов и Виктор Белкин. 

Виктор Бертхольц является одним из самых активных участников группи-

ровки оренбургских убийц. Среди шести членов ОПГ он единственный, кто был 
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приговорен к пожизненному заключению. Ему предъявлено обвинение по статье 

105 УК РФ (убийство, совершенное организованной преступной группой с це-

лью скрыть другие преступления). 

Расследование показало, что в 2013 году глава преступной организации про-

водил длительное время общение и проверку местного жителя в возрасте 34 лет 

по имени Сергей Иванов в целях набора новых членов. Хотя личные качества 

Иванова не соответствовали требованиям для вступления в группу, он получил 

значительную информацию о её деятельности и планах. В результате организа-

тор преступной группы принял решение о его устранении. 

20 сентября 2013 года группа преступников, включая Виктора Бертхольца, 

прибыла на автомобиле в лесной массив в Дзержинском районе города Орен-

бурга и совершила убийство Иванова, нанеся ему несколько ножевых ранений в 

область грудной клетки. После этого тело погибшего было вывезено на автомо-

биле в заранее подготовленное место в лесном массиве Оренбургского района и 

там закопано. 

В сентябре 2013 года было начато уголовное преследование по статье 105 

часть 1 Уголовного кодекса РФ (убийство) в связи с исчезновением 34-летнего 

жителя города Оренбурга, о котором ничего не было известно. 

Еще в школьные годы будущий убийца заинтересовался плаванием и даже 

получил второй взрослый разряд. Однако, в конечном итоге он оставил водный 

спорт и переключился на единоборства. Этот переход помог ему заработать 

деньги в студенческие годы, работая охранником в ночных заведениях вместе с 

Никитой Игнатовым. В одном из клубов они познакомились с главарем банды 

Алексеем Худаевым, который привел их в мир криминала. Их первые шаги были 

скромными – кражи и поджоги автомобилей. 

Помимо упомянутого выше коммерсанта, Бертхольц имеет на своем счету 

еще восемь расправ. В 2018 году его банда убила автоюриста Дениса Чернова и 

его семилетнего сына. Утром, когда они ехали на машине в школу, отец и сын 

были атакованы ножом и скончались на месте. Чтобы скрыть следы, преступ-

ники подожгли машину, но местные жители смогли потушить пожар. 
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Через год в Ростошах произошло разбирательство с директором компании 

"Газпромтранс" Андреем Бахаревым, его супругой и личным водителем. После 

тщательного осмотра тела директора было обнаружено несколько ножевых ра-

нений в области шеи и груди. Смерть наступила всего через минуту из-за значи-

тельной потери крови. 

Ольга Бахарева получила пять ножевых ран в область грудной клетки, из 

которых две были проникающими. После второй проникающей раны наступила 

смерть через минуту. Причиной смерти стала значительная потеря крови. 

Александр Греднев получил один смертельный удар ножом в грудь, кото-

рый повредил его легкое и сердце. Он потерял сознание через минуту и скон-

чался от кровопотери через 15 минут. перед своей кончиной он также потерял 

много крови и был жестоко избит в лицо и голову. 

Кровь трех человек – Андрея Бахарева, Ольги Бахаревой и Александра 

Греднева, была обнаружена на ноже, найденном в доме. Это свидетельствует о 

том, что все они были убиты одним и тем же орудием. По показаниям Ивана 

Козачкова, участвовали в этом преступлении Никита Игнатов, Виктор Бертхольц 

и сам Козачков. По его версии, нож находился в руках Игнатова, а пистолет – у 

Бертхольца. Козачков не видел, как произошли убийства, так как в это время ис-

полнял задания соучастников. Согласно Никите Игнатову, за убийство жены и 

водителя бизнесмена, их "заказали" из-за того, что директор "Газпромтранса" 

"кинул серьезных людей на большие деньги". 

В раны Бахарева были помещены свернутые купюры евро, а наличные были 

разбросаны по всему дому семьи Бахаревых. Для замалчивания следов преступ-

ники удалили записи с видеокамер, унеся с собой блок управления. 

В мае 2020 года на даче предпринимателя Сергея Седых было совершено 

нападение, в результате которого он стал последней официальной жертвой 

убийц. Группировка планировала напасть на двух бездомных, чтобы совершить 

еще более серьезные преступления. 

Тем не менее, этот список не исчерпывающий. Помимо этого, осужденный 

уголовник признался в еще двух убийствах. Кроме того, следствие установило, 
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что за короткое время до его ареста он планировал нападение на еще одну 

жертву. Предположительно, им должен был стать один из бизнесменов, прожи-

вающих рядом с одним из рынков на улице Салмышской в центре области. 

В январе 2022 года вступил в силу приговор Виктору Белкину, который бу-

дет отбывать 21 год в колонии строгого режима. Киллера Козачкова приговорили 

к 19 годам тюремного заключения с ограничением свободы на 1 год десять. уго-

ловное преследование Никиты Игнатова было прекращено из-за его смерти, что 

является нереабилитируемым основанием. Однако на свободе остается еще один 

участник преступной группы – 39-летний Алексей Худаев. По версии следствия, 

он не только участвовал в серии заказных убийств, но также мог быть их орга-

низатором и осуществлять связь с заказчиками. 

В ноябре 2022 года появилась информация о том, что Белкин присоединился 

к добровольцам на Украине и отправился в зону спецоперации вместе с частной 

военной компанией "Вагнер". 

Черный дельфин 

Еще в эпоху Елизаветы была построена тюрьма на территории оренбург-

ской области для содержания преступников. Ее официальное название сейчас – 

ИК-6, а неофициально ее называют "Черный дельфин". Предполагается, что идея 

ее создания возникла во времена Екатерины II после подавления восстания под 

предводительством Емельяна Пугачева в 1773 году, чтобы использовать это ме-

сто для изоляции бунтовщиков. Чтобы избежать необходимости далекой транс-

портировки заключенных, тюрьму расположили в крепости Илецкой Защиты, 

которая сегодня является городом Соль-Илецк. 

Через 120 лет тюрьму в Илецкой Защите преобразовали в Илецкое арестант-

ское отделение, где могли находиться до 400 человек. Ссыльные, находящиеся 

здесь, занимались пошивом казенной одежды, изготовлением обуви, выжига-

нием алебастра для штукатурки зданий и работали на огородах в теплое время 

года. Однако после случая, когда заключенный, истощенный тяжелым трудом на 

рудниках, убил промыслового начальника, им больше не доверяли добычу соли. 
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В Илецком арестантском отделении осужденные были распределены в со-

ответствии с их религиозными убеждениями и социальным статусом. Однако все 

без исключения подвергались одинаковому наказанию за нарушения режима: 

как крестьянин, так и мещанин могли получить установленное количество уда-

ров розгами. 

В 1905 году было решено преобразовать Илецкое арестантское отделение в 

пересыльную тюрьму, и такой формат работы учреждения продолжался до 

наступления революции 1917 года. С момента прихода большевиков и до 1942 

года этот учреждение было известно как Илецкий концентрационный лагерь. В 

нем содержались дезертиры, белогвардейцы, пойманные на пьянстве и другие 

преступники. Некоторым из них удалось искупить свою вину качественным ре-

монтом тюремного здания. После завершения работ, в 1919 году, первая группа 

заключенных была амнистирована. 

В эти времена в Илецкий лагерь направляли тех, кто не считался особенно 

опасным: дезертиров, бездельников-алкоголиков и спекулянтов. Условия содер-

жания были довольно человечными: заключенные получали питание наравне с 

тюремщиками и имели возможность покидать учреждение. Однако со временем 

в Илецк стали доставлять более серьезных заключенных: юнкеров из армии Кол-

чака или пленных из Советско-польской войны 1919-1921 годов. Естественно, у 

них уже не было таких мягких условий содержания – и вскоре илецких арестан-

тов снова привлекли к работе на добыче соли. 

В 1942 году статус исправительного учреждения изменился, и оно стало из-

вестно как Соль-Илецкая тюрьма управления НКВД №2, где содержались под-

следственные. Среди заключенных в те годы был Николай Васильевич Здобнов – 

известный библиограф, автор «Истории русской библиографии», краевед Урала, 

Сибири и Дальнего Востока. Он был обвинен в агитации к подрыву советской 

власти и скончался в тюрьме. 

В 1953 году учреждение стало частью Министерства внутренних дел, а к 

1965 году стало местом заключения только для тех, кто страдал от открытой 

формы туберкулеза. 
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Исправительное учреждение особого режима "Черный Дельфин" было от-

крыто только в 2000 году для содержания осужденных на длительные сроки, 

включая пожизненное заключение. Для увеличения безопасности персонала 

были установлены дополнительные решетки на входе в камеры и добавлены до-

полнительные блокпосты. Эти меры были приняты как часть ответа на увеличи-

вающуюся агрессию и опасность среди осужденных. в 1967 году произошел мас-

совый побег, когда заключенные выкопали туннель под стеной тюрьмы. С 

учетом текущего состава заключенных в тюрьме "Черный Дельфин", любая по-

пытка побега оттуда является крайне опасной. 

Среди заключенных в данное время находятся следующие личности: Радик 

Галиакберов (Раджа), глава группировки «Хади Такташ», Ринат Фархутдинов 

(Ринтик), его помощник, Олег Рыльков, известный как «тольяттинский потроши-

тель», каннибал Александр Маслич, убивший четверых человек. Также там нахо-

дятся Олег Костарев, националист и бывший студент-химик, который взорвал 

самодельную бомбу на Черкизовском рынке Москвы в августе 2006 года, и 21-

летний Ильназ Галявиев, отбывающий наказание за массовое убийство в казан-

ской гимназии в 2021 году. 

Известие о тюрьме распространилось благодаря скульптуре дельфина, со-

зданной из папье-маше насильником и серийным убийцей по имени Владимир 

Криштоп в 2000-х годах. Скульптуру покрыли черной краской, так как другой не 

было под рукой. Фотографии этой композиции были сделаны журналистами и 

до сих пор она стоит на территории тюрьмы. Однако, доступ к ней есть только у 

заключенных и сотрудников тюрьмы, так как она находится в режимной зоне. 

Перед зданием администрации установили два новых чугунных фонтана в 

форме дельфинов для удовлетворения потребностей посетителей города. 

МВД России особое внимание уделяется противодействию организованной 

преступности. В стране за 2022 год выявлено 11,7 тыс. лиц, совершивших пре-

ступления в составе организованных групп или преступных сообществ. Это на 

13,1% выше уровня 2021 года [5]. Данная статистика показывает тем самым раз-

рушающее влияние преступности на экономику страны и её граждан, а также 
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еще больше подчеркивает необходимость контроля за преступностью, проведе-

нием профилактических бесед с молодежью и активное освещение данных дел в 

прессе, дабы подобные дела больше не возникали. 
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АННОТАЦИЯ 

На протяжении всей истории человечества случались войны, которые ве-

лись по определённым правилам. Но бывали личности, не соблюдавшие подпи-

санные ими договоры. Этих людей необходимо было судить по всей строгости 

закона. Для этой цели и создавались международные суды. Таким судом стал 

Нюрнбергский процесс. 

В условиях нестабильной геополитической обстановки, вопрос о соблюде-

нии актов международного права особо важны. Поэтому, тема работы является 

актуальной, так как, Нюрнбергский процесс является ступенью развития между-

народных отношений и права. Процесс случившийся в Нюрнберге поставил 

точку в тяжёлой войне, наказал по заслугам нацистов и дал начало новому миро-

вому порядку. Порядку, который ставил во главе себя – закон и справедливость. 

Целью работы является разбор Нюрнбергского процесса как явления меж-

дународных отношений. Также необходимо напомнить людям об ужасах, кото-

рые творили нацистские преступники и какое наказание они за это понесли. 

 

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, военные преступления, преступ-

ления против человечности, международное право. 
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Глава 1. Военные преступления 

1.1. Предыстория военных преступлений 

Война на протяжении веков являлась способом разрешения многих споров 

между государствами. В древности до изобретения каких-либо законов, регули-

рующих военные действия, существовало латинское крылатое выражение -vae 

victis (с лат. – «горе побеждённым»). Данное выражение означает, что победи-

тель может как ему угодно обходиться с проигравшим и диктовать свои условия. 

Латинское выражение было полезно в те времена, потому что как такового поня-

тия военных преступлений судов не было, а правила ведения войны только начи-

нали оформляться. Но конечно у этого выражения был огромный минус- никаких 

ограничений прав победителей, поэтому международное сообщество начало за-

думываться о создании общих правил ведения войны. 

Одним из первых идеологов создания единых правил военных действий в 

XVII веке стал голландский юрист Гуго Гроций. В своей книге «О праве войны 

и мира» он собрал и изучил различные законы и обычаи ведения войны. Гроций 

является основоположником международного права. Он основывался в основ-

ном на опыте Тридцатилетней войны, так как она была наиболее ярким и разру-

шительным конфликтом того времени. Именно после его рассуждений в между-

народной практике начали использовать организацию Красный крест для ухода 

за раненными. Также смягчилось отношение к военнопленным. Они обзавелись 

базовыми правами. 

Основные правила ведения военных действий почти достигли своего совер-

шенства на Гаагских конвенциях 1899 и 1907 годов. Именно на них впервые 

были сформулированы правила войны на суше и на море. Произошло ограниче-

ние используемых видов оружия, которые могли применить противоборствую-

щие стороны, также немаловажным пунктом является регулирование прав 

нейтральных сторон. Конвенции в Гааге не являются единственными в регули-

ровании военных конфликтов. Также свой вклад в международное право внесли 

Женевские конвенции 1864 по 1929 год. [4] 
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Несмотря на резкий скачок в развитии международных отношений в воен-

ном плане, в законах всё ещё оставались недоработки. К началу Великой войны 

мировое сообщество уже было знакомо с понятием военных преступлений, но 

никаких инстанций по их регулированию не существовало. Это и являлось самой 

главной недоработкой законов того времени. Из-за этого не существовало чётких 

санкций за нарушение, оформившихся правил. Поэтому законы и правила войны 

следовало модернизировать, но этому помешала Великая война, в ходе которой 

человечество не раз нарушит правила, которые само и описало. 

В годы Первой мировой войны появлялись различные жуткие истории о 

зверствах, творившихся на фронтах. Далеко не все эти истории являлись правди-

выми, но своё впечатление на общественности они оставляли. Жители стран Ан-

танты начали высказываться о создании суда над высокопоставленными чинов-

никами Кайзеровской Германии, ответственных за разработку военных планов и 

издание преступных приказов. Одним из военных преступлений проявленных 

Германской империей была газовая атака. Этот вид оружия был запрещён по Га-

агской конвенции, но данный факт не останавливал руководство Германии. 

Наиболее ярким сражением с применением такого оружия было сражение за кре-

пость Осовец. В историю это сражение вошло как «атака мертвецов» потому что 

после газовой атаки русские солдаты напоминали мёртвых людей. После увиден-

ного немецкие войска покинули свои позиции. Этот факт показывал насколько 

страшным было применение химического оружия. 

Лидеры Антанты прислушивались к мнению общественности, и вписали 

пункт о вине Германской империи в начале войны в текст Версальского мирного 

договора, а в статье № 227 обвинили самого кайзера Вильгельма II в «высшем 

преступлении против международной морали и святости договоров». Политики 

отказались от идеи международного суда над германскими руководителями. Од-

нако без правосудия нельзя было обойтись, поэтому были учреждены судебные 

процессы в самой Германии при участии международных наблюдателей. В конце 

1922 года в Имперском суде начались Лейпцигские процессы, ставшие «перво-

проходцами» в международном уголовном праве. Эти процессы потерпели 
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неудачу – ни обвиняемые, ни свидетели в большинстве своём не явились на суд. 

Из списка в 901 фамилию включавшего в себя ведущих германских генералов, 

888 человек были оправданы; остальные получили небольшие тюремные сроки, 

а несколько осуждённых сбежали из тюрьмы. Неудача процесса определила от-

ношение некоторых слоёв населения к эффективности системы международного 

права. 

Подводя итоги, хочется сказать, что в период до Второй мировой войны си-

стема международного права только начала формироваться и модернизироваться. 

1.2. Период до Второй мировой войны 

После окончания Великой войны в мире начали формироваться различного 

рода идеи. Например, в Веймарской республике начинает зарождаться нацизм. 

Идеологом данного рода идей становиться Адольф Гитлер. Он описывает свои 

рассуждения в книге «Моя борьба». В ней он изложил тезисы о расовом неравен-

стве и превосходстве «арийцев». Позже Гитлер со своими сторонниками осно-

вывает политическую партию: национал-социалистическая немецкая рабочая 

партия (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)). Эта партия ста-

вила как задачу приход к власти в стране и проведение чисток среди населения. 

В 1933 году к власти в Германии приходят ультраправые силы во главе с 

Гитлером. Первым делом проводится политика расовой дискриминации и ксено-

фобии, основанной на идеологии национал-социализма, включая идеи превос-

ходства «арийской расы». В стране начинаются массовые погромы. Происходят 

гонения цыган и евреев, что нарушает права людей. Эти этнические группы были 

лишены не только государственных постом, но и частной собственности и граж-

данства. Производилась «расовая гигиена». Она подразумевала не только уни-

чтожение «низших» рас, но и требовала проводить стерилизацию или уничтоже-

ние алкоголиков, эпилептиков, лиц с различными наследственными болезнями, 

слабоумных. Все эти деяния были прописаны в двух Нюрнбергских расовых за-

конах 1935 года: «Закон о гражданине Рейха» и «Закон об охране германской 

крови и германской чести». Кратко говоря, эти законы ставили жирную точку в 

вопросе «неполноценных» народов. [2] 
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После законов регулирующих национальную политику внутри страны, 

нацисты начали формировать планы об экспансии других стран и уничтожения 

живущего в них населения. Наиболее ярким из этих планов стал «генеральный 

план Ост». Создателем этого плана можно назвать рейхсфюрера СС Генриха 

Гиммлера. План предусматривал принудительное выселение с территории 

Польши и оккупированных областей СССР до 75 – 85 процентов населения и 

размещение его на Северном Кавказе, в Западной Сибири и в Южной Америке. 

План был рассчитан на 30 лет. К его реализации предполагалось приступить по-

сле победы рейха в войне против СССР. Но уже в 1943 году его разработка была 

окончательно прекращена в связи с поражениями на фронте. Вся эта политика 

Германии приводит к началу самого разрушительного конфликта в истории че-

ловечества. В котором нацисты творили страшнейшие преступления против 

мира и человечества.  

Глава 2. Развитие международного права 

2.1. Международное право во время Второй мировой войны 

С началом новой мировой войны международное право уже обладало силой, 

с которой нужно было считаться политикам. Но даже ограничения не помешали 

преступному нацистскому режиму творить свои злодеяния против человечества. 

В захваченной в 1939 году Польше начинают строиться концентрационные ла-

геря – лагеря смерти. Наиболее известным и ужасным считается Освенцим. В 

этих местах нацисты подвергали мучениям и истязаниям «низшие» расы. В ла-

герях заключённые были обречены на смерть. [1] 

Помимо лагерей смерти, в рамках программы Холокоста в оккупированных 

странах строились гетто. В них сгоняли всё «нежелательное» население, нахо-

дившееся в городах и ближайших районах. Условия жизни в гетто были ужасны. 

Люди не имели права покидать этот район и лишались всей своей собственности. 

Кроме того, каждый человек был обязан получить работу в гетто, если он этого 

не сделает, то его отправят в один из многочисленных лагерей смерти. Жизнь в 

гетто раскрывает фильм Роберта Полански «Пианист». 
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Кроме репрессий внутри расширяющейся Германии, нацисты проводили 

ужасающие и преступные вещи на полях сражений Второй мировой войны. Бло-

када города Ленинград является одним из наиболее ярких примеров зверских 

преступлений нацистов на фронте. Город взяли в кольцо и уничтожали его насе-

ление путём обрыва всех линий снабжения. Из-за этого страдала не только армия 

внутри города, но и мирное население. Во время блокады люди не столько уми-

рали от снарядов, сколько от голода. В городе начинался настоящий кошмар. 

Авиация Германии старалась уничтожать продуктовые склады, что ещё больше 

усугубляло ситуацию. После освобождения города был опубликован дневник 

Тани Савичевой. В нём девочка описывала тот кошмар, который происходил в 

её семье. 

За долгие годы войны все страны обдумывали наказание над нацистскими 

преступниками. Были созданы военно-полевые суды для решения проблем на 

местах. Весной 1942 года, под руководством прокурора Андрея Вышинского и 

при участии правоведа Арона Трайнина, была создана специальная комиссия, 

целью которой была международно-правовая оценка перспектив взыскания ре-

параций за ущерб. В ноябре того же года под формальным руководством Нико-

лая Шверника и при фактическом руководстве Вышинского была создана совет-

ская «Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков»; к 1944 году в рес-

публиках и областях СССР были созданы 19 местных комиссий. Во время про-

движения советской армии на запад, солдаты освобождали концентрационные 

лагеря и видели все ужасы, происходившие в них (фото в приложении). Помимо 

СССР сбором данных о преступлениях нацистов занимались и другие страны 

Антигитлеровской коалиции. Так, например, США после высадки в Нормандии 

начинают огромную компанию по сбору различных улик. После нахождения 

огромнейшего числа доказательств преступлений Германии становился понятен 

и масштаб проблемы. Заметно сильнее, чем в годы Первой мировой войны, стало 

и убеждение, что лидеры страны-противника сформировали преступный режим: 

что военные преступления являлись частью преднамеренной политики и что 
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нацистские руководители являются теми, кто нёс наибольшую ответственность 

и заслуживал наиболее сурового наказания. Таким наказанием и станет предсто-

ящий нюрнбергский суд. 

2.2. Нюрнбергский процесс 

Самый важный судебный процесс в истории международного права начи-

нается 20 ноября 1945 года в городе Нюрнберг. Этот город был выбран неслу-

чайно, так как именно в этом городе зарождался нацизм. Важным нововведением 

Нюрнбергского процесса является система синхронного перевода. Он осуществ-

лялся американской компанией IBM на 4 языка: немецкий, английский, русский 

и французский. Это система являлась незаменимой и одной из важной для меж-

дународного суда. Суд проходил по всем соответствующим нормам права. Под-

судимым были предоставлены адвокаты, которые помогали им в построении за-

щиты. [5] 

На скамью подсудимых попали лидеры нацисткой идеологии. Кроме непо-

средственно лидеров, суду подверглись и различные организации преступного 

режима. Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из 

США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступле-

ния против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны 

и заговор с целью совершения данных преступных действий. 

Каждый из подсудимых не признавал своей вины в преступлениях и сетовал 

на то, что они были обычными солдатами и выполняли приказы. Обвиняемые 

объединились между собой единую группу, лидером в которой был Герман Ге-

ринг. Группа действовала самоуверенно и была намерена рассорить прокуроров 

стран победительниц. 

Второй день трибунала начался с речи американского прокурора Джексона. 

Он начал с оглашения версии обвинения. Джексон пообещал, что обвинение про-

демонстрирует, что подсудимые объединились для выполнения общего плана, 

который мог быть реализован только путём завоевательной войны. Прокурор 

рассматривал не простой судебный процесс, а как важную ступень в развитии 

международного права, которая должна была предотвратить будущие войны. 
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17 января 1946 года начал своё выступление французский прокурор Ментон. 

Он начал с предоставления дела о преступлениях нацистов в Западной Европе. 

Прокурор старался избегать темы Вишистской Франции и французского колла-

борационизма в целом. [6] 

От советской стороны 8 февраля выступал прокурор Руденко. Советский 

прокурор старался действовать сообща с союзниками. 

На судебный процесс были приглашены 37 свидетелей. Наиболее важным 

для следствия являлся Фридрих Паулюс. Фельдмаршал считался погибшим в 

Сталинграде, поэтому его появление сильно удивило подсудимых и прессу. 

Именно с Паулюса начинается процесс разрушения всей защиты. 

На Нюрнбергском процессе также показывалась документальная хроника, 

показывающая все ужасы концентрационных лагерей. Эти записи не вызывали у 

подсудимых никаких эмоций, это показывало их отношение к тем ужасам, кото-

рые они организовывали. 

Кульминацией главного суда XX века стало оглашение приговоров, некото-

рым из подсудимых присудили сроки тюремного заключения, а некоторых каз-

нили через повешенье. 

2.3 Аналогичные послевоенные процессы 

Одним из наиболее важных послевоенных судов, помимо нюрнбергского 

стал токийский процесс. Он проходил в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 

1948 года. Этот суд проводился над японскими военными преступниками. Спе-

циально для этого процесса был создан судебный орган в состав которого вхо-

дили представители 11 стран союзниц: СССР, США, Китай, Великобритания, 

Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Филип-

пины. В качестве обвиняемых к участию в процессе было привлечено 29 высо-

копоставленных деятелей Японской империи. В ходе процесса было проведено 

818 открытых судебных заседаний и 131 заседание в судейской комнате; трибу-

нал принял 4356 документальных доказательств и 1194 свидетельских показа-

ния, из которых 419 были заслушаны непосредственно трибуналом. Семеро об-

виняемых, включая двух бывших премьер-министров Коки Хирота и Хидэки 
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Тодзио, были приговорены к смертной казни через повешение и казнены 23 де-

кабря 1948 года во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. 15 обвиняемых были приго-

ворены к пожизненному заключению, ещё трое – к разным срокам заключения. 

Двое подсудимых умерли во время процесса. Одним из них был бывший пре-

мьер-министр Фумимаро Коноэ. Он покончил жизнь самоубийством накануне 

ареста. 

Также очень важным являются судебные процессы в Израиле. На этих про-

цессах судили всех, кто был связан с истреблением еврейского населения. Одним 

из важных таких процессов стало судопроизводство над Адольфом Эйхманом. 

Судебное дело этого нацистского преступника началось с его поимки. Израиль-

ская разведка «Моссад» нашла Эйхмана в Аргентине. Операция осуществлялась 

в мае 1960 года. Аргентинская сторона жаловалась на вмешательство Израиля в 

суверенитет их страны, но Израиль оправдывал противозаконность операции 

беспрецедентностью преступлений Эйхмана, несущего прямую ответственность 

за организацию геноцида европейского еврейства в годы Второй мировой войны. 

Позже Адольфа Эйхмана передали полиции в Иерусалиме. Был создан специаль-

ный отдел полиции, который занимался следствием. После завершения след-

ствия Эйхману выдвинули обвинение, состоявшее из 15 пунктов. Нацистский 

преступник обвинялся в преступлениях против еврейского народа, преступле-

ниях против человечества, принадлежности к преступным организациям (СС и 

СД, гестапо). 11 апреля 1961 начался процесс Эйхмана. 

15 декабря 1961 года Эйхману зачитали смертный приговор. Подсудимый 

был повешен в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 в тюрьме города Рамла. 

Вывод 

Нюрнбергский процесс очень повлиял на развитие международного права. 

По своей сути он смог ещё больше сплотить все страны мира в борьбе против 

страшного врага. Военные преступления присутствовали на протяжении всей ис-

тории войн, но в ХХ веке они вышли на новый более жестокий уровень. Страны, 

желавшие мирового господства, решили пренебречь не только договорами, но и 
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человечностью. Это отражает политика нацистской Германии. Она использовала 

самые страшные инструменты не только на фронтах, но и в тылу. Нюрнбергский 

процесс стал самым главным судом ХХ века. Он поставил жирную точку в 

нацистской заразе в Европе того времени и попытался спасти будущие поколе-

ния от возникновения «коричневой чумы». 
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АННОТАЦИЯ 

Великий голод во времена Смуты – это период в истории России с 1601 по 

1603 год, когда страна переживала кризис после смерти царя Федора Иоанно-

вича. Голод был вызван плохими урожаями, войнами и разрушением сельского 

хозяйства. Многие люди умерли от голода, болезней и нищеты, что привело к 

массовым беспорядкам и социальным напряжениям. Власти не смогли эффективно 

справиться с ситуацией, что усугубило положение населения. Великий голод во 

времена Смуты оставил тяжелые последствия для страны и напоминает о важности 

правильного управления и обеспечения продовольственной безопасности. 

 

Ключевые слова: Великий голод, сельское хозяйство, климат, указ Году-

нова, смута, восстания крестьян. 
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Введение. «Того же лета августа в 29 день во всем Московском государстве 

мороз побил весь яровой хлеб и рожь, и купили хлеб всякий – рожь и ячмень и 

пшеницу – по два рубли четверть. И был голод в Московском государстве велик 

зело 3 годы, и многие люди от глада померли.» Так писал автор Бельского лето-

писца в самом начале XVII века. О Великом голоде в Московском государстве 

писали многие русские летописцы и иностранные путешественники, бывшие в 

то время в Москве. Сцена голода, случившаяся в самом начале XVII века и став-

шего словно предвестником всех дальнейших испытаний смутного времени ужа-

сают. 

«Многие мертвые лежали, и люди ядыша друг друга траву, мервичину, 

псину и кошек, кору липовую и смолу сосновую. И видели отцы и матери детей 

мертвых лежащие: младенцы, средние, старые по улицам лежали от зверей и 

псов съедаемые.» – конец цитаты. То есть, буквально съедаемые на улицах бро-

дячими собаками и другими животными. Это был страх и ужас. Причину голода, 

как и водится в то время, видели в наказании Бога за деятельность царя Бориса 

Годунова. Именно с великого голода, известный деятель и писатель того века-

Авраамий Палицын – начинает отсчет смуты. В этом все видели и главную беду 

Борисову. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послу-

жили теоретические и научные источники. В ходе исследования применялись 

теоретические методы, описательно-аналитический, методы анализа, обобщения 

и систематизации информации. Был проведен обзор отечественной литературы. 

Результаты и обсуждения. В истории человечества не бывает легких пери-

одов, о которых можно было бы сказать «…вот тогда было хорошо и спокойно!». 

Так или иначе человека на всем протяжении своего развития сопровождают раз-

ного рода катаклизмы, которые, к тому же, и очень неприятные, случаются од-

новременно. И XVII век в России полное тому подтверждение. 

XVII век в русской истории называют «бунташным» веком, так как за сто-

летие в русском царстве случилось более 10 различных народных волнений. Как 

небольших, например, восстание Хлопка Косолапа, так и крупных, вроде 
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восстания Степана Разина. Однако следует заметить, что помимо бунтов XVII 

век начался долгой и продолжительной смутой, где был и голод, и болезни, и 

самозванство. [1] 

В середине века случилась крупнейшая эпидемия чумы в истории России, 

жертвами которой, в одной только Москве, стали несколько сотен тысяч человек. 

К тому же, как показывают исследования вековых колебаний климата, XVII век – 

это время, на которое пришлось самое значительное похолодание в Европе за 

последнее тысячелетие. Ученые предполагают, что столько сильное изменение 

погодных условий в начале XVII века связаны с извержением Перуанского стра-

товулкана – Уайнапутина. Это мощное извержение только в близлежащих дерев-

нях унесло жизни полутора тысяч человек. 

Могло ли оно стать причиной столь значительного изменения климата? Гео-

логи из Калифорнийского университета говорят, что в 1601 году, в год начала 

Великого голода в России, было сразу несколько климатических несоответствий. 

Во-первых, записи годичных колец показывают, что 1601 был самым холодным 

годом в северном полушарии за 6 столетий. И вполне вероятно, что частички 

серы, оказавшиеся в атмосфере после мощного извержения вулкана, стали при-

чиной катастрофических изменений на другом конце Земли. 

Конечно, стоит понимать, что все доказательства причастности вулкана к 

массовому голоду в России косвенные. Однако катаклизмы в начале XVII века 

затронули не только Россию, но и крестьян по всей Европе. Они сталкивались с 

одинаковыми явлениями: сокращением продолжительности теплых сезонов, 

проливными дождями, снегопадами и сильными морозами. 

Все же, как считается, не только Перуанский вулкан был причастен к рез-

кому похолоданию в Европе. В конце XVI века, задолго до извержения вулкана 

Уайнапутина, произошло извержение другого вулкана-Билли Митчелл. Не-

смотря на то, что оба этих вулкана находятся очень далеко от России, метеоро-

логи считают, что они могли привести к изменениям климата, в том числе и в 

Европе. Глобальная температура на планете понизилась на 1-2 градуса. [1] 
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Есть еще одна причина, повлиявшая на изменение температуры-аномальное 

снижение солнечной активности в начале XVII века. Группа ученных восстано-

вила солнечную активность, начиная с 1200 года до новой эры. Выяснилось, что 

активность солнца резко снижается примерно каждые 350 лет, и последний раз 

это случилось в первой половине XVII века. 

Если сравнить погодные условия в XVI и XVII веках, по данным летописей, 

то можно увидеть, как летописцы описывали XVI век: «20 засух, 23 дождливых 

периода, 16 возвратов холодов весной, летом и ранней осенью 8 мягких и 22 

жесткие зимы, 5 случаев града и 6 половодий» 

XVII век они описывали иначе: «25 засух, 12 дождливых летних периодов, 

12 возвратов холодов весной, летом и ранней осенью 17 холодных зим и 32 года 

голода». [1] 

Обо всех этих факторах, повлиявших на изменение климата мы знаем сего-

дня. В начале XVII века, на вопрос об изменениях погодных условий наши 

предки отвечали, что причиной тому стал Божий промысел и наказание за избра-

ние непригодного царя Бориса Годунова, и его возможную причастность к 

смерти последнего сына Ивана IV- царевича Дмитрия. 

Борис Годунов правил с 1598 по апрель 1605 года. Взошел на трон вопреки 

воле аристократии. Использовав раскол с боярской дому, Годунов сумел опе-

реться на земский собор и население столицы. В Годуновских грамотах писа-

лось, что Борис был избран на трон «соборными чинами и всенородным множе-

ством». 

Лето 7109 года от сотворения мира или же 1601 по обычному календарю 

выдалось на редкость плохое. От Пскова и до Нижнего Новгорода на огромных 

территориях 10 недель подряд без остановки шли дожди, а 15 августа уже уда-

рили морозы. В некоторых местах, 1 сентября, в день Симеона Летопроводца, 

выпал снег. 

Дожди сменились снегопадами, крестьянские поля покрылись высокими су-

гробами. В октябре морозы и снегопад усилились, замерз широкий Днепр. Лето-

писец писал: «…и ездили по нем як по середь зимы…». С природными 
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катаклизмами и неурожайностью крестьяне уже сталкивались, однако такого ка-

тастрофического ухудшения погоды никто и никогда не видел. Но что хуже 

всего, осенью 1601 года никто и подумать не мог, что все это еще не самое страш-

ное. [1] 

Крестьяне в ужасе спасали не вызревший урожай, разгребли сугробы, жгли 

на полях костры, чтобы растопить снег и спасти остатки урожая. 

«Не видали всходов ни осенью ни весною. Все истлело и смешалось с зем-

лёй.» – писал Карамзин. 

На грядущую весну у крестьян было много планов. Наступила теплая весна 

1602 года, а поля, засеянные старыми семенами, дали обильные всходы, но в се-

редине весны вновь ударил сильный мороз, который снова убил урожай. 

Потеряв урожай, крестьяне пытались вновь засеять поля, используя выко-

панное из-под снега прошлой осенью зерно, но всходов вновь не было. Весной и 

летом 1603 года стояла хорошая, сухая и жаркая погода. Год был благоприятный 

для сельскохозяйственных работ, но к 1603 году крестьяне израсходовали все 

запасы хлеба. Семян для засева не осталось, как и еды. 

Русское государство погрузилось в хаос. [1] 

Сотни тысяч крестьян остались беззащитными, а повсюду хозяйничали го-

лодные разбойники, объединившиеся в шайки. Одно из самых известных войск 

сложилось под командованием атамана Хлопка Косолапа. В воздухе витала 

мысль о наказании русского народа голодом и другими несчастьями за избрание 

Бориса Годунова и убийство царевича Дмитрия Углицкого. 

«Всемогущий Бог хотел наказать всю страну тремя несчастиями: голодом, 

дороговизной, чумой, гражданской войной и кровопролитием, которые следо-

вали одно за другим»,- писал шведский дипломат Петр Петрей. 

Положение становилось все хуже и хуже. В городах многие лежали мертвые 

на улицах, многие на дорогах и тропинках с травой или с соломой во рту. Многие 

ели кору, траву или корни, чем и утоляли голод. Помимо собак и кошек, были и 

неоднократные случаи людоедства. 

Что делал Годунов? 
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Когда начался голод, император Борис велел ежедневно раздавать мило-

стыню всем бедным, сколько их будет, каждому по одной московке. В Москву, 

только прознав, что Годунов из царской казны раздает деньги, потянулись все 

подряд. [2] 

Ситуацию усугубляло и то, что поданные Бориса, которые знали где и в ка-

кой день будет раздаваться царская милостыня, посылали туда своих ряженых 

родственников, а стрелецкая охрана допускала их к раздаче, разгоняя палками 

действительно бедных и калек. 

Борис Годунов пытался чередовать раздачу милостыни с выработкой целой 

программы помощи голодающим, основанной на введении твердых цен на хлеб. 

Дело в том, что как только случился первый неурожай, цены на хлеб стали 

неуклонно ползти, и если до смуты рожь продавали за 3-4 копейки за четверть, 

то в 1601 году продавали уже за 1-2 серебряных рубля, а в 1603 году цена подня-

лась до 4 рублей за четверть. В России активно действовали скупщики хлеба. 

Крупные оптовые торговцы продавали хлеб только богатым перекупщикам по 

несколько сот четвертей и не торговали в розницу. Цены поднимались и подни-

мались. Годунов тогда велел искать хлеб у скупщиков во всех дворах, амбарах и 

лавках. В итоге вышел указ, по которому Годунов велел продавать зерно по опре-

деленной цене и понемногу, чтобы хватило на всех. Это был первый в русской 

истории указ о государственном регулировании цен. Государственная цена была 

ниже рыночной в два раза. Торговля дешевым хлебом могла бы стабилизировать 

хлебный рынок в том случае, если бы подъем цен был бы кратковременным, но 

голод оказался куда более продолжительным, чем того ожидали. Кроме того, 

этот указ сработал в обратную сторону, все кто мог бросились скупать остав-

шийся хлеб, что перепродать подороже. Общество разделилось и никто ни с кем 

не хотел делиться. [2] 

Годунов тратил огромные деньги на помощь голодающим. В день царская 

казна тратила на раздачу денег нищим по 300-400 рублей, а то и больше. Еже-

дневно деньги получали в среднем 70.000 человек. Но нужно иметь ввиду, что 

преимущественно казна оказывала помощь городскому населению, а миллионы 
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крестьян, живших в деревнях, продолжали платить налоги, не получая финансо-

вой поддержки. 

Царь приказывал печь хлеб определенного веса и по определенной цене. Од-

нако вместо этого пекари, дабы соблюсти указ Бориса, пекли хлеб так, что в нем 

было наполовину воды, для увеличения тяжести, от чего он стал хуже прежнего. 

Несколько пекарей в столице были казнены за такие махинации. 

Когда раздача милостыни перестала приносить толк, потому что цены вы-

росли на столько, что на выдаваемую голодающим сумму уже нельзя было ни-

чего купить, Годунов велел распахнуть двери царских амбаров и раздавать хлеб 

всем нуждающимся. Поток желающих прокормиться не убавлялся, благая мера 

превратилась в кошмар и ужас. Москва переполнялась голодающими, по улицам 

скитались приезжие из деревень крестьяне, не имевшие здесь крова. Их срочно 

нужно было чем-то занять. [2] 

Москва стояла на пороге эпидемии. 

Борис Годунов решил организовать стройку. Нужно было срочно придумать 

скитающимся работу. Работника велели перестроить двор царя Ивана Грозного. 

На месте сломанного деревянного дворца появились две большие каменные па-

латы. Это на время заняло массу, скитающегося туда-сюда, голодного населения. 

Точное количество жертв мора ученые подсчитать не в силах, около 127 ты-

сяч человек погибли от голода, и это только в Москве. Борис Годунов и тут про-

явил себя хорошим правителем. Все умершие было похоронены за счет царской 

казны, в Москве было созданы специальные команды, ежедневно подбирающие 

трупы на улицах и хоронившие их в огромных братских могилах. Царь Борис 

велел обмывать мертвецов, заворачивать в белые ткани, обувать в красные баш-

маки и сотнями вывозить за город. В ноябре 1601 года Борис Годунов издал указ, 

в котором разрешал крестьянам уходить от помещиков, которые не могут их про-

кормить. Проще говоря Борис снова вернул Юрьев день. Год спустя он вновь 

повторил указ. Под занавес голода началось восстание недовольных крестьян и 

холопов. Пламя восстания охватило многие уезды. На помощь к Борису пришло 

мелкопоместное дворянство, которое после сделанной работы попросило царя 
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об услуге за услугу, и под их давлением Борис Годунов отменил закон о времен-

ном восстанут Юрьево дня. 

Голод заканчивался, а вот крестьянское недовольство только разгоралось. 

Спустя несколько лет страну охватит куда более масштабное и страшное-восста-

ние Ивана Болотникова…[2] 

Вывод. Великий голод во времена Смуты оставил тяжелые последствия для 

страны и ее населения. Этот период стал одним из самых мрачных в истории 

России и напоминает о важности правильного управления страной, обеспечения 

продовольственной безопасности и защиты интересов населения. 
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Термин «конституция» (от латинского «constituio» – установление) заро-

дился в Древнем Риме и использовался для обозначения указов римских импера-

торов. В современном понимании конституция – основной закон государства, 

особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. В 

этом документе регламентируются основные положения юридической, полити-

ческой, социальной и экономической жизни страны [1]. История Конституции 

России – это череда постоянных изменений, которые и привели к созданию со-

временного варианта. Годы принятия Конституций отображают определенные 

этапы в развитии страны и исторические процессы. В истории России было не-

мало попыток создать конституционный строй [2,3,4,6]. 

На определенном этапе развития цивилизации появляется необходимость в 

принятии свода законов, которые будут определять отношения между людьми. 

Первые своды законов можно назвать конституциями, так как они регулировали 

права и обязанности жителей определенной территории [1]. 

К середине XVII в. в России стала все сильнее ощущаться потребность в 

реформах, призванных модернизировать экономическую, религиозную, воен-

ную и другие сферы жизни Московского царства. Общее стремление к 
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модернизации проявилось и в юридической сфере. Важнейшим событием стала 

реформа законодательства, связанная с созданием особого акта – Соборного уло-

жения [1]. 

Произошло это в "бунташный век" царствования Алексея Михайловича. 

Сам факт созыва Земского собора, в котором представлены все сословия, кроме 

холопов – самый демократичный способ обсуждения и принятия законов. Прак-

тически речь можно вести о конституционном акте [1, 2]. 

Самое парадоксальное на этом фоне – главное законодательное положение 

Соборного Уложения, которое окончательно закрепило установление в России 

крепостного права. Был отменён Юрьев день, а в другой статье подтверждался 

бессрочный сыск беглых крестьян [2]. 

Попытка создания Конституции была предпринята Александром 1. В де-

кабре 1808 г. Сперанский по поручению Александра I начал разработку «Плана 

государственного преобразования России». Он стал работать над проектом не 

только с присущей ему энергией, но и с надеждой на его осуществление. Рефор-

матору были переданы все наработанные материалы «Негласного комитета», за-

писки и проекты, поступившие в Комиссию по составлению государственных 

законов. К тому времени, по словам Сперанского, он “изучил все существующие 

в мире конституции” и ежедневно обсуждал с императором каждый параграф 

плана [3]. 

Основная идея состояла в следующем: строго централизованная система 

управления является совершенно необходимой для такой огромной многонаци-

ональной страны, как Россия. В волостях, уездах и губерниях Сперанский пред-

полагал создать органы местного самоуправления – думы. Таким образом созда-

валась грандиозная, в масштабах всей России, система самоуправления, все 

органы которой были прочно связаны в единое целое. Во главе системы находи-

лась Государственная дума. Государственная дума – законосовещательный ор-

ган: она должна была обсуждать проекты новых законов. Окончательное реше-

ние по любому закону принимал император. Для облегчения взаимоотношений 

царя с Думой Сперанский предполагал создать ещё и Государственный совет, в 
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который государь сам назначал бы угодных ему сановников. Госсовет помогал 

принять решение, какие законопроекты следует вносить в Думу. 

Замысел Сперанского о переходе от самодержавия к конституционной мо-

нархии остался невоплощенным. 

30 ноября 1815 г. Император Александр I даровал Конституцию Царству 

Польскому. Полякам был дарован статус суверенного государства и собствен-

ный Основной закон. Конституция закрепляла традиции времен Речи Посполи-

той, выражавшиеся в учреждении Сейма, названиях и коллегиальном устройстве 

государственных структур, выборности судей и членов администраций. В 

Польше сохранялись национальные правительство, валюта и вооруженные силы. 

За польским языком по-прежнему был закреплен статус государственного. По-

лякам предоставлялось право занимать важнейшие должности в правительстве. 

Высшим органом законодательной власти становился Сейм, торжественное от-

крытие которого в 1818 г. было проведено лично Императором Александром I 

[1, 3]. 

17 октября 1905 г. под давлением нарастающего народного волнения: все-

общей политической забастовки и вооруженных восстаний в Москве и во многих 

других городах был издан «Октябрьский манифест» императором Николаем II. 

Этот манифест удовлетворил некоторую часть бастующих, так как это был ре-

альный шаг к переходу к ограниченной конституционной монархии [2, 3, 6]. 

Манифест стал первым либерально настроенным законодательным актом 

царской России. Основные положения Манифеста: 

1) закрепление свободы совести и слова 

2) привлечение к выборам широких слоев населения; 

3) обязательный порядок утверждения Государственной Думой всех издава-

емых законов. 

Манифест изменил систему государственного управления. 

Собственно, первая Конституция РСФСР была принята V Всероссийским 

съездом Советов 10 июля 1918 г. Она состояла из 6 разделов: «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа», «Общие положения Конституции 
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РСФСР», «Конструкция советской власти», «Активное и пассивное избиратель-

ное право», «Бюджетное право», «О гербе и флаге РСФСР» [3, 6]. 

После объединения республик в единое государство в январе 1924 года Вто-

рым съездом Советов была принята Конституция СССР, которая состояла из 2-х 

разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР 

[2, 3, 4, 6]. 

Следующее принятие Конституции СССР было в 1936 году. Согласно дан-

ному документу гражданам предоставлялось равное всеобщее избирательное 

право, право на отдых и труд, материальное обеспечение в старости и болезни, 

свобода совести, слова и печати, собраний и митингов [2, 3, 4, 6]. 

На смену Конституции 1936 года 7 октября 1977 года пришел новый основ-

ной закон государства, официально установивший однопартийную политиче-

скую систему и существовавший до конца существования Советского Союза. Ис-

ходным событием для принятия новой Конституции стало создание Первым 

Съездом народных депутатов РСФСР в 1990 году Конституционной комиссии, 

председателем которой был Борис Николаевич Ельцин, а ответственным секре-

тарем – Олег Германович Румянцев. Эта комиссия разработала несколько проек-

тов российской конституции, которые сыграли важную роль и при разработке 

окончательного варианта. В частности, именно вариант Конституционной ко-

миссии лег в основу главы о правах и свободах человека и гражданина. Процесс 

разработки и принятия Конституции Российской Федерации затянулся на три 

года. В течение этого времени страна продолжала жить по старым законам. Од-

нако статьи расходились с проводимыми преобразованиями. С целью устранения 

несоответствий в Конституцию вносились изменения, которые влияли на ее со-

держание. Часто статьи противоречили друг другу. В период с ноября 1991 года 

по декабрь 1992 года в Конституцию было внесено более 400 поправок [4, 6]. 

В 1992 году появились два проекта, один из которых был разработан Сер-

геем Михайловичем Шахраем, а другой – Анатолием Александровичем Собча-

ком и Сергеем Сергеевичем Алексеевым, а в 1993 году – общий проект Шахрая, 

Собчака и Алексеева. 15 октября 1993 года Борис Николаевич Ельцин утвердил 
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«Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской 

Федерации 12 декабря 1993 года». Согласно Положению, Конституция считалась 

одобренной, если за её принятие проголосовало большинство избирателей, при-

нявших участие в голосовании, при том условии, что участие в голосовании при-

няло более половины числа зарегистрированных избирателей. Голосование со-

стоялось 12 декабря 1993 года. За принятие конституции проголосовала большая 

часть – 58,43 %. Новая конституция была принята и вступила в действие в день 

опубликования ее в «Российской газете» – 25 декабря 1993 года. День 12декабря 

объявлен государственным праздником [2, 4, 6, 9]. 

1 июля 2020 года состоялось всенародное голосование, на котором боль-

шинство граждан поддержали внесение поправок в Конституцию РФ, которые 

были предложены Владимиром Владимировичем Путиным. Официально указ 

опубликовали 4 июля 2020 года. В этот день обновленный Основной закон РФ 

вступил в силу [4, 5, 7, 8]. 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. В 

документе определяется большая часть правовой жизни государства. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья анализирует Пакт Молотова-Риббентропа как ключевое со-

бытие международной политики XX века. В работе выявляются основные при-

чины, которые привели к подписанию этого пакта, и раскрывается его значение 

для Советского Союза и нацистской Германии. Особое внимание уделяется кон-

тексту мировой политики того времени и геополитическим интересам обеих сто-

рон. Работа позволяет понять, как пакт повлиял на ход Второй мировой войны и 

формирование послевоенного мирового порядка. Важно осознать историческое 

значение этого соглашения и его влияние на современные международные отно-

шения. Эта работа призвана предоставить читателю глубокий анализ и новый 

взгляд на одно из ключевых событий XX века. 

 

Ключевые слова: Пакт Молотова-Риббентропа; причины; значения; геопо-

литические интересы; стратегические выгоды; мировая политика; Вторая миро-

вая война; дипломатические отношения; Советский Союз; нацистская Германия. 

 

Введение. Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный между Советским 

Союзом и нацистской Германией 23 августа 1939 года, представляет собой одно 
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из наиболее значимых соглашений между государствами XX века. Этот доку-

мент, хотя и имел временное характер, оказал значительное влияние на ход и 

исход Второй мировой войны, а также на формирование геополитического поло-

жения в послевоенный период. В данной статье рассматриваются причины, ко-

торые привели к заключению Пакта Молотова-Риббентропа, а также значения 

этого соглашения для обеих сторон. Исторические контексты, геополитические 

интересы и стратегические выгоды, а также обстоятельства, сформировавшие 

политическую атмосферу того времени, являются важными аспектами анализа. 

Понимание мотивов, которые подтолкнули к подписанию Пакта Молотова-Риб-

бентропа, поможет глубже проникнуть в суть дипломатических отношений 

между СССР и нацистской Германией и их влияние на ход мировой истории. 

Кроме того, данное исследование предпринимает попытку проанализиро-

вать значения и последствия этого соглашения для обеих стран и мирового сооб-

щества в целом. Отражается влияние Пакта Молотова-Риббентропа на формиро-

вание политических союзов, переговорные процессы и изменения в 

международных отношениях в период между Второй мировой войной и началом 

Холодной войны. Понимание сути и значения Пакта Молотова-Риббентропа иг-

рает важную роль в изучении международных отношений и политической истории 

XX века. Анализ причин и последствий данного соглашения позволяет глубже по-

нять динамику глобальных событий и их воздействие на современный мир. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послу-

жили теоретические и научные источники. В ходе исследования применялись 

теоретические методы, описательно-аналитический, методы анализа, обобщения 

и систематизации информации. Был проведен обзор отечественной литературы. 

Результаты и обсуждение. Перед подписанием Пакта Молотова-Риббен-

тропа в 1939 году Европа находилась в состоянии напряженности и нестабиль-

ности, которые сформировались после окончания Первой мировой войны. По-

следствия Великой депрессии, националистические движения, территориальные 

споры и международные дипломатические конфликты создавали условия для 

возникновения нового глобального конфликта. 
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1. Взаимоотношения после Первой мировой войны: Подписание Версаль-

ского мира и Третьего Рейха вызвало множество проблемных вопросов в Европе, 

таких как нарушение границ, репарации, демилитаризация и политическая не-

стабильность. 

2. Агрессивная экспансия Германии: Под руководством Адольфа Гитлера 

нацистская Германия активно расширяла свои территориальные границы, аннек-

сируя Австрию и Чехословакию, что вызывало обеспокоенность у других евро-

пейских держав. 

3. Испанская гражданская война: Конфликт в Испании стал своеобразным 

испытанием для Европы, разделившим страны на два лагеря и протестировав-

шим их способность к сотрудничеству и нейтралитету. 

4. Подготовка к войне: Великобритания и Франция пытались сохранить мир 

путем проведения политики аппелирования и удовлетворения требований Гер-

мании, но одновременно активно готовились к возможной войне [1]. 

Геополитические интересы Советского Союза и нацистской Германии: 

1. Стремление к обеспечению безопасности: После неудачных попыток за-

ключить антигитлеровский союз с Западными державами, Советский Союз начал 

искать альтернативные пути обеспечения своей безопасности. 

2. Желание расширения влияния: Советский Союз стремился к увеличению 

своего влияния в Восточной Европе и на Балканах, а также к предотвращению 

распространения нацистского влияния в этом регионе. 

3. Политические и экономические интересы: Нацистская Германия и Совет-

ский Союз имели схожие политические и экономические интересы в отношении 

Восточной Европы, что создавало возможности для сотрудничества на опреде-

ленных условиях. 

4. Стремление к временному соглашению: Для обеих сторон заключение 

Пакта Молотова-Риббентропа представляло временное соглашение, которое могло 

служить средством для достижения своих текущих геополитических целей. 

Стратегические выгоды для СССР и Германии: 
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1. СССР: 

1.1. Геополитическая безопасность: Для Советского Союза подписание 

Пакта Молотова-Риббентропа представляло собой стратегическую возможность 

обеспечить безопасность с восточной границы и избежать конфронтации с 

нацистской Германией, учитывая ее агрессивные действия в Европе [2]. 

1.2. Временное перемирие: СССР стремился к временному перемирию с 

Германией, чтобы получить время на подготовку к возможному военному кон-

фликту и укрепление своих военных и экономических позиций. 

2. Германия: 

2.1. Геополитическая выгода: Для нацистской Германии Пакт Молотова-

Риббентропа открыл возможность для реализации агрессивной экспансионист-

ской политики на западе без риска военного противостояния с СССР на востоке. 

2.2. Политическая изоляция: Подписание пакта позволило Германии вре-

менно избежать политической изоляции в Европе и разбить возможное единство 

противника, такого как Великобритания и Франция, которые стремились к фор-

мированию антигитлеровского фронта. 

Причины заключения Пакта Молотова-Риббентропа: 

1. Политические мотивы: 

1.1. Реализация внешней политики: Обе стороны, СССР и Германия, были 

озабочены своими геополитическими и стратегическими интересами в Европе. 

Подписание пакта позволяло им временно разрешить некоторые из своих меж-

дународных конфликтов и сконцентрироваться на других стратегических прио-

ритетах [5]. 

1.2. Изоляция и обеспечение безопасности: СССР и Германия стремились 

избежать политической и военной изоляции путем заключения временного со-

глашения, которое помогло бы им укрепить свои позиции и уменьшить угрозу 

со стороны других государств. 

2. Экономические мотивы: 

2.1. Торговые и экономические выгоды: Подписание Пакта Молотова-Риб-

бентропа открывало для обеих сторон новые возможности для торговли и 
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экономического сотрудничества, что могло принести им значительные выгоды в 

условиях мирового экономического кризиса. 

2.2. Закрепление ресурсных и территориальных интересов: Соглашение 

могло быть также способом закрепления ресурсных и территориальных интере-

сов обеих стран в Восточной Европе и других регионах, что играло важную роль 

в обеспечении их экономической стабильности и развития [4]. 

3. Военные мотивы: 

3.1. Подготовка к будущему конфликту: Обе стороны могли рассматривать 

заключение Пакта Молотова-Риббентропа как способ подготовки к возможному 

будущему военному конфликту с другими государствами или группировками, 

что требовало временного перемирия и сотрудничества между ними. 

Подписание Пакта Молотова-Риббентропа оказало значительное влияние на 

ход Второй мировой войны, влившись в ряд событий, которые привели к началу 

конфликта: 

1. Разделение Польши: Секретный протокол к пакту предусматривал разде-

ление Польши между Советским Союзом и Германией. Этот акт агрессии против 

Польши был одним из главных предпосылок начала Второй мировой войны, ко-

торая началась в сентябре 1939 года. 

2. Начало войны на два фронта: Подписание пакта создало ситуацию, когда 

Германия была во враждебных отношениях с Западными державами, в то время 

как Советский Союз оставался нейтральным. Это привело к тому, что война 

началась на два фронта: на западе с Францией и на востоке с Советским Союзом. 

3. Общественное мнение и международная реакция: Подписание Пакта Мо-

лотова-Риббентропа вызвало шок и возмущение во многих странах мира, что 

привело к резкому усилению антигерманской и антифашистской позиции в За-

падной Европе [3]. 

Последствия для международных отношений: 

1. Изменение геополитической карты Европы: Подписание Пакта Моло-

това-Риббентропа существенно изменило политическую карту Европы, усилив 

влияние нацистской Германии и Советского Союза в регионе. Это также сделало 
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более острыми напряженные отношения между странами Западной Европы и 

СССР. 

2. Усиление позиций нацистской Германии: Подписание пакта дало нацист-

ской Германии свободу действий на Западе и позволило ей сосредоточить свои 

усилия на восточном фронте. 

3. Расширение сферы влияния Советского Союза: Для СССР подписание 

пакта означало увеличение его влияния в Восточной Европе, включая Польшу, 

при этом также усиливалась его позиция в международных делах. 

Роль в формировании послевоенного мирового порядка: 

1. Влияние на конференции в Ялте и Потсдаме: После войны Пакт Моло-

това-Риббентропа в значительной мере определил границы влияния Советского 

Союза и Западных держав в Европе, что было отражено в результатах конферен-

ций в Ялте и Потсдаме. 

2. Формирование сфер влияния: Подписание пакта сыграло ключевую роль 

в формировании сфер влияния Советского Союза на Восточной и Центральной 

Европе, а также в западных республиках бывшего СССР. 

3. Укрепление позиций Советского Союза: Пакт Молотова-Риббентропа 

укрепил позиции Советского Союза как одного из ключевых участников в меж-

дународных отношениях, оказав влияние на формирование послевоенного миро-

вого порядка и политических структур [6]. 

Выводы. Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный между Советским Со-

юзом и нацистской Германией 23 августа 1939 года, имел значительное влияние 

на ход Второй мировой войны и послевоенное мировое устройство. Прежде 

всего, пакт стал ключевым событием, предшествующим началу войны. Секрет-

ный протокол к пакту предусматривал разделение влияния между Германией и 

СССР в Восточной Европе, включая раздел Польши. Это дало зеленый свет Гер-

мании для начала войны, которая разразилась уже через несколько дней после 

подписания пакта, когда нацистская Германия вторглась в Польшу. Таким обра-

зом, пакт способствовал началу конфликта и его дальнейшему развитию. 
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В ходе войны Пакт Молотова-Риббентропа также существенно повлиял на 

стратегию обеих сторон. Германия, обеспечив себе временное перемирие на во-

сточном фронте, сосредоточила свои усилия на западном фронте и заняла Фран-

цию. СССР же, избегнув конфликта с Германией, подготовился к возможному 

нападению на Восточном фронте и продолжил свои военные операции внутри 

страны и за ее пределами. Последствия пакта ощущались и после войны, когда 

формировался послевоенный мир. Подписание пакта определило границы влия-

ния СССР и западных стран в Европе, что было отражено в результатах конфе-

ренций в Ялте и Потсдаме, где стали обозначаться сферы влияния и влияние ми-

ровых держав в международных делах. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу одного из важнейших исторических документов, 

беспристрастно раскрывающих трагедию событий блокады Ленинграда – днев-

ника Татьяны Савичевой, чья семья погибла от голода в этот тяжелейший для 

ленинградцев период Великой Отечественной войны. Этот документ, написан-

ный ребенком, имеет ограмное значение для сохранения национальной памяти, 

понимания преступной природы фашизма и масштабов военных преступлений, 

совершённых фашистской Германией и её сателлитами против советского 

народа. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of one of the most important historical doc-

uments that impartially reveal the tragedy of the events of the blockade of Leningrad – 

the diary of Tatyana Savicheva, whose family died of hunger during this most difficult 

period of the Great Patriotic War for Leningraders. This document, written by a child, 

is of great importance for preserving national memory, understanding the criminal na-

ture of fascism and the scale of war crimes committed by Nazi Germany and its satel-

lites against the Soviet people. 
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Блокада Ленинграда стала нарицательным названием страшных, трагичных 

и героических событий. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) – т.е. в пересчёте на 

дни она продолжалась 872 дня, в ряде источников 871 день. В литературе и на 

памятниках встречается округление – 900 дней и ночей. 

К началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады 

количество продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с Ленингра-

дом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в пределах дося-

гаемости артиллерии и авиации осаждающих, а также военно-морских сил про-

тивника, действовавших на озере. Пропускная способность этой транспортной 

артерии не соответствовала потребностям города. В результате этого начав-

шийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой 

блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням ты-

сяч смертей среди его жителей. 

Ни один современный человек не сможет даже чуточку приблизиться к чув-

ствам тех людей. Их образы и отголоски на веки останутся в памяти Земли и 

станут уроком будущим поколениям. Одним из таких отголосков стал дневник ма-

ленькой девочки, которая тоже хотела жить… Её звали Таня. Таня Савичева[1; 2]. 

1930 год, зима. 23 января на свет появляется новая жизнь, маленькая де-

вочка, которую назвали Таней. Новая жизнь, которая превратится в большую 

трагедию и будет очень короткой. 

В многодетной семье Николая Родионовича Савичева и Марии Игнатьевны 

Фёдоровой Таня была пятым и самым младшим ребёнком. У неё было две сестры – 

Евгения и Нина и два брата – Леонид, которого в семье звали просто: «Лёка» и 

Михаил. В общем, семья у Савичевых была большая – мама, папа, пятеро детей, 
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бабушка по линии матери и трое братьев отца. Все они жили дружно и дорожили 

друг другом. 

После революции и гражданской войны, в 1920-е гг. её отец был, как сейчас 

принято говорить, предпринимателем. Имел свою булочною, в которой поне-

многу трудилась вся семья и владел кинотеатром «Совет». В 1930-е годы Нико-

лай Савичев, как нэпман, стал «лишенцем», а в 1935 г. НКВД выселило Савиче-

вых из Ленинграда за 101-й километр в деревню Боровичи, но через какое-то 

время семья смогла вернуться в город, однако Николай в ссылке заболел и умер 

от рака 5 марта 1936 г. в возрасте 52 лет [1]. 

Будучи детьми «лишенца» все пятеро Савичевых не могли вступать в ком-

сомол, и были ограничены в выборе высшего образования. Но, не смотря на эти 

трудности каждый из них смог найти профессию по душе и вроде бы жизнь начал 

налаживаться. Всё могло бы быть хорошо, однако наступило 22 июня 1941 г., 

которое в семье Савичевых было принято за знаменательную дату – день рожде-

ние бабушки. Это был день начала войны… На тот момент, в конце мая 1941 г. 

Таня Савичева закончила третий класс школы № 35. Вся семья собиралась на 

лето уехать к бабушке, как раз перед её днём рождения. Однако планом не суж-

дено было сбыться. Навряд ли в тот день, 22 июня, маленькая девочка могла 

знать, что в течение полутора лет похоронит всю свою семью [3]. 

Первой трагедией в семье стала смерть старшей сестры Танюши – Жени. С 

началом войны, которая стала сдавать кровь для раненых бойцов и продолжила 

работать на машиностроительном заводе во благо победы. В декабре 1941 г. Ев-

гения очень сильно подорвала здоровье, как из-за частой донорской сдачи крови, 

так и из-за того, что ей приходилось идти от дома до завода пешком почти семь 

километров в сильнейшие морозы. Однажды Евгения не пришла на завод и обес-

покоенная её отсутствием, утром в воскресенье, 28 декабря, Нина отпросилась с 

ночной смены и поспешила к сестре, где 32-летняя Евгения умерла у неё на ру-

ках. Когда Нина сообщила родным о смерти Евгении, Таня решила записать 

первую запись в своём дневнике – маленькой записной книжки, которую она 

взяла у Нины. Это был буквенный блокнот, и вот, на первой странице с буквой 
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«Е» появляется первая запись неуверенным почерком: «Женя умерла 28 дек в 

12.00 час утра 1941 г.» С помощью бывшего мужа Евгении, Юрия, удалось до-

стать гроб. По воспоминаниям Нины, уже на кладбище Мария, склонившись над 

гробом старшей дочери, произнесла фразу, которая для их семьи стала пророче-

ской: «Вот мы тебя хороним, Женечка. А кто и как нас хоронить будет?» [2; 3]. 

Следующую запись не пришлось долго ждать. В январе бабушке Тани, Ев-

докии Арсеньевой, был поставлен диагноз: третья степень алиментарной дистро-

фии. При таком состоянии требовалась срочная госпитализация, но Евдокия от-

казалась, ссылаясь на то, что ленинградские больницы и без того переполнены. 

Она умерла 25 января. В книжке Нины на странице с буквой «Б» Таня написала: 

«Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.» 

Евдокия – единственная из семьи Савичевых, чьё место захоронения оста-

лось неизвестным. В этот же период в городе прошла вторая волна эвакуации. 

По неизвестным причинам Таня в неё не попала. 28 февраля 1942 г. Нина должна 

была прийти домой с работы, но так и не пришла. В тот день был сильный арт-

обстрел, и, видимо, Савичевы посчитали Нину погибшей, не зная, что Нина вме-

сте со всем предприятием, где она работала, была спешно эвакуирована. Во 

время эвакуации Нина тяжело заболела, её сняли с поезда и отправили в боль-

ницу, откуда она попала в совхоз в Калининской области. При первой же воз-

можности она послала их общему с Леонидом другу Василию Крылову письмо 

с просьбой проведать её семью. Михаил, которого война застала уже в Двори-

щах, ушёл в партизанский отряд, провёл в нём несколько лет и дослужился до 

командира разведки 83-го отряда 9-й партизанской бригады, был тяжело ранен и 

отправлен на лечение в уже освобождённый Ленинград. Из больницы вышел ин-

валидом, передвигался на костылях. Обоих детей семьи считали погибшими, од-

нако по неизвестным причинам Таня не стала записывать имена брата с сестрой 

в блокнот. Возможно, в тот момент в ней всё еще не погасал огонёк надежды. 

Однако, блокноту не дали время запылиться, потому что следующим был Лёка. 

Леонид работал на Адмиралтейском заводе днём и ночью. Леонид умер от 

дистрофии 17 марта в заводском стационаре в возрасте 24 лет. На букве «Л», 
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Таня в спешке объединив слова «часов» и «утра» в одно, написала: «Лёка умер 

17 марта в 5 час утра в 1942 г.» [1]. 

А дальше блокнот и не закрывался… Смерти посыпались одна за другой не 

давай продуху карандашу и юной напуганной девочке. Следом за братом скон-

чались оба дяди. 13 апреля в 56 лет умер Василий. Таня на букве «Д» сделала 

соответствующую запись, которая получилась не очень правильной и сбивчивой: 

«Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г.» Незадолго до смерти Алексею Сави-

чеву был поставлен тот же диагноз, что и Евдокии – третья степень алиментар-

ной дистрофии, и при этом настолько запущенная, что его не могла спасти даже 

госпитализация. Алексей умер в возрасте 71 года 10 мая. Страница на букву «Л» 

уже была занята записью про Леонида и поэтому Таня сделала запись на разво-

роте слева. По неизвестным причинам слово «умер» Таня почему-то пропустила: 

«Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.». 

А самая страшная смерть наступила через 3 дня, когда умер самый дорогой 

Тане человек – мама. Марии Савичевой не стало утром 13 мая. На листке под 

буквой «М» Таня сделала соответствующую запись и слово «умерла» тоже по-

чему-то пропустила: «Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.». 

Очевидно, со смертью матери у Тани потух огонёк надежды, что грел мысли 

о Михаиле и Нине, что они живи и когда-нибудь вернутся домой, потому что на 

букве «С» «У» и «О» она написала: «Савичевы умерли» «Умерли все» «Осталась 

одна Таня» 

А дальше начались дни скитаний и непроглядной муки юной детской души, 

жизнь которой превратились в ад наяву. В первую ночь после смерти матери де-

вочка остановилась у семьи своей подруги Веры. Затем Таня пошла к двоюрод-

ной тёте по материнской линии для которой быстро стала обузой. Когда тётя 

уходила на работу, она выгоняла ребёнка на улицу до тех пор, пока не вернётся. 

Девочка была очень истощена. Не удивительно, что вскоре стала болеть, тётя в 

свою очередь при первой же возможности сняла с себя право опеки, чтобы Таню 

смогли отправить в эвакуацию. 17 июля 1942 года, в числе 125 детей, Таня при-

была в посёлок Шатки, где их определили в детский дом № 48. Таня была 
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единственным ребёнком, который был болен туберкулёзом, из-за чего её не до-

пускали к другим детям, и единственным человеком, который с ней общался, 

была приставленная к ней медсестра Нина Михайловна Серёдкина. Она была 

единственным человеком, кто был с ней до конца. 3 декабря 1943 г. Михаил был 

ранен в бою и к февралю 1944 г. оказался наконец в Ленинграде. Там он узнаёт, 

что из семьи осталась жива лишь Таня. Он хотел её забрать, но сиделка прямо 

сообщила, что Таня в плохом состоянии, что у неё начался энцефалит, а в мест-

ном госпитале нет соответствующих специалистов, поэтому надежды на выздо-

ровление нет. Однако благодаря этому запросу Таня узнала, что её брат жив. Ту-

беркулёз продолжал прогрессировать, поэтому 24 мая Таню перевели в 

инфекционное отделение Шатковской районной больницы. Таня уже полностью 

не могла двигаться, поэтому Журкина носила её на руках и кормила из пипетки. 

В июне Таню начали мучать головные боли, а в конце месяца у неё пропало зре-

ние. Прогрессирующие дистрофия, цинга, нервное потрясение и костный тубер-

кулёз, которым Таня переболела в раннем детстве, окончательно подорвали её 

здоровье, и 1 июля 1944 г., в возрасте 14 с половиной лет, Таня Савичева умерла 

от туберкулёза кишечника. В тот же день Таню похоронил на местном кладбище 

больничный конюх, а Журкина, медсестра, много лет ухаживала за Таниной мо-

гилой [3; 4]. 

Отправляясь в эвакуацию, Таня оставила свой дневник за ненадобностью у 

Евдокии. Нина, вернувшись в Ленинград, забрала его и позже отдала дневник 

майору Льву Ракову, бывшему учёному секретарю Эрмитажа, который предло-

жил поместить дневник в экспозиции выставки «Героическая оборона Ленин-

града». Дневник сегодня выставлен в музее истории Ленинграда, в филиале 

«Особняк Румянцева» по адресу Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 

44; а его копия – в витрине одного из павильонов Пискарёвского мемориального 

кладбища. Оригинал дневника закреплён за стеклом в развороте, рядом разме-

щены фотокопии всех страниц. Страницы, в которых без слёз и причитаний 

навеки закована всемирная боль. 
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 Великая отечественная война оставила неизгладимый след на века. Люди, 

которые пожертвовали собой во благо Родины и нашего светлого будущего. 

Люди, чью боль мы никогда не поймём, но мы смогли узнать об их мужестве, 

героизме и силе в доказательство того, что человечество всё ещё живо. И как 

хорошо, что до наших дней дошли доказательства этих чувств человека в виде 

памятных исторических предметов[4]. 
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Актуальность. Залогом здоровья и благополучия в нашей жизни является 

двигательная активность, именно она составляет основу физической культуры и 

спорта, которые в свою очередь состоят из множества физических упражнений и 

их элементов, различных соревнований и спартакиад. Именно с такого понятия 
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как «двигательная активность» началось развитие области спорта и физической 

культуры, которое на данный момент привело к тому, что физическая культура 

стала существовать как отдельная самостоятельная дисциплина, которая на дан-

ный момент присутствует учебной программе школ, колледжей и высших учеб-

ных заведений как на территории России, так и за рубежом. 

На протяжении всего времени ход развития физической культуры и спорта 

менялся, и именно благодаря знанию исторических аспектов этой области можно 

повлиять на дальнейшее развитие и будущее физической культуры и спорта пу-

тем прогнозирования и изучения тенденций. Для предугадывания тенденций в 

развитии спорта необходимо смотреть на модель этой области в прошлом, ведь 

именно на основе этого возникали все последующие этапы развития с появле-

нием новшеств. 

Говоря об этапах развития физической культуры и спорта стоит сказать о их 

многогранности на протяжении всей истории. Некоторые находили и находят в 

этом полезное времяпрепровождение, другие же – отличную физическую форму 

и военную подготовку, а кто – то – карьеру и рост в этой сфере. В ходе развития 

двигательной культуры стали появляться различные виды спорта, некоторые из 

которых постепенно претерпевали изменения, а некоторые же оставались неиз-

менными, но есть и те, что вовсе перестали быть актуальными и исчезли. Ярким 

примером развития этой сферы является появление параолимпийских игр для 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями. 

И так, целью данной статьи является рассмотрение исторических аспектов 

физической культуры и спорта. 

Территориально родоначальником спорта стала Древняя Греция, там же и 

были проведены первые олимпийские игры в Олимпии [1]. Исходя из научной 

литературы, самым древним видом спорта является таврокотапсия, которая 

представляет из себя «игры с быками», в ходе которых рабы должны были пере-

прыгивать спины быков, держась за их рога. Данный вид спорта считался свя-

щенным, так как прыжки через быков являлись неким ритуалом. Но не только 

таврокотапсия была связана с религиозностью, происхождение Олимпийских 
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игр берет начало у религиозного ритуала, который заключался в беге к алтарю 

Зевса. Так, первые игры были проведены в 776 г.д.э. Получается, на тот момент 

спорт был связан с верованиями и религиозными представлениями людей, 

именно поэтому участие в Олимпийских играх считалось престижным, а атлеты 

пользовались уважением среди местного населения. Стоит отметить тот момент, 

что в играх могли участвовать только мужчины, женщины не допускались [2]. 

Наиболее популярным соревнованием являлся панкратион – бои без правил, 

на данный момент, это смешанные единоборства. На ряду с этим существовали 

и другие: скачки, пятиборье, метание диска и другие. Со временем деятельность 

такого рода появилась и в Риме. Актуальность спорта постепенно росла и со вре-

менем появилось понятие, которое существует и по сей день – «спортсмен». 

Люди этой категории занимали более высокое место в социальной лестнице 

среди населения, и такого рода деятельность так же считалась престижной, как 

и в Древней Греции. Роль физической культуры заключалась не только в разви-

тии спортивной деятельности, но еще и в военно – физической подготовке армии, 

которые проводились в полевых условиях и военных лагерях. 

Говоря о Древнем Риме и Греции, можно сказать о существовании культа 

совершенного тела и атлетического телосложения. Было особое отношение к фи-

зическому развитию человека, его слаженности и красоте. Все эти качества де-

монстрировались на Олимпийских играх Вместе с этим важным аспектом явля-

лось интеллектуальное развитие. Таким образом, человек должен был быть 

хорошо развит как в физическом, так и в умственном плане. Говоря о видах 

спорта, главной их чертой была зрелищность. 

Со временем взгляды на физическую культуру и спорт начали меняться, 

первым основополагающим моментом стало падение Рима. После которого пре-

терпели изменения, как и религиозные представления людей, так и в целом ми-

ровоззрение на многие аспекты жизни. В центре внимания теперь находилась 

душа человека, а не его внешний вид. Для людей во главе всего стоял Бог, а вме-

сте с ним и загробная жизнь. Вся деятельность и мысли средневековых людей 

под влиянием церкви были направлены на моральные качества и духовный мир 
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[3]. Так, человеческое тело стало приобретать значение какого – либо греха, а 

вместе с этим началось отрицание идей древних греков и римлян о физическом 

превосходстве. На тот момент спорт использовали лишь с одной целью. Он стал 

инструментом для создания хорошо подготовленных воинов церкви с развитыми 

физическими качествами. На данном этапе спорт и физическая культура были в 

регрессе. 

С течением времени Средневековье сменилось на Новое время, и развитие 

физической культуры и спорта поменяло свой ход. Влияние церкви постепенно 

начинало ослабевать, параллельно с этим взгляды социума вновь начали ме-

няться. Теперь человек нацелен на созерцание прекрасного и самосовершенство-

вание во всех направлениях, в том числе познании политики, экономики и других 

областей. Физическая культура и спорт вновь стали актуальны, а вместе с этим 

впервые получила развитие и гигиена. В это время появляются наметки нынеш-

них видов спорта в нескольких странах и появляются национальные соревнова-

ния. В связи с этим возникает необходимость в создании определенных правил 

их проведения. Таким образом, спорт вновь приобретает эстетическое значение, 

на ряду с этим в нем начинают находить занятный досуг [4]. 

Следующий этап развития физической культура и спорта происходит в 

начале 19 века, который характеризуется индустриализацией. Благодаря этому 

появляются железные дороги, что благоприятно сказывается на спорте – игроки 

в командах могли ездить на различные соревнования. На тот момент происходит 

промышленная революция, вследствие которой большая часть деревенского 

населения постепенно переезжает в города. Люди становятся более урбанизиро-

ванными, а спорт становится неотъемлемой частью этих городов. В это время 

появились спортивные зрители – болельщики, которые выбирали для себя фаво-

рита среди команд. 

Люди, увлеченные спортом, начали объединяться в спортивные сообщества 

и параллельно с этим начали появляться спортивные клубы. Некоторые вида 

спорта на столько укоренились в жизни людей, что стали элементом культуры и 

символом той или иной страны. Например, в Канаде – лакросс и хоккей, а в США – 
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бейсбол. Именно в этот промежуток времени спорт и физическая культура начи-

нают воспринимать как мотивацию для развития внутренних качеств человека 

(например, упорство и сила воли). Это становится сильным инструментом в са-

моразвитии, таким образом, появляется воспитательно – педагогическое значе-

ние. В это время физическая культура приобрела значение самостоятельной дис-

циплины и появилась в программе обучения. 

Но есть и негативный момент в развитии спорта – появление допинга. Ко-

нечно, он существовал на протяжении всего времени, начиная со времен Древней 

Греции. Но в то время использовали продукты растительного происхождения, 

которые по сегодняшним меркам являются наиболее легкими и безопасными для 

организма человека. В дальнейшем также использовали кофеин, как бодрящее и 

тонизирующее вещество [5]. 

С наступлением 20 века развитие получил не только спорт, но и одна из 

наук – химия. В связи с этим начались эксперименты в создании различных пре-

паратов, обладающих стимулирующим действием. Для получения наиболее вы-

соких результатов некоторые спортсмены начали использовать различного рода 

добавки. Применение синтетических добавок вызвало появление антидопинго-

вовых кампаний и программ. Таким образом, использование допинга спортсме-

ном означало его дисквалификацию. 

Спорт получил наибольший толчок в развитии на период Новейшего вре-

мени. На данный момент используется для построения карьеры, для поддержа-

ния здоровья и молодости, для психотерапии (а именно высвобождение негатив-

ных эмоций), а также в качестве физическо – военной подготовки и т.д. 

Выводы. Анализ истории спорта дает понять, что вместе с развитием этой 

сферы развивалось и само человечество. Начиная с ритуальных прыжков, с каж-

дым этапом физическая культура приобретало все новое значение, вместе с этим 

и отношение к собственной физической форме менялось. Спорт стал одним из 

путей к собственному саморазвитию и совершенству. Развивая как физические 

качества человека, так и внутренние, он является отличным инструментом для 

поддержания баланса между душой и телом. 
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АННОТАЦИЯ 

В цифровую эпоху реклама стала не просто демонстрацией товара, но и 

своеобразным искусством. Сегодня реклама блогеров является одним из попу-

лярных направлений в области маркетинга влияния. В связи с этим видится не-

обходимым рассмотреть теоретические аспекты влияния рекламы блогеров на 

уязвимую группу населения – молодежь. Цель статьи состоит в анализе воздей-

ствия рекламы блогеров на потребительское поведение молодежи. 

ABSTRACT 

In the digital age, advertising is not just a product demonstration, but also a kind 

of art. Today, blogger advertising is one of the most popular areas in the field of 
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influence marketing. In this regard, it seems necessary to consider the theoretical as-

pects of the impact of blogger advertising on a vulnerable group of the population – 

young people. The purpose of the article is to analyze the impact of bloggers' advertis-

ing on the consumer behavior of young people. 

 

Ключевые слова: блогеры, потребительское поведение, молодежь, соци-

альные медиа, социология потребления. 

Keywords: bloggers, customer behavior, youth, social media, sociology of con-

sumption. 

 

Ни для кого не секрет, что Интернет в настоящее время играет большую 

роль в жизни каждого человека. Поэтому рекламные компании, проводимые в 

онлайн-среде, оказывают прямое влияние на участников Интернет-дискурса. В 

связи с тем, что молодежь большую часть своего времени предпочитает прово-

дить именно во всемирной паутине, она, как наиболее подверженная влиянию 

возрастная группа, также оказываются в поле влияния такой рекламы. 

В настоящий момент маркетинг влияния (influencer-marketing) является од-

ним из актуальных направлений, и подразумевает не только привлечение знаме-

нитых личностей (спортсменов, актеров и т.д.), но и блогеров. На сегодняшний 

день большинство исследователей сходится во мнении, что около 50% молодых 

людей готовы совершить покупку на основании рекомендации, представленной 

им именно блогером [2, с. 4]. При этом, согласно исследованию, ВЦИОМ и Цен-

тра социального проектирования «Платформа» влияние блогеров будет продол-

жать свой рост [7]. Но почему блогеры становятся одним из факторов формиро-

вания потребительского поведения? 

К.С. Проданцова, А.М. Николаенко в своем исследовании выделяют опре-

деленные характеристики личности, которыми должен обладать блогер для того, 

чтобы потребители его контента доверяли создаваемой им рекламе. Из наиболее 

важных характеристик были выделены: честность (15%), умение заинтересовать 

зрителя (19%), интеллектуальность (7%) и чувство юмора (13%) [4, с. 128]. 
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Также около 41% молодежи указывали, что их доверие и интерес к блогеру ос-

новано, в том числе, на близости им по духу личности блогера и, соответственно, 

его контента [1, с. 240]. Зарубежными исследователями также был выявлен факт 

отсутствия негативных эмоций у потребителей в случаях открытой демонстра-

ции рекламной компании [6, с. 1023]. Это позволяет нам сделать вывод о том, 

что для потребителей контента блогер, в первую очередь, предстает близким че-

ловеком, другом или же простым человеком. Также следует отметить, что мно-

гие представители молодежи выделяют и такую черту как независимость от гос-

ударственных, силовых или других влиятельных структур [3, с. 39]. Таким 

образом, в отличие от рекламы в СМИ, блогеры вызывают больше доверия у мо-

лодого поколения за счет близости со зрителями. 

Кроме того хотелось бы рассмотреть блогеров как фактор формирования 

потребительского поведения на основании сфер выпускаемых ими контента. 

Начать хотелось бы с бьюти-блогов или же блогов о красоте. Вполне очевидным 

является факт того, что такой вид контента является наиболее популярным у 

женской части аудитории. Исследователи также выявили склонность молодых 

девушек, смотрящих бьюти-блогеров, воспринимать их именно как близкого 

друга [5, с. 100]. Однако кроме того, немаловажным фактором, оказывающим 

влияние на формирование доверия потребителя товаров и услуг в данной сфере, 

является также и компетентность блогера в своей области. При этом две ранее 

обозначенные характеристики блогера в совокупности выступают основным 

фактором, сподвигающим потребителя к покупке. Кроме того, хотелось бы об-

ратить внимание на выделенные авторами типы покупок, совершаемые потреби-

телями под влиянием рекламы блогеров. В первую очередь хотелось бы рассмот-

реть тип покупки при котором потребитель не осознает свою потребность. В 

этом случае влияние блогера заключается в своеобразном стимуле для осознания 

будущим покупателем потребности в товаре или услуге. Происходит это на ос-

новании модных тенденций, а блогер демонстрирует эти тенденции, что в сово-

купности с чувством доверия и авторитета подталкивает потребителя к покупке. 

Такой исход подтверждается и исследованием IZEA, согласно которому в 2018 
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году 35% респондентов готовы были приобрести товар или услугу если она ре-

кламировалась блогером, хотя они и видели объект рекламы впервые [9]. При 

ситуации, когда потребитель осознает свою потребность, блогер выступает на 

этапе поиска информации потребителем как внешний источник информации о 

товаре или услуги. 

В качестве второго примера, по моему мнению, следует выделить сферу экс-

пертного контента, в том числе продажи и рекламы образовательных курсов. Ис-

следование Работа.ру показало, что около 22% жителей России прошли курсы от 

популярных блогеров [8]. При этом 10% опрошенных проходили курсы по ис-

полнению желаний. Следует отметить, что в настоящий момент присутствует не-

достаток научной литературы на данную тематику. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что большинство блогеров, создающих и продающих свои образова-

тельные курсы имеют обширную аудиторию, состоящую преимущественно из 

молодежи. Так, например Валерия Чекалина является довольно популярным бло-

гером в данной сфере, а ее аудитория, согласно аналитическому сервису LabelUp 

состоит из женщин (62%) в возрасте от 25 до 34 лет. Вместе с тем вызывает обес-

покоенность, что такие блогеры оказывают значительное влияние на молодых 

людей, поскольку научная и практическая ценность продаваемых ими курсов 

остается неясной. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что реклама блогеров в 

определенной степени является фактором, влияющим на потребительское пове-

дение молодежи и формирующем его. Такая реклама может как создать потреб-

ность в товаре или услуге, так и стать причиной окончательного решения. Ос-

новными характеристиками блогера, для становления таким фактором являются 

честность, доверие со стороны потребителя и восприятие блогера как равного 

себе человека. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено отношение респондентов к рекламе разных брендов в 

ресторанной отрасли. На основе исследования было выявлено текущее отноше-

ние потребителей к рекламе ресторанов. На основе эмпирического исследования 

были разработаны рекомендации по совершенствованию рекламы ресторанов. 

Разработанные рекомендации помогут определить направления совершенство-

вания данного вида рекламы. 

ABSTRACT 

The article examines the attitude of respondents towards advertising of various 

brands in the restaurant industry. Based on the study, current consumer attitudes to-

wards restaurant advertising were identified. Based on empirical research, recommen-

dations for improving restaurant advertising were developed. The developed recom-

mendations will help determine areas for improving this type of advertising. 

 

Ключевые слова: влияние рекламы, уникальность рекламы, потребитель-

ское предпочтение, целевая аудитория, маркетинговое исследование. 

mailto:astapa-700@mail.ru


69 

 

 

Keywords: influence of advertising, uniqueness of advertising, consumer prefer-

ence, target audience, marketing research. 

 

В нынешних обстоятельствах воздействие рекламы на покупательское по-

ведение все больше ориентируется на то, чтобы сохранить влияние на покупате-

лей. Влияние на потребительское поведение является гарантией того, что у орга-

низации будут возможности сохранить свое место на рынке. Изучение влияния 

рекламы на потребителя является одним из наиболее значимых направлений на 

сегодняшний день. 

Применяемые в современных реалиях средства рекламы разнообразны – об-

ладают технической совершенностью, сложной классификацией по использова-

нию, высоким уровнем эмоционального и психологического воздействия на лю-

дей. Эти сведения можно получить только с помощью опроса. Опрос является 

популярным видом социологического исследования, а также самым наиболее 

широким применяемым методом сбора первичной информации, вследствие ко-

торого получают до 80% всех социологических данных [2]. 

Опрос считается ключевым, а в определенных ситуациях одним из един-

ственных способов получить информацию о субъективных мнениях потребите-

лей. Но результаты, полученные благодаря данному методу, не в полной мере 

соответствуют объективному положению вещей, а наоборот, могут лишь отра-

зить оценочные взгляды опрошенных. По этой причине в крупных маркетинго-

вых исследованиях достоверность информации, которую можно получить, ис-

пользуя опрос, анализируется иными методами. Анкета – это процедура, которая 

представляет собой опросный лист, который заполняется респондентом. 

Анкетирование может быть проведено различными способами, среди кото-

рых: устное, когда интервьюер задает вопросы, а затем самостоятельно записы-

вает ответы в опросник; другая модель является одной из наиболее дешевой, в 

которой респондент сам фиксирует ответы в анкете. Самым доступным методом 

опроса считается анкетирование путем различных форм в сети Интернет, 
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например, «GoogleForms». Этот способ был также задействован нами для иссле-

дования влияния рекламы на потребительское поведение в ресторанном бизнесе. 

Такую анкету можно разослать по электронной почте, а затем на основе по-

лученных результатов сделать выводы, какая реклама наиболее способна оказы-

вать влияние на покупателя [1]. В современной системе рыночных отношений 

существует большая конкуренция между брендами, вследствие чего приходится 

бороться за внимание покупателей. Для того, чтобы завлечь новых и не потерять 

уже лояльных клиентов, нужно изучать их желания. Однако далеко не все вла-

дельцы компаний проводят такие исследования, так как зачастую руководству-

ются старой информацией, забывая о том, что предпочтения клиента могут ме-

няться со временем. Наиболее значимым способом побуждения людей 

совершить покупку является современная и хорошо выстроенная рекламная кам-

пания [4]. 

Маркетинговые исследования дают возможность получить ответы на во-

просы, которые касаются деятельности конкурентов, поведения целевой аудито-

рии, воздействия рекламы, имиджа бренда, эффективности использования кана-

лов распространения и т.д. Такие периодические исследования могут помочь 

понять, на что необходимо сделать акцент в рекламной деятельности компании, 

чтобы привлечь новых покупателей, а затем поддерживать уровень их доверия [3]. 

Целью нашего исследования являлось изучение влияния рекламы на покупатель-

ское поведение в ресторанном бизнесе, а также выявление проблем и дальнейшая 

разработка рекомендаций по повышению влияния рекламы организации. 

Существует мнение о том, что в нынешнем обществе высокое число потре-

бителей старается избегать рекламу, ввиду ее раздражительности и введения в 

заблуждение. Помимо этого, некоторые критики оценивают рекламу как весьма 

неблагоприятное явление для общества. В большом числе случаев потребитель-

ское поведение зависит от его расположенности к подаче рекламируемого про-

дукта или услуги. Исследования, в которых изучается эффективность рекламы, 

сводятся к тому, что успешность рекламной кампании зависит от 
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положительного отклика у потенциальных покупателей, а также от запоминае-

мости и побуждения приобрести товар или воспользоваться услугой. 

Мы предположили, что наблюдается средний уровень влияния рекламы на 

поведение людей среди респондентов – это означает, что около половины опро-

шенных людей в какой–то мере будут удовлетворены ресторанной рекламой. В 

ходе исследования мы получили следующие результаты. 

Количеством ресторанной рекламой полностью удовлетворенных среди ре-

спондентов не было ни одного человека – самым популярным ответом был «ча-

стично удовлетворен, а частично не удовлетворен», который набрал 40% всех 

ответов, то есть они удовлетворены, но не полностью; 20% респондентов вы-

брали ответ «скорее не удовлетворен» и «полностью не удовлетворен», такая же 

доля опрошенных вовсе затруднилась ответить на вопрос. 

Что касается уровня влиятельности рекламы, то 60% респондентов отве-

тили, что реклама абсолютно не влияет на их поведение, из этого следует вывод 

о средне низком уровне влияния ресторанной рекламе. 

Также был задан вопрос о чертах, которыми должна обладать ресторанная 

реклама. Отвечая на поставленный вопрос, респонденты выделяли визуальную 

составляющую рекламы, цепляющий текст и вызванное чувство аппетита. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос о важности использова-

ния спецэффектов в рекламных роликах. Большинство респондентов считает, 

что наличие спецэффектов в большей степени способно повлиять на их поведе-

ние, другие же ответили, что данный фактор для них не является ключевым. Это 

может быть обусловлено тем, что в современном мире люди привыкли видеть 

большое количество эффектов при просмотре фильмов и теперь все больше же-

лают наблюдать их, в том числе в рекламе. 

Таким образом, исследовав теоретические аспекты по вопросу воздействия 

рекламы на поведение потребителей, мы пришли к выводу о том, что влияния 

рекламы напрямую зависит от психологии человека. Покупатель машинально 

способен купить тот или иной товар сети ресторанов из–за непрерывные воздей-

ствия на него. В условиях огромной конкуренции цель организаций – 
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сформировать внушающую рекламу, которая будет оказывать воздействие на со-

знание аудитории. В данном случае компаниям нужно проводить мониторинг 

влияния рекламы на поведение потребителей, наблюдая за их реакцией на ре-

кламу. Благодаря повышению уровня воздействия рекламы предприятия гаран-

тируют себе стабильное положение на рынке, возможность повышать стоимость 

товара, а также возможность внедрять новые продукты без риска потери лояль-

ных потребителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье поднимаются вопросы, касающиеся досуговых предпочтений сту-

денческой молодежи. В том числе, рассматриваются исследования, выявляющие 

наиболее популярные варианты проведения свободного времени молодежью. А 

также, приводятся и объясняются результаты авторского опроса по данной тема-

тике. 

ABSTRACT 

The article raises issues related to leisure preferences of students. This includes 

studies that identify the most popular leisure time options for young people. The results 

of the author’s survey on this topic are also given and explained. 

  

Ключевые слова: досуговые предпочтения; студенческая молодежь; сво-

бодное время. 
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Молодежь является весьма интересным объектом для изучения, в связи с 

тем, что она предстает динамичной группой, находящейся под влиянием множе-

ства внутренних и внешних факторов. Несомненно, с учетом нововведений, 
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произошедших со сменой индустриального общества на информационное, вре-

мяпрепровождение молодых людей претерпело значительные изменения. В 

связи с этим, предстает занимательным изучить досуг молодежи, поскольку 

именно при рассмотрении повседневных предпочтений проведения свободного 

времени можно лучше понять молодых людей, выяснить их жизненные ориен-

тиры и так далее. 

Досуг – это деятельность, которую выбирает для себя личность, опираясь на 

собственные интересы, склонности, потребности, и которая реализуется в сво-

бодное от бытовых и трудовых обязанностей время [2]. 

Прежде всего отметим, что досуговая деятельность молодежи изучалась 

различными исследователями. Так, например, в 2022 году Всероссийский центр 

изучения общественного мнения опросил население о практиках проведения 

свободного времени. Исходя из результатов, выяснилось, что среди молодых лю-

дей в возрасте от 18 до 24 лет наиболее популярными способами времяпрепро-

вождения являются: прогулки на природе, сон, приготовление пищи, мечтание, 

проведение времени наедине с собой и так далее [3]. 

Кроме того, в 2022 году Ю.П. Надехина, А.А. Колчин и Е.В. Крюкова про-

вели опрос среди 700 студентов, чтобы выяснить, как молодые люди предпочи-

тают проводить время. В результате выяснилось, что досуг для молодежи пред-

ставляется как отдых, направленный на общение и развлечение. Большинство 

респондентов проводят много времени в Интернете, занимаются просмотром 

фильмов и общаются в социальных сетях. Но при этом, студенты не забывают о 

своих хобби, стараются тоже выделять для них время [1]. 

Для полноценного рассмотрения тематики данной работы, с целью получе-

ния актуальной информации о досуговых предпочтениях студенческой моло-

дежи, был проведен авторский опрос студентов Новосибирского государствен-

ного университета экономики и управления, в котором приняли участие 122 

респондента, обучающихся на очном отделении на 1-3 курсах. 

Прежде всего, отметим, что полученные данные позволили выявить про-

блему нехватки свободного времени. О частичном недостатке времени для 



76 

 

 

реализации досуга сообщили 48,4% респондентов, а также на его острую не-

хватку указали 25,4%. Подобные результаты напрямую влияют на последующие 

ответы. 

На вопрос о предпочтительных практиках проведения досуга студенты да-

вали разнообразные ответы. Среди них наиболее популярными стали такие 

формы времяпрепровождения, как: встречи с друзьями (39,3%), прогулки 

(36,9%), общение и листание ленты в социальных сетях (36,9%), а также про-

смотр фильмов, сериалов, видеохостингов (36,1%) и сон (32%). Следовательно, 

опрошенные склонны отдыхать в свободное время, поскольку иные варианты, 

связанные с саморазвитием, оказались непопулярными. 

Также, исходя из блока вопросов, касающихся пассивных форм проведения 

досуга, выяснилось, что вследствие усталости после учебы или работы молодые 

люди не стремятся выходить на улицу, а предпочитают оставаться дома, сидя за 

компьютером или телефоном. Многие студенты (30,3%) ежедневно проводят в 

Интернете 4-6 часов, при этом, более половины опрошенных (54%), помимо от-

слеживания социальных сетей, регулярно, несколько раз в неделю, занимаются 

просмотром фильмов, сериалов, а 45,9% еще предпочитают время от времени 

играть в видеоигры. 

Таким образом, в условиях глубокого внедрения технологий в повседнев-

ную жизнь, молодежь, в том числе из-за отсутствия достаточного количества 

времени на полноценный отдых и в связи с повышенной усталостью после учеб-

ного дня, предпочитает выбирать пассивные формы проведения досуга. Не-

смотря на то, что в качестве любимого времяпрепровождения многие студенты 

выбирали прогулки и встречи с друзьями, в последующих вопросах выяснялось, 

что данные варианты проведения свободного времени реализуются нечасто. 

Большинство молодых людей между реальностью и виртуальным миром для от-

дыха выбирают второе. В связи с этим, чтобы молодежь не забывала о действи-

тельности, постоянно находясь в гаджетах, необходимо мотивировать их более 

активно проводить досуг. Однако для этого следует снизить учебную нагрузку 

молодых людей и предоставить большее количество возможностей для 
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посещения различных культурных и развлекательных пространств, где они смо-

гут интересно и с пользой провести время. 
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АННОТАЦИЯ 

Так как потребительские предпочтения имеют свойства подвергаться транс-

формации на протяжении жизни человека, актуальность изучения потребитель-

ского поведения не теряет своей значимости. Цель статьи – отобразить ключевые 

теоретические аспекты потребительского поведения современного общества, че-

рез призму социальной стратификации. 
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ABSTRACT 

Since consumer preferences tend to undergo transformation throughout a person’s 

life, the relevance of studying consumer behavior does not lose its significance. The 

purpose of the article is to display the key theoretical aspects of consumer behavior in 

modern society through the prism of social stratification. 

 

Ключевые слова: промоакции, социальная стратификация, потребление, 

потребительские привычки, потребительское поведение. 

Keywords: promotions, social stratification, consumption, consumer habits, con-

sumer behavior. 

 

В силу заметных изменений внешних и внутренних структур различных от-

раслей современного общества, российский покупатель, начиная с пандемии ко-

ронавируса, становится одной из самых уязвимых элементов системы. Так как 

происходят серьезные преобразования в экономической, политической среде, 

масштабная цифровизация и трансформация – наше общество потребления вы-

нужденно претерпевает серьезные перемены. Люди все чаще, вне зависимости 

от их положения в обществе или их социального статуса начинают искать вы-

годные для них предложения в абсолютно разных сферах жизни для того, чтобы 

сэкономить. Для того, чтобы разобраться в ключевых аспектах исследователь-

ского вопроса, необходимо обозначить некоторые значимые понятия, а кон-

кретно, кем является потребитель, как определяется его поведение и какую вза-

имосвязь имеет социальная стратификация с потребительскими привычками и 

включенностью индивидов в промоакционные мероприятия. 

Потребителями являются люди, использующие услуги или товар, приобре-

тенные ими ранее в своих целях. В свою очередь потребительским поведением 

называют процесс, где формируется спрос потребителей на те или иные товары 

учитывая их доход и личные предпочтений [1, с. 17]. Следовательно, уже на дан-

ном этапе, исходя из одного из условно принятых критериев о социальной стра-

тификации, а контрено в данном случае речь идет о доходе, можно понимать, что 
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данный феномен является важным при рассмотрении вопроса о покупательских 

практиках и положения людей в социальной структуре общества. 

Стратификация – это вертикально расположенные пласты, которые в зави-

симости от доходов, могут занимать то или иное положение в обществе. Самую 

верхнюю ступень занимают богатые люди, среднюю – люди зажиточные, а ниж-

нюю – небогатая группа населения [2, с. 43]. Основными показателями социаль-

ной стратификации выступают доход, власть, престиж профессии, уровень обра-

зования и др. Отсюда следует, что каждый из представителей определенных 

слоев будет иметь свои, присущие каждой группе особенности и преференции. 

Согласно данным аналитического центра, «Левада-центр» (Включён в ре-

естр иностранных агентов) (время проведения опроса: август, 2023) среди соци-

ально-экономических проблем главной, по мнению респондентов, остается 

«рост цен» (53%) [3]. Самая волнующая тема текущего времени. Одновременно 

с этим, опираясь на данные «Фонда общественного мнения» [4] и результаты 

опроса, который был проведен с 29 сентября по 1 октября 2023 года среди 1.5 

тыс. респондентов в возрасте от 18 в 104 населенных пунктах РФ, был сделан 

вывод, что большая часть россиян (61%) полагают, что произошел более стреми-

тельный рост цен за последнее временя на основные продовольственные товары, 

а также продукты и услуги, чем раньше. Еще из результатов исследования сле-

дует, что 22% опрошенных считают, что рост цен за последний месяц был такой 

же, как и обычно, а о замедлении показателей цен сказали всего 4% респонден-

тов. Ко всему прочему, 5% россиян утверждают, что ценовая политика вовсе не 

менялась за предыдущий период. Все-таки, финансовые затруднения в том или 

ином объеме испытывает значительная доля опрошенных. 

На фоне сложившейся ситуации люди начинают менять свои вкусовые 

предпочтения, сложившиеся привычки в силу нехватки финансовых ресурсов, 

но и одновременно хотят сохранить свой приемлемый уровень жизни. Соответ-

ственно для этого потребители и ищут выгодные предложения, которые супер-

маркеты представляют в виде промоакций, таких как скидки, акции, розыгрыши 

и пр. 
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Промоакционные мероприятия ретейлов имеют свою специфику и особен-

ности, которые направлены на различные социальные слои. При формировании 

определённых предложений организаторы учитывают частоту покупок, их инте-

ресы, часто потребляемые категории товаров и многое другое. В связи с этим, на 

ровне с прочим стоят программы лояльности для постоянных клиентов, специ-

альные предложения и скидочные товары для людей с определенными доходами. 

Рассматривая исследовательскую работу агентства ResearchMe и онлайн-

сервиса доставки продуктов «СберМаркет», мы видим следующие выводы, сде-

ланные на основе опроса, в котором приняли участие 1 тысяча россиян от 18 лет 

и выше. Опрос был проведен в октябре 2022 года. 

Почти 90% россиян стараются покупать продукты с выгодой. Больше 40% 

опрошенных всегда обращают внимание на наличие скидок при покупке продук-

тов и товаров ежедневного спроса. Тем не менее первый фактор, который росси-

яне учитывают при покупке товара – срок годности, на втором месте – стоимость 

товара, а на третьем – наличие акций и скидок. Почти четверть отпрошенных 

считают, что существуют товары, которые нет смысла покупать без скидок – до-

рогие вещи и продукция эксклюзивных брендов. Такое же отношение и к спон-

танным покупкам – 12% опрошенных не купят кофе на заправке, если на него 

нет скидки. Больше половины россиян (61%) считают, что покупки по скидкам – 

это реальный способ сократить расходы. Кроме скидок треть опрошенных также 

пользуются бонусными и скидочными картами. Наиболее выгодные цены в раз-

ных магазинах ищут 27% потребителей, 26% делают покупки только в одном 

магазине, чтобы копить и тратить бонусы. Что касается того, где россияне ищут 

скидки, то почти 60% пользуются предновогодними распродажами и распрода-

жами в конце сезона. 57% покупателей узнают о скидках на полках магазинов, 

22% – в приложениях или на сайтах, 18% – в промакаталогах. В целом для боль-

шинства россиян важно рационально использовать бюджет, покупая товары по-

вседневного пользования [5]. 

Очевидно, что основная масса населения уже просто привыкла покупать то-

вары по специальным предложениям и уже вряд ли изменит свое мировоззрение 
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на данный счет. Да и супермаркеты в меньшей вероятности откажут себе в таком 

способе продвижения продукции. 

В ходе социально-экономического продвижения человека и социума пове-

дение потребителя, как немаловажная единица системы процесса потребления, 

обрело новые формы и способы существования потребительской активности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу демографической проблемы в России, а также 

изучениям условий, которые влияют на развитие и укрепление института семьи. 

Рассмотрены основные факторы, влияющие на негативные аспекты в обществе: 

высокая смертность, разводы, аборты и так далее. 

 

Ключевые слова: демографические проблемы, ситуация в стране, семья. 

 

Рассматривая актуальные проблемы влияния семьи на демографическую си-

туацию в стране, необходимо чётко понимать роль института семьи и брака. Про-

цессы модернизации, осуществляемые в обществе на данное время, затрагивают 

сферу семейно-брачных отношений. Отличительной особенностью данных вза-

имодействий обладает наша страна, в новое время можно наблюдать, существен-

ные изменения: отказ от вступления в брак, повышение возраста вступления в 

брак, отказ от рождения детей и продолжения рода, аборты, увеличение незаре-

гистрированных браков. В связи с этим количество создаваемых семей на протя-

жении последних лет значительно снижается. [1] 

Происходят изменения в брачном составе населения РФ. За период с 2010 

по 2021 год доля лиц, которые не состоят в зарегистрированном браке составила 

17% от всех состоящих в браке_ 4,5млн. 

Таблица 1. 

Брачная структура населения на 1000 человек в возрасте старше 16 лет 

Брачная структура 2010 2021 

Состоящие в браке 573 549 

В зарегистрированном браке 497 462 

В незарегистрированном браке 76 93 

Никогда не состоявшие в браке 207 215 



85 

 

 

Брачная структура 2010 2021 

Разведённые официально 84 87 

Разошедшиеся 17 27 

Вдовые 119 235 

 

По данным ряда исследований, проведённых в последние десятки лет было 

выявлено увеличение количество пар, вступивших брак и вскоре разведённых. 

Большинство семей проживают в незарегистрированном браке. В последнее 

время получили распространение неформальные браки, что так же влияет на де-

мографическую ситуацию в России. 

При рассмотрении институтов семьи и брака в контексте влияния на насе-

ления в стране, также нужно отметить на заключение Конституционного Суда 

РФ от 16.03.2020 №1-3, в котором говорится, что одно из предназначений семьи 

-это рождение и затем воспитание потомства, то в основе законодательного под-

хода к вопросам демографического и социального характера в области семейных 

отношений в РФ лежит понимание брака как добровольный и равноправный 

союз мужчины и женщины. 

Семья как одна из главных ячеек общества выполняет ряд различных функ-

ций, среди которых можно выделить следующие: рождение и воспитание потом-

ства с целью продолжения рода, сохранение семейных ценностей и традиций, 

рекреационная- оказание поддержки друг другу, снятие стресса. В семье заклю-

чен мощный потенциал воздействия на процессы общественного развития, вос-

производства рабочей силы, становления гражданских отношений. 

Эволюционные изменения способствуют появлению новых тенденций в 

развитии семейных отношений. Например, появляется гендерное равенство пу-

тём предоставления женскому полу возможности реализовать себя за пределами 

домашнего хозяйства. Таким образом, на смену традиционной семье, где мать 

выполняет роль домохозяйки, а отец-кормильца, пришла иная модель семьи. Те-

перь женский пол стремится к независимости от мужского пол, а мужской пол 

хочет реализовать себя в работе, что отсрочивает сроки создания семьи. 
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В современном мире, основные функции, которые раньше выполняла семья, 

теперь выполняет сам индивид. То есть, если ранее над личностью брали кон-

троль государство, общины, церковь, то теперь господствует самоконтроль, тем 

самым расширяется выбор индивидуума во всех вопросах, касающихся личной 

жизни. Для большинства населения семейные ценности ранее были одинако-

выми: любовь, верность, доверие, родительство, связи с предками. Но на данный 

момент под воздействием различных экономических, социальных и политиче-

ских факторов семейные отношение претерпели существенные изменения. Сей-

час население старается получить образование, устроить карьеру и только потом 

создавать семью. Некоторые вступают в однополые отношения, кто-то отказы-

вается от отношений вовсе. 

Однако изучения, проведённые в 2020 году, продемонстрировали, что у со-

временного народонаселения семейные самоценности стоят на одном ряду с ма-

териальным комфортом. В ходе эксперимента были выделены «очень важные» 

семь ценностей, которые назвали более 50% ответивших. Подавляющее боль-

шинство откликнувшихся (93, 5%) назвало главнейшей семейной самоценностью 

«любовь к детям, их воспитание и самореализацию в них». На втором месте – «се-

мейное единство и взаимовыручка» – 85, 4%. Третью диспозицию большинство 

опрошенных отдали значимость «психологическому комфорту». 

Семейно-демографическая политика в России выступает одним из основ-

ных элементов при формировании стратегии экономического развития страны. 

Ведущей целью государственного регулирования процессов воспроизводства 

населения выступает обеспечение страны необходимыми трудовыми ресурсами. 

От этого зависит состояние важнейших форм общественной жизни: экономики, 

качества жизни различных социальных слоев населения, уровня обороноспособ-

ности страны. Интерес государства к семье и разработке семейной политике 

имеет прагматическую основу – в первую очередь с точки зрения необходимости 

преодоления депопуляции и успеха в процессе социализации формирования 

устойчивой социальной структуры и формирование личности, которая готова 

действовать не только в своих интересах, но и в интересах других людей, страны, 
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общества. Формирование наиболее благоприятных условий для создания семьи, 

рождения и воспитания детей в данном случае является предметом государствен-

ной заботы разделением ответственности с семьей за ее будущее. Соц.государ-

ство заинтересовано в простом или расширенном воспроизводстве населения, в 

улучшении качества трудовых ресурсов и состояния здоровья населения, в эф-

фективной социализации детей, что обеспечивает его экономическую, политиче-

скую, военную безопасность и дальнейшее развитие. 

Демографический подход к изучению проблем семьи в российской науке 

был обоснован А.Г. Волковым, который подчеркивал, что в демографии семья 

рассматривается как основная ячейка воспроизводства населения. При анализе 

семейных отношений выделяются три аспекта. 

Во-первых, рассматривается роль семьи как социальной единицы воспроиз-

водства поколений, отслеживаются социальные факторы, влияющие на процесс 

деторождения. Эти факторы включают время вступления в брак, возраст начала 

формирования потомства, календарь рождений и т.д. 

Во-вторых, изучается влияние семьи на демографические изменения, такие 

как интенсивность деторождения, уровень смертности, образование и распад  

семей. 

В-третьих, анализируется процесс формирования и развития семей как де-

мографического явления, а также рассматривается семья как результат взаимо-

действия различных демографических процессов. 

В конечном итоге демографический подход к семье направлен на определе-

ние частоты и возраста образования семей, количество рожденных детей, время 

развода семей и влияние этих процессов на рост населения. 

Общая динамика числа семей и их структуры определяется различными 

факторами, такими как снижение рождаемости, уменьшение числа детей в семье, 

рост разводов и неполных семей. 

В целом, ситуация с семьей в России характеризуется уменьшением рожда-

емости, увеличением числа детей, рожденных вне брака, сокращением размеров 

семей и другими изменениями. Необходимо уделить внимание развитию 
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демографических процессов и концентрации на проблемах семьи для обеспече-

ния устойчивого будущего страны. 

Как планируется повысить рождаемость и увеличить демографию в России? 

Во-первых, это региональные меры, включающие в себя подсчёт рождаемо-

сти и смертности в России, и в результате оценки демографической ситуации в 

стране. 

Во-вторых, повышение дохода. Разрабатывается возможность совмещения 

работы с ведением домашнего хозяйства. 

В-третьих, улучшение жилищных условий семей с детьми. 

В-четвёртых, развитие мер, стимулирующих деторождение, например, вы-

платы. 

В-пятых, формирование в обществе семейных ценностей. [2] 

Итак, на основании исследования, проведённого выше, можно сделать вы-

вод, что демографическая ситуация в стране ухудшается в связи с нежеланием 

вступать в брак, создавать семью, с увеличением неформальных браков, отказом 

от рождения детей, абортов. По некоторым источникам, будут проводиться опре-

делённые меры для борьбы с этой проблемой. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная тема акцентирует внимание на важности совместных усилий различ-

ных секторов общества в решении демографических вопросов. Государство, об-

щество и семья составляют основу в формировании устойчивой демографиче-

ской политики. Социальное партнерство подразумевает разработку и реализацию 

программ, направленных на поддержку семей, улучшение условий для воспита-

ния детей, обеспечение равных возможностей для молодых родителей и создание 

благоприятной среды для роста населения. Эффективное взаимодействие всех 

трех составляющих способствует достижению целей демографической программы, 
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таких как повышение рождаемости, снижение смертности и улучшение качества 

жизни населения. 

 

Ключевые слова: семья; семейная политика; функции семьи; укрепление 

семьи; политика; демография; государство; социальное партнёрство; общество. 

 

В современном российском обществе происходят быстрые и значительные 

изменения в общественной, социальной и экономической сферах, что несет за 

собой изменения и в институте семьи – важной составляющей государственной 

структуры, которая отвечает за воспроизводство населения и социализацию но-

вых поколений. Социальный институт семьи эволюционирует вместе с обще-

ством, поэтому в период значительных изменений становится особенно важным 

изучение семьи как социальной системы, взаимоотношений между семьей и гос-

ударством, а также разработка концепций и стратегий государственной семей-

ной политики в условиях многонационального и многокультурного простран-

ства России. 

В современной России особое внимание уделяется проблемам семьи и де-

мографии, которые находятся в центре внимания социальной, государственной 

политики, общества и науки. В связи с этим возникает необходимость регулиро-

вать взаимодействие государства с институтом семьи. Разработка семейной по-

литики имеет ключевое значение для решения проблем, возникающих из-за 

внутренних изменений, которые происходят внутри семьи. Поддержка семейных 

ценностей и укрепление института семьи считаются основой для обеспечения 

долгосрочной стабильности общества. Это предполагает создание условий, обес-

печивающих уверенность семей в будущем, доступ к образованию, здравоохра-

нению, жилью, а также поддержку молодых семей и родителей. 

Одной из наиболее сложных социальных проблем современной России в 

XXI веке являются низкая рождаемость и кризис института семьи. Эти проблемы 

становятся все более острыми, ведущими к серьезным социальным потрясениям 

и угрожая потерей численного и качественного потенциала населения страны. С 
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1992 года по 2011 год численность населения России сократилась на 6,8 милли-

она человек, учитывая миграционный прирост, и естественная убыль россий-

ского населения за этот период составила 13,1 миллиона человек. [1] 

Государство играет ключевую роль в регулировании демографических про-

цессов путем разработки и внедрения специальных программ и мер поддержки 

семей. Это включает в себя предоставление материальной помощи, льгот для 

многодетных семей, развитие инфраструктуры детских учреждений и школ, а 

также инициативы по содействию совмещению семейной жизни и профессио-

нальной деятельности. Такая политика способствует улучшению демографиче-

ской ситуации. Важно отметить, что в 2012 году естественная убыль населения 

России впервые за последние 20 лет сократилась до статистически незначитель-

ного уровня, не превышающего 0,003%. 

В 2013 году количество новорожденных, хотя и незначительно, но превы-

сило число умерших. За это же время численность населения страны увеличи-

лась примерно на 1,5 миллиона и достигла 143,3 миллиона человек. К началу 

2015 года благодаря улучшению демографической ситуации и возвращению 

Крымского полуострова в состав Российской Федерации численность населения 

превысила показатель, прогнозируемый в Концепции демографической поли-

тики, и составила 146,267 миллиона человек. Таким образом, в современной Рос-

сии наблюдаются реальные предпосылки для дальнейшего естественного роста 

численности населения. [2] 

В политике Российской Федерации проводится идея социально ориентиро-

ванной модели, связанной с реальным сочетанием свободы каждого и государ-

ственной помощью слабым. Эта идея и должна перерасти в главную идеологию, 

высшую политическую позицию, движущую силу социального партнерства. 

Формула социального государства: «самообеспечение человека через личную 

инициативу плюс социальная помощь слабым равняется общественному благо-

денствию»1 и должна стать фундаментом российского социального партнерства. 

В этой формуле есть две составляющие. Первая: «самообеспечение человека че-

рез личную инициативу». Здесь важно подчеркнуть, что необходимо избавиться 
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в массовом и личном сознании от вредных поведенческих стереотипов, среди 

которых: иждивенчество, упование на «чужого дядю», который все устроит; сня-

тие ответственности с себя (виноват кто угодно, но не я); вера в чудесную силу, 

способную в миг изменить положение (в вождя, лидера, президента и т.д.) [5] 

Развитие социального партнерства играет ключевую роль в успешной реа-

лизации демографических программ. Взаимодействие государства, общества и 

семьи способствует созданию благоприятной среды для увеличения рождаемо-

сти, поддержки семей и обеспечения устойчивого развития общества в целом. 

Социальное партнерство, объединяя усилия государства, общества и семьи, 

играет ключевую роль в успешной реализации демографических программ и со-

здании благоприятной среды для роста и развития населения. Поддержание диа-

лога, сотрудничества и взаимоподдержки между всеми участниками этого про-

цесса необходимо для достижения устойчивых положительных изменений в 

демографической сфере общества. Опыт развитых стран в области семейно-де-

мографической политики показывает, что институты гражданского общества иг-

рают важную роль в решении семейных и демографических проблем, что в ко-

нечном итоге благоприятно сказывается на социальном развитии государства. 

На институциональном уровне происходит объединение усилий людей и со-

циальных групп для эффективного решения жизненно важных проблем. Демо-

графические проблемы являются в первую очередь общественными, поэтому в 

условиях демократизации сотрудничество государства и общества позволяет 

наилучшим образом решать задачи в области демографии. Применение институ-

ционального подхода направлено на поддержку, развитие и объединение обще-

ственной инициативы, что является важным аспектом демократизации государ-

ственного управления. 

Следует отметить, что исторически сложившийся менталитет и националь-

ные особенности российского населения замедляют переход к развитому граж-

данскому обществу. Эти факторы необходимо учитывать при применении ин-

ституционального подхода в демографической и семейной политике России. 

Сотрудничество государства, общества и семьи в рамках социального 
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партнерства позволяет создавать комплексный подход к решению демографиче-

ских проблем. Важно учитывать разнообразные потребности и интересы всех 

сторон для разработки эффективных программ поддержки населения. 

Для успешной реализации демографических программ необходимо, чтобы 

государство обеспечивало финансовую поддержку и законодательную базу. 

Кроме того, важно создавать условия для экономической стабильности и разви-

тия, что способствует повышению качества жизни граждан и улучшению их бла-

госостояния. Общество, в свою очередь, имеет возможность активно участвовать 

в формировании общественного мнения и поддержке инициатив, направленных 

на увеличение рождаемости и улучшение условий жизни семей. Роль обществен-

ных организаций, СМИ и образовательных учреждений является неоценимой в 

этом процессе. [3] 

Семья является основой общества, поэтому поддержка семейных ценностей 

и создание условий для заботы о детях играют важную роль в демографической 

политике. Ответственное воспитание молодого поколения, обеспечение доступа 

к качественному образованию и медицинскому обслуживанию способствуют 

формированию здоровых и успешных семей. Таким образом, социальное парт-

нерство между государством, обществом и семьей является ключевым элемен-

том в реализации демографических программ. Совместные усилия по созданию 

благоприятной среды для семей, поддержке рождаемости и обеспечению устой-

чивого роста населения способствуют формированию здорового общества и 

устойчивого социально-экономического развития страны. 

Дополнительный проект Приоритетного национального проекта "Здоровье" 

под названием "Родовые сертификаты" был создан с целью улучшения качества 

обслуживания в женских консультациях и родильных домах. Суть проекта за-

ключается в выдаче талонов родовых сертификатов, которые обеспечивают жен-

скую консультацию суммой в 3000 рублей и родильный дом суммой в 6000 руб-

лей. Введение родовых сертификатов состоялось с 1 января 2006 года, а с 1 

января 2007 года выплаты по каждому сертификату были увеличены на 1000 руб-

лей. Данный проект также предусматривает дальнейшее развитие механизмов 
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финансового стимулирования рождаемости, включая выплату "материнского ка-

питала". [4] 

«Материнский капитал» – это форма государственной поддержки в размере 

267 500 рублей (до 1 января 2008 года – 250 тысяч рублей), предоставляемая при 

рождении второго, третьего или последующего ребенка с российским граждан-

ством с 2007 года. Для улучшения жилищных условий молодых семей необхо-

димо разработать и реализовать программы строительства жилья на всей терри-

тории России, включая приобретение собственного жилья или воспользование 

социальной аренды. Для этого важно увеличить объемы ипотечного кредитова-

ния, предоставить субсидии молодым семьям, а также выделить беспроцентные 

или низкопроцентные ссуды. 

• Расширение сети и увеличение финансирования государственных и му-

ниципальных учреждений, занимающихся следующими задачами: 

• планирование семьи и перинатальные функции; 

• дошкольное воспитание детей; 

• культурно-просветительская работа с подростками и молодежью по во-

просам семейных отношений, информационному и юридическому обеспечению 

молодых семей; 

• спортивно-массовая работа с молодежью. 

• Проведение мероприятий, направленных на формирование у населения 

установок на здоровый образ жизни, увеличение авторитета семьи в обществе, 

ценности брака и человеческой жизни. 

Гарантирование проведения ежегодной обязательной диспансеризации мо-

лодежи является важным шагом для поддержания их здоровья. Для этого необ-

ходимо провести широкую информационную кампанию с использованием как 

печатных, так и электронных средств массовой информации. Эта кампания 

должна включать в себя информирование населения о различных программах и 

мерах поддержки семей, осуществляемых государственными органами. Также 

важно пропагандировать основные ценности семьи, брака и детей, которые 
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являются основой для благополучного существования как отдельного человека, 

так и всего общества. 

• Активно проводить пропаганду образа жизни благополучных молодых 

семей с множеством детей и поколений. 

• Исследовать проблемы семей, демографические установки молодежи, их 

отношение к деятельности государства и местных властей в сфере демографии. 

• Таким образом, демографическая и семейная политика в Российской Фе-

дерации предполагает комплексный подход и направлена на организацию взаимо-

действия всех заинтересованных сторон для решения демографических проблем. 

• Реализация демографической политики России до 2025 года планируется 

в три этапа. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются актуальные проблемы, связанные с демографией, 

идентичностью и нравственным развитием в семьях. Исследование осуществ-

лено с использованием методов анализа и обобщения. Выявлены основные меры 

необходимой государственной поддержки, включая такие как выплаты по уходу 

за ребенком, льготы на образование и другие социальные программы, которые 

способствуют созданию благоприятного окружения для рождения и воспитания 

детей, а также оказывают влияние на демографические показатели и социальные 

функции общества. Анализ показал, что воздействия государственных программ 

на решение демографических вызовов предоставляет основу для эффективной 

политики, направленной на поддержку семей и обеспечение устойчивого соци-

ального развития. Выявлены ключевые меры государственной поддержки семей, 

такие как продолжительность декретного отпуска, доступность детских учре-

ждений и уровень социальной поддержки. Подчеркнута роль этих факторов в 

принятии решений семьями о рождении и воспитании детей. В исследовании 

подчеркивается важность мониторинга демографических показателей для госу-

дарственного управления вызовами и формирования персонализированных под-

ходов к управлению демографической политикой.  
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Введение. Семья является одной из базовых социальных институций, кото-

рая играет особую роль в формировании и развитии общества. В современной 

России семейные ценности и институт семьи сталкиваются с существенными вы-

зовами и проблемами, которые оказывают влияние на реализацию демографиче-

ской программы, воспроизводство социальной идентичности и сохранение ду-

ховного здоровья общества. 

Актуальность. Выбор данной темы обусловлен ее актуальностью и важно-

стью для дальнейшего развития общества. Можно выделить несколько факторов, 

повлиявших на этот выбор. Во-первых, демографический кризис, с которым 

столкнулась современная Россия, требует поиска эффективных мер по увеличе-

нию рождаемости и поддержке семей с детьми. Во-вторых, институт семьи явля-

ется основой социальной структуры и имеет непосредственное значение для 

формирования социальной идентичности и ценностей в обществе. В-третьих, ду-

ховное здоровье общества зависит от качества семейных отношений и значимо-

сти семьи в жизни каждого индивида. 

Исследование роли семьи в реализации демографической программы и вос-

производстве социальной идентичности позволит выявить проблемы и найти эф-

фективные пути их решения. Кроме того, результаты исследования могут послу-

жить основой для разработки новой семейной политики и программ поддержки 

семей в России, способствующих сохранению духовного здоровья общества и 

формированию сильной и стабильной социальной структуры. 

Целью данной исследовательской работы является анализ роли семьи в ре-

ализации демографической программы, воспроизводстве социальной идентич-

ности и сохранении духовного здоровья Российского общества. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. Определить понятие и роль семьи в обществе; 
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2. Проанализировать демографические тенденции и демографическую про-

грамму в России; 

3. Исследовать влияние семьи на воспроизводство социальной идентично-

сти через семейные ценности и традиции; 

4. Оценить влияние семьи на духовное здоровье общества; 

5. Предложить рекомендации по улучшению семейной политики и под-

держки семейных ценностей в России. 

Материалы и методы исследования. Использование аналитического ме-

тода позволил изучить основные литературные источники, статистику ВОЗ и 

другие материалы и выявить основное от второстепенного, а метод обобщения – 

сформулировать основные положения данной работы. Также были использо-

ваны метод репрезентативной выборки, количественный и качественный ме-

тоды, метод статистической обработки, метод контент-анализа. 

Результаты и обсуждения 

1. Понятие и роль семьи в обществе 

Семья – это фундаментальный институт общества, играющий ключевую 

роль в формировании и стабилизации общественных отношений, передаче цен-

ностей, норм и традиций из поколения в поколение. Понятие семьи может быть 

разнообразным в зависимости от культурных, религиозных и социальных осо-

бенностей различных обществ. Однако, в целом, семья представляет собой 

группу людей, объединенных браком, кровными связями или узами усыновле-

ния, проживающих вместе и обеспечивающих взаимную поддержку и заботу. 

В обществе семья выполняет множество важных функций. Прежде всего, 

это функция репродукции, то есть рождения, воспитания и социализации детей. 

Семья обеспечивает необходимые условия для физического, эмоционального и 

интеллектуального развития детей, формируя их ценности, убеждения и способ-

ности. Кроме того, семья является местом, где индивид переживает свои первые 

эмоциональные связи, учится общаться и конфликтовать, развивает свою лич-

ность и самооценку. 
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Семья также исполняет функцию экономической поддержки, обеспечивая 

материальное благополучие и социальную защиту своих членов. В рамках семьи 

происходит распределение труда, забота о домашнем хозяйстве, образование и 

профессиональное развитие. Эмоциональная поддержка, уход и взаимопомощь 

членов семьи являются основой для духовного и психологического здоровья ин-

дивидуума. 

Семья, выполняя социализирующую функцию, позволяет сохранить и пере-

давать культурные ценности, нормы поведения, традиции и обычаи последую-

щим поколениям. Через обучение детей социальным ролям, формирование мо-

ральных убеждений и этических норм семья обеспечивает социокультурное 

развитие общества. 

Все вышеперечисленные функции семьи делают ее неотъемлемой частью 

общественной жизни. Семья не только играет важную роль в становлении и раз-

витии личности каждого ее члена, но и влияет на макроуровне на устойчивость 

и развитие общества в целом. Поэтому поддержание и укрепление института се-

мьи является важным заданием для общества как в настоящем, так и в будущем 

2. Демографические тенденции и демографическая программа в России 

Демографические тенденции и демографическая программа в России явля-

ются одними из ключевых аспектов социальной и экономической политики 

страны. Россия сталкивается с рядом демографических вызовов, включая низкую 

рождаемость, увеличение смертности и старение населения. Эти факторы вли-

яют на демографическую структуру общества, угрожают будущему устойчивому 

развитию страны и требуют комплексного подхода к решению проблем. 

Одним из крупных демографических вызовов в России является снижение 

рождаемости. Низкий уровень рождаемости приводит к уменьшению численно-

сти населения и демографическому старению общества. Для стимулирования 

рождаемости в России принимаются различные меры, включая материальную 

поддержку семей с детьми, развитие инфраструктуры для детей и молодежи, со-

циальные программы и мероприятия повышения осведомленности о демографи-

ческих проблемах. 
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Кроме того, необходимо обращать внимание на проблему увеличения 

смертности в России. Высокие показатели смертности, в том числе среди трудо-

способного населения, угрожают здоровью нации и экономическому развитию 

страны. Для снижения смертности принимаются меры по улучшению качества 

медицинской помощи, профилактике заболеваний, борьбе с пагубными привыч-

ками и формированию здорового образа жизни. 

Демографическая программа в России включает в себя разнообразные соци-

альные, экономические и политические меры, направленные на улучшение де-

мографической ситуации в стране. Ключевые направления демографической 

программы включают поддержку молодых семей, развитие детской инфраструк-

туры, поддержку материнства и детства, улучшение качества медицинской по-

мощи, социальную защиту малоимущих слоев населения и другие меры, способ-

ствующие повышению качества жизни и улучшению демографической ситуации 

[1, c. 67]. 

В целом, демографические тенденции и демографическая программа иг-

рают важную роль в обеспечении устойчивого развития общества и экономики 

России. Необходимо продолжать работу по решению демографических проблем, 

развивать социальные и экономические механизмы поддержки семей с детьми, 

улучшение качества жизни и здоровья населения для обеспечения процветания 

и благополучия страны в будущем. 

3. Воспроизводство социальной идентичности через семейные ценности и 

традиции 

Семейные ценности и традиции являются ключевыми факторами, которые 

помогают людям формировать свою социальную идентичность. Семьи передают 

свои ценности, убеждения и культуру своим членам, что помогает им определить 

свою роль и место в обществе. Через семейные ценности и традиции передается 

и сохраняется национальная и культурная идентичность. Например, семейные 

традиции могут включать празднование национальных праздников, приготовле-

ние традиционных блюд, исполнение народных песен и танцев. Таким образом, 
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семья играет важную роль в сохранении и передаче культурного наследия и тра-

диций. 

4. Влияние семьи на духовное здоровье общества 

Семья имеет значительное влияние на духовное здоровье общества. Пра-

вильное функционирование семьи способствует формированию гармоничных и 

этических отношений между людьми. Семейные ценности, такие как уважение, 

доброта, забота, терпимость и др., являются основой для устойчивого и справед-

ливого общества. Семья также является местом, где люди могут получать под-

держку, любовь и понимание. Это помогает им развиваться, достигать своих це-

лей и преодолевать трудности. Имплементация семейных ценностей и традиций 

способствует созданию теплой и гармоничной атмосферы в обществе, в которой 

люди могут чувствовать себя уверенно и счастливо [3, c. 11]. 

Таким образом, семья играет важную роль в обществе, поддерживая его ду-

ховное здоровье, формируя ценности и традиции, а также влияя на демографи-

ческие тенденции. Поэтому разработка соответствующих программ и мер под-

держки семьи является необходимой составляющей развития общества. 

Методология исследования 

1. Описание выборки исследования 

Для проведения данного исследования была сформирована репрезентатив-

ная выборка, включающая семьи из разных регионов России. Критериями отбора 

являлись возраст родителей (от 25 до 45 лет), наличие детей и семейное положе-

ние. Такая выборка позволяет получить репрезентативные данные, отражающие 

разнообразие семейных структур в Российском обществе. 

2. Представление методов сбора данных 

Для сбора данных использовался комплексный подход, включающий как 

количественные, так и качественные методы исследования. В рамках количе-

ственных методов был проведен опрос с использованием структурированного 

опросника, который позволил получить объективные данные о семейной струк-

туре, демографических характеристиках и социальной идентичности семей. 
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Качественные методы включали групповые и индивидуальные интервью, а 

также наблюдение за семейной деятельностью. 

3. Представление методов анализа данных 

Для анализа полученных данных использовалась статистическая обработка, 

включающая расчеты показателей центральной тенденции, дисперсии и корре-

ляционного анализа. Кроме того, используя метод контент-анализа, проведены 

качественные анализы документов и текстовых материалов, собранных в ходе 

исследования. 

Обоснование выбранных методов 

Выбор комплексного подхода к сбору данных обусловлен его способностью 

получать как объективные, так и субъективные данные. Количественные методы 

исследования позволяют получить статистические данные, которые являются ос-

новой для анализа семейных трендов и демографических характеристик. Каче-

ственные методы исследования позволяют углубиться в семейную деятельность, 

мотивы и убеждения семейных участников, а также описать механизмы, влияю-

щие на социальную идентичность и духовное здоровье. 

Анализ практического опыта 

В современном обществе семья играет важную роль в реализации демогра-

фической программы, воспроизводстве социальной идентичности, а также в со-

хранении духовного здоровья российского общества. Анализ практического 

опыта позволяет рассмотреть демографическую программу в России, проанали-

зировать ситуацию с воспроизводством социальной идентичности через семью и 

оценить влияние семьи на духовное здоровье российского общества. 

В свете демографической проблемы, с которой сталкивается Россия, госу-

дарство разрабатывает демографическую программу с целью реализации страте-

гии увеличения населения. Одним из главных факторов в реализации этой про-

граммы является функция семьи как основного института, ответственного за 

рождение и воспитание детей. Семья обеспечивает нужные условия для рожде-

ния и развития нового поколения, вносит вклад в демографический рост страны. 
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Кроме того, семья является важным фактором воспроизводства социальной 

идентичности. Через семейные ценности, традиции и обычаи передаются знания, 

навыки и культурные нормы, что помогает сохранить и развить национальную 

идентичность. Семья формирует мировоззрение и ценностные ориентации у мо-

лодого поколения, приобщает его к общественной истории и культурному насле-

дию [4, c. 19]. 

Однако, современная ситуация показывает некоторые проблемы с воспро-

изводством социальной идентичности через семью. Многие семьи сталкиваются 

с выбором между традиционными ценностями и новыми образцами поведения, 

которые навязывается современной культурой. Это может привести к разрыву 

между поколениями и потере связи с национальной идентичностью. 

Оценка влияния семьи на духовное здоровье российского общества также 

является важной задачей. Семья, как ближайший социальный окружающий, фор-

мирует мировоззрение и ценности каждого индивида, влияет на его духовное 

развитие. Здоровая и гармоничная семья способствует формированию духовной 

сферы личности, помогает ей находить свое место в обществе, развиваться и до-

стигать успеха. 

Обобщая анализ практического опыта, можно сделать вывод, что семья иг-

рает непреходящую роль в реализации демографической программы, воспроиз-

водстве социальной идентичности и сохранении духовного здоровья россий-

ского общества. Поддержка и развитие института семьи является важным 

заданием для государства и общества в целом. Реализация соответствующих мер 

и программ позволит обеспечить устойчивый демографический рост, сохранение 

культурного наследия и духовное благополучие нации. 

Заключение. Одной из основных функций семьи является рождение и вос-

питание детей, что является основой демографического развития общества и ре-

ализации демографических программ, направленных на воспроизведение соци-

альной идентичности и сохранение духовного здоровья российского общества. 

Как основная ячейка общества, семья способствует формированию ценностей, 

традиций и культуры, передаваемых из поколения в поколение. Семья является 
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основным механизмом передачи духовных и нравственных ценностей, формируя 

основы социальной идентичности индивида и общества в целом. 

Семейные ценности и традиции способствуют укреплению общественной 

сплоченности и развитию позитивного социокультурного пространства. Семья 

является местом, где формируются навыки социализации, умения общения, эмо-

циональной развития, что в конечном итоге способствует укреплению духовного 

здоровья общества. 

Однако в современном обществе наблюдаются вызовы для института семьи, 

такие как изменение ценностей, социально-экономические проблемы, ухудше-

ние демографической ситуации. Поэтому важно разрабатывать и поддерживать 

демографические программы, направленные на поддержку и развитие семейных 

ценностей, содействие семейному устройству, рождению и воспитанию детей. 

Для успешной реализации демографических программ необходимо совер-

шенствовать семейную политику, обеспечивать доступ к социальным гарантиям 

и услугам поддержки семьи, содействовать благоприятным условиям для семей-

ного уклада и воспитания детей. Таким образом, семья остается значимым ин-

ститутом, способствующим сохранению духовного здоровья общества и форми-

рованию его социальной идентичности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты всестороннего анализа главных аспектов 

формирования в области политики демографии современной России. Освещены 

ключевые задачи, решение которых способствует разработке эффективного 

курса демографической политики. Проанализированы основные подходы в тео-

рии демографии, выявлены проблемы и задачи, возникающие при реализации 

демографической политики по сохранению населения страны. 

 

Ключевые слова: демография, общество. 

 

Введение: демографическая политика в современной России играет боль-

шую роль в обеспечении устойчивого развития общества и сохранении демогра-

фического потенциала страны. Она направлена на решение сложных проблем, 
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которые связанны с низкой рождаемостью, высокой смертностью и демографи-

ческими вызовами. Формирование эффективной демографической политики 

требует комплексного подхода и принятия необходимых мер. 

Актуальность проблемы: в условиях демографического кризиса с небла-

гоприятными демографическими тенденциями вопросы народонаселения стали 

одним из главных вызовов для развития страны. Низкий уровень рождаемости, 

высокий уровень смертности, старение населения и демографические диспро-

порции требуют активного вмешательства государства и выработки целенаправ-

ленной демографической политики. 

Цель статьи: рассмотреть основные направления формирования, проблемы 

и вызовы демографической политики в современной России. Их анализ поможет 

понять, какие меры необходимо предпринять для устранения проблемы демогра-

фии и обеспечения развития общества. 

Задачи данной работы 

1. Изучить основные направления демографической политики в Российской 

Федерации 

2. Проанализировать основные проблемы демографической политики Рос-

сии и выявить основные факторы, влияющие на демографическую ситуацию в 

Российской Федерации. 

3. Выявить задачи, стоящие перед государством в области демографической 

политики, такие как борьба со снижением рождаемости, улучшение здоровья 

населения, разработка и реализация программ поддержки молодых семей 

4. Предложить практические рекомендации и механизмы эффективной реа-

лизации демографической политики в России, основанные на международном 

опыте и лучших практиках. 

Материал и методы исследования: реферативный обзор литературы, изу-

чение статистических данных ВОЗ. 

Результат: 

Основные направления формирования демографической политики в России 

1. Демографический прогноз и планирование: Российское правительство ак-

тивно занимается прогнозированием демографической ситуации и разработкой 



107 

 

 

планов действий для борьбы с демографическими вызовами. Это позволяет опре-

делить необходимые ресурсы и предпринять соответствующие меры. 

2. Социальная поддержка семей и детей: Как одно из основных направлений 

демографической политики, правительство предоставляет широкий спектр соци-

альных мер поддержки семей с детьми. Это включает материнский капитал, дет-

ские пособия, льготные ипотечные программы для молодых семей и другие 

меры, которые позволяют родителям вести активную демографический процесс. 

3. Меры по увеличению рождаемости: Одной из главных задач демографи-

ческой политики в России является стимулирование повышения рождаемости. В 

рамках этого направления проводятся программы по поддержке семей с детьми, 

создание благоприятной среды для воспитания детей, предоставление услуг ре-

продуктивного здоровья и образования о планировании семьи. 

4. Программы по улучшению здоровья населения: Здоровье населения явля-

ется одним из ключевых факторов демографического развития. Правительство 

России осуществляет меры по профилактике болезней, развитию сети медицин-

ских учреждений, повышению доступности медицинской помощи, а также обра-

зовательные программы по здоровому образу жизни и ведению здоровьесбере-

гающей деятельности. 

5. Миграционная политика: В условиях глобализации и международной ми-

грации миграционная политика играет важную роль в демографической ситуа-

ции. Россия разрабатывает стратегию по привлечению квалифицированных ми-

грантов, предоставляет льготы и возможности для трудовой миграции, а также 

выполняет интеграционные программы для эффективной адаптации мигрантов в 

российском обществе. 

В целом, формирование демографической политики в России базируется на 

комплексном подходе, объединяющем различные аспекты социальной, экономи-

ческой и медицинской сфер. Это помогает стране справляться со сложностями, 

связанными с демографическими изменениями и обеспечивать стабильный рост 

населения [1]. 

Проблемы, стоящие перед демографической политикой в России 
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Демографическая политика в России сталкивается с несколькими серьез-

ными проблемами, которые требуют незамедлительного вмешательства и разра-

ботки эффективных мер. Одной из главных проблем является низкая рождае-

мость, что приводит к демографическому кризису. 

Снижение рождаемости в последние десятилетия связано с несколькими 

факторами. Во-первых, смена приоритетов в обществе, рост уровня образования 

и карьерного успеха сделали многих молодых людей менее заинтересованными 

в создании семьи и воспитании детей. Во-вторых, экономические трудности, не-

простая жизненная ситуация и нестабильность финансовых условий создают ба-

рьеры для молодых семей, желающих иметь детей. Кроме того, отсутствие долж-

ной поддержки со стороны государства в виде социальных программ, садиков, 

пособий и льгот для родителей также сдерживает рождаемость. 

Связано с этим вопросом – преждевременная смертность и рост уровня 

смертности в целом. Несметные проблемы, такие как абьюз алкоголя, курение, 

наркомания и серьезные заболевания, оказывают негативное воздействие на здо-

ровье населения и повышают риск преждевременной смерти [3]. Еще одной при-

чиной высокой смертности является отсутствие доступной и качественной меди-

цинской помощи, особенно в отдаленных регионах России. 

Также демографическая политика России сталкивается с проблемой высо-

кого уровня миграции населения. Необходимо разработать стратегии, чтобы 

удержать молодых и талантливых людей в стране. Это можно достичь созданием 

современной и комфортной среды для жизни и работы, а также предоставлением 

более широких возможностей для профессионального роста и развития. 

Наконец, старение населения также является серьезной проблемой, с которой 

сталкивается демографическая политика в России. Медицинские и социальные 

услуги для пожилых людей должны быть улучшены и доступными во всех регио-

нах страны. Это включает создание дополнительных программ по заботе о старею-

щем населении, обеспечение социальной поддержки и создание более активных 

возможностей для активного участия пожилых людей в общественной жизни. 

В целом, решение данных проблем требует комплексного подхода и согла-

сованной работы со стороны государства, общества и международного 
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сообщества. Необходимо разработать и внедрить эффективные меры и страте-

гии, направленные на поддержку семей, улучшение медицинского обслужива-

ния, создание условий для привлечения молодых специалистов и поддержку по-

жилого населения. Только таким образом можно обеспечить долгосрочное и 

устойчивое развитие демографической ситуации в России. 

Задачи демографической политики в современной России 

Демографическая политика играет огромную роль в развитии каждой 

страны, включая современную Россию. Одной из главных задач демографиче-

ской политики является стимулирование рождаемости. В настоящее время Рос-

сия сталкивается с проблемой уменьшения населения, что может негативно ска-

заться на экономике и социальной сфере [2]. Для преодоления этой проблемы 

необходимо создавать условия для молодых семей, которые будут мотивировать 

их рождение и воспитание детей. Это может быть введение дополнительных ма-

териальных пособий, программ поддержки и оказание помощи в обеспечении 

доступных условий для воспитания детей. 

Кроме того, создание условий для здорового образа жизни является также 

важной составляющей демографической политики. Здоровье населения напря-

мую влияет на рождаемость и продолжительность жизни. Россия особенно 

столкнулась с проблемами, связанными с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, онкологическими заболеваниями и смертностью от них. Поэтому раз-

работка и внедрение программ поддержки и пропаганды здорового образа жизни 

является одной из ключевых задач. Важно создать условия для занятий спортом, 

пропагандировать правильное питание, и организовывать регулярные профилак-

тические медицинские осмотры. 

Для развития экономики и науки также важна проблема привлечения ино-

странных специалистов. В современном мире международная конкуренция 

сильно усилилась, и страны стараются привлечь лучшие кадры в различных об-

ластях. Россия не исключение, и поэтому одной из стратегий демографической 

политики является создание условий и более привлекательных миграционных 

правил для иностранных специалистов. Это может быть упрощение процесса 
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получения рабочих виз, предоставление финансовых льгот, адаптационных про-

грамм и предоставление возможности для долгосрочного пребывания в стране. 

Оптимизация миграционных процессов также является важной задачей де-

мографической политики в России. Страна с многомиллионным населением, гео-

графически расположенная на слиянии различных культурных районов, сталкива-

ется с потоком мигрантов из разных регионов. Для обеспечения безопасности и 

благополучия всех граждан России необходимо разработать стратегию, ориентиро-

ванную на оптимизацию миграционных процессов. Это подразумевает введение 

эффективной системы контроля и учета мигрантов, а также создание социальной 

инфраструктуры для их адаптации и интеграции в российское общество. 

Развитие социальной инфраструктуры для семей с детьми является неотъ-

емлемой составляющей демографической политики. Для молодых родителей 

особенно важны условия жизни, доступность образовательных и медицинских 

учреждений, детских садов и школ. Улучшение качества жизни и возможность 

получения качественных услуг помогут семьям принимать решение о рождении 

и воспитании детей. Поэтому государство должно направить усилия на создание 

и совершенствование социальной инфраструктуры, ориентированной на потреб-

ности молодых семей. 

В целом, демографическая политика в современной России имеет многоас-

пектный характер и включает в себя задачи по стимулированию рождаемости, со-

зданию условий для здорового образа жизни, привлечению иностранных специали-

стов, оптимизации миграционных процессов и развитию социальной 

инфраструктуры для семей с детьми. Она направлена на обеспечение устойчи-

вого развития страны, увеличение населения и повышение качества жизни всех ее 

граждан. 

Заключение 

Демографическая политика играет ключевую роль в обеспечении устойчи-

вого развития общества, и современная Россия сталкивается с рядом серьезных 

вызовов и задач в этой области. Несмотря на осуществленные усилия в 
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направлении повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации, 

проблемы, такие как демографический кризис, высокая смертность и старение 

населения, остаются актуальными. 

Для успешной реализации демографической политики необходимо продол-

жать стимулировать рождаемость, развивать меры по улучшению здоровья насе-

ления, создавать условия для развития семей и обеспечивать социальную под-

держку. Также важно работать над привлечением иностранных специалистов и 

оптимизацией миграционных процессов, чтобы обеспечить устойчивое развитие 

экономики и социума. 

Создание благоприятной демографической среды требует комплексного 

подхода и согласованных усилий государства, общественных организаций и 

граждан. Стремление к улучшению демографической ситуации в России явля-

ется важным элементом обеспечения благополучия будущих поколений и устой-

чивого развития страны. 
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Введение. Семья играет важную роль в сокровенной жизни каждого инди-

видуума и в формировании здорового общества в целом. Семья – это место, где 

люди учатся любить, понимать и уважать друг друга, развивают навыки комму-

никации и конфликтного разрешения. 

В каждой семье есть свои ценности и традиции, которые являются основой 

для сохранения духовного здоровья российского общества. Они помогают фор-

мировать положительные моральные установки у детей, развивать их эмоцио-

нальную сферу и укреплять внутренние ресурсы саморазвития. 

Однако современная жизнь ставит перед семьями много вызовов, которые 

могут негативно сказываться на духовном здоровье детей и семьи в целом. Такие 

факторы, как увеличение числа разводов, нестабильность в экономике, рост 

уровня стресса и нервного напряжения, а также возрастающее влияние социаль-

ных сетей, могут приводить к ослаблению взаимоотношений в семье и ухудше-

нию общественной морали. 
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Чтобы сохранить духовное здоровье российского общества, необходимо 

уделять больше внимания семье, ее ценностям и традициям. Важно развивать в 

семье такие ценности, как любовь, уважение, доверие, терпение и солидарность. 

Поддержка семейного союза и укрепление семейных связей может осуществ-

ляться через организацию специальных программ и мероприятий с участием экс-

пертов в области психологии, семейного консультирования и поддержки. [1] 

Актуальность проблемы: в сохранении духовного здоровья в российском 

обществе заключается в необходимости восстановить духовные традиции и цен-

ности. Это может включать научно-популярные и образовательные программы, 

проведение психологических и духовных тренингов, формирование позитивного 

социально-культурного окружения, укрепление семейных ценностей и межлич-

ностных отношений, а также пропаганду толерантности и уважение к различным 

формам духовной практики. 

Цель статьи: показать семью как хранителя и носителя духовности и ее 

влияние на формирование здоровой личности. 

Задачи данной работы. 

1. Понять какой должен быть подход к сохранению духовного здоровья. 

2. Понять значение нравственных качеств. 

3. Узнать, что необходимо дать ребенку для сохранения духовного здоровья 

в семье. 

Материал и методы исследования: реферативный обзор литературы, изу-

чение статистических данных ВОЗ. 

Результат 

Семья играет важнейшую роль в развитии личности ребенка и считается 

главным учреждением, отвечающим за его воспитание. Она оказывает длитель-

ное и значительное влияние на его развитие. В семье закладываются основы лич-

ности ребенка, и к моменту поступления в школу он уже имеет сформированную 

самобытную индивидуальность. 
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Проблема нравственного воспитания остается актуальной и в настоящее 

время. Семья может одновременно служить как положительным, так и отрица-

тельным фактором воспитания. 

Положительное влияние семьи на личность ребенка заключается в том, что 

никто, кроме близких родственников, не может проявить такую заботу и любовь. 

Глобальные социально-экономические изменения в обществе требуют измене-

ния традиционного подхода к воспитанию. Нестабильность оказывает негатив-

ное влияние на формирование духовно-нравственных отношений и гармоничное 

развитие личности ребенка. [2] 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой систему ценностей, 

норм и принципов, которые направлены на развитие духовности и моральности 

личности. Это процесс формирования у человека таких качеств, как справедли-

вость, честность, доброта, терпимость, ответственность, уважение к себе и дру-

гим людям. Духовно-нравственное воспитание основывается на уважении к пра-

вам и достоинству каждого человека, на осознании своей моральной 

ответственности и стремлении к нравственному совершенству. Оно помогает 

формировать у человека ценности, которые помогают ему принимать взвешен-

ные решения, мирно взаимодействовать с окружающими людьми, развивать 

свои способности и справляться с жизненными трудностями. Духовно-нрав-

ственное воспитание способствует созданию гармоничного общества и духовно 

развитой личности. 

Семья играет особую роль в формировании культурных норм и ценностей у 

ребенка. Она является примером жизни, которому малыш учится и который бу-

дет воспроизводить в своей собственной семье, став взрослым. Семейные отно-

шения становятся для него "моделью", по которой формируется его характер и 

отношение к себе, окружающему миру и другим людям. Уровень дружелюбия, 

доброты, открытости и любви, которые царят внутри семьи, определяют, 

насколько светлым и добрым будет мир в глазах ребенка. [5] 
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С давних времен формирование добродетельных качеств у детей непосред-

ственно зависело от образа жизни и поведения их родителей. Без подходящего 

примера и наставлений в добре дети не могут развиться как личности. 

Ценность семьи для всех ее членов невероятно велика, она выступает не 

только в качестве защищенного убежища, но и создает атмосферу близости, род-

ственности и доверия. [2] 

Семейные традиции формируют этическое благополучие и духовные цен-

ности семьи, влияя на воспитание детей и укрепление семейных уз. Духовное 

воспитание важно для формирования стремления к благородным принципам. За-

дача возрождения духовности и культуры связана с ранним развитием и воспи-

танием детей. Воспитание в семье требует заботы и внимания, а также принципы 

доброты, заботы, трудолюбия, послушания и честности. Основная цель – разви-

тие духовности и передача правильных нравственных ценностей. [1] 

Задачи семейного воспитания включают формирование духовных ценно-

стей, развитие полезных навыков и самооценки у ребенка. Важно создать откры-

тые и доверительные отношения, быть гуманными и готовыми оказывать под-

держку. Родители играют важную роль в развитии детей, поэтому должны стать 

для них примером моральности. Воспитание должно затрагивать все сферы раз-

вития ребенка, включая знания, умения и отношение к жизни. Положительные 

эмоции и любовь, проявляемые к ребенку, помогают ему гармонично разви-

ваться. Бабушки и дедушки тоже оказывают важное влияние, передавая уваже-

ние и семейные ценности. Важно сохранять внутри семьи взаимное уважение и 

понимание, чтобы построить моральные основы на всю жизнь. Семейные тради-

ции и обычаи укрепляют чувство согласованности и уверенность в успешном бу-

дущем. [3] 

Соблюдение семейных традиций и ценностей принесет радость и гордость, 

а также поможет формировать культуру и гостеприимство. Невероятно важно 

соблюдать эти традиции от обоих родителей и вовлекать детей в деятельности, 

которые доставляют удовольствие всей семье. Соблюдение семейных традиций 

играет ключевую роль в развитии духовности и нравственности. Для того, чтобы 
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ребенок знал всех своих родственников, его можно включить в создание генеа-

логического древа, сбор семейных реликвий, создание семейного герба или аль-

бома. Это очень важно, чтобы все члены семьи получали удовольствие от таких 

занятий. Семья является гарантом развития духовности у ребенка и создает ос-

новы морали и нравственности. Очень значимо передавать детям не только фи-

зическую, но и духовную сторону жизни, которая является ценным наследием и 

прочным основанием для семьи. 

Для того чтобы ребенок развивал здоровый образ жизни, семье необходимо 

помочь ему приобрести следующие основные знания, умения и потребности: 

1. Понимать правильное питание и уметь готовить здоровую пищу. 

2. Заниматься физической активностью и понимать ее важность. 

3. Уделять время отдыху и правильному сну. 

4. Развивать эмоциональную и психическую стабильность. 

5. Развивать социальные навыки и умение взаимодействия с другими 

людьми. 

6. Относиться ответственно к своему здоровью и принимать решения в его 

пользу. 

7. Поддерживать ребенка эмоционально и быть его опорой. 

Родителям же важно знать, какие критерии позволяют оценить эффектив-

ность воспитания здорового образа жизни: 

1. Физическое состояние ребенка. 

2. Правильное питание. 

3. Результаты медицинских проверок. 

4. Эмоциональное благополучие. 

5. Навыки самоуправления. 

6. Применение знаний в повседневной жизни. 

7. Отношения с семьей и сообществом. 

8. Уровень удовлетворенности и радости от здорового образа жизни. 

Очевидно, что эти положительные результаты могут быть достигнуты 

только через плотное сотрудничество между дошкольным учреждением и 
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семьей. Ведь формирование потребности в здоровом образе жизни возможно 

только при едином подходе к этому вопросу со стороны родителей и педагогов. 

Только в таком случае ребенок научится беречь свое здоровье, рассматривая его 

как неотъемлемую часть своей жизни. [5] 

Заключение 

Духовное здоровье семьи является фундаментальным аспектом её благопо-

лучия. Оно представляет собой состояние, когда члены семьи обладают внутрен-

ней гармонией, устойчивыми ценностями и глубоким смыслом жизни. Для фор-

мирования и сохранения духовного здоровья семьи необходимо уделить 

внимание следующим аспектам: 

1. Развитие духовности каждого члена семьи. Здоровая семья должна обла-

дать общей системой ценностей и верований, которые взаимодействуют и под-

держивают друг друга. 

2. Создание уютной атмосферы и взаимодействия внутри семьи. Важно об-

щаться и проводить время вместе, выражая свою любовь, уважение и поддержку. 

Это помогает развивать эмоциональную связь и укреплять доверие между семей-

ными членами. 

3. Поддержка развития личности каждого члена семьи. Важно поощрять са-

моразвитие и самореализацию, а также уважать индивидуальные потребности и 

интересы каждого.  

4. Воспитание детей в духе моральных ценностей. Родители являются роле-

выми моделями, поэтому важно внести в их жизнь принципы этики и морали. 

Это помогает формировать у детей характер, ответственность и уважение к окру-

жающим. 

В итоге, осознание значимости духовного здоровья семьи и внедрение этих 

принципов в повседневную жизнь позволит создать гармоничную и счастливую 

семью, способную преодолевать трудности и стремиться к взаимному развитию 

и процветанию. 
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Введение 

На настоящем этапе развития российского общества можно сжато описать 

двумя словами: «эпоха перемен». Эти изменения имеют кардинальный характер 

практически в каждой области: социальной, политической, экономической, ду-

ховной и нравственной. Сложившаяся социокультурная обстановка в нашей 

стране характеризуется множеством противоречий, прагматизмом, агрессивно-

стью, но наиболее важным является духовно-нравственный кризис и радикаль-

ное изменение системы ценностей. Одним из наиболее выразительных проявле-

ний этого кризиса является семейный кризис и проблемы в семейных 

отношениях. Факторы, способствовавшие развитию российского общества и вы-

звавшие значительные изменения, также породили отрицательные тенденции, 

приведшие к серьезному ухудшению моральных ценностей и духовного 
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состояния. Особенно пострадала основная клетка общества – семья. В сложив-

шихся условиях особенно уязвимыми стали подростки. Из-за особенностей воз-

раста, мировоззрения и психологии они не могут справляться с чувством социаль-

ной заброшенности, депрессивными состояниями, лицемерием и конформизмом 

взрослых, а, следовательно, не могут адекватно адаптироваться к окружающей 

действительности. Семья играет ключевую роль в обществе, являясь основой для 

развития духовных, нравственных и эстетических качеств личности. Это место, 

где закладываются основы человеческой индивидуальности и происходит ее 

формирование во всех сферах: духовной, физической, моральной и трудовой. 

Актуальность 

Семья играет ключевую роль в формировании социальной и духовной иден-

тичности у нового поколения. В современном обществе существует множество 

факторов, которые влияют на развитие личности детей и их восприятие мира. 

Поэтому изучение влияния семьи на формирование социальной и духовной 

идентичности является актуальной задачей, так как это поможет предложить 

практические рекомендации для родителей и специалистов по работе с детьми. 

Цель – Анализ роли семьи в формировании социальной и духовной иден-

тичности нового поколения, выявление основных факторов, которые влияют на 

этот процесс, и предложение практических рекомендаций для родителей и спе-

циалистов. 

Задачи  

1. Роль семьи в формировании социальной и духовной идентичности. 

2. Формирования идентичности через семейное воспитание. 

3. Анализ современных тенденций и вызовов, стоящих перед семьей как ин-

ститутом общества. 

Материалы и методы 

 Для проведения исследования были использованы теоретические матери-

алы по психологии развития, социологии семьи и духовности. Был проведен 
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анализ научных статей, книг и публикаций по данной теме. Также были исполь-

зованы результаты социологических опросов и исследований о влиянии семьи на 

формирование личности. 

Результаты и обсуждение 

1. Роль семьи в формировании социальной и духовной идентичности чело-

века является огромной. Семья является первым и основным социальным окру-

жением, в котором ребенок начинает свое становление как личность, познает мир 

и формирует свои ценности и убеждения. 

Семейная среда оказывает значительное влияние на формирование социаль-

ной идентичности человека. Через общение в семье, родители и другие близкие 

родственники передают ценности, нормы поведения и культурные традиции. В 

процессе взаимодействия семейных членов формируются первые представления 

о том, кто ты есть, как ты связан с другими и какие ценности для тебя важны. 

Если в семье ценятся терпимость, эмпатия, уважение к другим, верность соб-

ственным убеждениям, то вероятнее всего и ребенок будет развивать подобные 

качества. 

Духовная идентичность также тесно связана с семейным воспитанием. Ре-

лигиозные убеждения и практики, передаваемые из поколения в поколение, ока-

зывают влияние на духовную жизнь человека. Семья может быть местом, где 

формируется духовное развитие, где обсуждаются вопросы о вере, смысле 

жизни, морали и этике. 

Таким образом, семья играет решающую роль в формировании социальной 

и духовной идентичности человека. Здесь закладываются основы для самоопре-

деления в обществе, для формирования ценностей и убеждений, которые будут 

сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Отношения внутри се-

мьи, пример родителей, их мудрость и доброта – все это формирует образ лич-

ности и способствует ее гармоничному развитию. 

2. Формирование идентичности через семейное воспитание – это процесс, в 

ходе которого ребенок приобретает свои уникальные черты личности, ценности, 
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убеждения и понимание своего места в мире через взаимодействие с семьей. Се-

мья играет важную роль в создании основ для формирования личности ребенка 

и определения его социальной, эмоциональной и духовной идентичности. 

Одним из ключевых моментов формирования идентичности через семейное 

воспитание является передача ценностей и норм поведения. Родители и другие 

близкие родственники являются первыми учителями ребенка, которые модели-

руют нужное поведение и ценности. Через общение в семье и демонстрацию же-

ланных качеств, родители помогают ребенку понять, какие ценности важны, как 

правильно взаимодействовать с окружающим миром и как принимать решения. 

Семейное воспитание также играет важную роль в формировании само-

оценки и самоидентификации ребенка. Поддержка, забота, поощрение и кон-

структивная критика со стороны семьи помогают ребенку развивать уверенность 

в себе, позитивное отношение к себе и своим способностям, а также четкое пред-

ставление о своих целях и желаниях. 

Семья также является местом, где формируется духовная идентичность ре-

бенка. Религиозные убеждения, традиции и практики, которые передаются через 

семейное воспитание, помогают ребенку найти свою жизненную позицию, отве-

тить на вопросы о смысле жизни и найти опору в трудных моментах. 

Функции семьи можно рассматривать как с позиции реализации целей об-

щества, так и с позиции выполнения своих обязанностей по отношению к обще-

ству. Семья как микроструктура удовлетворяет важные социальные потребности 

и выполняет важные социальные функции. Благодаря своей репродуктивной 

функции семья является источником продолжения человеческой жизни, способ-

ствует увеличению созидательных и производительных сил общества. 

Другая, не менее главная функция семьи – создание условий для развития 

личности всех своих членов. Семья удовлетворяет различные потребности чело-

века, дает возможность увереннее смотреть в будущее. При определении семей-

ных позиций большую роль играют культурные традиции, личностные черты 

каждого из супругов. Распределение обязанностей в семье связано с теми ро-

лями, которые взяли на себя родители. Следует заметить, что родители несут 
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ответственность за выбор ребенком жизненной позиции. По некоторым стати-

стическим данным, до 25% семей в стране вообще не в состоянии позитивно со-

циализировать детей, а до 15% – формируют правонарушителей. Гармоничное 

развитие личности ребенка связано только с согласованностью воспитательных 

действий обоих родителей. Разногласия в воспитательных методах и межлич-

ностных отношениях не дают объективно осмыслить и понять ребенку, что хо-

рошо, а что плохо [1, с. 89]. 

Направляющие, согласованные воспитательные методы родителей учат ре-

бенка умению управлять своими действиями и поступками в соответствии с 

нравственными нормами. В многостороннем развитии подростка родители 

своим поведением и собственным примером оказывают ему неоценимую по-

мощь. Однако некоторые родители могут затруднять, тормозить и даже нега-

тивно влиять на поведение своих детей [2, с. 17]. 

Правильное половое воспитание ребенка составляет основу дальнейшего 

благоприятного развития их личности. Социально-педагогические исследования 

доказывают, что исходной ориентацией индивида в процессе формирования 

представлений о личной жизни является ориентация на создание в будущем се-

мьи. У человека с раннего детства формируется и закрепляется опыт жизни 

именно в семье. Практически все нравственно-трудовые качества, которые вы-

рабатывались у детей, непосредственно связывались с их применением в буду-

щей семье. Однако, роль семьи в формировании отношения к самому браку и 

желаемым формам взаимодействия между мужем и женой весьма противоре-

чива. В тех семьях, где родители показывают пример высокой удовлетворенно-

сти супругов совместной жизнью, дети в большей степени ориентируются на ре-

ализацию подобных отношений в собственной личной жизни [3, с. 110]. 

Демократизм, отзывчивость, готовность идти на уступки служат фоном для 

формирования его характера в раннем детстве. Первостепенное значение при 

этом приобретают личностные качества родителей. Чем выше их требователь-

ность к себе, культура взаимоотношений, тем благодатней почва для 
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правильного воспитания ребенка. Стиль жизни семьи непосредственно влияет на 

результаты воспитания. 

Таким образом, семейное воспитание играет важную роль в формировании 

идентичности ребенка. Через передачу ценностей, поддержку, развитие само-

оценки и духовное воспитание семья помогает ребенку создать основу для сво-

его личностного роста, определения своего места в обществе и установления гар-

моничных отношений с окружающим миром. 

3. Семья как институт общества сталкивается с рядом современных тенден-

ций и вызовов, которые оказывают влияние на ее функционирование и струк-

туру. Некоторые из них включают в себя: 

1. Изменение структуры семьи: в современном обществе все чаще можно 

наблюдать изменение традиционных моделей семьи. Такие явления, как однома-

мачество, однопапачество, паттерны семей с одним родителем или семьи без де-

тей, становятся все более распространенными. Это вызывает изменения в роле-

вых функциях семьи и требует адаптации под новые условия; 

2. Развитие технологий и цифровизация: в современном мире технологии 

играют все более значимую роль в повседневной жизни семьи. Это может при-

вести к отчуждению членов семьи друг от друга, отсутствию реального общения, 

недостаточной привязанности к семейным ценностям и традициям; 

3. Экономические факторы: спад экономического благосостояния, опреде-

ленные социальные неравенства, нестабильность на рабочем рынке могут оказы-

вать давление на семьи, приводить к финансовым трудностям, стрессу и кон-

фликтам в отношениях; 

4. Увеличение миграционных потоков: миграция может разрывать связь се-

мей, разделять родственников и создавать новые вызовы в переселении и адап-

тации к новой среде; 

5. Социокультурные изменения: рост индивидуализма, изменение гендер-

ных ролей, увеличение числа разводов и неформальных отношений – все это вли-

яет на структуру и функционирование семьи; 



125 

 

 

Для семьи как института общества важно развивать умение адаптироваться 

к новым условиям, поддерживать связи между членами, развивать коммуника-

цию и уважение друг к другу, сохранять и передавать ценности и традиции. 

Важно также принимать участие в общественных и социальных инициативах, 

которые направлены на поддержку и защиту семейных ценностей, и активно ра-

ботать над решением проблем, стоящих перед семьей в современном обществе. 

Выводы 

Семья играет важную роль в формировании социальной и духовной иден-

тичности у нового поколения. Поэтому необходимо обращать внимание на взаи-

моотношения внутри семьи, на образ жизни и ценности, которые передаются де-

тям. Родители и специалисты по работе с детьми имеют большую 

ответственность за будущее поколение и должны сознательно влиять на его фор-

мирование. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются взаимосвязи, возникающие между семьей как ос-

новной ячейкой общества и реализацией демографических программ общества. 

Определяются факторы, влияющие на успешную реализацию демографических 

программ и их связь с семейными ценностями и практиками. Выявляются клю-

чевые аспекты, которые могут способствовать увеличению рождаемости, под-

держанию и развитию семейных ценностей, а также созданию благоприятной 

среды для семейного уклада. 

 

Ключевые слова: семья; демографическая программа; укрепление семьи; 

социальное партнёрство; рождаемость; смертность. 

 

Актуализация данной темы и проведение исследования по ней помогут вы-

явить ключевые моменты, способствующие решению демографических проблем 

и созданию благоприятных условий для семейного благополучия. 

1. Обзор основных концепций роли семьи в демографической сфере 
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Семья является одной из основных институций в обществе и играет важную 

роль в демографической сфере. Основные концепции, связанные с ролью семьи 

в демографической сфере, включают брак, рождаемость, старение населения и 

смертность. 

Брак является одной из основных форм организации семьи и имеет прямое 

влияние на демографические показатели. Брак создает стабильность и социаль-

ную защищенность для пары, что способствует рождению детей. Более высокий 

уровень защищенности брака обусловливает более высокую степень рождаемо-

сти, ибо супруги более склонны к созданию семьи и воспитанию детей в стабиль-

ной обстановке. 

Рождаемость − это фактор, определяющий рост населения. Семья играет 

ключевую роль в рождаемости, так как именно семьи являются носителями про-

цесса рождения и воспитания детей. Семейное планирование и доступ к соответ-

ствующей медицинской помощи могут повлиять на уровень рождаемости. 

Например, семьи, которые имеют доступ к средствам контрацепции и просвеще-

нию в области семейного планирования, могут регулировать свое рождаемость в 

соответствии с собственными потребностями. 

Старение населения − это еще один демографический феномен, который свя-

зан с ролью семьи. В семьях обычно проводится передача культурного наследия, 

ценностей и традиций следующему поколению. Более высокая продолжитель-

ность жизни часто означает, что семьи вынуждены заботиться о своих пожилых 

родственниках. Семьи могут предоставлять физическую и эмоциональную под-

держку, а также помогать в обеспечении потребностей пожилых людей. Это мо-

жет влиять на уровень рождаемости и смертности в обществе. [1, с. 81] 

Смертность − это еще один фактор, оказывающий влияние на демографиче-

скую сферу, и семья может играть определенную роль в этом. Семьи могут обес-

печивать заботу о своих членах, поддерживать их здоровье и предоставлять до-

ступ к медицинской помощи. Здоровое и благополучное семейное окружение 

часто способствует снижению уровня смертности. Семьи играют важную роль в 
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уходе за больными или пожилыми членами семьи, что также влияет на демогра-

фические показатели. 

В целом, семья оказывает значительное влияние на демографическую сферу 

и является незаменимым элементом общества. Брак, рождаемость, смертность и 

старение населения − все эти социальные явления, которые тесно связаны с ролью 

семьи в демографической сфере. Понимание и учет этих социальных феноменов 

помогут лучше понять динамику населения и разработать соответствующие по-

литику и программы для обеспечения благополучия общества. 

2. Изучение взаимосвязи между семейными ценностями и демографиче-

скими показателями 

Изучение взаимосвязи между семейными ценностями и демографическими 

показателями является актуальной и интересной темой исследования. Семейные 

ценности, с одной стороны, олицетворяют набор убеждений, предпочтений и 

идеалов, которые определяют способ жизни супружеской пары и их взаимодей-

ствие со своими детьми. Демографические показатели, с другой стороны, отра-

жают различные характеристики населения, такие как рождаемость, смертность, 

миграция, средний возраст и т.д. Исследование взаимосвязи между этими двумя 

факторами может дать нам более глубокое понимание о том, как семейные цен-

ности влияют на динамику и структуру населения. 

Одним из главных аспектов, который может быть рассмотрен, является вли-

яние семейных ценностей на рождаемость. Так, пары, ценящие традиционные 

семейные ценности, могут иметь более высокий уровень рождаемости. Это свя-

зано с тем, что такие пары обычно стремятся к устройству семьи, основанной на 

браке и наличии детей. В то же время, пары с более прогрессивными и свобод-

ными ценностями могут склоняться к более низкому уровню рождаемости или 

отсутствию детей вообще. 

Другим важным аспектом, требующим осознания, является связь между се-

мейными ценностями и смертностью. Семейные пары с более традиционными 

ценностями могут иметь более высокую продолжительность жизни и лучшее 
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общее здоровье. Это может быть связано с более стабильной семейной жизнью, 

более здоровым образом жизни и более сильной поддержкой родных и близких. 

Интересную взаимосвязь можно найти и между семейными ценностями и 

миграцией. Исследования показывают, что семьи, ценящие семейные связи и 

традиционные ценности, могут быть менее склонны к миграции. Это может быть 

связано с желанием сохранить и поддерживать близкие отношения с родствен-

никами и близкими [2, с. 26]. 

Семейные ценности также могут быть связаны с изменением структуры и со-

става населения. Например, пары с традиционными ценностями могут иметь более 

высокий уровень браков и более стабильные отношения, что может привести к уве-

личению среднего возраста вступления в брак и уменьшению числа разводов. 

Однако, стоит отметить, что взаимосвязь между семейными ценностями и 

демографическими показателями может быть сложной и многоаспектной. Она 

может варьироваться в разных культурах и странах, а также в зависимости от 

социально-экономического статуса и образования супружеской пар. 

Эмпирические исследования на тему роли семьи в демографической сфере 

Эмпирические исследования на тему роли семьи в демографической сфере 

играют значительную роль в понимании и разработке политик, направленных на 

поддержку семейной структуры и регуляции рождаемости. Такие исследования 

позволяют оценить влияние семьи на демографические показатели, такие как 

смертность, рождаемость, миграция и частота разводов. 

Обзор результатов предыдущих эмпирических исследований по роли семьи 

в демографической сфере подтверждает значимость семейного контекста для де-

мографических показателей. Степень стабильности и качества семейных отно-

шений оказывает влияние на рождаемость, преждевременную смерть и уровень 

благополучия в обществе. Например, долгосрочное исследование, проведенное 

в США, показало, что дети, выросшие в стабильной и гармоничной семье, имеют 

больше шансов достичь высокого социально-экономического статуса и лучше 

справляются с эмоциональными и поведенческими проблемами. [5, с. 121] 
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Известны также случаи успешных демографических программ, основанных 

на поддержке семьи. Например, в некоторых странах введены меры по семейной 

политике, такие как материнский капитал, семейные пособия и гарантии доступ-

ности детских садов. Эти программы стимулируют рождаемость и создают усло-

вия для более сбалансированного соотношения между работой и семейной жиз-

нью. В результате, страны с развитой семейной политикой часто демонстрируют 

более высокие показатели рождаемости и стабильность семейного института. 

Результаты эмпирических исследований и успешные программы подтвер-

ждают важность семьи в демографической сфере. Семейная структура оказывает 

непосредственное влияние на демографические показатели и может быть ис-

пользована в качестве фактора, направленного на поддержку стабильности и бла-

гополучия общества. Однако, для большего понимания и эффективности таких 

программ дальнейшие эмпирические исследования и анализ результатов явля-

ются необходимостью. 

Практические аспекты семейной политики в контексте демографических 

программ. 

Одним из практических аспектов семейной политики является предоставле-

ние финансовой поддержки семьям. Это может включать выплату пособий на 

детей, материнский капитал, субсидии на покупку жилья и другие меры, направ-

ленные на снижение экономической нагрузки на семьи и улучшение их благосо-

стояния. Такие меры позволяют семьям чувствовать уверенность в своем буду-

щем и обеспечивать достойные условия для роста и развития детей. 

Еще одним важным аспектом семейной политики является организация до-

ступного и качественного образования для детей. Разработка программ по раз-

витию дошкольного и школьного образования, создание условий для доступно-

сти высшего образования, поддержка семьи в обучении родителей и помощь в 

выборе образовательного учреждения – все это способствует развитию когни-

тивных и социальных навыков у детей, а также повышает возможности моло-

дежи для успешной карьеры и самореализации [3, с. 143]. 
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Семейная политика также должна ориентироваться на создание условий для 

совмещения семейной и профессиональной деятельности. Для этого необходимо 

развивать систему детских садов, школ с продленным днем, а также обеспечи-

вать гибкий график работы и возможность дистанционной работы для родите-

лей. Это поможет родителям уделять достаточное количество времени своим де-

тям и одновременно успешно развивать свою профессиональную карьеру. 

Практическая реализация семейной политики в контексте демографических 

программ требует разработки и внедрения эффективных мер и механизмов. Для 

этого важно учитывать специфику каждой страны, социально-экономическую 

ситуацию, демографические тенденции и потребности семей. Стимулирование 

рождаемости, повышение качества жизни семей и создание благоприятной 

среды для воспитания детей должны быть приоритетными задачами государства. 

Заключение. Выводы, полученные в ходе анализа взаимосвязи между се-

мьей и демографическими программами, свидетельствуют о том, что семейная 

политика и меры поддержки семей играют значительную роль в решении демо-

графических проблем. Важно отметить, что семья является основным социально-

демографическим институтом, который оказывает прямое влияние на рождае-

мость, структуру населения, социальное развитие и благополучие общества в це-

лом. [4, с. 19] 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие ключевые вы-

воды: 

• семья имеет огромное значение для формирования демографической си-

туации и успешной реализации демографических программ; 

• поддержка семейных ценностей и инициатив способствует повышению 

уровня рождаемости и улучшению демографических показателей; 

• необходимо уделять большее внимание разработке и реализации семей-

ной политики, направленной на обеспечение поддержки семей и создание усло-

вий для их благополучия; 

• важно учитывать индивидуальные потребности семей различных социо-

культурных групп при разработке демографических мер и программ. 



132 

 

 

Основываясь на вышеизложенных выводах, рекомендуется активно продол-

жать исследования в области взаимосвязи семьи и демографических процессов, 

а также разрабатывать и внедрять современные подходы к семейной политике, 

направленные на поддержку семейных ценностей и создание условий для роста 

рождаемости. Только внимательное изучение и успешная реализация таких мер 

позволит обществу эффективно решать демографические вызовы и обеспечить 

устойчивое развитие. 

 

Список литературы: 

1. Алексеева, Н.С. (2019). Семья и социальная идентичность: проблемы взаимо-

связи. Московский психолого-социальный институт. 

2. Андриевский, А.А. (2013). Семья как ценность и основной институт обще-

ства. Журнал практического психолога, 4(14), 27-32. 

3. Батенчук, Л.А., Кочубей, И.A. (2011). Социальная идентичность как фактор 

демографического развития России. Журнал социологии и социальной антро-

пологии, 14(3), 134-143. 

4. Галушкина, Е.В. (2016). Роль семьи в обеспечении духовного здоровья рос-

сийского общества. Журнал практического психолога, 3(21), 18-24. 

5. Захарченко, Г.В., & Ерошина, Г.И. (2012). Семейное воспитание и формиро-

вание социальной идентичности подростков. Вестник Кемеровского государ-

ственного университета, 3(47), 124-126. 

  



133 

 

 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ 

КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Ишмуратова Самира Рустамовна 

студент,  
кафедра общественных наук  

и молодежной политики, 
педиатрический факультет, 

Оренбургский Государственный  
медицинский университет,  

РФ, г. Оренбург 
E-mail: s-ishmuratova@bk.ru 

Филонова Ангелина Сергеевна 

студент,  
кафедра общественных наук  

и молодежной политики, 
педиатрический факультет, 

Оренбургский Государственный 
 медицинский университет, 

РФ, г. Оренбург 
E-mail: filonova_angelina2001@mail.ru 

Хаджаров Магомед Хандулаевич 

научный руководитель,  
доктор философских наук, профессор, 

кафедра общественных наук  
и молодежной политики, 

Оренбургский Государственный  
медицинский университет, 

РФ, г. Оренбург 
 

АННОТАЦИЯ 

Эта статья рассматривает важность государственной поддержки семей и де-

тей в контексте решения демографической проблемы. Подчеркивается, что эф-

фективные меры, такие как материнский капитал, льготы на детские товары и 

услуги, а также развитие детских садов и школ, способствуют созданию благо-

приятного общественного климата для рождения и воспитания детей. Оценка и 

поддержание социального равновесия в обществе становится ключевым аспек-

том в решении демографических проблем. Анализ основных мер поддержки се-

мей, таких как выплаты по уходу за ребенком и льготы на образование, является 
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неотъемлемой частью формирования эффективной политики по стимулирова-

нию рождаемости. В процессе реализации мер поддержки, различные государ-

ственные программы воздействуют на общество, оказывая влияние на демогра-

фические показатели и социальные функции. 

 

Ключевые слова: демография, государственная поддержка, семьи, дети, 

рождаемость, социальная политика. 

 

Введение. В современном обществе демографические вызовы становятся 

одной из главных проблем, требующих системного и комплексного решения. Эта 

статья рассматривает важность принятия мер государственной поддержки семей 

и детей как эффективного способа преодоления демографических трудностей. В 

свете снижения рождаемости и увеличения среднего возраста населения, а также 

других демографических вызовов, становится неотложной задачей разработка и 

реализация стратегий, способных повлиять на эти тренды. Продолжая обсужде-

ние, мы видим, что создание условий для полноценных семейных отношений и 

благоприятной среды для воспитания детей является критически важным аспек-

том в решении демографических проблем. Социальные льготы для семей с 

детьми становятся не только средством смягчения финансовых трудностей, но и 

инструментом, способствующим активному участию в решении демографиче-

ских вызовов. Кроме того, экономические меры, направленные на поддержку се-

мейного планирования, играют неоспоримую роль. Предоставление финансовых 

пособий на каждого новорожденного, снижение налоговых обязательств для мо-

лодых семей и обеспечение доступности жилья и медицинской помощи – все эти 

меры составляют стратегический фронт в борьбе с демографическим кризи-

сом [7, с. 11-15]. 

Неотъемлемой частью государственной поддержки также является инвести-

ция в образование и развитие детей. Создание детских садов, школ и другой ин-

фраструктуры способствует не только воспитанию нового поколения, но и фор-

мированию образованных и перспективных граждан. Это является ключевым 
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элементом для долгосрочного смягчения демографических вызовов, основан-

ного на развитии человеческого капитала [7, с. 11-15]. 

Однако, несмотря на значительные шаги в этом направлении, государствен-

ная поддержка также должна ориентироваться на создание условий для совме-

щения семейных и профессиональных обязанностей. Гибкие графики работы, де-

кретные отпуска и другие инновации в трудовых отношениях играют важную 

роль в обеспечении комфортных условий для тех, кто решает стать родителями, 

не теряя при этом возможности карьерного роста. Таким образом, государствен-

ная поддержка семей и детей выступает важным элементом стратегии преодоле-

ния демографических вызовов, охватывая финансовые, образовательные и соци-

альные аспекты. Создание устойчивых условий для роста населения требует 

комплексного подхода, где каждый элемент играет свою роль в формировании 

благоприятного социального окружения [8, с. 20-25]. 

Материалы и методы исследования. Исследование базировалось на тео-

ретических и научных источниках, применяя описательно-аналитический метод, 

а также методы анализа, обобщения и систематизации информации. Обзор оте-

чественной литературы служил основой для выявления эффективных государ-

ственных мер поддержки. 

Результаты и обсуждение. Современное общество сталкивается с вызо-

вами демографии, и эффективные меры государственной поддержки семей и де-

тей играют критическую роль в решении этой проблемы. Обеспечение благопри-

ятных условий для семей и стимулирование рождаемости становятся 

стратегическими задачами, требующими внимательного внимания и соответ-

ствующих решений. Семьи и дети – фундамент будущего общества. Внедрение 

государственных мер, таких как материнский капитал, льготы на детские товары 

и услуги, а также развитие доступности детских учреждений, являются важными 

шагами в создании условий для устойчивого роста населения. Эти меры не 

только обеспечивают финансовую поддержку, но и создают благоприятное со-

циальное окружение для семейного уклада жизни. Существующие государствен-

ные программы по поддержке семей могут включать в себя детские пособия, 
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льготы на образование, и программы социальной помощи. Обобщение опыта 

различных стран в этой области позволяет выявить эффективные подходы и при-

менить их в контексте собственной страны. 

Государственная поддержка семей и детей – ключевой компонент в реше-

нии демографических проблем. Разносторонний анализ существующих про-

грамм и разработка новых, адаптированных под конкретные условия, сделают 

возможным обеспечение устойчивого роста населения. Инвестирование в буду-

щее через эффективные меры поддержки – путь к преодолению демографиче-

ских вызовов в современном мире. Государственная поддержка семей и детей 

оказывает важное воздействие на социальные и экономические аспекты обще-

ства [6]. Прежде всего, программа материнского капитала и детских пособий 

направлена на улучшение благосостояния семей, обеспечивая финансовую под-

держку в периоды повышенных расходов на рождение и воспитание детей. Од-

нако стоит провести более глубокий анализ эффективности этих мер, учитывая 

их влияние на долгосрочные демографические тенденции. Важным аспектом яв-

ляется доступность образовательных ресурсов для детей. Государственные про-

граммы поддержки должны не только предоставлять финансовые льготы, но и 

создавать условия для качественного образования. Это может включать в себя 

субсидии на обучение, создание современных образовательных центров, и под-

держку инициатив, направленных на повышение уровня образованности населе-

ния [3, с. 20-24]. Также важно рассмотреть влияние государственных мер на ра-

венство полов и социальную справедливость. Некоторые программы могут быть 

нацелены на поддержку семей с определенным доходом, что может создавать 

неравенства и исключать определенные группы населения из системы государ-

ственной поддержки. 

В современном мире различные страны успешно реализуют программы гос-

ударственной поддержки семей и детей, обеспечивая благополучие и развитие 

следующих поколений [4]. Международный опыт позволяет выявить успешные 

практики, которые могут быть адаптированы в российских условиях: 
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1. Финансовая поддержка: Многие страны предоставляют денежные посо-

бия семьям с детьми. Например, моделирование системы выплат, основанных на 

доходах и числе детей. 

2. Доступ к образованию: Обеспечение доступа к высококачественному об-

разованию – ключевой элемент успешной поддержки. Программы стипендий, 

бесплатные учебники и субсидии на образовательные мероприятия создают бла-

гоприятное окружение для развития детей. 

3. Гибкость в трудовой сфере: Инновационные подходы к гибкости графи-

ков работы, декретные отпуска и дополнительные отпуска для родителей спо-

собствуют сбалансированному сочетанию семейной жизни и карьерного роста.  

4. Поддержка материнства и детства: Страны активно внедряют программы, 

направленные на физическое и психологическое здоровье матерей и детей. Со-

здание сети детских садов и центров раннего развития помогает снять бремя за-

боты с родителей [1]. 

5. Информационная поддержка: Развитие платформ для родителей с полез-

ной информацией о воспитании, развитии детей и доступных государственных 

услугах укрепляет семейные ценности и помогает родителям принимать осо-

знанные решения. 

6. Жилье и инфраструктура: Создание доступного и качественного жилья 

для семей с детьми и расширение инфраструктуры, такой как детские площадки, 

спортивные объекты и культурные центры, способствуют формированию благо-

приятной среды для воспитания детей. 

7. Профессиональная поддержка родителей: Предоставление консультаций 

и тренингов для родителей, ориентированных на различные возрастные группы 

детей, способствует лучшему пониманию и управлению родительскими обязан-

ностями. 

8. Инклюзивное образование: Внедрение систем образования, учитываю-

щих потребности детей с особыми потребностями, создает равные возможности 

для всех детей и способствует их полноценному развитию. 
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9. Семейные программы и мероприятия: Финансирование и поддержка се-

мейных мероприятий, фестивалей и образовательных программ способствуют 

укреплению семейных уз и формированию положительной семейной динамики. 

10. Сотрудничество с общественностью: Вовлечение общественности и не-

правительственных организаций в процесс разработки и реализации программ 

поддержки семей обеспечивает более широкий взгляд на потребности семей и 

повышает эффективность мероприятий. 

Россия сталкивается с рядом социально-экономических вызовов, требую-

щих дальнейших улучшений в программах поддержки. Пересмотр текущих и 

внедрение новых мер могут существенно повысить эффективность поддержки и 

соответствовать особенностям российского общества и экономики [5, с. 16-20]. 

Улучшение существующих программ: 

1. Прозрачность и доступность: Обеспечение прозрачности в условиях 

предоставления поддержки, упрощение процедур и доступа к информации о про-

граммах. 

2. Обучение и поддержка предпринимательства: Развитие образовательных 

программ для предпринимателей, с целью повышения квалификации и под-

держки стартапов. 

3. Целевые программы для регионального развития: Разработка программ, 

учитывающих особенности каждого региона, с акцентом на инфраструктурные 

проекты и меры по привлечению инвестиций. 

4. Цифровая трансформация: Внедрение цифровых технологий в сферу об-

разования, здравоохранения и государственного управления для повышения эф-

фективности и доступности услуг. 

Преимущества: 

• Улучшение социального благосостояния населения. 

• Стимулирование предпринимательской активности и экономического роста. 

• Укрепление социальной стабильности. 

Вызовы: 



139 

 

 

• Необходимость финансирования исключительно эффективных про-

грамм. 

• Потенциальные сложности в адаптации новых технологий и изменений в 

законодательстве. 

Реализация предложенных мер позволит России успешно преодолеть вы-

зовы и достичь устойчивого социально-экономического развития. Однако вни-

мательное управление финансами и гибкость в подходе к изменениям необхо-

димы для успешного внедрения предложенных программ поддержки [2]. 

Выводы. Государственная поддержка семей и детей становится неотъемле-

мой составляющей эффективной стратегии по преодолению демографических 

вызовов. Эти меры не только облегчают финансовые трудности семей, но и ак-

тивно способствуют формированию благоприятных условий для устойчивого 

роста населения. Предоставление материнских капиталов, детских пособий и 

налоговых льгот для родителей не только разгружает семейный бюджет, но и 

создает дополнительные мотивации для рождения и воспитания детей [4]. Фи-

нансовая стабильность семей – ключевой фактор успешного решения демогра-

фических проблем. Государственная поддержка также проявляется в форме об-

разовательных программ и обеспечения доступности услуг для детей. Льготы на 

обучение, создание центров раннего детского развития и расширение доступа к 

высококачественному образованию создают условия для формирования образо-

ванных и перспективных граждан. Государство активно внедряет меры, способ-

ствующие совмещению семейных и профессиональных обязанностей. Гибкие 

графики работы, декретные отпуска, и другие инновации в трудовых отноше-

ниях создают комфортные условия для тех, кто решает быть родителями, сохра-

няя при этом карьерные перспективы. 

Государство направляет усилия на создание благоприятного социального 

окружения для семей. Программы по борьбе с дискриминацией, поддержка мно-

гообразия и включения, а также обеспечение безопасных общественных про-

странств создают основу для стабильных и гармоничных семейных отношений. 

Эффективные меры, направленные на стимулирование рождаемости, включают 



140 

 

 

в себя различные программы и поощрения для родителей. Поддержка новых се-

мей и создание благоприятных условий для роста детей становятся стратегиче-

скими шагами государства в решении демографических вызовов. Государствен-

ная поддержка семей и детей не просто решает финансовые вопросы, она 

формирует основу для устойчивого социального развития. Комплексный подход, 

включающий в себя финансовую, образовательную и социальную поддержку, 

создает условия для устойчивого роста населения и развития сильного и ответ-

ственного общества. 

Государственная поддержка семей и детей также способствует улучшению 

здоровья нации. Инвестиции в систему здравоохранения для матерей и детей, 

предоставление бесплатных или доступных медицинских услуг, а также акцент 

на профилактической медицине помогают создать условия для здорового разви-

тия детей, что в свою очередь формирует крепкое здоровье будущего поколения. 

Более того, государственные программы по содействию семьям и детям играют 

роль в формировании социокультурных ценностей. Поддержка культурных ме-

роприятий, вовлечение в образовательные программы, направленные на воспи-

тание толерантности и уважения к разнообразию, способствуют формированию 

гармоничного общества. Эти аспекты могут служить основой для устойчивого 

социокультурного развития национального сообщества. Еще одним важным мо-

ментом является активная поддержка многодетных семей, которые часто сталки-

ваются с повышенными финансовыми и социальными трудностями. Создание 

программ, направленных на улучшение условий жизни многодетных семей, 

включая жилье, образование и заботу о здоровье, способствует укреплению со-

циальной структуры и стимулирует рождаемость в данных семьях. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены особенности института вины в гражданском 

праве РФ, взаимосвязь данного правового явления с гражданско-правовой ответ-

ственностью, формы вины, а также имеющиеся теоретические и практические 

проблемы реализации данного института. В результате проведенного исследова-

ния предлагаются решения перечисленных проблем, путем внесений соответ-

ствующих изменений в законодательство. 

ABSTRACT 

This article examines the features of the institution of guilt in the civil law of the 

Russian Federation, the relationship of this legal phenomenon with civil liability, forms 

of guilt, as well as the existing theoretical and practical problems of the implementation 

of this institution. 

 

Ключевые слова: вина; гражданско-правовая ответственность; формы 

вины; презумпция виновности. 

Keywords: guilt; civil liability; forms of guilt; presumption of guilt. 

 

В настоящее время, несмотря на многочисленные исследования в области 

гражданского права, изучение института вины, как одного из составляющих эле-

ментов субъективной стороны гражданско-правовой ответственности остается 

весьма актуальным и дискуссионным. Вина представляет собой субъективно-

определенное психическое отношение субъекта к своему противоправному по-

ведению, выраженному в действиях и бездействиях, а также к последствиям 

гражданско-правового правонарушения, в котором проявляется степень 
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пренебрежительности к правам, свободам и законным интересам других лиц и 

общества в целом. 

Условием ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства признается наличие вины лица, допустившего нарушение субъек-

тивных гражданских прав, вытекающих из возникших обязательств. В соответ-

ствии со статьей 401 Гражданского кодекса РФ, данный правовой институт вы-

ражается в двух формах: умысел и неосторожность. Стоит отметить, что 

законодательно данные понятия не закреплены, что на наш взгляд является тео-

ретической проблемой регламентации данного правового явления в целом. В 

данном случае стоит обратиться к юридической литературе, согласно которой 

вина в форме умысла, представляет собой такую ситуацию, при которой, право-

нарушитель понимает, что действует противоправно, а также полностью осо-

знает, о том какие неблагоприятные последствия деяния могут произойти, же-

лает их наступления, поскольку безразлично к ним относится. Так, согласно ст. 

963 ГК РФ в договоре страхования страховщик освобождается от выплаты стра-

хового возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла страхо-

вателя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Таким образом, ответ-

ственность страхователя, как нарушителя договорного обязательства, в силу 

закона, наступает тогда, когда в его действиях будет присутствовать умысел. В 

свою очередь, вина в форме неосторожности, имеет место, когда лицо, нарушив-

шее нормы гражданского права и установленные обязательства по отношению к 

другим участникам гражданского правоотношения, не сознательно не понимает 

противоправность своего деяния и все возможные отрицательные последствия, 

в следствие чего можно сделать вывод, что данный субъект и не желает их 

наступления, однако согласно части 5 статьи 10 ГК РФ за всеми участниками 

гражданских правоотношений предполагается разумность и добросовестность 

их действий, именно поэтому для применения судом гражданско-правовой от-

ветственности не имеет значения какой именно формы вина лица. Это обуслов-

лено, в первую очередь спецификой института вины в гражданском праве в отличие 

от уголовно-правового значения, данная специфика вызвана особенностями 
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гражданско-правовых отношений, которые в большинстве случаев носят имуще-

ственный характер, а среди функций гражданско-правовой ответственности гла-

венствующей является компенсаторно-восстановительная, поскольку при ком-

пенсации убытков, ущербов, возникших в результате совершения гражданского 

правонарушения, субъективное отношение их причинителя к своему поведению, 

как правило, не имеет существенного значения, поскольку для наступления от-

ветственности в большинстве случаев достаточно наличие любой формы вины, 

что, конечно же, существенным образом отличается от уголовно-правовой ква-

лификации субъективной стороны преступления. Кроме того, необходимо под-

черкнуть, что субъектами гражданского оборота зачастую выступают не только 

физические лица, но и юридические лица, а также публично-правовые образова-

ния, о субъективном, сознательном отношении которых к деянию и его послед-

ствиях говорить возможно лишь условно, что также на наш взгляд на данный 

момент является явным пробелом в гражданском законодательстве. 

Однако лишь в некоторых прямо предусмотренных законом случаях приме-

нение и размер ответственности зависят от конкретной формы вины. 

Стоит отметить, что согласно ст. 401 ГК РФ невиновность возможна только 

в том случае, если лицо старалось предпринять все необходимые меры для надле-

жащего исполнения своих обязательств, при соблюдении той требуемой степени 

заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обя-

зательства и условиям гражданско-правового оборота. 

Следующей особенностью института вины в гражданском праве является 

его тесная взаимосвязь с презумпцией виновности, которая реализуется посред-

ством следующего положения: отсутствие вины доказывается лицом, нарушив-

шим обязательство. То есть бремя доказывания отсутствия своей вины в случаях, 

когда наличие вины является необходимым основанием ответственности, возла-

гается на лицо, допустившее нарушение обязательства. Однако это не освобож-

дает кредитора, предьявившего требование к должнику, если их спор рассматри-

вается, посредством судебного разбирательства, от необходимости доказать 

факт нарушения должником обязательства. 
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Так, исходя из судебной практики можно рассмотреть следующий пример: 

организация – перевозчик груза, который загорелся в пути от неустановленных 

причин, ссылалась на данный факт, как основание отсутствия своей вины. При 

этом оно само по себе не исключало наличия вины самого перевозчика, по-

скольку не были предприняты все необходимые меры заботливости и предусмот-

рительности. Обусловленных легко воспламеняющимся по характеру грузом, 

поэтому в результате судебного разбирательства именно на перевозчика была 

возложена гражданско-правовая ответственность за утрату и порчу перевозимым 

им груза. Из этого следует, что в гражданских правоотношениях, грубо говоря, 

имеет значение не вина как условие ответственности, а доказываемое правона-

рушителем отсутствие вины как основание его освобождения от ответственно-

сти, что прямо вытекает из предписаний действующего закона (ч.1 ст. 401 и ч.2 

ст. 1064 ГК РФ) 

Таким образом, безусловно, институт вины в гражданском праве имеет свои 

специфические особенности и характерные черты, что позволяет нам рассматри-

вать данное правовое явление больше с позиции объективной концепции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены и проанализированы особенности законода-

тельной регламентации трудовых отношений женщин, а также иных лиц, обла-

дающих семейными обязанностями. Определен статус женщин и лиц с семей-

ными обязанностями.  

ABSTRACT 

This article examines and analyzes the features of the legislative regulation of 

labor relations of women, as well as other persons with family responsibilities. 

 

Ключевые слова: труд; законодательство; женщины; лица с семейными 

обязанностями; трудовой кодекс; льготы и гарантии; беременность. 

Keywords: labor; legislation; women; persons with family responsibilities; labor 

Code; benefits and guarantees; pregnancy. 

 

На данный момент вопрос о регламентации труда особой группы субъектов 

трудового права, к числу которых относятся: женщины, а также беременные 

женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; одинокие матери, 

воспитывающие малолетних детей; работники, которые являются опекунами и 

попечителями; лица, имеющие детей-инвалидов; работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей, остается актуальным и достаточно дискус-

сионным. 

Равенство прав, свобод и законных интересов граждан РФ в сфере труда 

независимо от пола, национальности, имущественного положения, а также иных 

признаков и обстоятельств должно обеспечиваться не только путем законода-

тельного запрещения дискриминации по данным основаниям, то есть частичного 

ограничения общих правил по тем же вопросам либо путем установления для 

отдельных категорий работников дополнительных правил, согласно статье 251 

ТК РФ. 

Нам хотелось бы обратиться для начала к теоретическим проблемам регла-

ментации данного института трудового права. Стоит обратить внимание, что в 
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нормах Трудового кодекса РФ, нет законодательного определения понятия «лица 

с семейными обязанностями», для этого необходимо обратиться к Конвенции 

МОТ № 156 от 1981 года «О равном обращении и равных возможностях для тру-

дящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями», согласно 

ст.1 которой к данной категории относятся трудящиеся мужчины и женщины, 

имеющие семейные обязанности в отношении находящихся на их иждивении де-

тей и в отношении других ближайших родственников – членов их семьи, которые 

действительно нуждаются в уходе или помощи, когда такие обязанности ограни-

чивают их возможности подготовки, доступа, участия или продвижения в эконо-

мической и иной деятельности. 

Далее рассмотрим на конкретных положениях трудового законодательства 

некоторые особенности регулирования труда женщин и лиц с иными семейными 

обязанностями, при этом стоит обратить внимание не только на семейное поло-

жение и определенные семейные обязанности данной категории работников, но 

и характер выполняемых ими работ, их физиологические особенности (напри-

мер, биологические особенности женского организма, репродуктивной функции 

женщин). В целях предупреждения отражения неблагоприятного воздействия 

вредных производственных факторов на организм матери, а также будущей ма-

тери и и ее ребенка/детей, обеспечения сбалансированной возможности сочета-

ния трудовой деятельности с материнством трудовое законодательство. В свою 

очередь, устанавливает специальные правила, которые условно можно разделить 

на 2 основных группы: это нормы об охране труда и дополнительные гарантии 

для данных категорий работников. Во-первых, нормы трудового права ограни-

чивают, а в ряде случаев запрещают применение труда женщин на некоторых 

видах работа, в частности на тяжелых работах и работах с вредными или опас-

ными условиями труда, подземных работах, которые негативно сказываются на 

женском организме, а также согласно Пленума Верховного суда РФ от 28 января 

2014 г. № 1, трудовая деятельность указанных лиц также запрещается на работах, 

связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих пре-

дельно допустимые нормы. Обращаясь к этому же разъяснению судебного 
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органа, стоит отметить, что устанавливается запрет на привлечении беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также иных лиц с 

семейными обязанностями к работам, которые осуществляются вахтовым мето-

дом. Во-вторых, что касается процедуры заключения трудового договора, то со-

гласно ст. 70 ТК РФ законодатель закрепляет запрет на установление испыта-

тельного срока при приеме на работу для данных категорий граждан. В-третьих, 

стоит обратить внимание, что для женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних закрепляются различные виды рабочего времени и отдыха, 

так, например, для женщин, работающих в сельской местности, в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, установлена 36-часовая рабочая 

неделя, при этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной рабочей неделе. Также согласно ст. 258 ТК РФ данной группе работни-

ков, а в частности женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, для 

кормления ребенка предоставляются дополнительные перерывы, продолжитель-

ность которых не должна составлять менее 30 минут и которые могут включаться 

в состав рабочего времени, то есть должны быть своевременно и полностью 

оплачены. Кроме того, по просьбе беременной женщины ей могут быть установ-

лены неполный рабочий день/неделя, согласно ст. 93 ТК РФ. Следовательно, мы 

можем сделать вывод о том, что рабочий день указанных лиц фактически сокра-

щается минимум на 1 час. Во-первых, можно отметить, что согласно ст. 262 ТК 

РФ таким работникам по их письменному заявлению предоставляются в обяза-

тельном порядке 4 дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Во-вто-

рых, важной гарантией является предоставление женщинам соответствующего 

отпуска по беременности и родам по общему правилу продолжительностью 140 

календарных дней до и после родов, при этом аналогичные отпуска предостав-

ляются работникам, усыновившим ребенка, согласно ст. 257 ТК РФ. В-третьих, 

в период указанного отпуска женщина получает пособие по государственному 

социальному страхованию. 

Далее мы хотели бы обратиться к практическим проблемам реализации за-

конодательства, а именно грубые нарушения работодателями норм ТК РФ. Так 
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Кировский районный суд города Иркутска Суть своим решением обязал ОАО 

«Международный Аэропорт Иркутск» обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на грузовом складе. По заявлению работницы этого склада 

была проведена проверка Государственной инспекцией труда, которая выявила 

нарушения в организации труда женщин. В частности, сотрудница была направ-

лена в грузовой склад при отсутствии графика сменности, учитывающего при-

влечения к работе других работников данной специальности женского пола. Та-

кие действия работодателя были признаны противоречащими статье 3 ТК РФ. К 

тому же нормы статьи 253 ТК РФ прямо запрещают применение труда женщин 

на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превы-

шающих предельно допустимые нормы. 

В заключение, хотелось бы отметить, что правовое регулирование трудовых 

и непосредственно связанных с ними отношений с участием женщин, лиц с се-

мейными обязанностями осуществляется в целях создания благоприятных и без-

опасных условий труда (в частности, одними из приоритетных задач является 

выполнение функций материнства и воспитания детей). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные вопросы, посвященные дисциплинар-

ной ответственности адвокатов. Особое внимание уделяется проблеме соотно-

шения таких мер дисциплинарного взыскания, как замечание и предупреждение. 

Авторами обосновывается необходимость качественного пересмотра сложив-

шейся системы дисциплинарного производства и предлагаются пути совершен-

ствования данного института, среди которых важное значение имеет создание 

целостной информационной базы данных дисциплинарной практики. 

ABSTRACT 

The article discusses the main issues related to the disciplinary responsibility of 

lawyers. Special attention is paid to the problem of the correlation of such disciplinary 

measures as a remark and a warning. The authors substantiate the need for a qualitative 

revision of the existing system of disciplinary proceedings and suggest ways to im-

prove this institution, among which the creation of an integrated information database 

of disciplinary practice is important. 

 

Ключевые слова: адвокат, дисциплинарная ответственность, замечание, 

предупреждение, прекращение статуса, профессиональная этика, база данных. 

Keywords: lawyer, disciplinary responsibility, remark, warning, termination of 

status, professional ethics, the database. 

 

Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без 

соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы ад-

вокатов о чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры. Нарушение же 

этих требований влечет за собой применение мер дисциплинарной ответствен-

ности, среди которых Кодексом профессиональной этики адвокатов предусмот-

рены: замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. 

На XI Всероссийском съезде адвокатов президент Федеральной палаты – 

Володина С.И. озвучила статистику применения мер дисциплинарной ответ-

ственности за 2021-2022 годы, где на такие меры как замечание и предупреждение 
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приходится 86,4%, а на самую строгую – прекращение статуса адвоката 13,6%, 

что составило 896 дел [10]. 

Обращая внимания на тот факт, что в подавляющем большинстве применя-

ются такие меры дисциплинарной ответственности, как замечание и предупре-

ждение, необходимо разобраться именно в их сущностных характеристиках. Это 

обусловлено и тем фактом, что существующее на сегодняшний день законода-

тельство в принципе не дает разъяснений по этому вопросу. 

Так, замечание считается самой «мягкой» мерой дисциплинарной ответ-

ственности, главная цель которой – привлечение и акцентирование внимания ад-

воката на допущенном проступке [8, с. 211]. Эта же цель вполне применима и 

для следующей по «тяжести» мере дисциплинарной ответственности – предупре-

ждения. В данном случае необходимо ответить на вопрос: действительно ли су-

ществует подразделение этих мер по степени тяжести проступка и соответ-

ственно серьезности наказания? 

Обращение к Кодексу профессиональной этики адвокатов не дает ответа на 

этот вопрос. Закрепленная же в нем последовательность в виде замечания-пре-

дупреждения-прекращения статуса адвоката также еще не говорит об обязатель-

ности соблюдения этой цепочки. Более того, в отечественном законодательстве 

и вовсе не содержится запрета на применение предупреждения без предваритель-

ного замечания или прекращения статуса без предупреждения и замечания. Не 

существует и единого критерия, который позволил бы определять следующую за 

тем или иным проступком меру ответственности, что создает весьма противоре-

чивую практику дисциплинарного производства [3, с. 176]. 

Для демонстрации последствий такой неопределенности в регулировании 

дисциплинарной ответственности можно привести пример из практики Ханты-

Мансийского автономного округа [9, с. 296]. 

Так, в 2020 г. адвокат Б. заблаговременно не уведомил суд о невозможности 

вовремя прибыть в судебное заседание. Причем причины неявки были уважитель-

ными: в один и тот же день у адвоката было назначено два судебных заседания при-

мерно в одно время, где адвокат Б. должен был участвовать. Квалификационная 
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комиссия посчитала, что причина хоть и уважительная, но адвокат должен был 

уведомить суд, поэтому объявила ему замечание. 

В другом случае, который относится уже к 2021 году за похожее нарушение 

адвокату А. было объявлено предупреждение. В данном случае при решении су-

дом вопроса о переносе судебного заседания адвокат также не сообщил о том, 

что в выбранный день у него назначено иное заседание. 

Следовательно, представленное выше деление между замечанием и преду-

преждением весьма условно и существует скорее в разрезе научных исследова-

ний, нежели в практической деятельности. Констатация же данного факта также 

не означает его справедливости и правильности. В связи с этим, необходим ка-

чественный пересмотр механизма дисциплинарной ответственности адвокатов. 

В частности, в отношении замечания и предупреждения необходимо разгра-

ничить их правовые последствия. В основу такого деления может быть положен 

критерий гласности. Так, в случае предупреждения необходимо обеспечение 

максимальной информационной открытости о наличии факта дисциплинарного 

взыскания, когда для назначения замечания достаточно было бы и частного объ-

явления [4, с. 132]. 

Сами проступки также нуждаются в разграничении. Например, Нвер Сарки-

сович Гаспарян – советник ФПА РФ, заместитель председателя Комиссии Совета 

ФПА РФ по защите прав адвокатов по данному вопросу отмечает рациональ-

ность деления дисциплинарных проступков по степени тяжести, как это сделано 

в Испании [10]. Согласно такому подходу нарушения адвокатов делятся на тяж-

кие, средней тяжести и небольшой тяжести. Подобная система позволяет избе-

жать принятия произвольных решений советами региональных палат, что спо-

собствует формированию единой дисциплинарной практики. 

Не менее важен вопрос повторности совершаемых правонарушений. В дан-

ном случае справедливо предложение о введении в механизм дисциплинарной 

ответственности понятия «рецидива» – умышленного совершения однородного 

правонарушения в период действия предыдущего дисциплинарного взыска-

ния [2, с. 64]. Подобное правило позволило бы выявлять злостных нарушителей, 
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к которым должны быть применены более строгие меры дисциплинарной ответ-

ственности. 

В данном случае важно отметить факт однородности совершаемого наруше-

ния, что позволит избежать формализованного подхода. Следовательно, речь идет 

о заимствовании категории специального и общего рецидива, где в отношении по-

следнего может быть предусмотрено свое наказание (например, учет данного об-

стоятельства при выборе той или иной меры дисциплинарного взыскания). 

Говоря о недостаточной регламентации механизма дисциплинарной ответ-

ственности, нельзя допустить и иной крайности – создание «неповоротливого 

императива», т.к. сама специфика работы адвоката требует наличия гибкого под-

хода в урегулировании сопутствующих этой деятельности вопросов. Одним из 

таких механизмов является создание единой базы дисциплинарной практики. 

Начиная с 2014 года адвокатские палаты некоторых субъектов Российской 

Федерации публикуют на своих официальных сайтах сборники дисциплинарной 

практики, в которых отражены заключения квалификационных комиссий и ре-

шения советов адвокатских палат. 

Несмотря на значительный вклад в развитие адвокатуры, подобные сбор-

ники не раскрывают сущности дисциплинарного производства, а также не обла-

дают системностью изложения. По этой причине все больше авторов сходятся во 

мнении о необходимости изменения подхода в данном вопросе. Так возникла по-

требность в создании единой базы дисциплинарной практики адвокатских палат. 

На сегодняшний день уже были предприняты попытки по создаю подобной 

системы. Например, проектным центром «Инфометр» было объединено более 

тысячи решений из двадцати субъектов РФ [1, с. 147]. Основными недостатками 

представленной базы стали: предоставление информации лишь по общедоступ-

ным делам, ограниченный по территориальному и временному признакам охват 

данных, отсутствие должного обновления. 

Тем не менее, предпринятая попытка по созданию единой информационной 

системы дисциплинарной практики имеет большое значение для развития инсти-

тута адвокатуры и является настоящим прорывом в вопросе освещения ее 
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работы. Открытость и прозрачность подобных процессов способствует повыше-

нию уровня доверия среди граждан, формированию единой практики и общему 

пониманию модели достойного поведения представителей данной профессии. 
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АННОТАЦИЯ 

Туризм является одной из наиболее бурно развивающих сфер оказания 

услуг в мире. Однако в Российской Федерации влияние туризма на экономику 

заметно ниже мировых показателей. В настоящей статье анализируется текущее 

состояние туристической сферы. Автор исследует особенности отрасли в обла-

сти правового регулирования и высказывает предложения о новых способах и 

подходах законодательного воздействия. 

ABSTRACT 

Tourism is one of the most booming service industries in the world. However, in 

the Russian Federation the impact of tourism on the economy is noticeably lower than 

the world indicators. This article analyses the current state of the tourism sphere. The 

author investigates the peculiarities of the industry in the field of legal regulation and 

makes proposals for new ways and approaches of legislative impact. 
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Туристическая сфера является одной из наиболее крупнейших сфер миро-

вой экономики. Так, согласно ряду исследований, в последние годы сфера ту-

ризма занимала более 10% от общего произведенного ВВП мира, а совокупный 

доход отрасли составил немногим менее 9 триллионов долларов США [1, С. 26]. 

Вместе с тем, туристическая сфера продолжает развиваться. Согласно данным 

Всемирной туристской организации ООН за 2022 год более 900 миллионов че-

ловек совершили туристическое путешествие. Приведенные цифры подтвер-

ждают тезис о важности сферы туризмы для глобальной экономики. При этом 

сделать аналогичный вывод о важности туризма для российской экономики не 

представляется возможным [2], так как роль Российской Федерации в указанных 

процессах остается мала. Так, доля туристической деятельности в общем ВВП 

страны составляет лишь 3,8%. Вместе с тем, отрасль имеет неоспоримый потен-

циал, а также показывает стабильный рост. 

Исходя из этого, представляется разумным рассмотреть далее основные 

черты и особенности туристической деятельности в России. Согласно данным, 

представленным Федеральной службой государственной статистики (далее – 

Росстат) туристическая отрасль в Российской Федерации находится в стадии ро-

ста. К примеру, количество организаций, осуществляющих деятельность в обла-

сти туризма в 2022 году составило 114 041, что на 194 больше, чем в 2021. При 

этом число прибыльных организаций составляет 86 096, что примерно в 3 раза 

превышает число убыточных организаций (27 945). При этом также показатели 

выручки рассматриваемых организаций за указанный период превышают пока-

затели предыдущих лет, начиная с 2014 года. Наиболее высокий рост отрасль 

показала лишь в 2018. За данный временной отрезок отрасль показала прибыль 

в 6 207, 3 млрд рублей. Представляется, что такой показатель был достигнут в 

связи с проведением в стране Чемпионата мира FIFA по футболу. Кроме того, в 

2022 году было введено в действие 21 700 мест в гостиницах, что превышает 

показатели 2020 года более чем на 10 тысяч мест (13 245) [3]. 

Вместе с тем, текущее положение сферы туризма, несмотря на показанный 

рост, все еще остается незначительным в сравнении с иными отраслями 
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отечественной экономики. На эту проблему также обращает внимание и Прави-

тельство РФ. В рамках Распоряжения Правительства РФ от 14.08.2019 N 1797-р 

(ред. от 14.03.2023) «Об утверждении Стратегии развития экспорта услуг до 2025 

года», Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р (ред. от 

07.02.2022) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федера-

ции на период до 2035 года», а также «Плана мероприятий по реализации Стра-

тегии развития экспорта услуг до 2025 года» вышеназванным органом выделя-

ется ряд проблемных аспектов отрасли, оказывающих влияние на рост и 

развитие рассматриваемого в данной работе направления экономической дея-

тельности. Прежде всего, среди таких аспектов органом отмечаются следующие 

факторы: 

• Отсутствие мер финансовой и экономической поддержки со стороны гос-

ударства; 

• Наличие визовых ограничений; 

• Весомая фискальная нагрузка; 

• Отсутствие действенных программ финансовой поддержки отрасли; 

• А также ряд иных факторов [4; 5]. 

Исходя из вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что туристи-

ческая отрасль в России имеет широкое пространство для роста и развития, од-

нако вместе с этим для реализации указанных возможностей необходим ряд 

условий, к которым можно отнести необходимость учитывать сложности и пре-

пятствия, связанные с государственным регулированием данной отрасли. 

В первую очередь, в данном случае необходимо отметить потребность 

сферы в изменении и модернизации подходов к фискальной деятельности госу-

дарства. Ключевыми факторами, способствующими формированию положи-

тельной динамики в русле развития туристический деятельности могут стать 

снижение давления со стороны налогового органа. Также необходимо отметить 

и потребность отрасли в дополнительном субсидировании, кредитовании и 

предоставлении ряда различных льгот. Представляется, что при обеспечении ис-

полнения и предоставления указанных мер поддержки экономическая 
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стабильность не только конкретных участников рынка предоставления туристи-

ческих услуг, но и всей отрасли будет значительно повышена. Кроме того, пре-

пятствием можно назвать и визовое регулирование. Вместе с тем, названный 

фактор способен отчасти нивелироваться за счет потока внутреннего туризма, 

чему также может способствовать текущая социально-экономическая обста-

новка. Однако в целях обеспечения формирования рынка внутреннего туризма 

необходимо также и проведение мероприятий в области повышения информиро-

вания потенциальных потребителей о возможностях и преимуществах туризма 

внутри РФ. Немаловажными видятся и меры по снижению административного 

давления на представителей сферы, среди которых можно выделить, к примеру, 

снижение количества административных процедур и избавление от различных 

бюрократических преград. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что несмотря на имею-

щийся потенциал туристическая деятельность в России нуждается в ряде мер 

поддержки которая, в свою очередь, способна обеспечить устойчивое и стабиль-

ное развитие рассматриваемой отрасли. 
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АННОТАЦИЯ 

 В данной статье рассматривается динамика представлений о природе кри-

миналистики на протяжении ее исторического развития. Анализируются различ-

ные подходы, концепции и взгляды на криминалистику как науку. В работе про-

слеживаются основные вехи развития криминалистики, выделяются различные 

этапы и периоды ее становления, анализируются ключевые концепции и теории, 

которые оказали существенное влияние на понимание природы криминалистики. 

Особое внимание уделяется советскому периоду в развитии криминалистики, ко-

гда были заложены основные теоретические и методологические основы науки. 
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ABSTRACT 

This article examines the dynamics of ideas about the nature of forensic science 

throughout its historical development. Different approaches, concepts and views on 

criminalistics as a science are analyzed. The paper traces the main milestones in the 

development of criminalistics, identifies various stages and periods of its formation, 

analyzes the key concepts and theories that have had a significant impact on the under-

standing of the nature of criminalistics. Special attention is paid to the Soviet period in 

the development of criminalistics, when the basic theoretical and methodological foun-

dations of the science were laid. 

 

Ключевые слова: криминалистика, история криминалистики, природа кри-

миналистики, задачи криминалистики. 
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Возрождение и развитие науки криминалистики берёт своё начало в IX веке 

и обуславливается развитием следственных действий, таких как допрос, обыск, 

опознание, розыск, которые описывались ещё в религиозных книгах. Безусловно, 

религия не могла передать природу и сущность криминалистических процессов, 

поэтому описывала данные процессы через призму повседневного житейского 

опыта. Более серьёзную регламентацию криминалистические действия приоб-

рели в период формирования законодательных актов, похожих на современное 

законодательство, таких как Русская Правда, Новгородская и Псковская судеб-

ные грамоты, в которых определялись наказания за совершение преступлений и 

в общих чертах описывались действия, которые должны были совершить право-

охранительные органы для выявления этих преступлений. 

С начала XVII века отмечается попытки регламентации действий о привле-

чении к расследованию дел, описания процессов по распознаванию яда и сравнение 

почерков лицами, обладающими специальными знаниями в данной области. 

Далее Россия переходит к периоду развития промышленного производства, 

вследствие чего растёт численность городского населения, люди из деревень 
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едут работать на заводах и фабриках, при этом масса пребывающих имеет доста-

точно большой процент представителей криминального мира, крестьян которые 

бежали от своих хозяев и продолжают заниматься преступностью на новом ме-

сте. [2, с. 46] 

Кроме того, в связи с развитием общества появляются новые виды преступ-

лений, такие как заказные убийства, подделка завещаний, кражи грабежи, фаль-

сификация денег и контрабанда. Всё это требует значительное усиление эффек-

тивности работы правоохранительных органов, встаёт потребность в 

совершенстве методов криминалистической деятельности. Учёные в сфере уго-

ловного судопроизводства изучают судебную практику, эмпирический мате-

риал, работы иностранных специалистов и создают первое в России пособие, ко-

торое было нацелено на отражение необходимых в расследовании преступлений 

приемов и методов. Этим пособием стало «Зерцало правосудия», в котором было 

отмечено несколько направлений, по которым можно было изобличить преступ-

ника, выделялись такие методы как «от лица», «от причины», «от дела», «от ме-

ста», «от способа», «от орудий», «от времени» и прочее. 

После выхода в свет данного пособия разные учёные стали исследовать 

следственную деятельность и публиковать свои работы, в качестве примеров 

можно назвать работу Н. Орловой «Опыт краткого руководства для произведе-

ния следствий», работу Я. Баршевой «Основания уголовного судопроизводства 

с применением к российскому Уголовному судопроизводству». 

Но развитие общества не останавливается, идёт достаточно быстрый про-

цесс организации появления новых видов деятельности, происходит отмена кре-

постного права, демократизации общества, и это всё в совокупности требует от-

вета от правоохранительных органов. Исходя из чего отметим что, развитие 

науки криминалистики является следствием феноменов, происходящих в XIX 

веке, таких как быстрый технический прогресс, промышленный рост, урбаниза-

ция, концентрации капиталов, развитие таких взглядов как «предприимчивость 

залог успеха» и «риск норма жизни», что привело к росту организованной пре-

ступности в обществе. 
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XX век характеризуется замедлением развития криминалистики как науки, 

поскольку государственные события оказали существенное влияние на данную 

сферу, многие отечественные криминалисты оказались в иммиграции, были за-

крыты и распределены научно-судебные кабинеты. Наука была вынуждена раз-

виваться в новых исторических реалиях. Отметим, что были ликвидированы ор-

ганы полиции, суда и прокуратуры. На данные события криминалистика 

ответила изменениями правовой и методологической основы, что конечно же 

сказалось на содержании и криминалистических средств, методов, приёмов. 

Сравнивая прошедшие 20 лет отметим, что криминалистике пришлось пойти по 

другому пути, например, в начале XX века наука развивалась в соответствии с 

зарубежным опытом, поскольку даже ответственными учёными была взята выс-

шая награда в Дрездене в 1909 году, а в 1920 годы исследования зарубежных 

специалистов подвергались критике и были запрещены на территории Совет-

ского пространства. 

Но несмотря на условия, в которых развивалась наука в 1921 году 

Г.Ю. Манс предпринял первую попытку по определению предмета и содержания 

криминалистики и определил данные категории, как способы совершения пре-

ступления, приёмы расследования преступлений и идентификацию преступни-

ков. Обратим внимание, что содержание криминалистки до настоящего времени 

практически не изменилось и главным, конечно же, является расследование пре-

ступлений и идентификация преступников. 

В 1936 году появился первый учебник по криминалистике, в котором иссле-

довались уголовные техника, тактика и методика расследования преступлений. 

Далее криминалистике пришлось снова столкнуться с препятствиями на 

пути к своему развитию, начавшаяся в 1941 году Велиаяй Отечественная война 

остановила развитие данной области и в то же время поставила перед наукой но-

вые задачи, которые нужно было решить безотлагательно. Так, очень остро 

встала проблема выявления способа по определению фальшивых документов, 

которые изготавливались фашистами и использовались против Советской Ар-

мии. Перед правоохранительными органами встала задача по выявлению 
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оригинальных печатей и штампов, которые также зачастую использовались про-

тивниками.[1, с. 49] 

В период Великой Отечественной Войны криминалистами было сформули-

ровано достаточно много новых способов и методов раскрытия преступлений, 

которые ранее не так подробно исследовались в криминалистике, например, та-

кие преступления как дезертирство, отказ от участия в боевых действиях. По 

окончанию войны криминалистика продолжила свой развитие. Исследователи 

сосредоточили своё внимание на теоретических основах о содержании и природе 

криминалистики. Было опубликовано достаточно много работ, например, работа 

Шевченко Б.И. «Научные основы современной трасиологии», работа Кома-

ринца Б.М. «Криминалистическая идентификация огнестрельного оружия» и 

другие. 

В 1960 году продолжилось совершенствование криминалистической дея-

тельности, было открыто более 50 лабораторий судебной экспертизы. Кримина-

листика достигла такого уровня развития, что из неё выделили самостоятельные 

отрасли знаний, такие как теория оперативно-розыскной деятельности и судеб-

ная психология. Возникли новые направления в науке криминалистике – кибер-

нетика, теория игр, одоролигия, теория моделирования. 

В 1970 года криминалистика приобрела современный вид, поскольку специ-

алисты выработали углублённые способы и методы расследования преступле-

ний, причём были описаны методы расследования достаточно современных пре-

ступлений, хищений, убийств, изнасилований, разбои, дорожно-транспортных 

преступлений. И последним этапом в развитии криминалистики стало исследо-

вание особенностей расследования преступлений, совершённых несовершенно-

летних, лицами, отбывающими наказание, рецидивистами, расследование груп-

повых преступлений, которые в большом количестве совершаются и в настоящее 

время [3, с. 104]. 

Отметим, что в XXI веке криминалистика особое внимание уделяет новым 

видам преступлений и способам их совершения, например, преступлениям, 
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совершённым с использованием компьютерной техники, мошенничествам с кре-

дитными картами, уклонению от уплаты налогов. 

В заключение стоит сказать, что криминалистика России прошла огромный 

путь своего развития от первых упоминаний в «Русской Правде» и судебной гра-

мотах до полноценных исследований способов и методов совершения преступ-

лений в информационном пространстве с использованием компьютерных техно-

логий, при том что были моменты, которые негативно отразились на её развитии, 

такие как крушение Российской Империи, приход советского правления и Вели-

кая Отечественная война. В Настоящее время криминалисты особое внимание 

уделяют развитию полевой криминалистики, поскольку именно правильное ис-

следование места преступления оказывает значительное влияние на результат 

следственной деятельности и постановку правильного судебного решения. Кри-

миналистика – это наука, которая была создана в связи с необходимостью рас-

следования преступлений, она развивается боб о бок с уголовным судопроизвод-

ством, поскольку появление новых видов преступлений обуславливает 

необходимость формирования новых методов их раскрытия. И, конечно же, глав-

ная задача криминалистики на всём пути её развития состояла в изучении и раз-

работке средств и методов борьбы с преступностью. 
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АННОТАЦИЯ 

Время в гражданских правоотношениях относится к числу ключевых фак-

торов, позволяющих четко и грамотно выстроить взаимодействие между субъек-

тами и определить их права и обязанности. Время как неписанный закон нередко 

становится самостоятельным элементом в фактическом составе, с которым право 

связывает соответствующие изменения в отношениях между субъектами. След-

ствием истечения срока становится возникновение, изменение и прекращение 

правоотношения. Весьма важное значение время приобретает в случаях необхо-

димости защиты гражданского права, когда такая защита ограничена определен-

ным периодом. 

ABSTRACT 

Time in civil relations is one of the key factors that make it possible to clearly and 

competently build interaction between subjects and determine their rights and obliga-

tions. While the unwritten law often becomes an independent element in the actual 

composition, with which the law connects the corresponding changes in the relations 

between the subjects. The consequence of the expiration of the term is the emergence, 

modification and termination of a legal relationship. Time becomes very important in 
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cases where it is necessary to protect civil law, when such protection is limited to a 

certain period. 

 

Ключевые слова: исковая давность, материальный и процессуальный ас-

пект, сфера действия. 

Keywords: limitation period, material and procedural aspects, scope of action. 

 

Исследование вопроса о понятии «исковая давность» целесообразно начать 

с изучения ключевой категории «давность» и выявления ее смыслового значения 

применительно к гражданским правоотношениям. В последнем случае этот тер-

мин призван отразить то, что определенное положение, явление или состояние 

имели место когда-то быть, но в силу истечения значительного периода времени 

утратили свое прежнее значение, определенным образом при этом отразившись 

на правах и обязанностях субъектов. 

По прошествии определенного срока изменяется правовое положение сто-

рон правоотношения. Применительно к защите гражданских прав институт ис-

ковой давности проявляется в государственном принуждении в форме ограниче-

ния определенным периодом времени возможности кредитора принудить 

самостоятельно или прибегая к помощи государства исполнить должника обя-

занность (абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ [1]). Наряду с этим исковая давность не может 

рассматриваться исключительно как санкция для кредитора за несвоевременное 

предъявление иска. Последняя может быть обусловлена рядом объективных об-

стоятельств (например, нежелание), а не только небрежностью кредитора. 

Категория «исковая давность» может быть рассмотрена в узком и широком 

смыслах. В первом случае она означает четко определенный срок, в течение ко-

торого лицо, право которого нарушено, может защитить его в рамках заявлен-

ного искового требования. При широком подходе «исковая давность» может 

быть определена как правовой институт, включающий в себя «правила о продол-

жительности общего и специальных давностных сроков, но и нормы о начале 

течения, порядке исчисления, способах продления (приостановка, перерыв, 
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отсрочка истечения, восстановление) и последствиях истечения исковой давно-

сти» [4, с. 12]. 

Как правовое явление исковая давность трактуется как юридический факт, 

с наличием которого связано наступление правовых последствий. Как юридиче-

ский факт исковая давность не порождает конкретное право на стороне долж-

ника, не прекращает право на стороне кредитора, а только изменяет свойство 

требования. Последнее характеризуется утратой качества принудительности 

осуществления при истечении исковой давности. 

 Институт исковой давности известен и континентальному, и англосаксон-

скому правопорядку с той лишь разницей, что в первом случае он определяется 

как институт материального права, во втором – процессуального. Вместе с тем, 

в теории существует подход, в соответствии с которым исковая давность тракту-

ется как гибридный, смешанный институт, объединяющий в себе и материаль-

ные, и процессуальные свойства. Наиболее ярко институт исковой давности про-

является в международном частном праве при разрешении вопроса о 

применимом праве к правоотношению. Отнесение исковой давности к процессу-

альному праву позволяет компетентному органу применять нормы своей страны 

и не применять нормы, регулирующие по существу отношения сторон. Конвен-

ции об унификации международного частного права в большинстве случаев дав-

ностный срок считают элементом материального права. 

В отечественном правопорядке институт исковой давности отнесен к мате-

риальному праву. Вместе с тем, дискуссионным остается вопрос об объекте и 

сфере действия исковой давности. Связано это с неоднозначным подходом зако-

нодателя – в ст. 195 ГК РФ речь идет о «праве», а в ст. 207, 208, 411 ГК РФ о 

«требовании». 

В зарубежных правопорядках объектом исковой давности признается право – 

право требовать принудительного исполнения обязательства. При этом данное 

требование основано на осуществлении права. Также прослеживается тесная 

связь исковой давности с понятием иска, который определяется как «право пре-

следовать судом то, что нам должны», «действие, позволяющее в суде защитить 
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право». Сфера действия исковой давности – не обращенная к суду процессуаль-

ная просьба о защите права, а материально-правовое требование принудитель-

ного получения удовлетворения от должника. Подобное разделение иска на два 

элемента, впервые осуществленное Б. Виндшейдом, сохраняет свое значение и 

по сей день [2, с. 13]. Лицо, пропустившее исковую давность, не теряет права на 

обращение в суд, такая возможность никаким сроком не ограничена. По истече-

нии давностного срока обязанность суда принять и рассмотреть исковое заявле-

ние не исчезает. 

Исковая давность не ограничена исковым производством и не определяется 

формой судопроизводства. Решающее в данном случае значение приобретает ха-

рактер права. В связи с этим в научной литературе высказываются предложения 

о замене термина «исковая давность» термином «давность принудительного осу-

ществления прав и требований». На наш взгляд, в этом отсутствует какая-либо це-

лесообразность, во-первых, в силу устойчивости категории «исковая давность», а 

во-вторых, объемности, громоздкости предлагаемой на замену категории. 

В научной литературе высказываются предложения об уточнении законода-

тельного определения исковой давности (ст. 195 ГК РФ) посредством включения 

в него указания на не только защиту права, но и охраняемого законом инте-

реса [3, с. 7]. Полагаем такое предложение не имеет практического значения, по-

скольку отсутствие в определении понятия исковой давности слова «интерес» не 

означает выведение нарушенного или оспариваемого интереса из-под действия 

давности. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем верным заключить, что пра-

вовая природа исковой давности носит комплексный характер, сочетающий в 

себе как материально-правовые, так и процессуальные элементы. В матери-

ально-правовом смысле исковая давность представляет собой установленный за-

коном срок реализации права на защиту нарушенного субъективного материаль-

ного гражданского права, охраняемого законом интереса или свободы по иску 

уполномоченного лица. Срок исковой давности относится к пресекательным сро-

кам и представляет собой период времени, исчисляемый с момента нарушения 
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прав субъекта третьим лицом, которое происходит помимо, либо вопреки воле 

правообладателя. Независимо от истечения срока исковой давности субъектив-

ное право лица не прекращается. Утрачивается лишь возможность восстановле-

ния права в материальном аспекте, то есть право на возмещение вреда, причи-

ненного правонарушением. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленном материале анализируются положительные и отрицатель-

ные стороны тенденции введения адвокатской монополии в Российской Федера-

ции и влияние данных перемен на институт представительства в гражданском 

судопроизводстве. Указывается на определенную неготовность российского 

юридического сообщества к таким резким переменами. Раскрывается собствен-

ное видение данной ситуации на основе изученного теоретического и практиче-

ского материала и сформировано мнение относительно данным изменениям. В 

выводах указывается на сферы и субъектов гражданского судопроизводства, ко-

торых коснутся поправки в гражданское процессуальное законодательство. 

ABSTRACT 

The presented material analyzes the positive and negative aspects of the trend 

towards introducing a lawyer's monopoly in the Russian Federation and the impact of 

these changes on the institution of representation in civil proceedings. A certain unpre-

paredness of the Russian legal community for such drastic changes is indicated. Your 

own vision of this situation is revealed on the basis of the studied theoretical and 
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practical material and an opinion is formed regarding these changes. The conclusions 

indicate the areas and subjects of civil proceedings that will be affected by amendments 

to civil procedural legislation. 

 

Ключевые слова: адвокат; гражданский процесс; представительство; юри-

дическая помощь; юрист. 
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Закрепленный в статье 12 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее 

ГПК РФ) принцип состязательности судопроизводства предоставляет сторонам 

гражданского процесса широкие возможности защиты своих прав [3]. Соверше-

ние грамотных и своевременных процессуальных действий – это залог положи-

тельного исхода судебного разбирательства. Но процессуальная ошибка какого-

либо участника может привести к нежелательным правовым и материальным по-

следствиям. 

Именно проблема правовой грамотности представителей послужила нали-

чию множества споров по введению адвокатской монополии в сфере судебного 

представительства. 

На практике, закрепленные в ГПК РФ, положения о необходимости выс-

шего юридического образования не являются залогом качественной юридиче-

ской помощи. Во-первых, встречаются случаи предоставления поддельных до-

кументов о наличии данного образования, а во-вторых фактически специалист, 

не имеющий практики представления интересов в суде, например, только окон-

чивший высшее учебное заведение может выступать в интересах доверителей на 

важнейших стадиях судебного разбирательства: апелляционной и кассационной 

инстанции, и проверить наличие практических навыков не представляется воз-

можным. 

Внесение поправок в ГПК РФ, предусматривающих возможность представ-

ления интересов в суде лицами, имеющими статус адвоката, решило бы про-

блему отсутствия практики представителей, так как согласно положениям 
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пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» лицо, желающее получить 

статус адвоката должно не только иметь юридическое образование, но иметь 

стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажи-

ровку в адвокатском образовании в сроки, установленные данным Федеральным 

законом, при этом у лиц, высшее юридическое образование которых является впер-

вые полученным высшим образованием, стаж работы по юридической специально-

сти исчисляется не ранее чем с момента его получения [7]. Соответственно, сам 

статус адвоката уже свидетельствует о наличии юридической практики. 

Третьим положительным моментом является тот факт, что тем же федераль-

ным законом установлен запрет на приобретение статуса адвоката и осуществ-

ление адвокатской деятельности лицами, имеющими непогашенную или несня-

тую судимость за совершение умышленного преступления, а также запрет на 

участие в суде в качестве представителя лиц, в отношении которых прекращен 

статус адвоката по причине вступления в законную силу приговора суда о при-

знании его виновным в совершении умышленного преступления и данный запрет 

действует до момента погашения или снятия судимости за совершение умыш-

ленного преступления, но не менее пяти лет со дня принятия решения о прекра-

щении статуса адвоката. Данные ограничения в современных реалиях являются 

весьма приемлемыми. Так, например, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации 13 апреля 2022г. на своем официальном сайте сообщало о задержа-

нии подозреваемых в мошенничестве в сфере оказания юридических услуг граж-

данам. Под предлогом защиты прав клиентов при оформлении социальных вы-

плат, пособий и пенсий подозреваемые получали от них денежные средства, при 

этом не исполняя обязательств. Выявлено 18 эпизодов мошенничества, возбуж-

дены уголовные дела [2]. От подобных противоправных действий в отношении 

судебного представительства было бы существенной подстраховкой введение 

положений о адвокатской монополии. 

Однако, позиция ведения дел исключительно адвокатами в современных 

экономических условиях является весьма спорной. Монополия адвокатского 
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представительства может привести к существенному повышению стоимости 

оплаты услуг. Даже при условии отсутствия статуса адвоката размер оплаты 

услуг представителя за одно судебное дело существенно превышает минималь-

ный размер оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

Например, апелляционным определением от 15 ноября 2023 года Саратовского 

областного суда по гражданскому делу № 33-4815/2023 по иску Новиковой А.В. 

к ООО «Эллада Интертрейд» по апелляционной жалобе Новиковой А.В. на ре-

шение Энгельсского районного суда Саратовской области удовлетворены требо-

вания истца о возмещении расходов на оплату услуг представителя в размере 

тридцать пять тысяч рублей. При этом размер минимальный размер оплаты 

труда составляет девятнадцать тысяч двести сорок два рубля [1]. 

Соответственно, с законодательным закреплением норм о представлении 

интересов исключительно лицами, имеющими статус адвоката, приведет к суще-

ственному увеличению и так часто высокой стоимости услуг представителя, 

ввиду сокращения количества возможных представителей. Министр юстиции 

Российской Федерации Константин Чуйченко в своем выступлении на одинна-

дцатом Петербургском международном юридическом форуме обозначил, что по 

состоянию на 2023 год в России имеют статус адвоката семьдесят шесть тысяч 

человек, при этом представителей в судах порядка триста тысяч [6]. 

Кроме того, расходы на оплату услуг представителя далеко не всегда возме-

щаются в полном объеме. С учетом небольшой цены иска это может привести к 

убыткам представляемого лица. Так, Кассационным определением Восьмого 

кассационного суда общей юрисдикции от 22 февраля 2024 года по администра-

тивному делу № 8а-2473/2024 (88а-4791/2024) определено взыскать с Главного 

управления Федеральной службы судебных приставов судебные расходы в 

пользу индивидуального предпринимателя Гриднева В.Ю. на оплату услуг пред-

ставителя в размере четыре тысячи рублей. Однако, заявленная сумма, оплачен-

ная представляемым, составляла тридцать восемь тысяч пятьсот рублей [4]. 

Соответственно, в отношении предположений о введении адвокатской мо-

нополии по представлению интересов в суде можно прийти к выводу о 
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преждевременности таких предположений, поскольку данное нововведение при-

ведет к существенному увеличению стоимости услуг представителя и часть насе-

ления попросту не сможет позволить себе обеспечить правовую поддержку в 

суде. Можно сделать вывод, что ограничение участия в суде юристами без ста-

туса адвоката не будет являться реализацией конституционных гарантий квали-

фицированной юридической помощи, закрепленных в статье 48 [5], а напротив в 

связи с экономическими основаниями будет являться препятствием для получе-

ния данной помощи большей частью населения страны. Кроме того, отсутствие 

конкуренции неизбежно приведет и к снижению качества услуг. 
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