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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

Международный конкурс 
научных работ молодых ученых и студентов 

 

Актуальность проблемы роли медиа в общественном обсуждении 
законопроектов обусловлена растущим влиянием информации на про-
цесс формирования общественного мнения и принятия решений. В усло-
виях быстро меняющейся информационной среды, где цифровые техно-
логии и социальные сети становятся основными платформами для об-
мена мнениями, медиа играют ключевую роль в информировании граж-
дан и обеспечении их участия в демократических процессах. Однако 
с увеличением объема информации также возникают вызовы, такие как 
дезинформация, манипуляции и поляризация мнений, что требует ана-
лиза механизмов медиа и их влияния на публичное обсуждение законов. 
Кроме того, возможности, предоставляемые медиа для вовлечения ши-
рокой общественности в законодательный процесс, открывают новые 
горизонты для демократизации власти и усиления гражданского уча-
стия в формировании политики. 

Цель исследования состоит в выявлении и анализе значения медиа 
как инструмента для общественного обсуждения законопроектов  
в демократическом обществе, а также определить существующие  
вызовы и возможности для улучшения взаимодействия между СМИ, 
гражданами и законодательной властью. 
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Исследование проводилось на основе анализа статей, официаль-
ных сайтов, сравнений, с учетом изложения материала. 

Информирование с помощью медиа является важным аспектом  
в жизни людей. Они обеспечивают доступ к актуальным событиям и раз-
витие гражданской активности, тем самым оказывая влияние на обще-
ственное мнение, формируя восприятие событий, ценностей и социаль-
ных норм. Они не только передают информацию, но и интерпретируют 
ее, задавая тон общественным дискуссиям и влияя на поведение людей. 
В цифровую эпоху роль медиа усиливается за счет скорости распростра-
нения информации и возможности манипулирования ею, что делает 
критическое восприятие контента особенно важным для общества. 

Анализируется роль социальных сетей и онлайн-дискуссий как но-
вых инструментов гражданского участия, акцентируя внимание на воз-
можности, которые они предоставляют для общественного диалога 
и формирования мнений, а также на угрозах, связанных с дезинформа-
цией, алгоритмической предвзятостью и поляризацией общества. Об-
суждаются вызовы, стоящие перед пользователями, такие как необхо-
димость медиаграмотности и критического подхода к контенту, а также 
влияние этих платформ на демократические процессы и политическую 
активность. 

Средства массовой информации выполняют важнейшую функцию 
в распространении информации о законопроектах и формировании об-
щественного мнения. Однако их деятельность сопровождается рядом 
вызовов, включая распространение дезинформации, политическую ан-
гажированность и низкий уровень правовой грамотности населения. Не-
достаток экспертных мнений и стремление к оперативности нередко 
приводят к искажению законодательных инициатив, что способствует 
усилению социальной поляризации. 

Для решения этих проблем необходимо совершенствование зако-
нодательства в сфере СМИ, развитие механизмов по борьбе с фейко-
выми новостями и создание цифровых платформ для обсуждения зако-
нопроектов. Важным направлением также является повышение право-
вой грамотности граждан и укрепление связей между журналистами 
и экспертным сообществом. Только комплексный подход, включающий 
государственное регулирование, ответственность медиа и активное уча-
стие общества, позволит создать прозрачную и объективную информа-
ционную среду, способствующую эффективному законотворчеству. 
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Актуальность исследования определена необходимостью усиле-
ния государственного регулирования деятельностью быстрорастущего 
предпринимательства и расширением механизмов его поддержки. Ис-
следование Европейской комиссии подтверждает, что быстрорастущие 
компании (БРК) создают от 50 % до 75 % новых рабочих мест и отлича-
ются высокой производительностью. 

Цель статьи заключается в оценке состояния инновационных 
быстрорастущих компаний в России и европейских странах, оценке ме-
ханизмов поддержки инновационной активности и предложить реко-
мендации, направленные на развитие быстрорастущего предпринима-
тельства в России. 

Исследование выполнено на основе анализа научных трудов рос-
сийских исследователей, материалов официального сайта Европейской 
комиссии, нормативных актах Российской Федерации, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства и быстрорастущих 
инновационных компаний. 

Изучение статей и исследований российских ученых в области раз-
вития быстрорастущих компаний [1; 2; 3] позволило авторам данной 
статьи прийти к следующим выводам:  

– в экономике России имеются в изобилии определенные ниши 
(назревшие, но неудовлетворенные потребности), что делает продуктив-
ным сознательный предпринимательский поиск и развитие быстрорас-
тущих компаний [2]; 

– сохранение повышенной инвестиционной активности БРК после 
окончания этапа быстрого роста. Наращивание инвестиций свидетель-
ствует о том, что экс-БРК предпринимают реальные усилия по возоб-
новлению роста и обладают потенциалом в качестве объектов государ-
ственной поддержки [1]. 

Сравнивая меры государственной поддержки БРК в России и ев-
ропейских странах, можно прийти к выводу, что существуют схожие  
и отличительные механизмы поддержки инновационных БРК. 
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Общие механизмы поддержки следующие: 
– программы государственной поддержки (технической, инвести-

ционной, молодежное предпринимательство и пр.); 
– государственные стратегии; 
– государственные программы для инноваторов и пр. 
Анализируя программы поддержки инновационного предприни-

мательства, к примеру Новосибирской, Брянской, Омской областей, от-
метим активность региональных властей в поддержке БРК. 

Авторы отмечают, что факторами, сдерживающими инновацион-
ную активность и быстрорастущее предпринимательство, являются: не-
достаток собственных и заемных финансовых ресурсов, высокая стои-
мость нововведений, небольшой выбор механизмов финансовой под-
держки со стороны государства. 

В качестве дополнительных мер государственной поддержки раз-
вития быстрорастущего предпринимательства предлагаем: 

– создание платформы для поиска партнеров, финансируемой го- 
сударством, с целью демонстрации результатов своих исследований  
и максимального увеличения шансов быть обнаруженными нужной 
аудиторией для целей сотрудничества; 

– создание программы, направленной на формирование пакета 
бесплатных специализированных услуг для быстрорастущих компаний 
по их деятельности и распространению опыта. В пакет услуг должны 
включаться: стратегия создания БРК и их деятельности, разработка биз-
нес-плана, руководство по выходу на рынок, т. е. речь должна идти  
о комплексе услуг; 

– в дополнении к существующим платформам развития малого  
и среднего предпринимательства, необходима онлайн-платформа, кото-
рая будет размещать и продвигать результаты исследований в области 
быстрорастущего предпринимательства, что позволит устранить разрыв 
между результатами исследований и созданием ценности для экономики 
и общества. Создание такой платформы является инструментом стоя-
щих задач в рамках клиентоцентричности и принципов функционирова-
ния стандарта «Государство для бизнеса». Бенефициары могут обра-
щаться к своей целевой аудитории и выражать свои особые потребности 
в эксплуатации. Внешние посетители могут использовать различные 
критерии поиска, чтобы определить результаты, имеющие отношение 
к их деятельности; 

– предлагаем использовать опыт европейских стран и объединять 
деятельность органов власти и ученых в совместных проектах и сов-
местной публикационных научных публикациях. 
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В настоящее время сотрудничество органов государственной вла-
сти и бизнеса играет ключевую роль в социально-экономическом раз- 
витии Российской Федерации1. Взаимодействие между государством  
и предпринимательским сектором способствует устойчивому росту эко-
номики, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспо-
собности страны на международной арене2. Для повышения эффектив-
ности государство разрабатывает и реализует программы поддержки 
предпринимательства, принимает нормативно-правовые акты, предо-
ставляет субсидии и иные меры стимулирования. Однако не все пред-
ложенные инициативы оказываются востребованными и эффективными 
для бизнеса разного масштаба. В работе будут рассмотрены модели 
поддержки и развития бизнеса, применяемые в России и за рубежом. На 
основе полученных данных будет проведен сравнительный анализ, вы-
явлены ключевые проблемы и предложены пути их решения. 

                                                           
1 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

федер. закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Часть первая. 

2 Doing Business Report: Russia 2023 / World Bank. — URL: https://www.world-
bank.org/en/country/russia (дата обращения: 01.03.2025). 
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В Турции государственные органы активно используют интегри-
рованные цифровые платформы для взаимодействия с предпринимате-
лями. Например, официальный портал KOSGEB.gov.tr1 обеспечивает 
оперативное информирование о доступных грантах, льготном кредито-
вании и образовательных программах, а также предоставляет возмож-
ность обратной связи. В России аналогичные цифровые сервисы суще-
ствуют, однако они часто являются разрозненными, что снижает эффек-
тивность коммуникаций между государством и бизнесом. 

Сравнительный анализ моделей взаимодействия показывает, что 
обе страны активно поддерживают предпринимательскую деятельность 
посредством комплексных программ и финансовых инструментов. Од-
нако имеются существенные различия: Россия характеризуется более 
масштабной поддержкой за счет крупных инвестиций, но сталкивается 
с проблемами интеграции цифровых сервисов и высокими администра-
тивными барьерами. Турция демонстрирует динамичное развитие пред-
принимательства благодаря эффективной цифровизации, более инте-
грированным информационным платформам и активному использова-
нию механизмов государственно-частного партнерства. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что использование совре-
менных средств связи является одним из ключевых факторов эффектив-
ности взаимодействия между государством и бизнесом. Внедрение по-
добных каналов коммуникации в Российской Федерации может повы-
сить оперативность обмена информацией, снизить административные 
барьеры и улучшить качество сотрудничества между органами власти 
и предпринимательским сектором. Для улучшения взаимодействия меж-
ду государством и бизнесом предлагается создать цифровую платформу, 
интегрирующую технологии искусственного интеллекта (ИИ), которая 
объединит: 

1) государственные органы: для публикации инициатив, норма-
тивных актов и сбора обратной связи; 

2) бизнес-сообщество: для представления предложений, участия  
в тендерах и обсуждения законодательных изменений. 

Компонентами ИИ в платформе послужат: 
– анализ текстовых обращений (NLP): обработка и классификация 

обращений для выявления ключевых проблем и предложений; 
– прогнозирование эффектов: оценка социально-экономических 

последствий предлагаемых инициатив; 
– персонализированные рекомендации: предоставление участни-

кам информации, адаптированной к их интересам и потребностям. 
                                                           

1 Официальный сайт Агентства поддержки малого и среднего предпринимательства 
Турции / KOSGEB. — URL: https://www.kosgeb.gov.tr (дата обращения: 01.03.2025). 
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Внедрение такой платформы позволит создать прозрачную и эф-
фективную систему взаимодействия между всеми участниками, что 
способствует ускорению процессов принятия решений, повышению до-
верия и стимулированию экономического роста. Платформа будет пред-
ставлять собой единое цифровое пространство для взаимодействия 
предпринимателей и государственных структур. Она будет доступна 
в формате веб-сайта, telegram-канала и сервиса на платформе «ВКон-
такте». Основная цель платформы — упростить коммуникацию между 
бизнесом и государством, сократить административные барьеры и по-
высить эффективность мер поддержки предпринимательства. Создание 
цифровой платформы послужит стабильным каналом для взаимодей-
ствия органов государственной власти и бизнеса. 

Планирование социально-экономических процессов — это процесс 
научного обоснования приоритетов, определения путей и средств их до-
стижения, включает в себя обоснование конкретных достижимых целей 
и приоритетов развития, выявление материальных, трудовых и финансо-
вых возможностей реализации разрабатываемых программ1. 

Изучив социально-экономические показатели Московской обла-
сти составили перспективы развития региона по основным направле-
ниям: «демография», «здравоохранение», «образование» и пр. В данной 
статье рассмотрено направление демографии. 

Основные нововведения по поднятию показателей в социальной 
сфере по направлению демография — является открытие центров по-
слеродового ухода, переняв опыт азиатских стран, где во время бере-
менности и родов здоровью и благополучию женщин и применив его 

                                                           
1 О Стратегии социально-экономического развития Московской области на пе-

риод до 2030 г.: постановление Правительства Московской области от 28 декабря 2018 г. 
№ 1023/45. 
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на территории региона, мы привлечем девушек до 35 лет, а также сни-
зим риски нанесения травм мамам и детям. 

Также предусматривается строительство студенческих городков 
для студентов с детьми или ждущих появления детей, со всей внутрен-
ней инфраструктурой для возможности создания благоприятной среды 
для выращивания детей (больницы, сад, внутренний пункт круглосуточ-
ной мед. помощи, школы, секции и пр.). 

Проведя анализ по опросам девушек от 18 до 35 лет, 9/10 хотят 
посетить такой центр чтобы восстановить свое здоровье. Каждая вторая 
студентка детородного возраста отказывается рожать детей и вступать 
в брак не имея недвижимости, но очевидно материнского капитала ка-
тастрофически не хватает на ипотеку — поэтому мы предлагаем студен-
ческие городки для семей студентов, по принципу целевого обучения, 
т. е. предоставляется жилье с дальнейшим выходом на предприятие, 
предоставленное от университета на определенный срок. 

Предложенные нововведения в сфере демографии позволят при-
влечь к созданию семей девушек и юношей детородного возраста к со-
зданию семей, а также к рождению двух и более детей. Таким образом, 
в кротчайшие сроки мы увидим повышение показателей рождаемости. 
Также введя курсы полнового воспитания в школах, для детей от 14 лет, 
получиться снизить показатели ранних беременностей и абортов. 

Российская текстильная промышленность в условиях санкций 
сталкивается с проблемами: логистические сбои, высокая зависимость 
от импортного сырья (до 95 %), ограниченный доступ к технологиям. 
Это усилило потребность в импортозамещении и технологическом об-
новлении. 

Особенности влияния санкций на текстильную промышленность 
в России рассмотрены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Влияние санкций на текстильную промышленность России 

Фактор Последствия Возможные решения 
Нарушение логистиче-
ских цепочек 

Рост сроков и стоимости Новые маршруты, новые парт-
неры 

Зависимость от импорт-
ного сырья 

Дефицит, удорожание про-
дукции 

Развитие отечественного 
сырья 

Ограниченный доступ 
к технологиям 

Замедление обновления Поддержка НИОКР, собствен-
ные разработки 

Рост цен Снижение спроса Субсидии, госрегулирование 

С 2021 по 2024 г. открыто около 15 тыс. предприятий легкой про-
мышленности. Однако реализация крупных проектов по синтетическим 
волокнам требует господдержки из-за капиталоемкости. Пример Сверд-
ловского камвольного комбината подтверждает эффективность модер-
низации с применением зарубежного оборудования. 

Государственная поддержка включает субсидии, льготы, гранты, 
льготное финансирование. Примеры программ существующей государ-
ственной поддержки представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Программы государственной поддержки текстильной промышленности 

Программа Цель Меры поддержки 
Федеральный проект Конкурентоспособность Льготные кредиты, субсидии 
Госпрограмма «Развитие 
промышленности» 

Импортозамещение Финансирование инноваций, 
налоговые стимулы 

Фонд развития промышлен-
ности 

Развитие предприятий Займы 3–5 % на срок до 7 лет 

Программа для МСП Локализация Гранты, консультации 

П р и м е ч а н и е . Составлено по: Об утверждении стратегии развития текстиль-
ной промышленности Российской Федерации на период до 2035 г.: распоряжение Прави-
тельства РФ от 29 июля 2023 г. № 2068-р. 

Развиваются экокластеры и переработка отходов. Использование 
льна снижает экологическую нагрузку и открывает экспортные возмож-
ности. Бренд Choupette иллюстрирует экспортный потенциал россий-
ской продукции. 

Важные направления: цифровизация, автоматизация, развитие кад-
рового потенциала. Возможные перспективы развития текстильной от-
расли с учетом имеющихся инициатив рассмотрены в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3  

Перспективы развития текстильной отрасли России 

Направление Инициативы Результаты 
Выход на экспорт Производство уникальной 

продукции 
Присутствие на внешних рынках 

Экокластеры Переработка, натуральные 
волокна 

Экологичность, рабочие места 

Цифровизация ИИ, автоматизация Рост производительности 
Кадры Дуальное обучение Квалифицированные специалисты 

Ивановская область как регион с исторически сильной текстильной 
специализацией представляет собой модельную территорию для апроба-
ции стратегий модернизации отрасли. 

В условиях снижения эффективности традиционных методов про-
движения, социальные сети становятся ключевым инструментом для 
взаимодействия муниципальных музеев с аудиторией, повышения узна-
ваемости и формирования лояльных сообществ. Многие музеи испыты-
вают трудности в эффективном взаимодействии с молодежной аудито-
рией, что требует пересмотра подходов к SMM-продвижению. По-
скольку разработка эффективной стратегии присутствия в социальных 
сетях для муниципальных музеев является крайне востребованной, рас-
смотрим использование социальных сетей как эффективного инстру-
мента продвижения услуг МАУК «Музей истории Екатеринбурга» 
(МИЕ) с целью выявить текущие проблемы и пути их решения. 

Социальные сети предоставляют платформу для двусторонней 
коммуникации с аудиторией, позволяя оперативно реагировать на за-
просы и формировать лояльное сообщество вокруг бренда. Эффектив-
ное SMM-продвижение требует знания особенностей каждой социаль-
ной сети и умения создавать контент, соответствующий интересам це-
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левой аудитории [2]. Важно использовать инструменты аналитики для 
оптимизации маркетинговых усилий, знать специфику и особенности 
популярных платформ, таких как Telegram, «ВКонтакте» и др., их ауди-
торию, рекламные возможности, знать преимущества и недостатки каж-
дой платформы для продвижения культурных учреждений [1]. Страте-
гия продвижения в социальных сетях должна включать в себя: контент-
стратегию, построенную на вовлечении, развлечении, обучении, и мо-
тивации к посещению музея; маркетинговую стратегию, основанную на 
анализе целевой аудитории, конкурентов и рынка; выбор наиболее под-
ходящих каналов коммуникации, SMM. Тип контента должен подбира-
ется с учетом интересов и потребностей различных сегментов аудито-
рии. Тема и описание контента должны быть четкими, понятными 
и привлекательными. Призыв к действию (CTA) — это важный элемент 
любого контента, который мотивирует аудиторию совершить конкрет-
ное действие: посетить сайт музея, купить билет, подписаться на рас-
сылку и т. д. Важно заранее определить, какие метрики мы будем отсле-
живать для оценки эффективности каждого элемента контент-плана. 
Это позволит понять, что работает хорошо, а что нужно улучшить. На 
основе этих данных сможем вносить корректировки в контент-план  
и оптимизировать нашу SMM-деятельность. Статистика является глав-
ным инструментом для оценки эффективности SMM-деятельности: ди-
намика роста подписчиков показывает, насколько хорошо привлекается 
новая аудитория; охват аудитории демонстрирует, сколько людей видят 
контент; вовлеченность аудитории (лайки, репосты, комментарии) го-
ворит о том, насколько интересен контент. Интеграция с социальными 
сетями позволяет делиться информацией о музее с друзьями и подпис-
чиками. С целью подогреть аудиторию и привлечь новых посетителей 
важно сотрудничать с блогерами, чья аудитория соответствует целевым 
группам, и создавать контент, который будет интересен и полезен их 
подписчикам. Важно отслеживать ROI (returnoninvestment — окупае-
мость рекламных компаний) каждой коллаборации, чтобы убедиться  
в ее эффективности. 

Анализ маркетинговой деятельности Музея истории Екатерин-
бурга позволил определить, что необходимо выявить основные эле-
менты комплекса маркетинга (6P), уникальное торговое предложение 
(УТП) музея и ключевые долгосрочные проекты музея, что и было сде-
лано. Для этого необходим анализ активности и вовлеченности аудито-
рии в группах музея в «ВКонтакте» и Telegram, выявить сильные сто-
роны текущей SMM-стратегии (регулярное обновление контента) и об-
ласти для улучшения (низкая вовлеченность). Установлено, что ядром 
целевой аудитории, согласно отчету, опубликованному на сайте МИЕ, 
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являются образованные женщины среднего возраста1. Для привлечения 
молодежи рекомендовано активно использовать интерактивные фор-
маты контента (онлайн-викторины, конкурсы, квесты) для повышения 
вовлеченности аудитории, создать серию мемов и стикерпаков, связан-
ных с историей Екатеринбурга, для популяризации контента в Telegram, 
разработать специализированных ботов для предоставления информа-
ции о музее, а также создать виртуальные экскурсии по музею с исполь-
зованием дополненной реальности (AR), внедрение VR-технологий. 
Для полного раскрытия потенциала социальных сетей в продвижении 
необходимо постоянно следить за трендами социальных медиа, анали-
зировать поведение аудитории и гибко адаптировать маркетинговую 
стратегию к текущим условиям. 

Музей истории Екатеринбурга — не только основное здание, но  
и множество интересных площадок по всему городу. Каждая из них 
уникальна и имеет свою атмосферу, что дает возможность для создания 
разнообразного контента и проведения интересных мероприятий. 

Библиографический список 
1. Хуссейн И. Д. Цифровые маркетинговые коммуникации: учеб. пособие для 

вузов. — М.: Юрайт, 2024. — 68 с. 
2. Шевченко Д. А. Основы современного маркетинга: учебник. — 3-е изд. — 

М.: Дашков и К°, 2023. — 613 с. 

В последнее время значительно обострилась конкурентная борьба 
между территориями не только за инвестиции и рынки сбыта, но и за 
человеческий капитал, имеющий тенденцию к снижению. 
                                                           

1 Аудитория музея: портрет посетителей и потенциал для роста: отчет социального 
опроса 2022 г. / Музей истории Екатеринбурга. — URL: https://clck.ru/3MBiGp (дата обра-
щения: 01.03.2025). 
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Ключевым фактором конкурентоспособности территорий в части 
привлечения человеческого капитала является развитая социальная  
инфраструктура, которая формирует качество жизни населения, влияет 
на производительность труда, инновационный потенциал и имидж тер-
ритории. 

В условиях перехода к экономике знаний и роста мобильности че-
ловеческого капитала инвестиции в социальную инфраструктуру стано-
вятся стратегическим приоритетом. Инвестиции в социальную инфра-
структуру являются важным фактором, способствующим повышению 
конкурентоспособности городов и регионов, улучшению качества 
жизни жителей и созданию благоприятной среды для бизнеса и инве-
стиций. 

В рамках представленного исследования проведен анализ состоя-
ния и тенденций развития социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования городского округа Белогорск Амурской области. Для 
анализа были выбраны показатели, характеризующие ключевые сферы, 
влияющие на качество жизни населения: жилищная сфера, здравоохра-
нение, образование. 

В рассматриваемый период отмечалась положительная динамика 
по следующим показателям: 

– общая площадь жилищного фонда города, кв. м на 1 жителя,  
увеличившаяся с 2014 г. на 3,01 кв. м и достигшая в 2023 г. показателя 
24,57 кв. м; 

– обеспеченность населения жильем (кв. м на 1 жителя), показав-
шая рост с 20,3 кв. м на человека в 2008 г. до 24,6 кв. м в 2023 г.; 

– доля детей в возрасте 1−6 лет, получающих дошкольное образо-
вание. С 2008 г. показатель вырос с 51,3 % до 2023 г. он возрос до 75,6 %; 

– доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений, превышающая в рас-
сматриваемый период 95 %. 

Устойчивый рост общей площади жилья и обеспеченности населе-
ния квадратными метрами значительно повышают привлекательность 
территории для проживания. 

Рост показателей в сфере образования характеризуют территорию 
города как привлекательную для семей с детьми. 

Белогорский городской округ, обладая определенными преимуще-
ствами, имеет перспективы для улучшения своих социально-экономи-
ческих показателей. 

В целях развития социальной инфраструктуры Белогорского го-
родского округа рассмотрены перспективные направления (см. таблицу). 
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Направления развития социальной инфраструктуры 
Белогорского городского округа 

Направление Цель Мероприятия 
Модернизация 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса 

Повышение качества и надеж-
ности предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, 
обеспечение энергоэффектив-
ности в бюджетном и жи-
лищно-коммунальном секто-
рах экономики 

1. Обновление котельных, замена уста-
ревшего оборудования и ремонт сетей; 
2. Переход к локальным источникам 
теплоснабжения для снижения потерь. 
3. Строительство и обновление станций 
очистки воды, улучшение состояния во-
допроводных сетей. 
4. Модернизация, капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры 

Обеспечение 
качественного 
образования 

Обеспечение доступности  
качественного образования 
инновационной направленно-
сти, соответствующего совре-
менным требованиям обще-
ства, каждого гражданина 

1. Строительство детских садов, школ. 
2. Выполнение ремонтных работ зданий 
и благоустройство территорий муници-
пальных общеобразовательных и до-
школьных организаций 

Укрепление 
здоровья 
населения 

Формирование новых пове-
денческих стереотипов у на-
селения в отношении здоро-
вого образа жизни и устойчи-
вых навыков физической ак-
тивности, активного отдыха, 
снижение уровня распростра-
ненности вредных привычек 

1. Организация семинаров и лекций 
о здоровом образе жизни и его преиму-
ществах. 
2. Проведение массовых спортивных 
мероприятий, фитнес-занятий и про-
грамм по оздоровлению. 
3. Обустройство парковых и спортив-
ных площадок, внедрение велодорожек 
и беговых трасс. 
4. Проведение акций по предотвращению 
курения и злоупотребления алкоголем. 
5. Организация курсов по правильному 
питанию, разработка рекомендаций 
по рациону питания 

П р и м е ч а н и е .  Составлено по: Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития города Белогорск на период до 2030 г.: решение Белогорского город-
ского Совета народных депутатов Амурской области от 23 марта 2017 г. № 56/25. 

Таким образом, модернизация жилищно-коммунального комплек-
са создаст основы для повышения качества жизни граждан, обеспечивая 
надежные и энергоэффективные услуги. 

Для реализации запланированных мероприятий по модернизации 
социальной инфраструктуры требуется многоканальное финансирова-
ние. Оно может быть обеспечено как за счет средств непосредственно 
городского бюджета Белогорска, так и путем привлечения ресурсов вы-
шестоящих бюджетов — областного и федерального, преимущественно 
через участие в программах и проектах. Привлечение частных инвести-
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ций в развитие города наиболее эффективно реализуется через меха-
низм муниципально-частного партнерства (МЧП). 

Можно сделать вывод: стратегическое развитие социальной инфра-
структуры является важным аспектом, способствующим не только улуч-
шению благосостояния граждан, но и созданию конкурентных преиму-
ществ Белогорского городского округа в региональном масштабе. 

Проблема беспризорности детей и подростков в Российской Феде-
рации усугубилась, хотя статистика показывает обратное, уменьшаясь 
с каждым годом, приобретая благоприятную динамику. Причина дан-
ного явления — общественная и экономическая нестабильность, усу-
губленная последствиями пандемии и специальной военной операции. 
В приграничных и недавно присоединившихся территориях наблюдается 
увеличение количества детей, оказавшихся в затруднительных усло-
виях, из-за недостаточной работы механизма социальной защиты и ши-
рокомасштабных перемещений семей. 

Цель исследования — изучение функционирования системы соци-
альной защиты беспризорных детей и подростков в Российской Феде-
рации в современных реалиях, выявление ключевых проблем и форми-
рование предложений по совершенствованию. 

Статья 1 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» закрепляет, что «беспризорный — безнадзорный, не имеющий  
места жительства и (или) места пребывания». В настоящий период бес-
призорность проявляется в скрытой форме, предполагающей эмоцио-
нальное и общественное отчуждение, недоступность к базовым правам 
ребенка. 

Система социальной защиты в Российской Федерации разнооб-
разна: органы опеки и попечительства, инстанции по делам несовер-
шеннолетних, учреждения образования, правопорядка и медицинского 
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обслуживания. Ведомства иногда не контактируют друг с другом из-за 
ряда проблем. Например, органы опеки не во всех случаях получают 
своевременную информацию от полиции, а образовательные учрежде-
ния о факте, что семья — неблагополучная. Основной задачей системы 
социальной защиты является раннее выявление детей, попавших в тя-
желые жизненные обстоятельства, предоставление им содействия в пси-
хологической и юридической поддержки. Адаптация беспризорных де-
тей и подростков состоит из четырех этапов. Вводный этап предпола-
гает установление контакта с целью распознания психологического 
состояния; начальный этап — восстановление базовых социальных  
потребностей, основной этап — восстановление мотивации к получе-
нию образовательных услуг и вовлечение в коллективную деятельность, 
в заключительном этапе осуществляется возвращение ребенка в семью1. 

Эффективность работы специалистов, занятых в социальной сфере, 
зависит от многих факторов. Рассмотрим наиболее серьезные проблемы, 
которые существуют в системе социальной защиты беспризорных детей 
и подростков. Во-первых, отсутствует единая информационная база де-
тей, находящихся в «группе риска». Между органами власти слабое 
межведомственное взаимодействие. Во-вторых, в большинстве регио-
нов сохраняется кадровый дефицит. Не хватает более 8 тыс. специали-
стов, особенно в отдаленных и сельских районах. Немаловажной про-
блемой является и наличие бюрократических барьеров, осложняющих 
процедуру обработки документов, затрудняющих получение государ-
ственной поддержки. Также, из-за нехватки финансирования, беспри-
зорные дети не всегда получают качественные услуги по защите их прав 
и реабилитации в обществе2. 

Для решения указанных проблем, можно предложить пути реше-
ния, которые поспособствуют совершенствованию социальной защиты 
детей и подростков. Необходимо создать единую цифровую платформу 
сопровождения беспризорных детей, где будет доступ к межведом-
ственному взаимодействию и возможность в режиме реального време- 
ни отслеживать ситуацию. Привлечение государственно-общественного 
партнерства, в том числе НКО и волонтеров улучшат систему защиты. 
Для специалистов социальных служб можно организовывать регуляр-
ные курсы для повышения квалификации, внедрение «психологической 
устойчивости», обмен опытом. 

                                                           
1 Особенности социальной адаптации безнадзорных и беспризорных несовершен-

нолетних / Your Sociolog. — URL: http://www.yoursociolog.ru/ysocs-540-1.html (дата обра-
щения: 03.03.2025). 

2 Федорова Г. Г., Горожанова М. В. Проблема беспризорности на современном 
этапе // Вестник ТОГИРРО. — 2013. — № 1 (25). — С. 209−211. 
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Следует повысить престиж социальной работы и улучшить усло-
вия, чтобы была мотивация к трудоустройству. 

Если будет системный подход с участием государства, общества  
и самого ребенка, появится больше возможностей защиты прав и инте-
ресов детей, которые оказались в трудных жизненных условиях. Соци-
альная защита беспризорных детей и подростков нуждается в адаптации 
к современным условиям жизни, несмотря на существующие достиже-
ния. Ребенок должен являться центром социальной политики, а не объ-
ектом контроля. 
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ПРАВО И БИЗНЕС: 
ЭВОЛЮЦИЯ И ИННОВАЦИИ 

Международный конкурс 
научно-исследовательских работ студентов 

 

Современный мир меняется. Все больше явлений уходит в цифро-
вую плоскость: появляются криптовалюты, токены, виртуальные ак-
тивы. Однако правовая база не всегда успевает за этими изменениями. 

Цифровые права — это не просто мода, а необходимость адапта-
ции права к новым формам собственности и экономических отношений. 
Они требуют отдельного изучения и правового осмысления. Объектами 
гражданских прав традиционно считаются вещи, деньги, ценные бумаги, 
услуги и интеллектуальная собственность. Сегодня к этому перечню до-
бавляются цифровые права — они уже упомянуты в ст. 128 Граждан-
ского кодекса РФ. 

Это означает, что цифровые активы становятся полноценными 
участниками гражданского оборота. Цифровое право — это право,  
закрепленное исключительно в информационной системе и удостове-
ренное электронной записью. Оно существует только в цифровом виде 
и не может быть выражено физически. Это отличает его от обычных 
ценных бумаг, которые могут быть как документарными, так и бездоку-
ментарными. 

Основные признаки цифровых прав: они существуют только  
в цифровой форме, передаются исключительно через информационные 
системы, подтверждаются записью в цифровом реестре (например,  
в блокчейне), обладают уникальностью и юридической значимостью. 
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Главное отличие цифровых прав от традиционных объектов — в отсут-
ствии материального носителя. Они не могут быть переданы вне циф-
ровой системы. Для них нужен новый правовой режим, учитывающий 
безопасность, идентификацию владельца, защиту в случае споров. В рос-
сийском законодательстве уже выделены виды цифровых прав: финан-
совые цифровые активы (аналог акций и облигаций), утилитарные циф-
ровые права — предоставляют доступ к цифровым продуктам и услу-
гам, криптовалюта, токены — как средство платежа или сохранения 
ценности. 

К основным проблемам относятся: недостаточная определенность 
правового статуса, отсутствие единой судебной практики, трудности  
с наследованием, защитой и передачей таких прав. Но перспективы оче-
видны: цифровые права — это новые возможности для бизнеса, инве-
стиций, потребителей. Главное — создать понятные и эффективные 
правовые механизмы. 

Таким образом, цифровые права — это не только техническое, но 
и правовое новшество. Они требуют детального регулирования, созда-
ния ясных правил оборота, защиты и передачи. 

Телемедицина — это современное направление в здравоохране-
нии, которое обладает огромным потенциалом для улучшения доступа 
к медицинским услугам, особенно в отдаленных и труднодоступных ре-
гионах. Она представляет собой связь между врачом и пациентом по-
средством проведения телемоста. Однако, несмотря на очевидные пре-
имущества, эта сфера сталкивается с рядом правовых проблем, которые 
требуют своевременного решения. Анализ основных нормативно-пра-
вовых актов регулирующих телемедецинские технологии таких как Фе-
деральный закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» 
и приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  
30 ноября 2017 г. № 965-N «Об утверждении порядка организации  
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и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских тех-
нологий» показал что к таким проблемам можно отнести: 

– отсутствие национальных стандартов передачи и обмена меди-
цинскими данными (как текстовых, так и визуальных); 

– отсутствие утвержденной Правительством РФ системы оплаты 
телеконсультаций через различные варианты медицинского страхования 
(добровольное, обязательное); 

– низкое качество существующих каналов связи, неразвитость,  
а порой и полное отсутствие высокоскоростных цифровых каналов  
в отдаленных от федеральных центров районах; 

– отсутствие государственной программы развития телемедицины 
с реальным финансированием. 

Анализ существующего законодательства показал, что норма-
тивно-правовые акты, регулирующие телемедицину, часто не соответ-
ствуют быстро меняющимся условиям и требованиям современности. 
Это создает правовые пробелы и неопределенности, которые могут 
негативно сказаться на качестве предоставляемых медицинских услуг  
и на защите прав пациентов. В частности, недостаточное внимание 
к вопросам конфиденциальности данных, лицензированию специали-
стов и ответственности за качество предоставляемых услуг требует пе-
ресмотра и доработки действующих норм. 

Выявленные проблемы правового регулирования подчеркивают 
необходимость разработки более четких и адаптивных законодатель-
ных механизмов, которые смогут эффективно учитывать специфику те-
лемедицинских технологий. 

Для решения правовых проблем, с которыми сталкивается телеме-
дицина в России, можно предложить следующие меры. 

I. Разработка и внедрение национальных стандартов передачи  
и обмена медицинскими данными: 

– необходимо разработать и утвердить национальные стандарты 
для передачи и обмена медицинскими данными, включая текстовые  
и визуальные материалы. Эти стандарты должны учитывать требования 
безопасности и конфиденциальности данных; 

– необходимо обеспечить участие экспертов. Привлечь специали-
стов в области медицины, информационных технологий и права для раз-
работки этих стандартов. 

II. Утверждение системы оплаты телеконсультаций через меди-
цинское страхование: 

– внести изменения в законодательство, чтобы утвердить систему 
оплаты телеконсультаций через добровольное и обязательное медицин-
ское страхование; 
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– заключить соглашения с страховыми компаниями для включения 
телемедицинских услуг в страховые пакеты. 

III. Улучшение качества каналов связи и развитие высокоскорост-
ных цифровых каналов: 

– разработать и реализовать государственные программы, направ-
ленные на улучшение инфраструктуры связи, особенно в отдаленных  
и труднодоступных регионах; 

– привлечь государственные и частные инвестиции для строитель-
ства и модернизации телекоммуникационных сетей. 

IV. Создание государственной программы развития телемеди-
цины с реальным финансированием: 

– создать комплексную программу развития телемедицины, вклю-
чающую цели, задачи, сроки реализации и необходимые ресурсы; 

– обеспечить реальное финансирование программы за счет бюд-
жетных ассигнований и привлечения частных инвестиций; 

– внедрить систему мониторинга и оценки эффективности про-
граммы для своевременной корректировки и улучшения. 

Эти меры помогут устранить существующие правовые и инфра-
структурные барьеры, способствуя развитию телемедицины и улучше-
нию доступа к медицинским услугам в России. 

Таким образом телемедицина может улучшить доступ к медицин-
ским услугам, особенно в отдаленных и труднодоступных регионах,  
но для ее полноценного развития нужно решить правовые проблемы.  
В России отсутствуют национальные стандарты передачи и обмена ме-
дицинскими данными, система оплаты телеконсультаций и государ-
ственная программа развития телемедицины. Для решения этих про-
блем необходимо разработать стандарты, утвердить систему оплаты че-
рез медицинское страхование, улучшить качество каналов связи и со-
здать программу с реальным финансированием. 

В России до 1990-х гг. не было законодательства о защите прав 
потребителей. Первый закон был принят в 1988 г. — Закон СССР  
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«О качестве продукции и защите прав потребителей». В настоящее 
время действует закон «О защите прав потребителей», который обеспе-
чивает безопасность товаров, предотвращает причинение вреда и нару-
шения прав. Торговля регулируется Гражданским кодексом РФ и под-
законными актами. 

Статья 26.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» регулирует защиту прав потребителей при дистан-
ционной торговле, включая заключение договора через интернет-мага-
зины, приложения, электронные площадки и социальные сети. 

В 2021 г. в России было совершено 1,7 млрд заказов на сумму  
4,1 трлн р., что составляет рост на 104 % и 52 % соответственно1. Ос-
новной канал дистанционных продаж — интернет-магазины B2C-тор-
говли, на долю которых приходится 60 % продаж. Растут продажи через 
маркетплейсы и сервисы экспресс-доставки. 

Интернет-торговля имеет преимущества для потребителей: боль-
шой выбор товаров, удобство, доступность, возможность сравнивать ха-
рактеристики и цены, анализировать отзывы. Она становится все более 
заметной в России благодаря развитию логистики и новых платформ. 
Магазины адаптируют маркетинговые стратегии, учитывают культур-
ные и социальные особенности рынка, улучшают сервис и качество об-
служивания через каналы поддержки и обратной связи. 

Правоотношения в интернет-торговле включают стороны, объект, 
предмет договора, его форму и содержание. Новые правила продажи то-
варов в розницу, введенные постановлением Правительства РФ, четко 
прописывают условия покупки, обеспечивая защиту для продавцов 
и покупателей2. 

Онлайн-покупатели сталкиваются с проблемами: недостаточная 
или неверная информация о товаре, не соответствие товара заявленным 
характеристикам, трудности с возвратом или обменом, задержки в до-
ставке, неосведомленность о правах, медленная работа службы под-
держки, мошенничество3. 
                                                           

1 Маркетинговое исследование Интернет-торговля в России 2021 // DataInsight. — 
2022. — 22 марта. — URL: https://datainsight.ru/eCommerce_2021 (дата обращения: 05.03.2025). 

2 Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-про-
дажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требо-
вание потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же 
основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, 
и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, 
а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: 
постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463. 

3 Матыцин Д. Е. Цифровые технологии реализации гражданско-правовых сделок: 
договор репо на инвестиционные активы рынка ценных бумаг // Право и практика. — 
2020. — № 2. — C. 136−140. 
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Решение проблем требует комплексного подхода, обновления нор-
мативно-правовых актов, обучения и информирования потребителей 
и продавцов, эффективной службы поддержки, полной информации 
о товаре, одинаковых правил возврата, мониторинга рынка и анализа 
отзывов. Потребитель должен знать свои права, проверять информацию 
о продавце и изучать условия продаж, использовать безопасные спо-
собы оплаты и быть осторожным с выгодными предложениями. 

Предпринимательская деятельность как самостоятельное явление 
экономики имеет длительный путь становления и развития. Процесс за-
рождения начался со времен образования Киевской Руси, где в качестве 
предпринимателей считали мелких торговцев и купцов. 

На сегодняшний день рыночные отношения приобретают особую 
важность, в связи с чем, пристальное внимание уделяется качеству реа-
лизуемых товаров на потребительском рынке. Вместе с тем, существует 
ряд проблем связанных с законодательством РФ в виде фальсификации 
товарной продукции. 

Понятие «фальсификация» рассматривается, как умышленное ис-
кажение чего-либо или изменение (подделка) с корыстной целью вида 
или свойств объектов. 

Легальное определение фальсификации содержится в Федераль-
ном законе от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», а именно «Фальсифицированные пищевые про-
дукты — это пищевые продукты, умышленно измененные (поддельные) 
и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых 
является заведомо неполной или недостоверной». С точки зрения пра-
вонарушений к фальсификации следует отнести следующие: нарушение 
исключительных прав, незаконное использование товарного знака, 
нарушение прав потребителей, мошенничество. К нарушениям исклю-



 

 28 

чительных прав можно отнести незаконное использование технологий, 
созданных другими людьми. К фальсификации товаров относится неза-
конное использование товарного знака. Согласно ст. 1477 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации «товарный знак — это обозначе-
ние, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей». Нарушение прав потребителей 
в качестве формы проявления фальсификации подразумевает введение 
в заблуждение относительно свойств, качества, количества товара. 

Фальсификации с целью обмана может быть подвергнута любая 
характеристика товара. В зависимости от метода подделки различают 
несколько видов фальсификации: ассортиментную, видовую, марочную, 
качественную, количественную, стоимостную, информационную. 

Следует отметить, что, согласно отчету Евразийской комиссии, 
количество фальсификата и контрафакта в России за период с 2018 по 
2023 г. поддается успешному государственному регулированию. 

Одним из ведущих поставщиков фальсификации и контрафакта  
в зарубежные страны по праву считается Китай. В этой стране уже от-
работана детально схема, осуществляющая поставки пиратского товара 
по всему миру. Данная схема подразумевает следующие действия со 
стороны китайских производителей: 

– производители из Китая воруют технологии продукции извест-
ных брендов, мастерски копируют и производят подделку за кратко-
срочное время; 

– изготовление фальсификации часто происходит легально на их 
предприятиях (в качестве сырья используют брак или отходы); 

– для экспорта товара предусматривается сборка на месте прибы-
тия, также товар транспортируется по частям по разным путям до-
ставки; 

– заменяют в логотипах известных брендов одну или несколько 
букв. 

Таким образом, проблема государственного регулирования пред-
принимательской деятельности при обнаружении фальсификации реа-
лизуемых товаров является актуальной и сложной. Необходим баланс 
между защитой прав потребителей и созданием благоприятных условий 
для развития бизнеса. Слишком жесткое регулирование может подавить 
предпринимательскую инициативу, а недостаточное — привести к ро-
сту числа нарушений и снижению доверия к рынку. Эффективное госу-
дарственное регулирование в сфере борьбы с фальсификацией товаров 
требует комплексного подхода, включающего в себя совершенствова-
ние законодательства, усиление контроля, развитие системы сертифи-
кации, повышение правовой грамотности потребителей и стимулирова-
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ние добросовестной конкуренции. Только совместные усилия государ-
ства, бизнеса и потребителей могут привести к существенному сниже-
нию уровня фальсификации товаров и повышению доверия к рынку. 

Машино-место определяется как специализированное простран-
ство в составе здания или иного сооружения, выделенное исключи-
тельно для парковки транспортного средства. Это пространство может 
быть как полностью открытым, так и частично ограниченным различ-
ными элементами. Границы машино-места зафиксированы согласно 
процедуре, предусмотренной государственным кадастровым учетом. 

В России права на машино-места регулируются Гражданским ко-
дексом и другими нормативными актами. В работе рассматриваются 
процедуры приобретения, аренды и продажи машино-мест, а также 
права и обязанности собственников. Особое внимание уделяется юри-
дическим аспектам, связанным с оформлением прав на машино-места. 

В сфере гражданского права касательно машино-мест существуют 
определенные трудности. Это отсутствие четкого правового статуса. 
Вследствие этого возникают проблемы при попытках зарегистрировать 
право собственности на парковочное место. Юридически не всегда по-
нятно, как именно может быть устойчиво связано владение автовла-
дельца с конкретным машино-местом. Следующая сложность связана  
с выделением доли на конкретное машино-место в паркинге. Получить 
такое согласие, особенно в случаях с большим числом участников, мо-
жет быть непросто, что затрудняет индивидуализацию прав на конкрет-
ное машино-место. 

Рынок машино-мест имеет значительный бизнес-потенциал, осо-
бенно в крупных городах с высокой плотностью населения. Инвестиции 
в машино-места могут приносить стабильный доход через аренду или 
продажу. Анализируются текущие тенденции на рынке и возможности 
для предпринимателей. 
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Анализ судебной практики показывает, что суды стремятся к смяг-
чению критериев, которые определяют обособленность парковочных 
мест как объектов гражданского права. Данные действия, нацеленные 
исключительно на упрощение гражданского права, могут не всегда от-
ражать верную правовую позицию. Детальное изучение последних из-
менений показывает, что законодательство адаптировалось к реальному 
состоянию вещей, закрепив существующие практики и оборот парко-
вочных мест. Ранее закон был исполнен относительно лишь огорожен-
ных парковочных площадок, а сейчас правовое поле расширилось, вклю-
чая в себя также и неогороженные участки. 

Перспективы развития рынка машино-мест связаны с внедрением 
новых технологий, таких как мобильные приложения для поиска  
и аренды мест. Обсуждаются успешные примеры бизнес-моделей и ин-
новационных решений в управлении машино-местами, а также влияние 
этих изменений на рынок в целом. 

Актуальность создания особых экономических зон (ОЭЗ) с осо-
бым льготным режимом налогообложения, как инструмента привлече-
ния инвестиций [4], способствующего быстрому экономическому росту 
с использованием различных мер поддержки для мобилизации целевых 
иностранных и внутренних технологий [3], объективна, ведь с их по- 
мощью страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открывают 
новые точки инновационного роста для своих национальных экономик. 
С одной стороны, как считает М. М. Сулейманов, налоговые льготы для 
резидентов ОЭЗ, могут привести к потере налоговых поступлений в го- 
сударственный бюджет [8], особенно, если уровень теневой экономики 
в стране является высоким, как дополняют В. В. Комлева, Е. С. Цепи-
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лова, О. И. Беляева [9]. С другой стороны, как пишет Д. А. Воропаева, 
создание ОЭЗ оживляет торговлю, обеспечивает рабочие места, улуч-
шает внутриполитический климат и повышает качество производимой 
продукции [1]. Однако гибкость, специфика и эффективность налого-
вых льгот, что является ключевым преимуществом для ведения деятель-
ности резидентами в ОЭЗ, по мнению С. А. Муслимова, М. Н. Дем-
ченко, О. В. Машкина [5] во многом зависит от выбора конкретной ОЭЗ. 

Стоит отметить, что законодатель в странах ЕАЭС избежал пря-
мого регулирования налоговых отношений в Законах об ОЭЗ и ограни-
чился лишь включением общих норм в основной текст, что в целом со-
ответствует концепции правового регулирования, хотя А. М. Плешаков, 
М. Ю. Тарасов справедливо отмечают, что отсутствие единого налого-
вого режима для резидентов ОЭЗ затрудняет налогообложение резиден-
тов различных типов ОЭЗ и не стимулирует приход новых инвесторов 
в ОЭЗ [6], поэтому на практике до сих пор остается комплекс проблем 
в этой сфере, требующий своего разрешения. 

Во-первых, необходимо дополнить Федеральный закон от 22 июля 
2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации» (далее — Закон РФ об ОЭЗ), Закон Республики Беларусь от  
7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах») (да- 
лее — Закон РБ об ОЭЗ), Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 г. 
№ 242-VІ ЗРК «О специальных экономических и индустриальных зо-
нах» (далее — Закон РК об ОЭЗ) нормами, обязывающими резидентов 
ОЭЗ вести раздельный учет средств, высвобождаемых за счет налого-
вых льгот, и предоставлять информацию о целевом использовании этих 
средств налоговому органу и управляющей компании. 

Во-вторых, резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты налога на иму-
щество организаций, созданного или приобретенного для осуществле-
ния деятельности в ОЭЗ и используемого в соответствии с соглашением 
о ее создании, согласно п. 17 ст. 381 Налогового кодекса Российской 
Федерации, ст. 709 гл. 79 «О налогах и других обязательных плате- 
жах в бюджет» Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 г.  
№ 120-VI ЗРК, ст. 383 Налогового кодекса Республики Беларусь. При 
этом существует проблема налогообложения недвижимости, приобре-
тенной или созданной до получения статуса резидента ОЭЗ, но впослед-
ствии используемой для ведения деятельности в ОЭЗ. Предлагается 
освободить от налогообложения и такое имущество. Для подтвержде-
ния права на льготу резиденты ОЭЗ должны предоставить реестр иму-
щества, приобретенного или созданного до получения статуса рези-
дента, в качестве приложения к договору об осуществлении деятельно-
сти в ОЭЗ. 
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В-третьих, оценка эффективности налоговых стимулов затрудня-
ется их неограниченным сроком действия. Для оценки эффективности 
следует использовать для сравнения экономические, социальные и налого-
вые показатели деятельности резидентов до и после предоставления 
льгот, либо сопоставлять показатели резидентов (получателей льгот)  
с показателями аналогичных налогоплательщиков без льгот, оценив, та-
ким образом, влияние преференций на экономическую активность. По-
этому целесообразно предоставлять налоговые льготы резидентам ОЭЗ 
на временной основе, продлевая их только после анализа эффективно-
сти, в частности, бюджетной, понимаемой как превышение результата от 
предоставления льгот над потерями от их предоставления [7]. 

В-четвертых, анализ законодательства об ОЭЗ в странах ЕАЭС де-
монстрирует отсутствие единой концепции развития ОЭЗ. Для обеспе-
чения эффективного функционирования ОЭЗ необходима унифициро-
ванная правовая база в виде единого закона, интегрирующего лучшие 
практики действующего законодательства и способствующего дости-
жению баланса интересов государства и бизнеса [2]. Применительно 
к РФ, данную проблему можно решить путем включения в Закон РФ об 
ОЭЗ отдельных глав «Особая экономическая зона в Калининградской 
области» и «Особая экономическая зона в Магаданской области», на ко-
торые будут распространяться общие требования законодательства об 
ОЭЗ с учетом территориальных особенностей каждой из зон (погра-
нично-пропускной и валютный режим в Калининградской области, 
налоговый режим в Магаданской области, территория и сроки суще-
ствования зон и др.). 

Таким образом, дальнейшее совершенствование преференциаль-
ного налогового режима в ОЭЗ требует комплексного подхода, учиты-
вающего передовой опыт и специфику экономик стран-членов ЕАЭС. 
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В современном обществе институт предпринимательства занимает 
одну из центральных позиций. На 1 января 2025 г. насчитывалось  
6,5 млн чел., зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри-
нимателей (ИП). 

Индивидуальный предприниматель является гарантом развития не 
только экономической сферы жизнедеятельности, но и всего государ-
ства, общества в целом. Данные обстоятельства повышают необходи-
мость детализации его правового статуса, в том числе в части, касаю-
щейся прекращения деятельности ИП. 

Индивидуальный предприниматель как субъект предприниматель-
ской деятельности по своему усмотрению принимает решения как ему 
осуществлять бизнес, задействуя в этом как организационные, так и эко-
номические ресурсы для получения прибыли в условиях риска. По-
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скольку индивидуальный предприниматель несет ответственность всем 
своим имуществом, а его деятельность зависит от многих объективных 
факторов (пандемия, санкции), велика вероятность прекращения его 
статуса по различным основаниям. Все основания следует разделять на 
две группы: основания добровольного и основания принудительного 
прекращения деятельности. Для добровольного прекращения статуса 
ИП не имеют особого значения основания, поскольку важна сама про-
цедура. Напротив, при принудительном прекращении статуса ИП осно-
вания строго определены в гражданском законодательстве. В качестве 
особенного основания прекращения ИП является банкротство, однако  
в научной работе оно было рассмотрено отдельно ввиду сложности  
и комплексности соответствующей процедуры. 

В результате исследования было выявлено, что в большинстве слу-
чаев для прекращения деятельности в качестве ИП является доброволь-
ный порядок, который осуществляется посредством заявительного по-
рядка в регистрирующий орган. В результате такого заявления государ-
ственная регистрация физического лица в качестве ИП утрачивает свою 
силу после внесения об этом записи в указанный Реестр. 

Также следует выделить проблему соотношения прекращения ста-
туса ИП по мотивам банкротства и в связи с принятием решения ИП  
о прекращении предпринимательской деятельности. Следует констати-
ровать, что процедура прекращение статуса ИП в рамках банкротства 
носит комплексный характер и содержит некоторые противоречия, по-
скольку ей характерны как признаки института банкротства граждан, 
так и признаки института банкротства юридических лиц; 

Прекращение деятельности ИП в принудительном порядке по ре-
шению суда является одним из наименее распространенных способ за-
крытия ИП. По сравнению с добровольным прекращением деятельно-
сти, принудительный способ имеет свои отличительные особенности. 
Среди которых основания внесения сведений в реестр и момент, с кото-
рого прекращается деятельность ИП. 

Исследование особенностей института прекращения деятельности 
ИП в РФ также выявило существенный пробел в законодательстве: не-
четкое определение его правового положения. Существующая практика 
допускает некорректное отождествление ИП либо с юридическим ли-
цом (коммерческой организацией), либо с физическим лицом. Данное 
исследование демонстрирует, что рассматриваемая форма осуществле-
ния предпринимательской деятельности занимает уникальную, проме-
жуточную позицию. Для устранения этой правовой неопределенности 
предлагается разработать и принять Федеральный закон «О правовом 
статусе индивидуального предпринимателя в РФ». Этот закон призван 
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не только устранить семантические неточности, но и систематизировать 
все аспекты правового статуса ИП, детализируя допустимые виды дея-
тельности и регулируя другие неоднозначные вопросы. 

Современное положение семьи в Российской Федерации обуслов-
лено произошедшими за последние годы изменениями, затронувшими 
экономические, правовые, социальные и психологические аспекты 
жизни семьи. 

В связи с этим становится очевидной актуальность разработки  
и реализации распоряжения Правительства РФ от 25 августа 2014 г.  
№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной по-
литики в Российской Федерации на период до 2025 г.». Неудовлетво-
ренность браком, семейные конфликты и наличие факторов, обусловли-
вающих социальные риски, могут привести к утрате семейных связей. 
Согласно последним данным Росстата, преступления в семье совершены 
в отношении 21 400 женщин. За неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних ежегодно возбуждается более 2 500 дел.  
В настоящее время 2,2 млн детей, из них 400 тыс. детей из малообеспе-
ченных семей, не получают алименты. Решение проблем, возникающих 
в процессе жизнедеятельности российских семей, остается в центре 
внимания государства и побуждает к поиску новых способов их реше-
ния. Решение задачи по профилактике семейного неблагополучия, 
включает в себя внедрение института посредничества (медиации) при 
разрешении семейно-правовых споров, в том числе связанных с растор-
жением брака между супругами. Следует отметить, что в Концепции 
предлагается «учесть особенности семейно-правовых отношений, каса-
ющиеся процедуры назначения посредника, бесплатной основы его де-
ятельности, заключения медиативного соглашения как результата дея-
тельности посредника, требований, предъявляемых к медиатору». 

Институт медиации в Российской Федерации появился после при-
нятия Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтерна-
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тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)». В этом законе медиация определяется как «способ 
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения». Использование примирительной процедуры (медиации), ко-
торая выступает в качестве альтернативной процедуры урегулирования 
споров, весьма эффективно в сфере семейно-брачных правоотношений. 
Данные правоотношения носят как имущественный, так и неимуще-
ственный характер и характеризуются сложными психо-эмоциональ-
ными процессами. Поэтому, используя психологические приемы, меди-
атор может привести стороны к консенсусу, что позволит избежать из-
лишние издержки, необходимые для разрешения семейного спора. 

Также в качестве плюсов использования медиации как формы раз-
решения семейного спора, можно отметить: оперативность разрешения 
спора; место проведения процедуры, которое позволяет решать все спор-
ные вопросы в любом удобном месте; схема проведения процедуры — 
медиация характеризуется гибкой схемой разрешения спора; конфиден-
циальность, т. е. информация о разрешении спора не известна третьим 
лицам; цель процедуры — медиация направлена на поиск согласия 
и обсуждение различных вариантов решения спора; атмосфера проведе-
ния процедуры — медиация может проходить в атмосфере психологи-
ческого комфорта, сотрудничества и доверительности, что помогает со-
хранить партнерские отношения и снижает риск неблагоприятного ре-
шения. Все это указывает на преимущество использования медиации по 
сравнению с разрешением семейного конфликта в судебном порядке. 

Личные неимущественные права, возникающие по поводу немате-
риальных благ, являются неотъемлемым элементом правового статуса 
личности. Указанные права определяют место каждого из нас в со- 
циуме. Они, безусловно, обладают большой важностью для человека, 
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и в отличие от других прав, они не могут выступать в качестве объекта 
гражданского оборота. 

В сфере предпринимательской деятельности первостепенное зна-
чение имеет такой вид нематериальных благ как деловая репутация.  
В Республике Беларусь, как и в Российской Федерации, деловая репута-
ция играет важную роль в формировании имиджа компании, привлече-
нии клиентов и партнеров, а также обеспечении финансовой устойчи-
вости. 

Следует подчеркнуть, что деловая репутация, будучи нематери-
альным благом, представляет собой сложную и многогранную катего-
рию, не имеющую однозначного определения в законодательстве, но 
четко проявляющуюся в судебной практике и доктрине гражданского 
права. Ее сущность кроется в устойчивой положительной оценке субъ-
екта гражданских прав в профессиональной среде, формирующейся на 
основе объективных данных о его профессиональных и деловых каче-
ствах, а также поведении в бизнес-отношениях. 

Согласно п. 2 ст. 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
«нематериальные блага защищаются в соответствии с гражданским за-
конодательством в случаях и порядке, предусмотренных этим законо-
дательством, а также в тех случаях и пределах, в каких использование 
способов защиты гражданских прав вытекает из существа нарушенного 
нематериального права и характера последствий этого нарушения». 

Согласно ст. 153 ГК РБ, «гражданин или юридическое лицо вправе 
требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, досто-
инство или деловую репутацию, если распространивший такие сведе-
ния не докажет, что они соответствуют действительности». 

Важно отметить, что в соответствии с постановлением Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 22 декабря 2005 г. № 12  
«О практике применения судами законодательства о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации», к сведениям, порочащим деловую ре-
путацию, относятся сведения, содержащие утверждения о нарушении 
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, не-
правильном выполнении производственной или хозяйственной деятель-
ности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, кото-
рые умаляют деловую репутацию гражданина или юридического лица. 
Одним из способов защиты деловой репутации, является компенсация 
морального вреда. В случае нарушения «моральный вред возмещается 
независимо от того, предусмотрено такое возмещение специальным за-
коном или нет»1. 
                                                           

1 Витушко В. А. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. — Минск: Белорус. наука, 
2007. — Ч. 1. — С. 304. 
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Совершенствование правовых и организационных механизмов за-
щиты деловой репутации, повышение правовой грамотности предпри-
нимателей и развитие досудебных способов урегулирования споров, бу-
дут способствовать формированию благоприятного делового климата 
и развитию экономики страны. 

Подводя итог сказанного, следует отметить, что деловая репута-
ция является особым нематериальным благом, обладающий особенно-
стями, что обуславливает необходимость выбора специальных спосо-
бов защиты. Однако существующие способы защиты деловой репута-
ции предпринимателей не всегда могут обеспечить адекватность такой 
защиты. Поэтому гражданское законодательство и правоприменитель-
ная практика продолжают развиваться и совершенствоваться в этом 
направлении. 
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ТОЧКА КИПЕНИЯ: 
АНАЛИТИКА, ЭКСПЕРТИЗА, АУДИТ 

Международный конкурс 
научно-исследовательских инсайт-проектов 

 

Вопрос о функциях государства имеет теоретическое и практиче-
ское значение. Актуальность темы исследования обусловлена измене-
нием международной обстановки на фоне ввода санкций в отношении 
отдельных государств, выхода стран из международных сообществ,  
а также изменением территориальных границ, что требует правового 
анализа сложных ситуаций. В условиях меняющегося мира функции  
и роль государства в регулировании общественных отношений стано-
вятся более значимыми. Исследуя научную категорию «функции госу-
дарства», мы выявили отсутствие единства в подходах, касаемо опреде-
ления их сущности (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Понятие «функции государства»: сравнение определений ученых 

Автор Определение понятия «функции государства» 
Аристотель Достижение удовлетворения жизненных потребностей общества 
С. В. Бабаев 
[3, с. 77] 

Основные направления деятельности государства, а также цели, 
 методы, формы и средства осуществления этой деятельности 

С. Н. Туманов 
[4, с. 39] 

Единая подсистема целенаправленной деятельности государства 
в сфере общественных отношений, с применением специфического 
набора методов и способов воздействия  
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Автор Определение понятия «функции государства» 
О. А. Колоткина 
[1, с. 135] 

Основные направления деятельности государства, связанные с разре-
шением задач, стоящих перед ним 

Э. Р. Шайдуллин 
[5] 

Направления деятельности государства, реализуемые в специальных 
формах и особыми методами в определенном заданном векторе 

Это связано с тем, что государство динамично и требует корректи-
ровки функций на каждом историческом этапе развития общества. 

Обобщенно под термином «функции государства» принято пони-
мать основные направления государственной деятельности, отражаю-
щие его сущность и цели. Они обладают такими признаками, как: объ-
ективность, системность, динамичность и всеобъемлющий характер. 
В функциях государства заключается потенциальная возможность со-
вершения государством активных действий в определенных направле-
ниях. Они позволяют придать вектор государственной деятельности, 
определяющийся совокупностью конкретно-исторических и ситуаци-
онных факторов. 

Современные реалии приводят к изменению некоторых функций 
государства. Так, усиливаются внешние функции, такие как участие  
в международных организациях и борьба с глобальными угрозами (тер-
роризм, экология). Внутренние функции также адаптируются, напри-
мер, к миграции населения, санкционным ограничениям в отношении 
ряда стран, оказанию помощи уязвимым слоям населения, учитывая при 
этом динамику стремительных изменений общества. 

В контексте нашего исследования, в условиях активного введения 
санкций против России и других государств значительно претерпевают 
изменения внешние и внутренние функции государства (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Изменения в функциях государства 
в период санкций против Российской Федерации 

Внутренние функции Внешние функции 
Функция Изменение Функция Изменение 

Экономическая Импортозамещение, 
протекционизм 

Внешнеэконо-
мическая 

Углубление внешнеэконо-
мических отношений с дру-
жественными странами 

Социальная Рост социальных выплат, 
активная поддержка за-
нятости населения 

Внешнеполити-
ческая 

Заключение внешнеэкономи-
ческих союзов и развитие 
отношений со странами-
партнерами 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Внутренние функции Внешние функции 
Функция Изменение Функция Изменение 

Обеспечение 
правопорядка 

Ужесточение надзора 
за исполнением законов, 
ценообразования, оборо-
та государственной соб-
ственности, использова-
ния бюджетных средств 

Военно-охра-
нительная 

Совершенствование произ-
водственных возможностей 
военно-промышленного 
комплекса, укрепление во-
оруженных сил и повыше-
ние обороноспособности 
государства 

Так, внутренние функции в сфере экономики РФ, ощутившей на 
себе негативные влияния санкций, изменились в сторону импортозаме-
щения, протекционизма в виде усиления поддержки отечественного  
товаропроизводителя. Санкции привели к ужесточению бюджетной 
политики для поддержания устойчивости российской экономики. Функция 
социальной защиты изменилась в сторону повышения размера соцдо-
плат к пенсиям и их дополнительной индексации в течение года; усили-
лось содействие государства в области занятости населения и соцпод-
держки сотрудников ряда отраслей (IT-компаний и др.). Функция обес-
печения правопорядка изменилась в сторону ужесточения. В условиях 
неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, свя-
занных с недружественными действиями ряда государств, первостепен-
ное внимание стало уделяться надзору за исполнением законов в сферах 
трудовых отношений, здравоохранения, ценообразования на продукты 
питания, лекарственные средства, медицинские изделия и иную соци-
ально значимую продукцию, оборота государственной и муниципальной 
собственности, использования бюджетных средств, импортозамещения. 

Внешние функции государства также претерпевают изменения  
в условиях санкций. Санкции привели к переориентации внешней поли-
тики России. Россия активно развивает сотрудничество с Китаем, Ин-
дией, Ираном и другими странами. Также Россия активно участвует  
в различных международных организациях. Одно из приоритетных  
направлений — деятельность БРИКС. Россия усиливается в рамках этих 
организаций благодаря тесному и честному сотрудничеству со стра-
нами-участниками, которое приносит стране авторитет и уважение  
в мире [2]. 

В заключение можно отметить, что функции государства являются 
динамичной и многогранной системой, постоянно меняющейся под 
влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Четкое понимание 
функций государства и их трансформации в условиях санкций является 
необходимым условием для эффективного государственного управле-



 

 42 

ния, устойчивого развития и обеспечения общественного благополучия 
в современном мире. 

Введение санкций стало вызовом для российского государства, но 
оно смогло адаптироваться, трансформировав свои функции. Государ-
ство сосредоточилось на импортозамещении, поддержке населения, 
укреплении обороноспособности и поиске новых международных парт-
неров. Эти меры позволили минимизировать последствия санкций  
и обеспечить стабильность в условиях новых вызовов. 
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В последние годы работа судебного эксперта вызывает много во-
просов, особенно в части определения ее правовой основы, так как дан-
ная фигура становится все более широко входящей судебный процесс. 
Многим может показаться, что судебный эксперт — одна из незначи-
тельных фигур дальнего плана в судебном процессе, но практика гово-
рит об обратном. Примером такого факта может служить определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
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ской Федерации от 30 января 2018 г. № 20-КГ17-21. Суть дела была 
в том, что истица требовала компенсацию за повреждение ее дома, ко-
торая была вызвана строительством соседнего здания. Суд первой ин-
станции ее требования удовлетворил, ведь именно экспертное заключе-
ние подтвердило связь между стройкой и повреждением соседнего 
дома. По данному делу эксперт увидел причинно-следственную связь,  
а в процессе апелляции — ее не установили. Верховный Суд Россий-
ской Федерации отменил апелляционное определение, и истица доби-
лась справедливости. Такие примеры показывают, что судебный эксперт 
может стать важным звеном в цепи доказательств. 

Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в Рос-
сии представляет собой многогранную систему. Она требует систем-
ного подхода к решению возникающих в ней проблем. Судебно-экс-
пертная деятельность имеет ряд особенностей, которые усложняют ее 
правовое регулирование [3]. 

Данная тема актуальна, так как на данный момент в правовой  
системе России существует ряд недостатков, которые могут снизить ка-
чество экспертного исследования. Научный анализ правоприменитель-
ной практики говорит, что в судебно-экспертной деятельности имеются 
значительные проблемы правового, научно-методического, кадрового 
и организационного характера [4]. 

На современном этапе развития судебной экспертизы остается 
проблема недостаточной регламентации методик исследований. В экс-
пертной практике применяются самые разные методики и технические 
средства среди разных ведомств для исследования одних и тех же объ-
ектов. Это создает риски получения неоднозначных результатов и тре-
бует разработки единых стандартов проведения исследований. 

Должно быть законодательно зафиксировано, что при отсутствии 
конкретно установленной методики эксперт проводит ее по общенауч-
ным методам. Но как в таком случае удостовериться в точности эксперт-
ного заключения? Ведь процесс исследования в таком случае не явля-
ется четким алгоритмом действий, который приводит к необходимому 
результату. Есть и другой вариант — предоставление законом возмож-
ности отказаться от проведения. А если экспертиза могла быть решаю-
щим доказательством по делу? В итоге у суда появляется риск вынести 
несправедливое решение. В ч. 2 ст. 38 Федерального закона «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 
прямо указано, что научно-методическое обеспечение производства су-
дебных экспертиз возлагается на судебно-экспертное учреждение. По-
этому, считаю, что наиболее важным сейчас является разработка и внед-
рение в судебно-экспертную деятельность единых межведомственных 
методик проведения экспертиз. 
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Самая очевидная проблема — разнородность нормативных актов 
в сфере экспертизы. Сейчас эта деятельность в России регламентиру-
ется по большей части Федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в котором 
изложены главные положения. 

Частично вопросы назначения и проведения судебных экспертиз 
изложены в процессуальном законодательстве — в Уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации, в Гражданском процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации, в Арбитражном процессуальном 
кодексе Российской Федерации и др., в ведомственных и судебных ак-
тах. Это создает сложности в обеспечении единого подхода экспертизам 
в разных видах судопроизводства, а также возможные коллизии, так как 
во многих актах положения раскрыты с некоторыми отличиями, в том 
числе не согласуются с ФЗ [2]. 

Эта проблема неоднократно обсуждалась в практической сфере 
применения норм, и, как мы заметили, спорных положений действи-
тельно много, например, в п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ и в ст. 16 Федераль-
ного закона «О государственной судебно-экспертной деятельности  
в Российской Федерации». Один закон подразумевает, что отказаться от 
дачи заключения — это право эксперта, другой же закон утверждает об 
обратном, что это его обязанность. При внимательном сравнении можно 
найти подобные отличия, что создает трудности в работе эксперта. 

Безусловно, данную проблему можно решить кодификацией всех 
норм о судебной экспертизе в отдельный закон, но такое решение нагру-
жает законодательную систему и займет много времени. Оптимальным 
решением можно считать своевременную корректировку основополага-
ющего закона, где будет присутствовать четкая формулировка прав, 
обязанностей и возможностей судебного эксперта в виде как запретов, 
так и точных определений. 

Нельзя не упомянуть, что существенной проблемой также явля-
ется необходимость создания законодательной базы для негосудар-
ственной судебно-экспертной деятельности, которая послужит для нее 
крепким фундаментом. На практике встречаются значительные разли-
чия в методиках исследований между разными экспертными организа-
циями, особенно негосударственными, где нет такого же четкого зако-
нодательного регулирования [1]. В частности, отсутствуют требования 
к организациям, недостаточно регламентирован процессуальный ста-
тус, а также нет единых стандартов. Новая редакция ФЗ № 73 могла бы 
это учесть. 

Таким образом, для решения существующих проблем необходим 
комплексный подход. Важным шагом станет разработка межведом-
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ственных методик экспертных исследований, или же проведение кон-
ференций экспертов, а также совершенствование законодательной базы, 
в том числе в отношении негосударственных экспертов. 

Судебная экспертиза необходима как в процессуальной деятель-
ности, так и за ее пределами, ведь эксперт может помимо участия в про-
цессе оказывать превентивные меры для противодействия преступности, 
например, проводя консультации. Эксперт — один из тех лиц, которые 
вместе с другими участниками судопроизводства помогают создавать 
справедливое общество и могут стать ключевыми участниками в суде. 
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Актуальность психологических знаний, используемых для рассле-
дования преступлений заключается в улучшении качества раскрытия 
преступности. В связи с постоянными изменениями в обществе повы-
шается уровень совершаемых противоправных деяний, что обусловли-
вает необходимость обращения в сферу психологии для выявления 
закономерностей в поведении преступников и для дальнейшего предот-
вращения общественно опасных действий. Также интеграция психоло-
гии в сферу юстиции способствует комплексному анализу права и пра-
вопорядка. 
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В современном мире наибольшей популярностью пользуется про-
файлинг. Профилирование личности представляет собой комплексную 
методику анализа, которая позволяет глубоко вникнуть во внутренний 
мир человека. Эта технология основывается на изучении как слов (вер-
бальных данных), так и неявных сигналов поведения (невербального 
взаимодействия). Ее цель — быстро определить ключевые черты харак-
тера, предпочтения, жизненные установки, мотивации и даже предска-
зать возможное поведение в различных ситуациях [6]. 

Процесс профайлинга включает следующие этапы. 
1. Оперативная психологическая оценка, где без тестирований, 

опираясь на непосредственное наблюдение за поведением; определя-
ются метапрограммы — бессознательные фильтры восприятия и жиз-
ненной стратегии; анализируется архетип личности с учетом глубин-
ного опыта. 

2. Распознание ложных утверждений по невербальным признакам, 
таким как мимика, жесты или физиологические реакции. 

3. Мастерство манипулятивной риторики, которое имеет название 
«черная риторика», когда с помощью различных языковых техник  
и приемов достигается влияние на собеседника [3]. 

Анализ судебной практики демонстрирует, что для точной квали-
фикации преступлений ключевым является понимание следователем 
психологических аспектов взаимодействия между преступником и по-
терпевшим. Это включает изучение мотивационных процессов, внут-
ренних причин, побуждающих к совершению преступления, а также 
оценку личных характеристик и психологических особенностей обви-
няемых. Так, в расследовании случаев доведения до самоубийства необ-
ходимо глубокое понимание психологических механизмов, влияющих 
на взаимоотношения между участниками, что требует от следователя 
профессиональных знаний в области психологии. 

Суждения специалистов о профайлинге также разнообразны [5]. 
Например, И. И. Аминов утверждает, что профайлинг представляет со-
бой надежный инструмент для повышения безопасности и раскрытия 
серьезных преступлений [1]. Д. А. Кирюхин, обладая опытом работы  
в Следственном Комитете РФ, успешно применил методы психологиче-
ского портретирования и географического профайлинга для расследо-
вания серийных убийств, в частности, дела Владимира Тушинского1. 
Однако А. В. Варданян акцентирует внимание на том, что многие со-
трудники правоохранительных органов часто не могут эффективно ис-

                                                           
1 Составлен психологический портрет вора детей в Тюмени: технарь на авто // 

Рен-ТВ. — 2021. — 28 авг. — URL: https://ren.tv/news/v-rossii/873713-sostavlen-psikhologicheskii- 
portret-vora-detei-v-tiumeni-tekhnar-na-avto (дата обращения: 14.02.2025). 
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пользовать современные методики из-за недостатка знаний и опыта  
в создании психолого-криминалистического портрета преступника [2]. 
А. С. Душкин и Л. Ю. Нежкина подчеркивают важность анализа внеш-
них признаков человека в ходе взаимодействия, что помогает опреде-
лить его возможную причастность к преступлению и оценить потенци-
альную угрозу [4]. 

В соответствии с нормами законодательства, следователь, осу-
ществляя поиск следов и вещественных доказательств, обязан прово-
дить фотографирование и видеозапись, а также применять современные 
научные и технические методы. Это требует от него не только владения 
специальными знаниями и умениями, но и глубокого понимания основ-
ных научных дисциплин. В частности, следователь должен иметь со-
лидную подготовку в общественных науках, особенно в правоведении, 
а также обладать специфическими профессиональными знаниями, не-
обходимыми для успешного выполнения своих функций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных реалиях 
важно обладать психологическими знаниями для более оперативного 
и качественного расследования преступлений. Знание психологии поз-
воляет следователям правильно квалифицировать действия преступ-
ника, своевременно формулировать и проверять гипотезы в ходе плани-
рования расследования, а также анализировать психическое состояние 
участников уголовного процесса и изучать личность обвиняемого. 
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Вопрос о месте и роли главы государства в различных республи-
канских формах правления остается актуальным в контексте современ-
ных политических процессов. Разнообразие моделей республиканского 
управления, таких как президентская, парламентская и смешанная си-
стемы, демонстрирует широкий спектр подходов к распределению пол-
номочий и ответственности между различными ветвями власти. Пони-
мание особенностей каждой из этих систем играет важную роль в оценке 
их эффективности и влияния на политическую стабильность и развитие 
демократических институтов [2]. 

Президентская система правления является одной из самых рас-
пространенных форм республиканского устройства, характеризую-
щейся строгим принципом разделения властей. В этой системе испол-
нительная власть сосредоточена в руках президента, который выпол-
няет функции как главы государства, так и правительства. Президент 
избирается на определенный срок, обычно через прямые выборы или 
коллегию выборщиков, что подчеркивает его независимость от законо-
дательной и судебной ветвей власти [3]. Например, в Соединенных Шта-
тах Америки президент обладает значительными полномочиями, вклю-
чая право вето на законодательные акты, что позволяет ему активно 
участвовать в формировании государственной политики, сохраняя при 
этом автономность от других органов власти. Таким образом, президент-
ская система правления требует постоянного взаимодействия между раз-
личными ветвями власти для обеспечения стабильности и эффективно-
сти государственного управления. 

Парламентская система правления характеризуется разделением 
властей, где законодательная власть принадлежит парламенту, а испол-
нительная — правительству, формируемому на основе парламентского 
большинства. Глава государства в данной системе, как правило, выпол-
няет символические и церемониальные функции. В Великобритании, 
например, монарх служит символом национального единства, тогда как 
реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра и членов пар-
ламента. Важно отметить, что в настоящее время монархия как элемент 
формы государства является древнейшей и наиболее изученной. Из-
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вестны монархии наследственные и выборные, абсолютные и конститу-
ционные. Дуалистическая монархия, представляющая собой форму кон-
ституционной монархии, отличается от общепринятого понимания этой 
системы. Такая структура способствует обеспечению стабильности и де-
мократичности процесса принятия решений, передавая основные пол-
номочия представительным органам власти. 

Смешанная форма правления представляет собой политическую 
систему, в которой сочетаются элементы президентской и парламент-
ской форм управления. Основная характеристика такой системы заклю-
чается в разделении полномочий между президентом, обладающим  
значительными исполнительными функциями, и премьер-министром, 
который подотчетен парламенту [1]. Это позволяет обеспечить баланс 
власти между различными ветвями управления, что способствует более 
эффективному функционированию государственной машины. Приме-
ром смешанной системы является Франция, где президент обладает ши-
рокими полномочиями, включая право роспуска парламента и назначе-
ния премьер-министра, тогда как последний отвечает за реализацию 
государственной политики и подотчетен парламенту. Такая структура 
создает уникальный механизм взаимодействия, позволяющий учиты-
вать как интересы исполнительной, так и законодательной власти. 

Таким образом, были рассмотрены три основные республиканские 
формы правления: президентская, парламентская и смешанная. Каждая 
из них обладает уникальными характеристиками, определяющими роль 
и функции главы государства. Президентская система выделяется силь-
ной исполнительной властью, сосредоточенной в руках президента, что 
обеспечивает четкое разделение властей. В парламентской системе глава 
государства выполняет преимущественно символическую роль, переда-
вая реальные полномочия правительству и парламенту. Смешанная 
форма правления представляет собой попытку объединить преимуще-
ства двух предыдущих систем, что позволяет достичь баланса между 
президентской и парламентской ветвями власти. 
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Фирменный стиль организации имеет принципиальное значение 
в процессе ее продвижения. С ростом влияния интернет-инструментов 
и определенным их доминированием в рекламной сфере подход к фор-
мированию фирменного стиля претерпел значительные изменения, что 
повлекло ряд проблем правового и имиджевого характера. В условиях 
высокой конкуренции компании должны использовать Интернет как 
ключевой инструмент для продвижения брендов, однако не все учиты-
вают специфику процесса цифровизации рекламной индустрии. 

Реклама как информационный продукт подчиняется законам, что 
приводит к целому ряду ограничений и коллизий, о чем пишут совре-
менные исследователи [1; 2; 3; 4]. Интернет-поле предоставляет, с од-
ной стороны, широкие возможности, с другой стороны — формирует 
большое количество угроз для самой организации. Рассмотрим некото-
рые из них. 

Современный брендинг не ограничивается лишь созданием визу-
альной идентичности; он включает в себя активное взаимодействие 
с клиентами через каналы коммуникации. В условиях насыщенного 
рынка эмоциональная составляющая бренда выходит на первый план. 
Популярность обретает концепция сторителлинга, активно выходящая 
на просторы Интернета. Социальные сети стали важным полем для ком-
муникации, что позволяет повышать узнаваемость. Однако подбирае-
мый контент или непрограммируемые реакции потребителей могут 
привести к серьезным штрафам либо даже уголовным делам. Подобный 
результат вряд ли является позитивным для компании. Причина кроется 
во многом в том, что Интернет представляет собой сообщество в боль-
шинстве своем анонимных пользователей, привлечь которых к ответ-
ственности практически невозможно. Так, интернет-пространство со-
здает угрозу для незапланированных негативных реакций, влияющих на 
имидж организации. Любой непроверенный негативный отзыв о товаре 
может создать угрозы снижения спроса, и потенциальная возможность 
защиты в будущем деловой репутации не обеспечит выход на прежний 
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уровень продаж. Представляется необходимым создать специальную 
площадку для отзывов с проверенными пользователями, привлечение  
к ответственности которых может быть более простым, а наказание бу-
дет включать в том числе и ответственность модераторов ресурса. Та-
кой ресурс являлся бы авторитетным и позволял серьезным компаниям 
рассчитывать на охранение репутации. 

Интернет-каналы выступают основными и наиболее оптималь-
ными для продвижения, так как потребители ценят скорость и доступ-
ность информации. Центром коммуникации с потребителем в электрон-
ной коммерции является карточка товара. Важным акцентом может 
стать привлечение к продвижению известных людей. В данном случае 
сложность представляет личность медийной персоны, которая может 
в любую минуту изменить свои политические взгляды, общественную 
позицию и др. А это все сказывается на кропотливо формируемом стиле 
организации. Необходимо законодательно установить возможность 
взыскания в такой ситуации с персоны, участвующей в продвижении, не 
только реально понесенных затрат, но и суммы, связанной с репетици-
онными потерями организации. 

Правильно оформленная карточка товара (является важным ком-
понентом электронной коммерции) может увеличить конверсию, что 
достигается за счет привлекательных изображений. К сожалению, сами 
изображения не всегда используются добросовестно. Следует увеличить 
участие экспертов в рекламной деятельности: обязать компании привле-
кать специалистов по консультированию с целью сокращения проблем 
с авторскими правами и использованием чужих образов. 

Таким образом, мы можем наблюдать рост электронной коммер-
ции, где за счет эстетической привлекательности и визуального един-
ства формируется фирменный стиль. При этом такой стиль должен со-
ответствовать целому ряду требований, чтобы снизить риски компании 
и повысить ее привлекательность для клиентов. Фирменный стиль —  
не только инструмент продвижения, но и психологическая константа, 
формирующая доверие к бренду, его образ и социальную миссию. Нару-
шение правовых и этических норм в этом вопросе недопустимо, так как 
может иметь и негативные социальные последствия. 
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Данная работа актуальна, поскольку человек — это социальное су-
щество, обладающее сознанием и разумом; привычно живущее в разно 
типовых населенных пунктах. Также, мы сосуществуем с бездомными 
животными, обитающими на улицах. К категории «животные без вла-
дельцев» относятся все животные, проживающие на улицах населенных 
пунктов, будь то кошки или собаки, однако практически все проблем-
ные вопросы касаются именно собак и их отлова. В Российской Феде-
рации действуют нормативные правовые акты различной юридической 
силы, а ответственность за правонарушения в обращении с животными 
подразделяется на уголовную и административную. Примерами служат 
ст. 245 Уголовного кодекса РФ и штрафы, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Для углубления в тему организовывалось сотрудничество с неком-
мерческим благотворительным фондом «ЗООзащита», помогающим 
в Муниципальном приюте г. Екатеринбург и имеющим свои частные 
передержки, а также необходимый опыт и знания по теме1. Современ-
ные зооволонтеры, зоозащитники, ответственные владельцы домашних 
животных обращаются и ссылаются на Федеральный закон от 27 де-
кабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», поскольку в данном Федеральном законе собраны все нормы 
и требования: от норм надлежащего содержания домашних животных, 
для их владельцев, до норм по осуществлению деятельности с живот-
ными без владельцев, для владельцев приютов для животных и уполно-
моченных ими лиц. 

                                                           
1 Некоммерческий благотворительный фонд «ЗООзащита». — URL: https://zooekb.ru 

(дата обращения: 03.03.2025). 
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Проблема реализации права по гуманному обращению с живот-
ными заключается в сложности эффективного применения имеющихся 
правовых норм и механизмов, из-за ряда факторов. Так, большая часть 
населения неграмотна в данном вопросе, и относится к животным ис-
ходя из своих морально-нравственных установок, не ориентируясь на 
законодательство. Отсюда следует жестокое и (или) безответственное 
отношение. 

Когда речь идет о неправомерных действиях в обращении с живот-
ными, многие зоозащитники сталкиваются с халатностью исполнитель-
ных и компетентных органов, в следствие которой, правонарушители не 
привлекаются к должной ответственности за совершенное. 

В ст. 18 Федерального закона № 498-ФЗ установлен порядок дей-
ствий в отношении животных без владельцев, если иное не установлено 
субъектами Российской Федерации1. Данный порядок кратко именуется 
программой «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» (сокращенно 
ОСВВ) и действует в Российской Федерации. В целом, по названию 
программы можно понять какие действия организовываются по обра-
щению с бездомными собаками, но стоит пояснить, что не всех собак 
выпускают, в целях безопасности граждан, что приводит к проблеме не-
хватки мест, которая связана и с проблемой нехватки финансирования. 
Отсутствие материальных средств на достойное содержание приводит 
к случаям ненадлежащего и жестокого обращения. В пример жестокого 
обращения можно привести отлов ООО «РЕГЭКО» п. Октябрьский, ко-
торый систематически нарушал положения нормативно-правовых актов 
в весь период работы, и директор не был привлечен к ответственности2. 
Еще один пример ненадлежащего обращения — г. Екатеринбург имеет 
один приют для животных, рассчитанный на 100 мест, чего катастрофи-
чески мало, в связи с чем осуществление надлежащего содержания 
усложняется3. 

В феврале 2025 г. прошло первое заседание рабочей группы Коми-
тета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства по со-
вершенствованию законодательства, направленное на защиту граждан 
от нападения бездомных животных. После этого был зарегистрирован 
законопроект № 853484-8 «О внесении изменений в статьи 16 и 18 Фе-
дерального закона „Об ответственном обращении с животными и о вне-
                                                           

1 Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдель- 
ные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 27 декабря 2018 г.  
№ 498-ФЗ. 

2 Страница Натальи Сомиковой. — URL: https://vk.com/catfishh (дата обращения: 
24.10.2023). 

3 АО «Спецавтобаза». — URL: https://sab-ekb.ru/uslugi/priut/ (дата обращения: 
04.03.2022). 



 

 54 

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации“» (в части обращения с животными без владельцев). Главной 
инициативой проекта является принятие невозвратной программы, по-
сле истечения установленного субъектами предельного срока, живот-
ное подлежит «утилизации», что является большой проблемой для зо-
озащитного сообщества, ведь уже сейчас реализация законодательства 
не надлежаще исполнена, а в случае легализации умерщвления отсле-
дить будет еще сложнее1. 

На данный момент по теме можно представить следующие пред-
ложения: 

1) постройка дополнительного Муниципального приюта в г. Ека-
теринбурге или расширение рабочего, в связи с нехваткой мест в ны-
нешнем; 

2) повышение уровня грамотности населения в вопросе гуманного 
обращения с животными; 

3) ужесточение наказаний для граждан за совершенные противо-
правные действия или бездействия; за халатное отношение компетент-
ных органов, в отношении животных; 

4) усиление контроля и мониторинга соблюдения законодатель-
ства, улучшение координации между государственными органами и об-
щественными организациями. 

Выводом данной работы является признание острой необходимо-
сти улучшения системы защиты животных без владельцев. Текущие 
проблемы, такие как нехватка приютов, недостаточное финансирование 
и пробелы в правоприменении, требуют немедленного внимания и ре-
шений. Важно также пересмотреть подходы к обращению с бездом-
ными животными, чтобы избежать чрезмерно жестких мер, таких как 
предлагаемая «невозвратная программа», и сосредоточиться на созда-
нии условий для гуманного и ответственного отношения к животным. 

                                                           
1 О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» (в части обращения с животными без владельцев): законопроект 
№ 853484-8. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/853484-8#bh_histras (дата обращения: 
04.03.2025). 
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Пропаганда окружает человека повсюду. Эдвард Бернейс утвер-
ждал, что пропаганда повсюду и это нормально. Государство исполь-
зует пропаганду, компании используют пропаганду, священники ис-
пользуют пропаганду и даже булочник использует пропаганду [1]. 

Цель исследования — рассмотреть современные инструменты 
пропаганды, разобраться в них и дать рекомендации, как определить 
пропаганду. 

Четкого определения термина «пропаганда» нет по сей день. Из-
начально пропагандой в Риме обозначалось миссионерское учреждение 
(Congregatio de Propaganda Fide), занимающееся распространением като-
личества среди язычников в XVII в. Во времена французской революции 
пропагандой обозначали тайные политические общества, распространя-
ющие свои революционные идеи. В начале XIX в. термин «пропаганда» 
стал употребляться больше в политическом и военном контексте. Пер-
вая мировая война послужила значительным катализатором в использо-
вании термина, и именно в этот период исторического развития в начале 
ХХ в. многие ученые отмечали значительную трансформацию понятия 
«пропаганда» от положительного к резко отрицательному [2]. 

В современном мире профессор И. Б. Орлов отмечает три основ-
ных определения пропаганды [3], в которую включают: 

1) сомнительные и односторонние доводы; 
2) способ распространения намеренно ошибочных идей; 
3) обширную область общественных отношений, в том числе об-

разование и развлечения, политику, журналистику и искусство. 
Пропаганда воздействует не только на эмоции, но и на разум, ис-

пользуя в своей основе доказательные методы риторики. В зависимости 
от целей того, кто распространяет пропаганду, она может быть: как по-
ложительной, например, направленной на поднятие чувства патрио-
тизма, так и негативной, цель которой является разжигание ненависти, 
подготовка людей к чему-то ужасному [4]. 

С ХХ в. пропаганда начала развиваться крайне стремительно. По-
являлись все новые и новые инструменты, учения и методы влияния на 
людей. Мы считаем, то необходимо погрузиться в контекст развития 
методов и инструментов пропаганды начиная как раз с ХХ в. 
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В XX в. пропаганда была преимущественно аналоговой и центра-
лизованной. Основными инструментами выступали: газеты, радио,  
телевидение, кино, плакаты, митинги. Из-за того, что вершиной техно-
логий было телевиденье и люди не могли проверить информацию. Ха-
рактеризуя пропаганду ХХ в., можно сказать, что она была массовой, 
централизованной, однонаправленной, постоянно повторяющейся, иг-
рала на эмоциях людей. 

Современная пропаганда, напротив, децентрализована и опира-
ется на цифровые технологии. Ее инструментами являются социальные 
сети, мессенджеры, онлайн-СМИ, боты, тролли, дипфейки, блогеры. 
Можно сказать, что пропаганда стала персонализированной, интерак-
тивной, быстро распространяющейся, манипулирующей данными. В от-
личие от людей ХХ в., современный человек может использовать Интер-
нет, искать и анализировать информацию. Для этого людям, использую-
щим пропаганду, приходится (помимо старых инструментов пропа-
ганды) использовать и новые инструменты. 

Приведем характеристики разных инструментов пропаганды, ко-
торые используются в настоящее время: 

– социальные сети — это ключевые каналы распространения про-
паганды, алгоритмы ранжирования контента при этом позволяют уси-
ливать влияние определенных сообщений и создавать «информацион-
ные пузыри», в которых пользователи видят только ту информацию, ко-
торая подтверждает их убеждения [5]; 

– боты и тролли — это автоматизированные аккаунты и наемные 
комментаторы, они используются для распространения дезинформации, 
манипулирования общественным мнением и атак на критиков [6]; 

– дипфейки — это технологии, позволяющие создавать реалистич-
ные, но фальшивые видео- и аудиозаписи, используются для дискреди-
тации политических оппонентов и распространения дезинформации [7]; 

– микротаргетинг — это использование данных о пользователях 
для создания персонализированных рекламных и пропагандистских со-
общений, которые нацелены на конкретные группы людей с учетом их 
интересов и убеждений [8]; 

– блогеры — это лидеры мнений молодежи, представляющие ав-
торитетный источник информации, являющийся эффективным инстру-
ментом пропаганды современности; 

– кино — это один из самых важных инструментов пропаганды, 
через кинематограф можно донести пропаганду так, что зритель сам 
этого не поймет. 

Современные инструменты пропаганды значительно отличаются 
от методов прошлого века. Они более децентрализованы, персонализи-
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рованы и используют цифровые технологии для эффективного воздей-
ствия на общественное мнение. 

Исходя из анализа современных инструментов пропаганды, для 
того чтобы распознавать пропаганду, следует: 

1) развивать критическое мышление; 
2) научиться медиаграмотности; 
3) перепроверять поступающую информацию; 
4) не пользоваться неизвестными источниками информации. 
Подводя итоги, отметим, что нельзя полностью скрыться от влия-

ния пропаганды, так как она, действительно, окружает нас во всех сфе-
рах жизни, хотя и направлена на различные объекты продвижения. При 
этом верное понимание, какими инструментами можно повлиять на че-
ловека, поможет обезопасить себя от ненужного влияния и даст возмож-
ность делать осознанный и собственный выбор как при выборе товаров 
в магазине, так и при выражении политической позиции. 
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Вопрос о существования прецедентного права в РФ актуален. По 
данному аспекту уже продолжительное время не утихают споры. В дис-
куссии исследователи первой группы, признают, что прецедентное 
право в России существует. А вторая группа отрицают существование 
прецедентного права в отечественной правовой системе [2]. 

На сегодняшний день следует отметить и третью немногочислен-
ную группу юристов, которые полагают, что прецедентное право в Рос-
сии находится в стадии зарождения. Некоторые ученые считают, что этот 
этап зарождения привел к созданию «полупрецедентной системы» [3]. 

При этом, мнение юристов-теоретиков отличается от мнения юри-
стов-практиков. Большинство практикующих юристов (в особенности 
юристов по арбитражным делам) считают, что прецедентное право  
в России существует. Так, юрист-практик Д. Фролов утверждает, что 
суды используют решения и позиции высших судов, в правопримени-
тельной практике при официальном отрицании судебного прецедента, 
внося правовую определенность в сложные правоприменительные  
ситуации. 

Определение прецедента, которое сформулировано в современной 
юридической науке, позволяет понимать прецедент как официально 
опубликованное решение высшего судебного органа, служащее приме-
ром для аналогичных случаев. Такое решение является обязательным 
для судов нижестоящей инстанции, служит примером, образцом право-
применительной деятельности. Сущность прецедента сводится к пра-
вилу: сходные дела решаются сходным образом [1]. 

Несмотря на то, что прецедентное право в стране официально не 
существует, как и во всей романо-германской правовой семье, в право-
применительной практике России имеются примеры наличия компо-
нентов прецедентного права и его использования. 

Одним из таких примеров являются решения Конституционного 
Суда РФ (КС РФ). КС РФ, в соответствии со ст. 125 Конституции РФ  
и Федеральным Конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», осуществляет кон-
ституционный контроль за соответствием Конституции РФ норматив- 
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но-правовых актов (НПА), а также дает толкование Конституции РФ.  
В соответствии со ст. 6 Федерального Конституционного закона № 1, 
все решения КС РФ являются обязательными для исполнения. 

Как отмечает Н. А. Тарабан, в мотивировочных частях Конститу-
ционный суд РФ дает разъяснения о порядке применения оспаривае-
мого НПА, с целью исключить нарушение конституционных прав граж-
дан из-за его неправильного применения, истолковывает конституци-
онно-правовой смысл оспариваемых положений закона, исключая иное 
их толкование в процессе правоприменительной практике. Такие акты 
конституционного правосудия имеют прецедентный характер для су-
дебных органов общей юрисдикции [4]. 

Резюмируя, можно утверждать, что Конституционный Суд РФ 
своими постановлениями и решениями создает прецеденты. Поскольку, 
как совершенно справедливо констатируют Ю. А. Дмитриев, В. А. Ми-
ронов и др., при вынесении решения о соответствии Конституции, Кон-
ституционный суд РФ создает новую норму права, следовать которой 
обязаны все. А это подходит под определение прецедента и де-факто им 
является [1]. 

Мы согласны с мнением юристов-правоведов в том, что Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ (ППВС РФ) является прецедентом 
(это исходит из ст. 126 Конституции РФ). Роль ППВС РФ заключается 
в систематизации судебной практики, разъяснении непонятных момен-
тов и закрытии пробелов в праве [2]. Юридически не закреплено, что 
ППВС РФ обязательны к выполнению, но все суды неукоснительно сле-
дуют им, так как это решение высшей инстанции. Также Верховный Суд 
РФ может отменять решения судов низшей инстанции. 

Таким образом, ППВС РФ, систематизирующие судебную прак-
тику, де-факто обязательны для нижестоящих судов общей юрисдикции 
и способствуют унификации судопроизводства. Их можно рассматри-
вать как судебные прецеденты высшей инстанции. Эти постановления 
устраняют пробелы в законодательстве и обладают юридической силой, 
сопоставимой с актами, которые они дополняют. 

Суды общей юрисдикции, а также суды субъектов РФ формируют 
обзоры судебной практики, которые, формально не являются обязатель-
ными, но фактически влияют на решения нижестоящих судов. Несоблю-
дение этих положений может привести к отмене или изменению реше-
ний при обжаловании, что также свидетельствует о формировании пре-
цедентного права [5]. 

Таким образом, размышляя о существовании прецедентного права 
в России, необходимо отметить, что на практике арбитражные суды ча-
сто цитируют, ссылаются и учитывают позицию друг друга, что дает 
нам право говорить о прецедентном праве. 
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Одним из признаков прецедентного права, можно считать созда-
ние ювенальной юстиции. По ряду объективных и субъективных при-
чин российский парламент не приступил к созданию системы ювеналь-
ных судов. В этой ситуации ВС РФ, в лице своего Пленума, взял на себя 
законодательную инициативу, создав судебный прецедент. Для этого 
Пленум: создал в судах общей юрисдикции отдельные составы с целью 
рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних, так как 
такие дела должны рассматриваться в закрытом режиме; внес коррек-
тивы в действующее уголовное и уголовно-процессуальное законода-
тельство, усилив правовую защиту несовершеннолетних правонаруши-
телей; разработал систему требований к профилактике молодежной пре-
ступности, которая должна осуществляться судами общей юрисдикции. 

Рассматривая позиции Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ и арбитражных судов, юристов-практиков и части юристов-
теоретиков, складывается четкое убеждение, что в российском законо-
дательстве есть место прецеденту. Конечно, официальную формули-
ровку того, что есть прецедент, а что нет — найти нельзя. Но, исходя из 
реальной ситуации в правоприменительной практике, можно сделать 
вывод, что прецедент существует, но несет в себе черты континенталь-
ного права, находится в стадии формирования и признания обществен-
ностью и государством. 
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В современных условиях активного сближения и сотрудничества, 
изучение опыта законотворческого процесса Китая, как государства  
с уникальной политической системой и стремительно развивающейся 
экономикой, может быть полезным для совершенствования законотвор-
ческой деятельности в России. Понимание различий и сходств в законо-
творческих процессах способствует более эффективному межгосудар-
ственному взаимодействию, обмену лучшими практиками и гармонизации 
законодательства в отдельных сферах. 

Целью исследования является анализ законотворческого процесса 
РФ и КНР, выявление сходств, различий и проблем данного процесса. 

Одним из видов правотворчества является законотворчество, ко-
торое обладает специфическими чертами: субъектность, формализован-
ность, юридическая сила, универсальность, выражение государствен-
ной воли [2]. 

Законотворческий процесс в РФ — это сложная, многоступенчатая 
процедура, строго регламентированная Конституцией РФ и другими 
НПА. 

Различают два основных этапа законодательного процесса в РФ: 
предпроектный и проектный [3]. 

Так, на начальном этапе запускается процедура законодательной 
инициативы. Далее анализируется обоснованность предложений. Затем 
экспертиза, обсуждение, уточнения, дополнения, голосование и в слу-
чае одобрения, опубликование законопроекта. На заключительном этапе 
подписанный и опубликованный закон вступает в законную силу [1]. 

Законотворческий процесс в Китае представляет собой многосту-
пенчатую систему, включающую несколько этапов. На начальном этапе 
разрабатывается предварительный проект законопроекта. Далее сле-
дует этап обсуждения, консультаций и экспертизы. После окончатель-
ной доработки проект закона направляется на рассмотрение в Постоян-
ный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Одоб-
ренный законопроект подписывается председателем КНР и публику-
ется, после чего вступает в силу [4]. 
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Таким образом, несмотря на культурные и исторические различия, 
законотворческий процесс России и Китая демонстрируют ряд общих 
черт, связанных с централизацией власти, партийным контролем, а также 
ограниченной возможностью общественного участия в законотворче-
ском процессе. Указанные в табл. 1 сходства свидетельствуют о том, как 
социально-политические контексты формируют законотворческие прак-
тики в разных странах. 

Т а б л и ц а  1  

Сходства законотворческого процесса в РФ и КНР 

Критерий Описание, суть 
Наличие этапов Этапы: законодательная инициатива, рассмотрение и разра-

ботка законопроекта, обсуждение и экспертиза, утверждение 
(принятие) и опубликование 

Правовая экспертиза Обеспечение качества законопроектов, соответствия дей-
ствующему законодательству и предотвращения правовых 
коллизий 

Регламентация процесса НПА определяют порядок действий на каждом этапе законо-
творчества 

Участие экспертов Привлечение экспертов для оценки экономической, социаль-
ной, юридической значимости законопроектов 

Опубликование законов Обеспечивает доступность законов для граждан и органи- 
заций 

Законотворческий процесс в России и Китае, несмотря на наличие 
общих черт, демонстрирует значительные различия (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Различия законотворческого процесса в РФ и КНР 

Критерий Пояснение различия 
Субъекты инициа-
тивы 

В РФ — больше возможностей для различных субъектов права 
предлагать законопроекты. В КНР — контроль над законодатель-
ной инициативой сосредоточен в руках высших органов власти 
и КПК 

Обсуждение законо-
проектов 

В РФ — большая открытость и участие общественности в об-
суждении законопроектов. В КНР — большая закрытость, мень-
шая роль общественности, приоритет партийной линии 

Механизм принятия В РФ — публичные обсуждения и возможность президентского 
вето. В КНР — централизация, контроль КПК, меньшая публич-
ность. В РФ решение принимается большинством голосов,  
в КНР важна роль КПК 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Критерий Пояснение различия 
Акцент (приоритеты) В РФ — приоритет защиты прав человека и развития демокра-

тии. В КНР — приоритет экономического роста, поддержания 
социальной стабильности и укрепления политической системы 
под руководством КПК 

Информационные 
технологии 

В РФ применяется Система обеспечения законодательной дея-
тельности (СОЗД), используются такие инструменты, как под- 
система «Виртуальная приемная» и программно-технический  
комплекс «Информационный киоск Приемной Совета Федера-
ции» [5]. В КНР используются цифровые технологии: Big Data 
Analytics, оценка регулирующего воздействия (Regulatory Impact 
Assessment), онлайн-платформы для обсуждения законопроек-
тов, электронные системы голосования, онлайн-базы данных за-
конодательства (National Legal Databases), технологии обработки 
естественного языка (Natural Language Processing — NLP) и др. 

Несмотря на различия в политических системах и правовых тради-
циях, и Россия, и Китай сталкиваются со схожими проблемами в законо-
творческой сфере (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Проблемы законотворческого процесса в РФ и КНР 

Проблема РФ КНР 
1. Качество 
законопроектов 

Описание: встречаются противоре-
чия, неполнота регулирования. 
Возможные решения: усиление 
экспертизы, оценка регулирую-
щего воздействия 

Описание: формальность, недоста-
точный учет потребностей. 
Возможные решения: усиление 
экспертного сообщества, расшире-
ние участия общества, повышение 
независимости юристов, оценка 
регулирующего воздействия 

2. Лоббизм 
и коррупция 

Описание: лоббирование государственных компаний, коррупция,  
несмотря на контроль. 
Возможные решения: прозрачность, укрепление антикоррупционного 
законодательства, контроль за государственными компаниями 

3. Правоприме-
нительная прак-
тика 

Описание: недостаточно эффек-
тивные механизмы, низкая право-
вая культура. 
Возможные решения: четкие меха-
низмы, повышение правовой куль-
туры, эффективные действия пра-
воохранительных органов 

Описание: формальное исполнение, 
нехватка кадров, бюрократия, несо-
гласованность с планами развития. 
Возможные решения: усиление 
контроля, повышение квалифика-
ции, упрощение процедур, борьба 
с коррупцией, уточнение планов 
реализации, мониторинг, укрепле-
ние судебной системы 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

Проблема РФ КНР 
4. Учет 
региональных 
особенностей 

Описание: централизованность, недостаточный учет интересов регио-
нов и национальностей. 
Возможные решения: взаимодействие с регионами, региональные экс-
пертизы, расширение полномочий регионов 

5. Системность 
и комплекс-
ность 

Описание: недостаточная координация между органами, противоречия, 
отсутствие единой стратегии. 
Возможные решения: четкое планирование, систематизация, кодифи-
кация, оценка воздействия, координация, унификация 

Таким образом, при схожести некоторых проблем в законотворче-
стве, пути их решения у стран различаются, отражая специфику каждого 
государства. В России упор делается на повышение прозрачности  
и борьбу с коррупцией, в Китае — на усиление государственного конт-
роля и повышение эффективности реализации законодательства. 

Библиографический список 
1. Вершок И. Л. О субъектности в правотворчестве и правообразовании // 

Вестник Омского университета. Серия: Право. — 2022. — Т. 19, № 4. — С. 15−27. 
2. Власенко Н. А. Теория государства и права: учеб. пособие для бакалавриа- 

та. — 3-е изд., доп. и испр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2023. — 480 с. 
3. Колоткина О. А., Морозова А. С., Ягофарова И. Д. Теория государства  

и права: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 406 с. 
4. Кононкова Н. В. Правовая регламентация законотворческой деятельности  

в КНР // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные 
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5. Ягофарова И. Д. Цифровые технологии в правотворческой деятельности: 
теоретико-правовой аспект // Пролог: журнал о праве. — 2021. — № 2 (30). — С. 4−13. 

Развитие и совершенствование правовой системы представляет со-
бой сложный исторический процесс. Эта система включает в себя суды, 
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нормативно-правовые акты, правоохранительные органы и иные инсти-
туты. Одним из ключевых ее элементов является судебная власть, чья 
роль в обеспечении политической устойчивости и защите прав граждан 
заслуживает особого внимания. 

Для исследования роли судебной власти будет использован анализ 
судебной практики (кейс-метод). На примерах решений российского 
Конституционного Суда мы продемонстрируем, как суды поддержи-
вали стабильность, опираясь на право, предотвращали развитие кон-
фликтов между органами власти, защищали права граждан. 

Поддержка политической стабильности может выражаться во 
многих аспектах. Так, Конституционный Суд в своей практике обращал 
внимание на баланс ветвей власти. Хрестоматийным примером реше-
ния Суда, которое устранило конфликт между исполнительной и зако-
нодательной властью, можно назвать Постановление № 1-П-У от 14 ян-
варя 1992 г. «По делу о проверке конституционности Указа Президента 
РСФСР от 19 декабря 1991 года „Об образовании Министерства безо-
пасности и внутренних дел РСФСР“». 

КС РФ часто выступает в защиту конституционного строя госу-
дарства. Например, в решении КС заявляет о соответствии Конституции 
законоположения, которое устанавливает, что создание политических 
партий по религиозному признаку не соответствует Конституции — 
партии влияют на государственное управление, а значит, они должны 
быть надконфессиональными и наднациональными1. 

Деятельность Конституционного Суда также направлена на под-
держание доверия граждан к действиям органов государственной вла-
сти и защиты правомерных ожиданий2. Конституционный Суд встал на 
сторону граждан, утративших право на субсидии из-за изменения усло-
вий их предоставления, и защитил их правомерные ожидания3. 

Известны примеры, когда Конституционный Суд, по выражению 
президента Бориса Ельцина, «ставил страну на грань гражданской 
войны», т. е. создавал кризисную ситуацию. Представляется, что КС 
                                                           

1 По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона  
«О политических партиях» в связи с запросом Коптевского районного суда города 
Москвы, жалобами Общероссийской общественной политической организации «Право-
славная партия России» и граждан И. В. Артемова и Д. А. Савина: постановление Консти-
туционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 18-П. 

2 О Конституционном Суде Российской Федерации: указ Президента Российской 
Федерации от 7 октября 1993 г. № 1612. 

3 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 1  
и статьи 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в связи с жалобами граждан 
А. С. Стах и Г. И. Хваловой: постановление Конституционного Суда РФ от 24 мая 2001 г. 
№ 8-П. 
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должен в первую очередь, руководствоваться идеями права. Именно на 
подчинение публичной власти императивам верховенства права обра-
щает внимание Конституционный Суд1. 

Мы не можем утверждать, что практика КС РФ безупречна в во-
просе балансировки публичных и частных интересов. Зачастую Консти-
туционный Суд ставит право личности в подчинение желаниям го- 
сударства, не поддерживая идею соразмерности ограничения прав [2]. 

Конституционный Суд рассматривает вопросы о нарушении прав 
и свобод граждан2. Более того, в этой категории принимается наиболее 
существенное число решений Суда — в 2024 г. 88 % постановлений  
КС РФ касалось вопроса нарушения конституционных прав и свобод;  
с 1995 г. по 2020 г. было рассмотрено 497 таких дел, в том числе 58 дел 
в соединении с запросами органов государственной власти и (или) су-
дов [1]. Эти решения вносят вклад в признание и построение системы 
прав человека. 

Таким образом, судебная власть в Российской Федерации пред-
ставляет собой не просто элемент государственной системы, а один из 
краеугольных камней ее целостности и стабильности. Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, будучи высшим органом конституци-
онного контроля, выполняет функцию арбитра между правом и полити-
кой, формируя устойчивую правовую среду, защищающую как индиви-
дуальные, так и коллективные права граждан. 

Библиографический список 
1. Кряжкова О. Н., Подоплелова О. Г. Стратегия защиты в Конституционном 

Суде России: Практическое руководство. — 3-е изд., доп. — М.: Центр конституци-
онных исследований, 2021. — 208 с. 

2. Ощепкова Ю. Д. Аргументация Конституционного Суда в вопросах преде-
лов ограничения прав человека в контексте национальной безопасности // Право, 
политика, управление: риски в условиях суверенизации экономики: материалы  
III Всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 8 октября 2024 г.). — Екатеринбург: 
УрГЭУ, 2025. — С. 144−146. 

                                                           
1 Методологические аспекты конституционного контроля (к 30-летию Конституци-

онного Суда Российской Федерации): информация Конституционного Суда РФ (одобрено 
решением Конституционного Суда РФ от 19 октября 2021 г.). 

2 О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. конституционный 
закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 
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На сегодняшний день молодежная политика в Российской Федера-
ции является значимым и развиваемым институтом внутренней поли-
тики нашей страны. Она проявляет себя во всех элементах единой си-
стемы публичной власти, начиная с муниципального и заканчивая фе-
деральным уровнем. 

Особой формой реализации молодежной политики является фор-
мирование представительных органов власти в субъектах Российской 
Федерации. 

Поскольку автор является уроженцем Свердловской области,  
а членство в молодежном представительном органе является хорошим 
началом политической карьеры и способом развития, применения 
и усвоения профессиональных навыков, для рассмотрения был выбран 
молодежный представительный орган при Законодательном Собрании 
Свердловской области, именуемый Молодежным парламентом Сверд-
ловской области1. Именно его эффективность будет рассмотрена авто-
ром в данном исследовании. 

Данный представительный орган был основан 7 июля 2011 г. сов-
местным постановлением палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области № 194 — СПП «О Молодежном парламенте Свердловской 
области»2. На данный же момент деятельность Молодежного парла-
мента (далее МП или МПСО или парламент) происходит в рамках,  
заданных постановлением Законодательного Собрания Свердловской 
области № 1668 — ПЗС от 18 декабря 2018 г. (редакции от 20 декабря 
2022 г.). Помимо постановления законодательного органа Свердлов-
ской области, деятельность МПСО происходит в соответствии с таким 
локальным нормативным актом, как «Регламент Молодежного пар- 

                                                           
1 О Положении о Молодежном парламенте Свердловской области: постановле- 

ние Законодательного Собрания Свердловской области от 18 декабря 2018 г. № 1668-ПЗС. 
2 О Молодежном парламенте Свердловской области: постановление Областной 

Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области от  
7 июля 2011 г. № 194-СПП. 
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ламента Свердловской области»1. И именно на указанных в этих доку-
ментах полномочиях (функциях) и задачах будет основан дальнейший 
анализ эффективности. 

Автор считает нужным в краткой форме огласить, для каких целей 
был создан молодежный парламент. Основная, по его субъективному 
мнению, цель МПСО — это содействие законодательному органу Сверд-
ловской области, в сфере законотворчества, затрагивающего права и ин-
тересы молодежи. Не менее важна и организация взаимодействия моло-
дежи с органами государственной власти субъекта и органами местного 
самоуправления муниципальных образований области. Затем идут вто-
ростепенные, но по-прежнему важные цели, а именно: стимулирование 
молодых граждан для участия в реализации молодежной политики, по-
вышение социальной активности и ответственности молодежи, а также 
вовлечение ее в общественно-политическую деятельность2. 

Но для реализации этих целей Молодежный парламент должен 
иметь право законодательной инициативы. И оно есть, но, как считает 
автор, не совсем полное. Назовем его «косвенное» право законодатель-
ной инициативы. Косвенное оно, потому что парламент «разрабатывает 
и направляет субъектам права законодательной инициативы предложе-
ния о внесении в Законодательное Собрание Свердловской области в по-
рядке законодательной инициативы проектов законов Свердловской об-
ласти»3. Другими словами, он не владеет инициативой, а лишь может ее 
предложить тому или иному субъекту, обладающему таким правом. 

И это ставит под вопрос эффективность деятельности данного ор-
гана, поскольку решения, направленные на защиту интересов моло-
дежи, могу просто не быть услышанными. Помимо этого такой подход 
значительно снижает ответственность рассматриваемого органа, ведь 
его участники лишь вносят предложения, за представление которых  
в законодательном органе Свердловской области отвечают совершенно 
другие лица. 

Немаловажно и то, что областной представительный орган моло-
дежи не имеет права голоса на собраниях Законодательного Собрания 
Свердловской области. Это говорит о том, что МП не сможет проголо-
совать «За» или «Против» той или иной законодательной инициативы, 
затрагивающей интересы населения области, включая молодежь. Это, 
в свою очередь, говорит о его несостоятельности в сфере своевремен-
                                                           

1 Об утверждении регламента Молодежного парламента Свердловской области: 
решение Молодежного парламента Свердловской области от 15 мая 2023 г. № 1. URL: 
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/OVj3hIK6TW.pdf (дата обращения: 28.02.2025). 

2 О Положении о Молодежном парламенте Свердловской области: постановление 
Законодательного Собрания Свердловской области от 18 декабря 2018 г. № 1668-ПЗС. 

3 Там же. 
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ного содействия ЗССО, путем выражения интересов молодежи. А ведь 
это является его основной целью. 

Таким образом, Молодежный парламент Свердловской области 
сталкивается с весьма серьезной проблемой, мешающей реализации его 
основных целей. В качестве ее решения автор предлагает следующее: 
создать постоянно действующий и присутствующий на заседаниях ЗССО 
коллегиально-совещательный орган Молодежного парламента, в состав 
которого будут входить Председатель МПСО, заместитель Председа-
теля МПСО, Секретарь МПСО и представитель соответствующего  
основной тематике заседания комитета или комиссии МПСО. Данный 
орган будет представлять принятые Молодежным парламентом законо-
дательные инициативы, а также обладать правом голоса на собрании  
законодательного органа Свердловской области. Помимо этого Секре-
тарь МПСО будет фиксировать деятельность данного органа на заседа-
ниях, чтобы в дальнейшем эти результаты использовались в отчете  
о проделанной работе и применялись в иных не менее важных целях. 

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) оказывает существенное 
влияние на различные области деятельности, включая юриспруден- 
цию [1]. В эпоху постиндустриального общества, характеризующуюся 
информационным изобилием, человеческих возможностей часто оказы-
вается недостаточно для эффективной обработки огромных массивов 
данных. Нами проанализированы ключевые направления развития ис-
кусственного интеллекта, применяемого к юридической документации. 

Глобальный тренд на роботизацию и интеллектуализацию трудо-
вого процесса предопределяет неизбежность внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта в правоохранительную сферу. Стремительно 
увеличивающийся документооборот и растущий объем информации 
обуславливают необходимость качественного анализа получаемого мас-
сива данных [2]. 
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Современные системы управления документами, основанные на 
ИИ, позволяют юристам эффективно организовывать и искать инфор-
мацию. Такие системы, как Directum RX, «Ева» и др., могут автомати-
чески индексировать документы, обеспечивая быстрый доступ к необ-
ходимой информации. Кроме того, они могут интегрироваться с дру-
гими инструментами, такими как системы управления делами и базы 
данных судебных решений. 

Для более полного анализа роли искусственного интеллекта как 
инструмента для работы с юридическими документами, необходимо 
выявить его основные преимущества и перспективы, а также вызовы  
и ограничения: 

а) увеличение эффективности. Использование ИИ позволяет зна-
чительно сократить время на поиски нужной информации для дела, что 
подходит для больших объемов документов; 

б) повышение точности и снижение затрат. Алгоритмы искус-
ственного интеллекта способны минимизировать человеческие ошибки 
при анализе документов, а также снизить затраты на ресурсы, что осо-
бенно эффективно для небольших компаний, не имеющих возможности 
нанимать большое количество специалистов. 

Несмотря на очевидные преимущества, использование ИИ в ана-
лизе юридических документов сопряжено с определенными вызовами. 

1) этические и правовые вопросы. Применение ИИ в юриспруден-
ции поднимает вопросы конфиденциальности и защиты данных, ведь 
документы содержат личную информацию о участниках дел, из чего вы-
текает потребность в обеспечении ее защиты; 

2) качество обрабатываемых данных. Эффективность алгорит-
мов искусственного интеллекта во многом зависит от качества данных, 
на которых он учится. В случае неточной или недостоверной информа-
ции ИИ может приводить неправильные выводы. 

А. А. Карцхия утверждает, что цифровые технологии применя-
ются с использованием математического программного обеспечения 
и других средств автоматизации, базирующихся на технологиях форма-
лизации и автоматизации правовых процедур с использованием нечет-
кой математической логики [3]. 

В последние годы международные организации все чаще подни-
мают вопросы, связанные с регулированием ИИ. Активная работа 
в этом направлении ведется Организацией Объединенных Наций, Сове-
том Европы, Организацией экономического сотрудничества и рядом 
государств — лидеров в развитии цифровых технологий [5]. Анализ 
юридических документов с использованием искусственного интеллекта 
представляет собой перспективное направление, способное значительно 
улучшить эффективность работы юристов и качество предоставляемых 
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услуг. Однако важно учитывать потенциальные риски и этические ас-
пекты, связанные с использованием новых технологий [4]. Это отмечает 
необходимость дальнейшего исследования и практики искусственного 
интеллекта в сфере юриспруденции. 
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Бандитизм как форма организованной преступности представляет 
собой серьезную угрозу для безопасности общества и нарушает основы 
правопорядка. Рассмотрение проблем расследования бандитизма тре-
бует комплексного подхода, включая правовую оценку, анализ суще-
ствующей преступной практики и выявление недостатков в правопри-
менительной деятельности. Только такой подход позволит оптимизиро-
вать деятельность по противодействию бандитизму. 

Впервые законодательно определение понятие «бандитизм» полу-
чило в Декрете СНК РСФСР от 20 июля 1918 г. «О суде». Это диктова-
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лось потребностями времени. В условиях революции, когда уровень 
жизни населения существенно упал, произошел разрыв ранее сложив-
шихся общественных отношений, отмечалось возрастание социальной 
напряженности. Среди прочего, это обусловило активное объединение 
части населения в криминальные структуры, бандформирования. 

Согласно ст. 76 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. под бандитиз-
мом понимались организация вооруженных банд и участие в них и в ор-
ганизуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или 
отдельных граждан, остановках поездов и разрушения железнодорож-
ных путей и иных средств сообщения и связи. 

В УК РСФСР 1961 г. бандитизм был включен в главу о государ-
ственных преступлениях, чем подчеркивалась его повышенная обще-
ственная опасность. Уголовно-правовая норма о бандитизме в редакции 
УК РСФСР 1961 г. не претерпела существенных изменений. Однако 
применялась она ранее в силу различных причин достаточно редко. 

В УК РФ 1996 г. статья о бандитизме (ст. 209) находится в разделе 
«Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка» и входит в перечень особо тяжких преступлений. 

Процесс доказывания по делам о бандитизме чрезвычайно сложен. 
Это обусловлено следующими факторами: 

– преступной солидарностью участников банды, которые не дают 
показаний, изобличающих друг друга в совершении преступлений; 

– недостаточностью объективной информации о деятельности тех 
или иных участников банды; 

– отсутствием вещественных доказательств и иных следов при-
частности к бандам лиц, не участвующих в нападениях, в том числе ор-
ганизаторов. 

Наиболее частой и актуальной проблемой при расследовании бан-
дитизма является квалификация преступлений, совершаемых в рамках 
организованной преступности. Сотрудники правоохранительных орга-
нов сталкиваются со сложностями при дифференциации бандитизма со 
смежными составами, зачастую с преступлениями, совершенными в со-
ставе организованной группы или в составе преступного сообщества. 

В юридической литературе обсуждается проблема разграничения 
бандитизма и насильственного разбоя. А. А. Бикеева, М. Н. Голощапова 
утверждают, что сходства заключаются в том, что преступные посяга-
тельства нацелены на граждан, предприятия и организации, что подры-
вает общественный порядок и безопасность [1]. 

В обоих случаях организованные группы обладают устойчиво-
стью личного состава и заранее объединились для совершения преступ-
ления. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
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2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
указано, что организованная группа характеризуется устойчивостью, 
наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разрабо-
танного плана совместной преступной деятельности, распределением 
функций между членами группы при подготовке к совершению пре-
ступления и осуществлении преступного умысла. 

Различие заключается в организационной структуре и степени об-
щественной опасности деяния. Бандитизм — это более тяжкое преступ-
ление, чем разбой. Имеет устойчивую организационную структуру,  
с распределением ролей и обязанностей между членами. Это отличает 
его от случайного объединения лиц для совершения разбоя. Как правило, 
может существовать продолжительное время, планируя и осуществляя 
ряд преступлений, а не на однократное насильственное завладение иму-
ществом. Разбой же фокусируется на непосредственном завладении 
имуществом. 

Основные проблемы отграничения разбоя от бандитизма возни-
кают в том случае, когда разбойное нападение совершается в составе 
организованной группы с применением оружия. В этом случае сложно 
провести грань между групповым разбоем и бандитизмом, который вы-
разился в насильственном хищении имущества, в составе устойчивого 
группового формирования — банды. В такой ситуации основной объект 
разбоя и дополнительный объект бандитизма будут совпадать. 

Проблема отграничения заключается в несовершенстве понятий 
банды и организованной группы, руководствуясь которыми отграни-
чить преступления совершенные в составе банды, от разбоя совершен-
ного иной организованной группой на практике порой непросто. По 
мнению В. М. Быкова, весьма проблемно разграничить преступления 
совершенные в составе банды от преступлений, совершенных в составе 
вооруженной организованной группы, которой совершались разбойные 
нападения, практически невозможно [2]. 

По мнению автора, диспозиция ст. 209 УК РФ является излишне 
обобщенной, и поэтому борьба с бандитизмом крайне проблематичная 
деятельность. 

Отсутствие расшифровки определяющих понятий основных при-
знаков бандитизма ведет к тому, что должностные лица, в чьи обязан-
ности и входит выявление данного преступления и борьба с ним, дей-
ствуют, согласно, своего субъективного понимания данных понятий. 
Из-за сложности определения качественных признаков бандитизма ча-
сто встречаются случаи неправильной квалификации преступления, не-
редко деятельность организованных преступных групп на отдельные 
эпизоды, не связанные между собой. 



 

 74 

Для того, чтобы правильно квалифицировать преступление как 
бандитизм, возможно выработать следующие пути решения: 

1) конкретизация законодательства (внесение изменений в ст. 209 
УК РФ для более четкого определения «устойчивости», «вооруженно-
сти» и цели банды); 

2) разработка методических рекомендаций (детальное руководство 
для правоохранителей по сбору и оценке доказательств, особенно в слож-
ных случаях, с примерами из судебной практики). 

Для эффективного противодействия бандитизму важно развивать 
сотрудничество между правоохранительными органами и научными 
учреждениями. Улучшение теоретической базы, разработка методиче-
ских рекомендаций, обмен опытом позволит выработать более точные 
методы квалификации деяний, что обеспечит условия для повышения 
эффективности борьбы с бандитизмом и защиты граждан от вооружен-
ных нападений и насильственных действий. 
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Сфера регулирования деятельности монополий является важной 
и неотъемлемой частью государственного регулирования. Главным ре-
гулятором в рассматриваемой ситуации, несомненно, является Феде-
ральная антимонопольная служба России (ФАС России). Деятельность 
данного органа включает в себя разработку так называемых «антимоно-
польных пакетов», как правило, в виде отдельных федеральных зако-
нов. К числу первых (как пакетов, так и законов) следует отнести Феде-
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ральный закон № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. и ряд поправок в Кодекс об 
административных правонарушениях (например, от 2007 г.). Ко второму 
блоку нормативных актов в сфере антимонопольного регулирования 
(«второй пакет») следует отнести нормативные акты, в значительной 
степени дополнившие указанный выше Федеральный закон № 135-ФЗ 
как регулирующие и расширяющие сферу применения данного закона 
в области государственных и муниципальных закупок [2]. Как известно, 
ФАС России была создана система противодействия картелям [1], так 
как рассматриваемая проблема непосредственно относится к сфере за-
купок, как государственных, так и муниципальных. Государственное 
антимонопольное регулирование в сфере упомянутых выше закупок  
в России имеет «пакетный» характер и регулируется, в основном, феде-
ральным законодательством. Исходя из системно-целостного уровня 
познания явлений, требуется более тщательный, взвешенный, диффе-
ренцированный и адекватный подход к решению обозначенных в назва-
нии статьи проблем. Таким образом, рассматриваемое регулирование 
носит одноуровневый, федеральный, технико-технологический харак-
тер. Что касается аналогичной ситуации в странах Евросоюза, то ситуа-
ция складывается, в общем и целом, следующим образом. По большому 
счету, речь идет о многоуровневом, точнее, трехуровневом регулирова-
нии государственных и муниципальных закупок, которые регламенти-
руются, например, в зависимости от их (закупок) объемов. Соответ-
ственно, система регулирования имеет разные уровни (или подсистемы), 
включая международный уровень, уровень Евросоюза и национальный 
уровень. Например, Соглашение о правительственных закупках в рам-
ках ВТО принято и следует относить к международному уровню1; Усло-
вия проведения закупок для нужд государства (иначе — государствен-
ных нужд) относятся, естественно, к уровню непосредственно Евросо-
юза, а государственные закупки отдельных государств регулируются  
в рамках соответствующих национальных законодательств. Проводя 
анализ антимонопольного регулирования закупок, нельзя не отметить 
своеобразный «переходный» период (с 2004 г. по 2006 г. — Прим. авт.), 
в течение которого имело место параллельное действие двух «блоков» 
регулирующих нормативных актов, поделенных условно на «старые»  
и «новые», которые окончательно заменили ранее действовавшие к на-
чалу — середине 2006 г. К примеру, нормативные акты, содержащие 
правила заключения контрактов в части поставок для государственных 
нужд2, а также на выполнение работ по договору подряда, о закупках на 
                                                           

1 World trade organization government procurement agreements. — URL: 
https://www.ictsd.org (дата обращения: 04.04.2025). 

2 Official Journal of the European Union. — URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018 (дата обращения: 04.04.2025). 
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энергетических, водоснабжающих и транспортных рынках, утратили 
силу к концу 2005 г. Взамен, с начала 2006 г. в силу вступили новые 
нормативные акты, являющиеся регуляторами в данных сферах, но учи-
тывающие объективные изменения в экономике и сложившихся дли-
тельных хозяйственных связях. Исходя из существующих экологиче-
ских проблем важным документом стал европейский акт, закрепляющий 
механизм реализации экологической политики при осуществлении со-
ответствующих государственных закупок в странах Евросоюза1. 

В заключение отметим, что законодательно закрепленные в стра-
нах Евросоюза условия формирования и размещения заказов на поставки 
товаров (выполнение работ, оказания услуг) для государственных нужд 
основаны на следующих основных принципах, позволяющих (призван-
ных) обеспечить свободу экономического пространства, эффективную 
конкуренцию, открытость и прозрачность самого процесса закупок2. 
Также разработана система соответствующих стандартов Евросоюза 
в рассматриваемой сфере, например, в части информирования о закуп-
ках в указанных (определенных) официальных изданиях3. Таким обра-
зом, антимонопольное регулирование государственных закупок в стра-
нах Евросоюза носит, в основном, системный, многоуровневый харак-
тер, направлено на упорядочение широкого спектра возникающих отно-
шений в регулируемых областях, а в ряде случаев имеет достаточно 
выраженную социальную направленность4. 
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Общественная палата Российской Федерации как институт взаи-
модействия государства и общества была создана по инициативе Пре-
зидента Российской Федерации в 2005 г. Основной целью ее деятельно-
сти является обеспечение согласования общественно значимых интере-
сов граждан РФ, общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, органов государственной власти и органов местного само-
управления для решения наиболее важных вопросов [1]. 

В современных реалиях цели, принципы, формы, порядок прове-
дения, субъекты проведения и иные признаки, касающиеся обществен-
ного контроля закреплены и регламентируется специализированным 
Федеральным законом № 212 от 21 июля 2014 г. «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации». Согласно ст. 18 этого закона, 
выделяются следующие формы общественного контроля: общественный 
мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза, а также 
такие формы как взаимодействие институтов гражданского общества  
с государственными органами и органами местного самоуправления, 
общественные обсуждения и общественные слушания. 

Безусловно, как и любой другой процесс, порядок проведения об-
щественной экспертизы затрагивает ряд проблемных вопросов. 

1. Употребление термина «нулевые чтения». Именное такое назва-
ние получил процесс проведения Общественной палатой РФ обще-
ственной экспертизы. Однако употребление этого термина достаточно 
противоречиво, поскольку не получило должного закрепления и опре-
деления в действующем законодательстве. Насколько корректно упо-
требление, если экспертное заключение своего рода юридический доку-
мент, который должен соответствовать законодательству Российской 
Федерации [2]. 

2. Тенденция проведения общественной экспертизы в отношении 
нормативных правовых актов, а также их проектов. Проведенный ана-
лиз экспертных заключений, размещенных в открытом доступе на сайте 
Общественной палаты РФ, показал, что экспертиза чаще всего прово-
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дится в отношении проектов НПА, чуть реже — действующих законо-
проектов. 

3. Соотношение положительных и отрицательных заключений Об-
щественной палаты РФ в рамках проведения общественной экспертизы. 
Благодаря проведенному анализу экспертных заключений, находящихся 
в открытом доступе на сайте Общественной палаты РФ, было выявлено 
превосходство положительных заключений, которое, безусловно, мож-
но рассмотреть в двух сторон. 

Помимо проблемных аспектов, экспертная деятельность Обще-
ственной палаты РФ, безусловно, выполняет и свои положительные 
функции, которые играют достаточно важную роль в жизни общества  
и государства. Благодаря общественной экспертизе происходит разви-
тие институтов, а также повышается качество экспертной оценки. 

Во-первых, экспертная деятельность Общественной палаты РФ 
направлена на устранение пробелов в законодательстве и повышение 
качества нормативных правовых актов. Экспертные заключения зача-
стую помогают выявить недостатки и противоречия, имеющиеся в за-
конопроектах, на самых первых стадиях, что позволяет их устранить 
с наименьшим ущербом как для самого общества, так и для государства 
в целом. 

Во-вторых, не менее важной положительной функцией является 
поддержание баланса между интересами общества и государства. Как 
уже говорилось ранее, Общественная палата является связующим зве-
ном между этими участниками, то именно она осуществляет роль той 
«арены», где происходит встреча интересов двух субъектов. 

В-третьих, вовлечение граждан в законотворческий процесс. То 
есть любой желающий принять участие или внести свой вклад в рас-
смотрение того или иного законопроекта, может оставить свое обраще-
ние на сайте Общественной палаты. 

В-четвертых, деятельность Общественной палаты РФ способ-
ствует повышению доверия со стороны граждан к законодательному 
процессу, благодаря его открытости и публичности. 

В заключение отметим, что Общественная палата РФ является до-
статочно важным органом общественного контроля, играющим боль-
шую роль как в жизни общества, так и государства. Все те функции 
и цель деятельности исполняются и соблюдаются во благо граждан, их 
интересов, прав и свобод. Институт общественной экспертизы как одно 
из направлений деятельности Общественной палаты РФ сформировался 
достаточно полно и может отвечать тем требованиям, которые предъяв-
ляются к нему. 
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В современной экономике происходит достаточно большое коли-
чество разнообразных экономических и геополитических процессов, 
которые так или иначе напрямую влияют на многие виды деятельности. 
Для того, чтобы понимать, что такое ключевая ставка, стоит обратиться 
к официальному сайту Банка России, которая говорит, что ключевая 
ставка — это один из основных инструментов денежно-кредитной по-
литики Банка России, который регулирует стоимость кредита в эконо-
мике, а также который позволяет Центробанку контролировать курс 
рубля и влиять на экономику страны. 

Изучение ключевой ставки России в 2025 г. является актуальным 
по нескольким причинам, связанным как с внутренней экономической 
ситуацией, так и с глобальными экономическими тенденциями. 

Если исследовать вопрос об изменениях ключевой ставки, то тут 
необходимо обратить внимание на достаточно интересный момент, так 
как сам 2024 г. был ознаменован очень высоким скачком инфляции, что 
привело к повышению ключевой ставки от 16 до 21 %. Данная тенден-
ция роста очень сильно сказалась на экономике России. Тем не менее 
это дало широкий спектр возможностей, которые не только сказались 
в худшую сторону, но и в лучшую. А, в свою очередь, говоря об изме-
нениях ставки, стоит подчеркнуть, что низкая ставка означает, что 
деньги стоят дешево. 
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В результате компании и население активнее берут кредиты, а биз-
нес, как и экономика развиваются. Негативным эффектом такой поли-
тики может стать рост инфляции — деньги стоят дешево, поэтому их 
становится много. Повышение ключевой ставки ЦБ, как правило, обу-
словлено желанием взять под контроль и снизить инфляцию. Однако 
вместе с тем высокая ставка несет и негативные последствия: проседают 
покупательная способность населения и темпы развития экономики. 

Цель исследования заключается в изучении влияния ключевой 
ставки на экономическое развитие России. 

Объектом исследования выступает ключевая ставка, а предметом 
исследования — влияние ключевой ставки на развитие экономических 
сфер деятельности в России. 

В процессе исследования были решены следующие поставленные 
задачи, а именно: изучение изменения ключевой ставки и ее влияние на 
экономическую деятельность; проанализированы основные проблемы  
и изучены способы решения проблем. И в результате сделаны выводы  
о роли ключевой ставки в экономической сфере деятельности. 

В качестве основных проблем были выделены следующие: 
1) замедление экономического роста (это означает, что происхо-

дит изменения в таких сферах как производство, инвестиционная дея-
тельность, а также кредитование, т. е. снижается количество товаров, 
наблюдается падение инвестиционной активности); 

2) дорогие кредиты (из-за поднятия ключевой ставки банки стали 
предоставлять кредиты с очень большими процентами, что, в свою оче-
редь, снижает интерес к долгосрочным инвестиционным проектам); 

3) снижение инвестиционной привлекательности (тут мы можем 
отметить, что с повышением ключевой ставки начался перемещение ка-
питала с акций во вклады или же в облигации, паевые фонды, которые 
напрямую привязаны к ключевой ставке); 

4) тяжелые условия для деятельности малого и среднего предпри-
нимательства (говоря о деятельности МСП, отметим, что из-за высокого 
ключа повышаются кредитные ставки и данным субъектам рынка ста-
новится тяжело осуществлять деятельность, так как из-за высоких про-
центов в разы сокращается доход данных организаций). 

На фоне вышеуказанных проблем, которые складываются при из-
менчивой ключевой ставке, можно выделить следующие положитель-
ные аспекты: 

1) укрепление рубля (стоит сказать, что данный аспект характери-
зуется тем, что граждане, переводя свой капитал, вкладывают в рубле-
вые инструменты, так как они становятся выгоднее, что приводит  
к снижению спроса на иностранную валюту); 
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2) замедление инфляции (благодаря повышению ставки приводит 
к мягкой денежно-кредитной политике в целях стимулирования инве-
стиционного и потребительского спроса); 

3) стимулирование сбережений (тут можно заметить, что из-за ро-
ста ставки начинается переход от тенденции потребительского поведе-
ния граждан, к сберегательной модели общества); 

4) очистка рынка от «компаний-зомби» (данный аспект связан  
с очисткой рынка от компаний, которые существует только за счет де-
шевых кредитов и субсидий, данная тенденция положительно сказыва-
ется на общей картине развития экономии). 

Тем не менее на сегодняшний день вопрос ключевой ставки стоит 
достаточно остро и до сих ведутся споры о ее полезности и о ее нега-
тивное влияние. В ходе анализа и обработки информации из средств 
массовой информации можно выделить мнения следующих лиц. 

На III Российском форуме финансового рынка, председатель Ко-
митета по финансовому рынку при Государственной Думе А. Г. Акса-
ков заявил, что — ключевая ставка останется на том же уровне. По его 
словам, с одной стороны, есть факторы, которые говорят пользу повы-
шения ключевой ставки. Так, инфляция демонстрирует рост в послед-
ний период и является фактором, который подталкивает Центральный 
банк к повышению ключевой ставки, но с другой стороны, курс рубля 
укрепляется, и есть прогнозы, что он укрепится и дальше, а так же он 
отмети, что Банк России перейдет к снижению ставки, когда увидит 
устойчивое снижение инфляции. 

Также можно отметить и слова С. Донец, главного экономиста  
«Т-инвестиций». Она в свою очередь сказала, что давление на ЦБ воз-
росло. Адекватность решения ЦБ текущему моменту всегда важнее 
предсказуемости. Точечные доказательства говорят, что рефинансиро-
ваться для бизнеса стало чрезвычайно сложно. То есть речь идет даже 
уже не только о стоимости, о возможности пойти даже по дорогой 
ставке и получить себе кредит. Очень много процессов происходило за 
последние три года, которые хорошо дают понимание о том, что инфля-
ции было бы трудно сохраниться на 4 % при любых условиях. 

Подкрепляя высказывания, стоит отметить и слова зампреда ВТБ 
Д. Пьянова, который считает, что ставка 21 % может сохраниться на 
весь 2025 г. 

Подводя заключительные итоги, можно отметить, что повышение 
ключевой ставки приводит к различным изменениям в различных сфе-
рах экономической деятельности, которые в свою очередь сказываются 
на экономике в России как в худшую сторону, так и в лучшую. 

В целом вопрос о ключевой ставке будет стоять остро еще не один 
месяц, но тем не менее это позволяет заметить значительные позитив-
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ные изменения, а именно тенденцию на сдерживание уровня инфляции, 
которая держится на достаточно высоком уровне и составляет 10,34 % 
при возможном повышении до 10,50 %. 

В контексте анализа дальнейшего роста или падения ключевой 
ставки стоит согласиться с решениями Центрального Банка России, ко-
торый пытается стабилизировать уровень инфляции при помощи изме-
нения ключевой ставки, так как именно это является основным инстру-
ментом регулирования в аспекте изменения современных направлений 
экономического развития, позволяющим обеспечить замедление и по-
тенциальное снижение ставки. 

Современный рынок исторической реконструкции представляет 
собой уникальную нишу, объединяющую людей различных возрастов, 
социальных статусов, культурных уровней и др., которые увлечены вос-
созданием прошлого. Если раньше к данной сфере обращались больше 
одиночки-любители, которые благодаря собственному вдохновению 
и энтузиазму стремились сохранить отдельные страницы истории, то 
сейчас уже можно говорить об индустрии реконструкции. 

На текущий момент историческая тематика стала более востребо-
ванной, отчасти в связи с политической повесткой. В частности, по ре-
шению Президента России В. Путина на заседании Госсовета 2025 г. 
был провозглашен годом Защитника Отечества, к этому относится  
и 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Это обу-
словило актуальность обращения к рассматриваемой проблеме. 

Основную целевую аудиторию реконструкций составляют лица, 
которые принимают участие в исторических фестивалях и иных меро-
приятиях, ориентированных не всегда на чисто культурный сегмент, но 
и на более широкую сферу воздействия на адресата. Реконструкции ста-
новятся достаточно распространенным инструментом воспитательной, 



 

 83 

образовательной, развивающей деятельности в молодежной среде. При 
этом недостаточный опыт в организации мероприятий или злонамерен-
ное искажение исторической действительности могут представлять 
угрозу для сохранения исторической памяти. 

Целью данного исследования является анализ текущего законода-
тельства в сфере реконструкции и формирование предложений по рас-
ширению возможностей позитивной деятельности в сфере историче-
ской реконструкции. 

Стоит оговориться, что в России нет специализированного закона, 
который бы регулировал деятельность реконструкторов. Это создает це-
лый спектр в рамках реконструкторской деятельности. 

Первая проблема связана с использованием средств индивидуали-
зации, которые защищаются законами нашего государства. Защита фир-
менного стиля, в частности, в России осуществляется на основании фе-
дерального закона «О защите конкуренции», вводящего запрет на копи-
рование или имитацию внешнего вида товара, упаковки, этикетки, 
наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом или иных 
элементов, индивидуализирующих конкурента или его товар. ГК РФ ре-
гулирует защиту авторских прав, которые могут быть применены к от-
дельным элементам фирменного стиля, если они зарегистрированы как 
объекты интеллектуальной собственности. Согласно ст. 27 Закона РФ 
«Об авторском праве и смежных правах», срок действия авторского 
права в России составляет всю жизнь автора и 70 лет после его смерти. 
Однако реконструкция предполагает именно создание аутентичной ат-
мосферы, передачу ее при помощи аксессуаров, свойственных конкрет-
ной исторической эпохе. Это уже представляет собой определенные 
сложности, связанные с ограничением на использование каких-либо эле-
ментов быта. Представляется необходимым создать специализирован-
ный документ, который бы регулирован данную сферу. 

Отдельную правовую проблему представляет собой военно-исто-
рическая реконструкция, которая включает процесс воссоздания истори-
ческих событий, в основном связанных с военными действиями с мак-
симальной исторической достоверностью. Она представляет собой об-
щественное движение, в котором участники воссоздают события про-
шлого, используя подлинные или имитационные копии предметов 
материальной культуры различных эпох. Для военно-исторической ре-
конструкции обычно характерны культурные мероприятия, которые свя-
заны не только с ролевым процессом воспроизведения каких-либо собы-
тий сражений с использованием аутентичного оружия, экипировки, но 
также мастерклассы и выставки, которые служат для образовательных 
целей. Это имеет большое воспитательное значение для молодых лю-
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дей, на что обращают внимание многие ученые [2; 3; 4]. Однако данный 
вид деятельности представляет из себя специфический контекст с точки 
зрения законодательства и требует особого внимания к правилам ис-
пользования визуальных образов. В России отдельные символы и изоб-
ражения считаются запрещенными, и их демонстрация не допускается, 
но вопрос о реконструкции остается пограничным. 

Контекст, окружающий визуальные образы в отрасли военно-ис-
торической реконструкции, имеет узкую специфику, требующую неукос-
нительного соблюдения, как с точки зрения исторической достоверно-
сти, так и с позиций соответствия законодательству. Именно в связи  
с демонстрацией определенных символов встает вопрос о возможной 
вовлеченности лиц, имеющих запрещенные взгляды и желающих их 
распространить с помощью реконструкторской деятельностью. Тема-
тика истории, особенно Великой Отечественной войны, часто привле-
кает представителей экстремистских объединений и запрещенных орга-
низаций, что становится значительной проблемой при онлайн-меропри-
ятиях, когда организаторы не могут предупредить запрещенную дея-
тельность без специальной подготовки. Онлайн-сфера вообще имеет 
проблемный характер и создает благоприятные условия для бескон-
трольного распространения различной информации, в том числе и за-
прещенной [1]. 

Представляется допустимым ужесточить законодательство в этой 
сфере и ввести лицензирование реконструкторской деятельности с раз-
решительным порядком. В рамках этой сферы необходимо жесткое сле-
дование не только визуальным, но и ценностным кодам, связанным  
с конкретными историческими этапами развития государства. 

Таким образом, с точки зрения права необходим более жесткий 
контроль за сферой реконструкторской деятельности, особенно в части 
вопросов, касающихся исторической памяти. Возможно, требуется вве-
дение лицензирования деятельности, обязательного наставничества со 
стороны ведущих образовательных организаций или структурной связи 
с такими организациями. При этом следует учитывать и либерализацию 
подходов в аспекте оценки именно исторического контекста тех или 
иных символов, которые могут быть использованы с просветительской 
и назидательной целью при реконструкциях. Это явно указывает на со-
здание профильного комплексного акта, регулирующего деятельность  
в сфере реконструкций. 

В рамках социальной оценки деятельности реконструкторов необ-
ходимо введение общественных советов и органов контроля за деятель-
ностью таких организаций для более объективного процесса оценки. 
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Историко-реконструкторская деятельность является важной ча-
стью формирования культуры, национального самосознания, патрио-
тизма, но деятельность эта должна четко регулироваться, чтобы под ви-
дом позитивных целей не распространялись запрещенные взгляды. 
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ЦИФРОВОЕ ОТКРЫТИЕ 

Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

 

Цифровые финансовые активы (ЦФА) становятся все более рас-
пространенными. Крупные компании, финансовые учреждения и инве-
сторы активно экспериментируют с использованием данных активов для 
улучшения своей финансовой гибкости, привлечения средств и оптими-
зации бизнес-процессов. 

Преимущество ЦФА заключается в возможности автоматизиро-
вать исполнение сделок за счет применения смарт-контрактов1. 

На смену бумажным распискам и наличным средствам пришли 
электронные деньги и бездокументарные ценные бумаги, но настоящий 
прорыв обеспечил другой актив — цифровые валюты. Они стали иде-
альным инструментом контроля оборачиваемости валюты эмитентом 
за счет применения разновидности технологии распределенных ре-
естров — блокчейна, который предоставляет полную информацию 
о проведенных операциях. Законодатель стремится к усовершенствова-
нию регулирования данного института, внося изменения в действующее 
законодательство и создавая отдельные нормативно-правовые акты. 

Несмотря на очевидные преимущества, существуют значительные 
вызовы в сфере регулирования. Законодательство разных стран часто 

                                                           
1 Мансуров Г. З. Право цифровой безопасности: учебник. — М.: Директ-медиа, 

2022. — 148 с. 
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отличается, что создает сложности для трансграничных операций, но 
также можно проследить стремление к преодоление возникающих слож-
ностей, так уже на сегодняшний день компании совершают операции 
с применением цифровой валюты и ЦФА. 

Цифровые финансовые активы и цифровая валюта прочно инте-
грируются в современную корпоративную практику, расширяя границы 
возможностей для бизнеса, однако требуют правового закрепления 
и модернизации действующей регуляторной системы, чтобы обеспе-
чить их эффективное и безопасное функционирование. 

Современное информационное общество невозможно представить 
без медиасферы, которая является средством передачи информации 
и формирования общественного мнения. Нами будут рассмотрены ас-
пекты развития медиакультуры и продвижения адвокатской деятельно-
сти в Российской Федерации и Республике Беларусь, а также проведено 
сравнение нормативной базы наших государств. 

Законодательные ограничения диктуют свои правила и способы 
продвижения. Использование ключевых слов, оптимизация контента  
и настройка веб-сайтов помогают адвокатам быть более заметными  
в Интернете, однако это также должно учитывать принципы честности 
и открытости в представлении своих услуг. 

Медиакультура в Российской Федерации имеет длительную исто-
рию развития, начиная с появления первых газет и журналов. Сегодня 
российское медиапространство представлено множеством телеканалов, 
радиостанций, интернет-ресурсов и печатных изданий. Оно является 
важным инструментом формирования общественного мнения и распро-
странения информации о правовых аспектах и событиях, связанных 
с адвокатской деятельностью. 
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Медиапространство в России активно используется для продвиже-
ния адвокатской деятельности. Адвокаты активно участвуют в ток-шоу, 
дискуссиях и интервью на телевидении и радио, используют социальные 
сети и блоги для публикации материалов о своей работе, делятся опы-
том и советами с широкой аудиторией. Медиапространство создает для 
адвокатов возможность привлечения клиентов, повышения своей репу-
тации и авторитета, обеспечивает правовое просвещение населения. 

Медиакультура в Республике Беларусь также имеет свою специ-
фику. Несмотря на отсутствие полной свободы слова и независимости 
СМИ, медиапространство в Беларуси развивается и активно использу-
ется для передачи информации о правовых аспектах и деятельности ад-
вокатов. Телевидение, радио, газеты и интернет-ресурсы — основные 
каналы распространения информации. Однако, в сравнении с РФ, ме-
диапространство в Белоруссии более ограничено в своих возможностях. 

Адвокаты в Белоруссии также активно используют медиапро-
странство для продвижения своей деятельности и правового просвеще-
ния населения. Однако, они сталкиваются с определенными ограниче-
ниями и ограниченной возможностью выступать на телевидении и ра-
дио. Вместе с тем, интернет-ресурсы и социальные сети предоставляют 
адвокатам больше свободы для публикации материалов и общения  
с аудиторией1. 

Медиапространство в Российской Федерации и Республике Бела-
русь имеет сходства и различия. Обе страны имеют развитые медиаин-
дустрии, использующие разнообразные каналы передачи информации. 
Однако, в России медиапространство более разнообразно и свободно, 
позволяя адвокатам более активно продвигать свою деятельность и участ-
вовать в общественных дебатах. В Белоруссии медиапространство бо-
лее ограничено и контролируется государством, что создает определен-
ные трудности для адвокатов. 

Медиапространство позволяет адвокатам активно взаимодейство-
вать с аудиторией, повышать свою репутацию и авторитет, а также спо-
собствует правовому просвещению населения. Однако различия в ме-
диапространстве и его ограничения в Беларуссии создают определен-
ные трудности для адвокатов, которые необходимо учитывать при раз-
работке стратегии продвижения адвокатской деятельности в данной 
стране. 

                                                           
1 Пастухов М. И. Адвокатура в Республике Беларусь: законодательство и практика 

// Евразийская адвокатура. — 2017. — № 4 (29). — С. 22−27. 
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Киберспорт на сегодняшний день продолжает набирать популяр-
ность, превращаясь в полноценную индустрию, которая объединяет 
миллионы игроков и зрителей по всему миру. 

Целью исследования является всесторонний анализ актуальных 
проблем и вызовов, связанных с регулированием киберспорта и компь-
ютерного спорта, а также разработка практических рекомендаций для 
их эффективного решения. В частности, в задачи исследования входит: 

– выявление угрозы массового применения допинга в кибер-
спорте, анализ проблем его выявления и пресечения, а также оценку су-
ществующих мер по борьбе с данным явлением; 

– рассмотрение вопросов защиты интеллектуальной собствен- 
ности в контексте технического допинга, а также исследование проблем, 
связанных с его применением, и разработка механизмов для его предот-
вращения; 

– анализ отсутствия упорядоченного договорного регулирования 
в сфере киберспорта, включая защиту прав спортсменов при заключе-
нии контрактов, и предложение рекомендаций по созданию эффектив-
ных правовых механизмов; 

– характеристика видов споров, возникающих в киберспорте,  
и определение компетентных органов для их разрешения, с целью со-
здания прозрачной и эффективной системы разрешения споров. 

Таким образом, исследование нацелено на формирование ком-
плексного подхода к решению данных проблем с акцентом на создание 
устойчивой и справедливой структуры регулирования киберспорта  
и компьютерного спорта. 

В работе используются официальные источники: законодатель-
ство России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана о труде; 
официальные сайты российских и зарубежных государственных орга-
низаций; международные нормы, судебная практика, а также неофици-
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альные источники: сайты киберспортивных организаций; СМИ; труды ис-
следователей. 

Выводы. Для целей развития киберспорта в странах-участницах 
ЕАЭС к вопросам регулирования важно подходить с особой осторож-
ностью и не создавать административных барьеров, юридических про-
цедур, которые чужды сфере киберспорта. Целесообразно полагать, что 
киберспорт будет двигаться по аналогичному и проверенному направ-
лению с классическими видами спорта. Предложена иерархия актов  
регулирования: международные договоры; акты Международной феде-
рации киберспорта; акты Федераций киберспорта / компьютерного 
спорта государств; регламенты соревнований; внутригосударственные 
нормативно-правовые акты. 

Внесено предложение о распределении полномочий следующим 
образом — необходимо наделить национальные федерации кибер-
спорта или компьютерного спорта следующими полномочиями: полно-
мочия досудебного (внесудебного) урегулирования споров; полномо-
чия по защите трудовых прав, по принятию стандартов контрактов, уре-
гулированию вопросов вознаграждения, условий труда и обязательств 
сторон, а также по регулированию максимальной и минимальной «вы-
купной цены» спортсменов и иные. 

Выявлены и систематизированы актуальные проблемы правового 
регулирования отношений, связанных с созданием продуктов при по-
мощи технологии дипфейк в различных юрисдикциях. Выявлены и про-
анализированы возможные формы и механизмы правового регулирова-
ния результатов, создаваемых технологиями дипфейк. Рассмотрены 
тенденции и перспективы развития правового регулирования техноло-
гии дипфейк в юрисдикциях различных стран, включая Нидерланды, 
Китай, США, Российскую Федерацию. Систематизированы теоретиче-
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ские работы белорусских и зарубежных ученых и практиков по пробле-
мам правового регулирования технологии дипфейк. Предложена идея 
создания виртуального общения с умершим человеком. Сформулиро-
ваны следующие практические рекомендации по развитию законода-
тельства Республики Беларусь в рассматриваемой области: 

1) осуществить кодификацию законодательства в сфере интеллек-
туальной собственности, включить в Кодекс об интеллектуальной соб-
ственности нормы, направленные на регулирование отношений в сфере 
создания и использования технологии дипфейк; 

2) разработать и принять специальный нормативный правовой акт 
на уровне закона, нормы которого регулировали бы отношения в сфере 
применения и использования технологии дипфейк; 

3) внести изменения и дополнения в действующее законодатель-
ство, включив в него нормы, направленные на регулирование отноше-
ний в сфере использования технологии дипфейк. 

Реальность нашей жизни такова, что на данный момент ее невоз-
можно представить без современных информационных технологий.  
В России при смешанном документообороте особо активно использу-
ется электронный документооборот. Так, сделки между сторонами мо-
гут оформляться в электронном формате. При взаимодействии с контро-
лирующими органами всю отчетность компании могут представлять 
в электронной форме. Даже в суды можно подать электронное заявле-
ние. В странах ЕАЭС также наблюдается практика взаимодействия до-
кументами между организациями и странами в электронном формате. 

Сегодня является актуальным создание единого экономического 
пространства стран ЕАЭС. Представляется важным развитие института 
единого цифрового пространства и института цифрового доверия между 
всеми государствами ЕАЭС. Однако имеются препятствия, затормажи-
вающие процесс развития стран в указанном направлении. Например, 
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внутреннее законодательство стран ЕАЭС в области электронного об-
мена информацией. Помимо этого, разница правовых систем и тради-
ций государств. Считаем, что необходимо разработать и утвердить 
структуру, а также алгоритм разработки, принятия и применения циф-
ровых документов. Страны ЕАЭС должны четко регламентировать по-
рядок осуществления внешнеэкономической деятельности, как на уров-
не ЕАЭС, так и внутри своего национального законодательства. 

Цифровая подпись — это аналог собственноручной подписи, обес-
печивающий подлинность и целостность электронных документов. 
Цифровая подпись призвана заверять документы, которые с ее помощью 
приобретают юридическую значимость. Внедрение цифровой подписи 
обуславливается информатизацией общественных отношений. Личная 
же подпись предполагает угрозу ее подделки другим заинтересованным 
лицом. 

Развитие и активное внедрение электронной цифровой подписи 
выступает одной из первоочередных задач экономики, а ее использова-
ние можно назвать масштабным внедрением цифровых технологий.  
С ее помощью ускоряется процесс развития многих других отраслей, 
где скорость принятия решения имеет критическое значение. 

Цифровая подпись обеспечивает высокий уровень защиты инфор-
мации, благодаря использованию современных крипторафических тех-
нологий, что позволяет снизить риски мошенничества и подделки доку-
ментов. Такая ситуация станет возможным в случае доступа третьих лиц 
к закрытому ключу подписи. В связи с чем, считаем важным разработку 
межгосударственного соглашения, определяющего права и обязанности 
сторон в цифровом пространстве. 

Считаем, что система электронного документооборота сближает 
сложившиеся отношения между странами ЕАЭС. В настоящее время 
приоритетным направлением развития указанных государств выступает 
торговый оборот. Внедрение и активное использование цифровой под-
писи позволит значительно повысить эффективность бизнес-процессов, 
снизить затраты и улучшить качество обслуживания граждан. 

Таким образом, в условиях стремительно развивающихся цифро-
вых технологий и глобализации экономики, использование цифровой 
подписи становится не только актуальным, но и необходимым шагом 
для достижения конкурентоспобности на международной арене. Страны 
ЕАЭС имеют все шансы воспользоваться преимуществами цифровиза-
ции, что обеспечит устойчивое развитие экономик всех стран — участ-
ников Евразийского экономического союза. 

Разработка и принятие межгосударственного соглашения стран 
ЕАЭС поспособствует обеспечению стабильной, устойчивой, надежной 



 

 93 

и защищенной правовой системы для всех участников гражданского 
оборота, учитывающей интересы бизнеса и граждан. 

Широкомасштабные преобразования и дополнения действующего 
гражданского законодательства коснулись и первой части ГК РФ, кото-
рая посвящена непосредственно объектам гражданских прав. По этой 
причине можно смело утверждать, что теоретическое переосмысление 
правовой категории «объекты гражданских прав» выступает в качестве 
очень актуального направления мысли деятелей науки на современном 
этапе развития. Понятие «правовой объект» дореволюционной цивили-
стики и современного гражданского права было позаимствовано у пра-
воведов Рим, которые выделяли «res corporals» и «res incorporales». Од-
нако у них данные термины обладали немного другим значением, так 
как под «res corporals» и «res incorporales» следовало понимать не объ-
екты имущественных прав, а структурные элементы имущества. Разно-
образные комбинации благ и прав в качестве объектов гражданских 
прав в комплексе составляют структуру и характер гражданских право-
отношений. 

Сущность категории гражданско-правовых объектов состоит в уста-
новлении для них конкретного режима гражданского права, т. е. возмож-
ности либо невозможности совершения с ними конкретных действий, 
которые влекут за собой известный правовой результат. Однако право-
вой статус гражданско-правовых объектов устанавливается не только 
возможностью совершения с ними сделок. К примеру, результаты ока-
зания услуги, которые в соответствие со ст. 128 ГК РФ, признаются од-
ной из разновидностей гражданско-правовых объектов, в действитель-
ности могут выступать в качестве предмета сделки (к примеру, договора 
цессии). Но услуги, в частности, права требования их надлежащего ис-
полнения, также могут выступать в качестве основания для формирова-
ния охранительного правоотношения при нарушении должником усло-
вий договора. 
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Цифровое право, как указано в ст. 141.1 ГК РФ, — это обязатель-
ственные и иные права, существующие и удостоверяемые исключи-
тельно в информационной системе, осуществление которых возможно 
только при соблюдении условий этой системы. Это новый тип объекта 
гражданских прав, представляющий собой способ фиксации имуще-
ственных прав, аналогичный ценным бумагам. 

Авторы постатейного комментария к ГК РФ (ч. 2), следуя букваль-
ному толкованию ст. 128 и 141.1 ГК РФ, считают цифровые права от-
дельным видом имущественных прав, объектом которых являются обя-
зательственные и иные права [1]. 

В работе сделан акцент, что «цифровое право» — это юридическая 
фикция, позволяющая наделить электронную запись юридическим ста-
тусом объекта права. Суть цифрового права в том виде, как оно сегодня 
закреплено в законодательстве, заключается в том, что оно является 
способом фиксации субъективного гражданского права в информаци-
онной системе. «Объекты цифрового гражданского оборота подлежат... 
учету и удостоверению в цифровых реестрах посредством цифровых за-
писей компьютерных кодов для подтверждения наличия такого цифро-
вого объекта и его правового статуса» [2, c. 344]. При этом в силу пря-
мого указания закона такой способ фиксации для удобства правового 
регулирования признается объектом гражданских прав, т. е. запись 
о благе приравнивается к самому благу. 

В современном российском законодательстве выделяются два  
основных вида цифровых прав, регулируемых ФЗ от 2 августа 2019 г. 
№ 259-ФЗ: 

1) цифровые финансовые активы (ЦФА) — включают денежные 
требования, права по эмиссионным ценным бумагам, участие в капи-
тале, права на ценные бумаги; 

2) утилитарные цифровые права — дают право требовать передачу 
товара, выполнение работы, оказание услуги или передать исключи-
тельное право. 

Обе категории представляют собой форму существования обяза-
тельственных и иных прав в цифровой форме, однако в их реализации 
имеются правовые и технические отличия. 

Особое внимание следует уделять судебной практике, иллюстри-
рующей реализацию цифровых прав. В определении Первого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 26 июля 2023 г. № 88-21704/2023 рас-
сматривался спор, связанный с дистанционным банковским обслужива-
нием. Суд признал, что цифровое подтверждение через «ВТБ-онлайн» 
и использование цифрового токена имело юридически значимую силу. 
Это подтверждает необходимость признания цифровой формы фикса-
ции прав как полноценного механизма гражданского оборота. 
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Судебная практика подчеркивает важность четкого регулирования 
цифровых прав и подтверждает тезис о необходимости учета их в граж-
данском обороте как самостоятельного объекта права. 

Основные выводы, сделанные в ходе работы: 
– цифровые права являются особой формой существования тради-

ционных гражданских прав; 
– они требуют индивидуального правового режима, с учетом осо-

бенностей фиксации и обращения в цифровой среде; 
– действующее законодательство пока не полностью охватывает 

все аспекты регулирования цифровых прав, что требует дальнейшего 
развития как на теоретическом, так и на законодательном уровне. 

При всех своих преимуществах цифровые права без глобального 
децентрализованного оборота не смогут получить широкого распро-
странения и не станут «дополненной реальностью» финансового рынка. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью проти-
водействия растущей угрозе компьютерных преступлений, таких как 
фишинг, в условиях повсеместной цифровизации и расширения исполь-
зования интернет-технологий. Главной особенностью этой новой волны 
преступлений является анонимность и географическая делокализация 
злоумышленников, обеспечивающие им практически безнаказанность 
и значительно усложняющие расследование. 

Несмотря на масштаб угрозы, действующее российское законода-
тельство характеризуется значительными пробелами и неопределенно-
стью в вопросах регламентации ответственности за фишинг. В Уголов-
ном кодексе РФ отсутствует специальный состав данного преступления, 
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а квалификация соответствующих деяний по смежным статьям вызы-
вает серьезные в правоприменительной практике. Недостаточно разра-
ботаны теоретические и практические аспекты расследования фишинга, 
организации оперативно-розыскной деятельности и профилактической 
работы в данной сфере. Все это снижает эффективность противодей-
ствия фишинговым атакам со стороны правоохранительных органов. 

Задачами научной работы являлись: 
1) раскрыть понятие и признаки фишинга в российском законода-

тельстве; 
2) исследовать способы совершения фишинговых преступлений  

и провести их классификацию; 
3) охарактеризовать особенности уголовно-правовой ответствен-

ности за фишинг в России; 
4) выявить проблемы квалификации фишинговых преступлений  

и предложить пути совершенствования законодательства. 
В научной литературе фишинг рассматривается прежде всего как 

разновидность социальной инженерии — метода несанкционированного 
доступа к информации, основанного на особенностях психологии лю-
дей. Механизм большинства фишинговых схем достаточно универсален. 
Злоумышленники создают поддельные веб-сайты, имитирующие дизайн 
и публикации популярных онлайн-ресурсов (интернет-магазинов, пла-
тежных систем, социальных сетей, почтовых сервисов и др.), после чего 
рассылают на электронную почту или в мессенджеры пользователей со-
общения, побуждающие перейти по ссылке на фальшивый сайт и ввести 
свои персональные данные. Для этих целей используется широкий ар-
сенал методов социальной инженерии — от элементарного обмана до 
изощренных психологических техник (игра на чувстве страха, жадности 
или любопытства, апелляция к авторитету известных торговых марок, 
провокация эмоциональной реакции, создание цейтнота и т. п.). В ре-
зультате доверчивый пользователь попадает на мошеннический ресурс 
и, будучи введенным в заблуждение, самостоятельно передает конфи-
денциальную информацию киберпреступникам. 

Методам социальной инженерии поддаются люди вне зависимо-
сти от возраста. Даже молодые люди, «подкованные» пользователи Ин-
тернета попадаются на психологические уловки злоумышленников. Не-
давно в Москве 19-летний молодой человек стал жертвой мошенников, 
которые, представившись сотрудниками ФСБ и Банка России, убедили 
его участвовать в секретной спецоперации. Под влиянием обмана он пе-
редал мошенникам золотые монеты, драгоценности родителей, а также 
перевел им более 11 млн р. с личных и родительских счетов. О крупном 
мошенничестве узнала мать юноши и сообщила в полицию. Данный 
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случай демонстрирует высокую степень мастерства мошенников в при-
менении методов социальной инженерии для установления доверия 
и последующего хищения денежных средств у жертв. 

В УК РФ определение фишинга как такового отсутствует, в гл. 28 
упоминаются лишь отдельные возможные способы его совершения. 

Представляется возможным выделить следующие ключевые при-
знаки фишинга как противоправного деяния: 

1. Объектом посягательства являются персональные данные (лич-
ная или семейная тайна). Виновный противоправно завладевает учет-
ными данными, паролями, реквизитами банковских карт и т. п., нарушая 
неприкосновенность частной жизни граждан. 

2. Фишинг предполагает хищение информации путем обмана 
и злоупотребления доверием, т. е. без непосредственного взлома акка-
унтов и программно-аппаратных средств. Потерпевший сам передает 
конфиденциальные сведения, будучи введенным в заблуждение относи-
тельно истинных намерений злоумышленника. 

3. Способ совершения преступления включает в себя комплекс 
технических и психологических приемов. 

4. Субъектом фишинга, как правило, является лицо, обладающее 
специальными познаниями в сфере информационных технологий и/или 
значительным опытом применения социальной инженерии. Зачастую 
речь идет об организованных преступных сообществах с распределе-
нием ролей и функций. 

5. Существенный ущерб от фишинга причиняется как отдельным 
гражданам и организациям, так и экономической безопасности страны 
в целом. Наряду с прямыми финансовыми потерями фишинг подрывает 
доверие общества к цифровым платформам, препятствует развитию 
электронной коммерции и дистанционного банковского обслуживания. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным опреде-
лить фишинг как противоправное завладение персональными данными 
граждан путем обмана и злоупотребления доверием с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий и методов соци-
альной инженерии, совершенное из корыстных побуждений. 

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие четкой правовой регла-
ментации фишинга в действующем УК РФ негативно сказывается на 
эффективности противодействия данному виду преступной деятельно-
сти. На этот пробел в законодательстве неоднократно обращали внима-
ние ведущие отечественные криминологи и специалисты в области ин-
формационной безопасности. 
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Авторское право возникает в момент создания творческого произ-
ведения, и изначально оно принадлежит исключительно автору1. Со-
гласно ст. 15.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
правообладатели, права которых нарушены незаконным размещением 
их произведений в Интернете, вправе обратиться в суд с требованием 
ограничить доступ к пиратским интернет-ресурсам. Стоит заметить, что 
в случае нотариального удостоверения факта авторства, суд будет учи-
тывать его в качестве доказательства2. 

Наиболее простым представляется защитить текстовые произведе-
ния используя метку © и указав свое имя или имя/наименование право-
обладателя, а также год первой публикации работы3. Однако сущест-
вуют некоторые нюансы. Одним из наиболее известных дел, связанных 
с вопросом цитирования, является дело между сайтом «Архи.ру» и бло-
гером Ильей Варламовым, касающееся использования его фотографий 
(дело № А40-142345/2015). Этот конфликт был передан на рассмотре-
ние ВС РФ, отклонивший требования блогера, сославшись на то, что 
фотографии были использованы в рамках норм цитирования. В этом 
деле впервые четко обозначено, что можно цитировать не только текст, 
но и другие виды контента, в том числе фотографии, изображения. 

Обнародование фотографии гражданина без его согласия является 
незаконным. Первая трудность возникает в том, что такого понятия как 
«образ» в российском законодательстве нет. Например, случай, когда 
Елена Геринас обратилась с иском к компании «Красный октябрь»  
с требованием о компенсации 5 млн р. за использование фотографии, 
сделанной ее отцом, на которой изображена маленькая Елена (логотип 
шоколад «Аленка»). Суд отказал истице, указав, что на обертке изобра-
жена не сама фотография, а рисунок, сделанный на ее основании. Кроме 
                                                           

1 Прощалыгин Р. А. Обеспечение доказательств нотариусом при рассмотрении дел 
в судах // Нотариус. — 2019. — № 3. — С. 34−37. 

2 Там же. С. 34. 
3 Как обеспечивается защита авторских прав в интернете / Союзпатент. — URL: 

https://sojuzpatent.com/ru/Prochee/Detail/267 (дата обращения: 07.03.2025). 
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того, на самом рисунке девочка слегка была отретуширована (например, 
другой цвет глаз). 

Можно сделать вывод, что если нарисовать человека, изменив не-
которые черты его лица или тела, то едва ли он сможет добиться в суде 
компенсации за использование его изображения. Кроме того, если ри-
сунок сделан на основании фотографии, то ее автор не сможет заявить 
требование о защите авторских прав, потому что рисунок признают са-
мостоятельным произведением. 

На основании вышеизложенного представляется необходимым за-
конодательно зафиксировать право на распространение образа человека 
при сохранении определенного процентного сходства с оригиналом. 
При нарушении порогового значения, определяемого узнаваемостью 
образа, распространение данного объекта интеллектуальной собствен-
ности будет являться неправомерным. Регулятором, по аналогии с систе-
мой «Антиплагиат» может послужить программа, через которую осу-
ществляется проверка соответствия изображения установленной норме. 

Одной из граней рассматриваемой проблемы является отсутствие 
понятия «голос» человека. По закону нематериальные блага неотчужда-
емы, т. е. их нельзя продать, подарить или иным образом отдать кому-то. 
Это означает, что заключение договора, по которому передается голос 
на переработку с помощью нейросетей, априори должен считаться ни-
чтожным (т. е. нарушающим закон). Другое дело озвучить произведе-
ние: в этом случае передается заказчику не свой голос, а создается ауди-
одорожка, автором которой является обладатель голоса. С точки зрения 
закона, это будет аудиопроизведение, охраняемое авторским правом. 

Закон не дает четкого ответа на вопрос, к чему можно отнести го-
лос человека. Сложившейся судебной практики на этот счет тоже нет. 
Однако, недавно в Государственную Думу РФ все-таки был внесен за-
конопроект об охране голоса гражданина. На данный момент, пункты 
законопроекта позволяют устранить главный пробел для правового при-
знания голоса человека и дальнейшей защите. Это довольно интересная 
и актуальная проблема, особенно на фоне повсеместного распростране-
ния нейросетей (например, ChatGPT). Однако, до сих пор нет понимания 
кому принадлежат авторские права на произведения, созданные при по-
мощи технических средств с использованием ИИ. 

Законодательство об авторском праве в сфере искусственного ин-
теллекта находится в зачаточном состоянии абсолютно во всех странах 
мира. И каждое государство по-разному реагирует на брошенный совре-
менностью вызов. Например, в Китае суд признал авторское право на 
произведения, сгенерированные нейросетью, и автором выступает раз-
работчик ИИ. 
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Автором произведения науки, литературы или искусства призна-
ется гражданин, творческим трудом которого оно создано. Таким обра-
зом, автором не может быть признана программа, генерирующая  
контент. 

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельно-
сти граждане, оказавшие его автору только техническое содействие.  
Создатель нейросети также не может быть признан автором, поскольку 
его творческий вклад прослеживается только при создании нейросети  
и ее обучении, но никак не при создании каких-то конкретных произве-
дений. 

Следовательно, остается только лицо, которое дает конкретные за-
просы на создание нейросетью конечного произведения. Однако, ре-
зультаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие 
творческого характера деятельности человека, объектами авторского 
права не являются. 

То есть, теоретически, автором может быть признан гражданин, 
который использует нейросеть. Но какова должна быть его степень уча-
стия в создании произведения? Достаточно ли одних запросов для 
нейросети для авторства? 

На данный момент эти вопросы с правовой точки зрения не урегу-
лированы. В качестве одной из возможных мер представляется необхо-
димым создать на сервисах метку для всех объектов, созданных нейро- 
сетью или с ее помощью. 

Актуальность решения рассматриваемой проблемы обусловлена 
тем, что бесконтрольное развитие нейросетей несет в себе опасность, 
связанную в том числе, с нарушением авторских прав, генерированием 
вымышленных фактов и создаем дипфейков. 

Однако, необходимо помнить, что даже при наличии пробелов 
в законодательстве, если лицу удастся доказать свое первенство (автор-
ство) в создании произведения, то он вправе требовать устранения лю-
бых нарушений авторских прав, а также выплаты компенсации и при-
менения других мер ответственности. 
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Цифровая трансформация, охватившая все сферы жизни, поста-
вила перед юристами и цивилистами новые вызовы. Стремительное раз-
витие цифровых технологий породило необходимость в создании совре-
менных правовых механизмов, способных эффективно регулировать 
отношения, возникающие вокруг цифровых объектов и прав на них. Во-
прос о регулировании цифровых прав как объектов гражданских прав 
становится все более актуальным, особенно в контексте интеграционных 
процессов в Евразийском экономическом союзе. 

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации 
цифровые права признаются объектами гражданских прав и относятся 
к имущественным правам. Нормативное закрепление понятия «цифро-
вое право» нашло свое отражение в ст. 141.1 ГК РФ. Согласно этой  
статье, цифровые права должны быть названы таковыми специальным 
законом и получить свое правовое воплощение исключительно в рамках 
специфической информационной системы, отвечающей определенным 
законодательным критериям, следовательно, само существование такого 
права, а также возможности его реализации, прямо зависят от функцио-
нирования этой системы [3]. 

В отличие от России, Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(далее — ГК РК) оперирует понятием «цифровые активы», оставляя во-
прос о «цифровых правах» открытым. Согласно ст. 116 ГК РК — поня-
тие и виды цифровых активов, а также особенности их оборота опреде-
ляется соответствующим законом, а именно Закон Республики Казах-
стан от 6 февраля 2023 г. № 193-VII ЗРК «О цифровых активах в Рес-
публике Казахстан». 

Ситуация в Беларуси еще сложнее. Действующее законодатель-
ство не содержит обобщающего понятия «цифровые права» или «циф-
ровые активы». Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 
2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», хотя и создает право-
вую основу для развития цифровой экономики, регулируя блокчейн, 
криптовалюты, токены и смарт-контракты, фактически фокусируется 
на цифровых денежных средствах, игнорируя более широкий спектр 
цифровых прав [1]. Однако хотелось бы обратить внимание, что в вы-
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шеуказанном декрете выделяется такое понятие как «цифровой знак (то-
кен)», который очень близок к понимаю «цифрового права» в России. 

В Модельном законе «О цифровых правах», принятом на 55-м пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников СНГ (постановление от 14 апреля 2023 г. № 55-12), понятие «циф-
ровое право» представлено в субъективном смысле, а именно «…субъ-
ективное гражданское право на цифровой объект, подтвержденное запи-
сями в информационной системе». По нашему мнению, Модельный 
закон задает ориентиры для развития национального законодательства 
государств-участников [2]. Вместе с тем, можно в перспективе рассмот-
реть вариант создания единого акта для государств-участников союза, 
аналогично урегулированию интеллектуальных прав (Евразийская Па-
тентная Конвенция, Москва, 9 сентября 1994 г.). Создание Конвенции по 
цифровым правам может включать аспекты, направленные на закрепле-
ния единой понятийной базы, интеграцию в отношении экономики и по-
вышение уровня правовой безопасности участников сделок с цифровы-
ми правами. Мы считаем, что важно сблизить механизмы организации 
и функционирования национальных цифровых платформ и сервисов на 
пути создания единой информационной системы трансграничного про-
странства ЕАЭС — что является одним из стратегических направлений 
Цифровой повестки ЕАЭС. 

В заключение можно отметить, что создание единого правового 
пространства в области цифровых прав в рамках ЕАЭС — это необхо-
димая мера для успешного развития цифровой экономики. Активное ис-
пользование Модельного закона в сочетании с перспективой создания 
конвенции позволит создать надежную правовую основу для сотрудни-
чества, обеспечив правовую защиту участников цифровых рынков и сти-
мулируя экономический рост всего союза. 
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В современном мире информационные технологии играют ключе-
вую роль в развитии общества и государства. С каждым годом количе-
ство пользователей Интернета и цифровых устройств стремительно рас-
тет, что приводит к увеличению числа преступлений, связанных  
с цифровым пространством. 

Постоянно появляющиеся новые информационные технологии 
обеспечивают быстрый доступ к информации, облегчают коммуника-
цию и позволяют осуществлять различные виды деятельности на рас-
стоянии. Однако их развитие порождает новые угрозы и вызовы, свя-
занные с безопасностью данных и личной информацией пользователей. 

В процессе исследования применялись общенаучные и частно-на-
учные методы познания: анализ в процессе изучения нормативно-пра-
вовых основ, синтез для обозначения свойств исследуемых понятий, 
сравнительно-правовой для разграничения понятий и особенностей, 
конкретно-социологический в процессе поиска, отбора и переработки 
необходимой информации о понятии и особенностях уголовной ответ-
ственности за преступления в сфере цифровой безопасности, а также 
формально-юридический для детального исследования отдельных ха-
рактеристик и содержания положений и определений. 

Преступления в сфере информационной безопасности имеют дав-
нюю историю. Например, в Древней Греции и Риме существовали за-
коны, запрещающие чтение чужих писем и разглашение государствен-
ных тайн. В Средние века с развитием письменности и книгопечатания 
возникла необходимость защиты авторских прав и интеллектуальной 
собственности. В Европе были приняты законы, устанавливающие от-
ветственность за плагиат и нарушение авторских прав. С появлением 
компьютеров и развитием информационных технологий проблема ин-
формационной безопасности стала особенно актуальной. В XX в. были 
совершены первые компьютерные преступления, такие как взлом бан-
ковских систем и кража конфиденциальной информации. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере информаци-
онной (цифровой) безопасности представляет собой предусмотренную 
УК РФ обязанность лица, совершившего преступление в сфере цифро-
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вой безопасности, понести уголовное наказание или иные меры уго-
ловно-правового характера за совершенное им преступление. 

Как известно, с развитием цифровых технологий и Интернета, воз-
никают новые виды преступлений, которые представляют угрозу для 
общества и государства. Всеобщая цифровизация общества обострила 
проблему преступлений в сфере цифровой безопасности, что требует 
разработки соответствующей государственной политики. 

В современной действительности информационные технологии 
значительно изменили и продолжают изменять нашу привычную еже-
дневную жизнь тем самым не только во многом упрощая осуществление 
человеком многих видов деятельности, но также формируя и различные 
виды угроз цифровой безопасности и в общей сложности всего глобаль-
ного информационного пространства в целом. 

Рассматриваемую в данной работе категорию преступлений не-
редко обозначают в качестве компьютерных преступлений. Российская 
правовая наука использует данное понятие как в узком, так и широком 
смысле, т. е. преступления в сфере информационной (цифровой) безо-
пасности можно подразделить на два основных вида, каждый из кото-
рых имеет свои перечни составов, а также особенности наступления от-
ветственности за их совершение. Кроме того, данные преступления 
представляют серьезную угрозу для общества и государства, поскольку 
они связаны с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий в особых неправомерных целях. По этой причине раз-
работка эффективной государственной политики и совершенствование 
законодательства в области преступлений в сфере цифровой безопасно-
сти действительно требуется, так как это является одной из крайне важ-
ных задач обеспечения безопасности не только в информационной 
сфере, но также и в других, которые с ней связаны, например, даже 
сфера здравоохранения может косвенно затрагивать сферу цифровой 
безопасности (допустим, через использование электронных медицин-
ских записей и других инновационных технологий, которые повышают 
безопасность данных, улучшают качество медицинских услуг и обеспе-
чивают защиту информации). Необходимо создать механизмы, которые 
позволят оперативно выявлять и пресекать подобные преступления, 
а также обеспечивать защиту прав и интересов граждан и организаций 
в условиях растущей цифровизации. 

Первой группой преступлений, составы которых следует раскрыть, 
чтобы обозначить в конечном итоге их особенности, является перечень 
преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ. Преступления, описан-
ные в данной главе, охватывают широкий спектр деяний, включая не-
санкционированный доступ к компьютерной информации, создание 
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и распространение вредоносных программ и др. Эти составы преступ-
лений обладают рядом особенностей: во-первых, они требуют специали-
зированных знаний для квалификации деяний, во-вторых, зачастую свя-
заны с использованием высоких технологий и могут иметь такие харак-
теристики как особый субъект или же квалифицирующие признаки, что 
усложняет процесс расследования и правоприменения. Кроме того, ак-
туальность данных преступлений возрастает с увеличением зависимости 
общества от цифровых технологий и информационных систем. Таким 
образом, правовая защита в этой области становится не только необхо-
димостью для обеспечения безопасности граждан и организаций, но  
и важным инструментом для формирования правосознания относитель-
но ответственности за преступления в сфере цифровой безопасности. 

Вторая группа преступлений в рассматриваемой сфере — преступ-
ления, предусмотренные иными главами УК РФ, при совершении кото-
рых в качестве способа или орудия используются цифровые технологии. 

В качестве основных проблем квалификации преступлений в сфе-
ре цифровой безопасности можно отметить следующие: 

– сложность определения объекта преступления: в преступлениях, 
связанных с цифровой безопасностью, объектом посягательства могут 
быть как материальные, так и нематериальные ценности, вызывая труд-
ности в четком определении объекта преступления и, соответственно, 
правильной квалификации деяния; 

– технические особенности преступлений: преступления в сфере 
цифровой безопасности часто требуют специальных знаний и навыков 
для их выявления и расследования, в свою очередь это усложняет работу 
правоохранительных органов и требует привлечения специалистов в об-
ласти информационных технологий; 

– высокая латентность преступлений: многие преступления оста-
ются незамеченными или не доходят до стадии уголовного преследова-
ния из-за сложности их выявления и расследования, что так или иначе 
связано с тем, что многие преступления совершаются удаленно и могут 
быть замаскированы под легальные действия; 

– информационные технологии развиваются настолько быстро, 
что законодательство не всегда успевает адаптироваться к новым вызо-
вам, что приводит к тому, что существующие нормы и законы стано-
вятся неэффективными и требуют постоянного обновления. 
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Конкурсная работа посвящена защите персональных данных в РФ 
и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Актуальность 
исследования обосновывается тем, что защита персональных данных 
важна для обеспечения конфиденциальности и личной жизни граждан. 
Из-за роста объемов обрабатываемых данных и цифровых технологий 
увеличивается количество случаев утечки персональных данных. 

Главная цель работы заключается в анализе правового регулиро-
вания защиты персональных данных в России и странах ЕАЭС. Для  
достижения этой цели ставятся задачи, такие как исследование понятий, 
принципов обработки данных и сравнение законодательства России  
с законодательством стран ЕАЭС, а также выявление проблематики  
и выдвижение рекомендаций для совершенствования российского зако-
нодательства. 

В первой главе раскрываются теоретико-правовые основы защиты 
персональных данных, включая понятие, признаки и виды данных, 
а также принципы их обработки согласно российскому законодатель-
ству. Основным нормативно-правовым актом в сфере защиты персо-
нальных данных в РФ, конечно же, является Федеральный закон от  
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Во второй главе исследуются проблемы регулирования защиты 
данных в России, включая сравнительный анализ с законодательством 
стран ЕАЭС и выявляются критические проблемы. Примером может 
быть слишком расплывчатое определение персональных данных в рос-
сийском законодательстве на данный момент, а также отсутствие чет-
кого перечня видов персональных данных, что создает правовые неяс-
ности. Например, согласно действующей версии Закона о персональных 
данных, каждый элемент информации, позволяющий идентифициро-
вать личность, считается персональными данными, однако конкретные 
рекомендации по определению таких данных отсутствуют. Это приво-
дит к проблемам в неопределенности статуса некоторых данных, напри-
мер, абонентских номеров телефона и cookie-файлов. Помимо этого 
раскрывается неправомерность осуществления деятельности сервисов, 
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например таких, как «Глаз Бога», для поиска персональных данных 
о людях, что усложняет защиту прав граждан. 

Третья глава посвящена предложениям по совершенствованию 
правового регулирования защиты персональных данных в Российской 
Федерации на основе выявленной проблематики. Основное внимание 
уделяется устранению существующих правовых пробелов и мер по со-
вершенствованию законодательства, в частности, предлагаем: 

1) выработать четкие критерии для определения перечня сведе-
ний, относящимся к персональным данным; 

2) на законодательном уровне определить понятие для cookie-фай-
лов и установить правила их использования, независимо от того, содер-
жат ли они персональные данные, сделав согласие на их применение 
действительно добровольным и информированным; 

3) законодательно включить номер телефона в перечень персо-
нальных данных, независимо используется он в связке с другими сведе-
ниями о человеке или же в обезличенном формате. Поскольку сам факт 
распространения даже обезличенного номера телефона может достав-
лять гражданам неудобство и нарушать границы частной жизни; 

4) установить более строгие правила и ответственность для опера-
торов персональных данных, включая дифференциацию штрафов в за-
висимости от уровня компании; 

5) лишить пользователей возможности поиска сведений о человеке 
через сервисы, подобные организации «Глаза Бога», по номеру телефона 
и по иным персональным данным, а также установить административ-
ную ответственность за поиск и попытку поиска в подобных системах. 

Данные рекомендации направлены на усиление контроля за обра-
боткой данных, защиту прав субъектов персональных данных и созда-
ние более сбалансированной системы, что важно в условиях растущих 
рисков нарушения прав граждан на неприкосновенность частной жизни. 



 

 108 

ПРОБЛЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ПРАВ ГРАЖДАН 

Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

 

Изнасилования — преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, связанные с применением насилия. 
Это те преступления, которые относятся к уголовным и строго наказуе-
мым, а также преступления, которые напрямую нарушают Конститу-
цию Российской Федерации в ч. 2 ст. 21, которая гласит: «Никто не дол-
жен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обращению или наказанию…». Более 
детально это определено в Уголовном кодексе Российской Федерации  
в ст. 131 «Изнасилование», которая поясняет что: «Изнасилование, то 
есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его при-
менения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием бес-
помощного состояния потерпевшей». Интересным фактом в статье зна-
чится то, что потерпевших жертв обозначают только женщин, а ответ-
ственных за преступление только мужчин. Однако если преступление 
совершается группой лиц, то ответственным за преступление может 
быть и женщина. Статья 132 УК РФ «Насильственные действия сексу-
ального характера» трактует, что потерпевшими могут быть и муж-
чины, и женщины, ответственными за это являются оба пола. 
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Тему изнасилований в юридических актах затрагивали еще в Древ-
ней Руси в X в. Половая связь с незамужней девушкой, которая была 
против, наказывалась штрафом, который платился отцу этой дочери. 
Более того, виновный нес обязательство жениться на девушке без воз-
можности развестись. Изнасилование девушки, которая уже была заму-
жем, наказывалось смертной казнью. Поднималась эта тему и в эпоху 
правления Романовых, и в СССР. Во всех законодательных актах тех 
времен изнасилование как преступление плохо раскрыто. Современные 
акты больше раскрывают суть такого правонарушения, обстоятельства 
и наказание. 

Говоря о данной теме, нельзя обойтись без статистики. Согласно 
отчету ЮНИСЕФ, каждая восьмая девочка в мире пережила изнасило-
вание или сексуальное насилие до 18 лет. Наибольшее число случаев 
насилия было зафиксировано в странах Африки к югу от Сахары1. 

По другим данным, 736 млн — общее количество женщин, под-
вергшихся физическому или сексуальному насилию со стороны сексу-
ального партнера хотя бы раз в жизни2. Это указывает на то, что 80 % 
женщин хотя бы раз в жизни подвергались уличным домогательствам. 

Согласно сайту судебной статистики РФ за 2023 г., «изнасилова-
ний по ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации зафиксиро-
вано 2 235 изнасилований, а иных посягательств против половой непри-
косновенности и половой свободы личности по ст. 132−135 Уголовного 
кодекса Российской Федерации — зафиксировано 8 360 ед.»3. 

Действительно, на такую серьезную тему в срочных мерах нужно 
принять решение, которое в будущем может предотвратить появление 
потенциальных преступников, которые совершают преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также 
обеспечить безопасность потенциальных жертв этого преступления, 
например, вводя в средних школах обязательные дисциплины по поло-
вому воспитанию. Таким образом мы можем обезопасить детей и их ро-
дителей. Если ребенок уведомлен — он вооружен, и, фактически, слу-
чаев таких преступлений будет меньше. Необходимо помнить, что се-
мейно-нравственные ценности — это основа государственности [1]. 

                                                           
1 Мамиконян О. Более 370 млн девочек и женщин в мире подверглись сексуализи-

рованному насилию // Forbes. — 2024. — 10 окт. — URL: https://www.forbes.ru/forbes-
woman/522913-bolee-370-mln-devocek-i-zensin-v-mire-podverglis-seksualizirovannomu-nasiliu 
(дата обращения: 01.02.2025). 

2 Статистика домашнего насилия в России и в мире / Центр по работе с пробле-
мой насилия. — URL: https://nasiliu.net/pronasilie/statistika-domashnego-nasiliya-v-rossii-i-
v-mire/ (дата обращения: 01.02.2025). 

3 Уголовное судопроизводство. Общие показатели по категориям дел / Судебная 
статистика РФ. — URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/11/s/1 (дата обращения: 01.02.2025). 
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Для преступников, которые совершили сексуальные преступления 
можно ввести более строгие меры наказания, например, увеличить 
сроки пребывания в местах лишения свободы или ограничивать дееспо-
собность после освобождения. Жертв, которые подверглись сексуаль-
ному насилию важно поддерживать. Государство в таком случае может 
принять меры по поддержке жертв, например, оплачивать или предо-
ставлять бесплатно психолога и психиатра для улучшения эмоциональ-
ного состояния жертвы, предоставлять социальные выплаты и гарантии 
жертве насилия и т. д. Особое внимание необходимо уделять детям, 
имеющим расстройства здоровья и подвергшихся насилию [2]. 

Делая выводы по данной теме, можно еще раз убедиться в том, что 
изнасилование — страшное преступление против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности. Современному обществу необ-
ходимо относиться к этой теме серьезно и не стесняться говорить о ней 
на большую аудиторию. 

Библиографический список 
1. Корсун К. И. Семейно-нравственные ценности как основа государственно-

сти // Вестник Уральского юридического института МВД России. — 2024. —  
№ 3 (43). — С. 51−54. 

2. Сошникова И. В., Руколеев В. А., Шерпаев В. И. Правовое регулирование 
системы реабилитации детей, имеющих расстройство здоровья // Правовое государ-
ство: теория и практика. — 2020. — № 3 (61). — С. 143−149. 

В бесплатной юридической помощи нуждаются различные катего-
рии граждан повсеместно и постоянно, однако большинство из них ча-
сто остаются без необходимой поддержки. 

Как показывает действительность, система предоставления бес-
платной юридической помощи гражданам функционирует не в полной 
мере по причине малой вовлеченности адвокатов и других юридических 
учреждений в данный процесс. 
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В статье 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» опре-
делены категории граждан, которым должна предоставляться юридиче-
ская помощь участниками государственной системы. Некоторые субъ-
екты РФ дополнили перечень граждан, имеющих право на получение 
бесплатной правовой помощи. Например, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе это неработающие инвалиды III группы, многодетные 
родители, граждане проживающих в отдаленных местностях автоном-
ного округа, граждане старше 65 лет, ветераны боевых действий и т. д.1 
Можно привести и другой пример — Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Статья 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 мая 
2012 г. № 23-ЗАО «Обеспечение граждан бесплатной юридической по-
мощью» говорит о том, что право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи дается сиротам, выпускникам детских домов, лицам, вхо-
дящим в категорию КМНС (коренные малочисленные народы Севера), 
детям из многодетных семей, не достигшим возраста 23 года, при усло-
вии обучения на очной форме и не вступившим в брак. По истечении 
каждого календарного года управления, департаменты, комитеты по со-
циальной защите населения на своих официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» публикуют списки адвокатов, заключивших соглашения с Ад-
вокатской палатой об участии в государственной системе по оказанию 
бесплатной юридической помощи. 

Следует учитывать, что не все субъекты финансово самодостаточны. 
Те из них что являются дотационными, могут испытывать трудности 
с развитием программ по оказанию бесплатной юридической помощи. 
Поэтому при распределении дотаций стоит учитывать этот момент по-
тому, как необходимость получения бесплатной юридической помощи 
населением там также присутствует, как и в других регионах [2]. 

Создание механизма информирования социально незащищенных 
категорий граждан остается актуальным, по сей день. В связи с этим, 
необходимость разработки системы информационной поддержки по-
средством СМИ и других доступных средств, очевидна, и будет, весьма 
полезна населению для получения бесплатного доступа к соответству-
ющей информации. По сей день далеко не каждый человек обладает не-
обходимыми знаниями и опытом в области права, что, в свою очередь, 
не дает ему возможности действовать самостоятельно и независимо 
в правовых отношениях и защищать свои интересы. Таким образом, не 
каждый может обеспечить защиту собственных прав и проблемы пра-
вового просвещения остаются актуальными. В связи с этим нужно об-
                                                           

1 О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре: закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 16 декабря 2011 г.  
№ 113-оз. 
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ратить внимание на улучшение образования населения для реального 
обеспечения свобод и прав человека. 

В этой связи целесообразно создание мест приема в каждом муни-
ципальном образовании на базе культурных центров, многофункцио-
нальных центров оказания услуг и других объектов, где имеются поме-
щения, соответствующие требованиям доступности для лиц с ограни-
ченными возможностями [1]. По нашему мнению, это позволит гражда-
нам избежать затрат времени и денег на дорогу до центров оказания 
юридической помощи, что особенно важно для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Таким образом, сегодня существуют следующие проблемы в обла-
сти оказания бесплатной юридической помощи: отсутствие постоянных 
мест приема граждан; неадаптированные помещения для приема граж-
дан с ограниченными возможностями; транспортные сложности в до-
ступе к местам оказания юридической помощи, особенно для жителей 
удаленных районов; недостаток средств у граждан на дорогу к месту 
проведения бесплатной консультации (при проживании в ином, осо-
бенно отдаленном минимальном образовании). 

Библиографический список 
1. Атагимова Э. И. Роль правового просвещения в развитии правового госу-

дарства // Вестник гуманитарно-экономического института. — 2016. — № 4. — 
С. 61−68. 

2. Кручинин Ю. С., Арапов В. В. Вопросы реализации государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации // Адвокат. — 
2012. — № 12. — С. 5−12. 

Государственные услуги являются неотъемлемой частью функци-
онирования современного государства и играют одну из ключевых ро-
лей в удовлетворении основных потребностей граждан и организаций. 
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Все предоставляемые услуги строго регламентированы действующим 
российским законодательством и направлены на решение социальных 
задач. Их ключевые особенности — это общедоступность, унифициро-
ванность, оперативность и преимущественно безвозмездный характер. 

В настоящее время государство стремится предоставить все необ-
ходимые услуги для наиболее уязвимых групп населения. Так за по-
следние годы, их количество существенно увеличилось. В условиях ак-
тивной цифровой трансформации всего государственного управления, 
с повсеместным внедрением электронных площадок и оптимизации 
процессов получения информации происходят и значительные измене-
ния в модели работы как между государственными органами и их ве-
домствами, так и между исполнителями услуги и их получателями. 
В силу этого, была проведена масштабная работа по преобразованию 
взаимодействия в сфере оказания услуг через систему «одного окна» 
с использованием цифровых технологий. Так, за последние годы было 
разработано множество цифровых платформ, которые значительно 
упрощают процесс получения услуг и делают его более удобным для 
граждан. Уже сейчас изменения, приносят значительные социально-эко-
номические выгоды, при этом способствуют автоматизации рутинных 
процессов и служат средством повышения открытости государствен-
ного управления. 

Среди множества предоставляемых услуг особое место занимает 
назначение страховой пенсии по старости. Опираясь на прошлый опыт 
и историю системы пенсионного обеспечения, государство стремится 
создать более эффективные и надежные решения, соответствующие но-
вым вызовам и тенденциям [2]. В своей работе Т. М. Резер предложила 
следующее определение «реализации прав граждан»: это процесс осу-
ществления гражданами своих прав и выполнения обязанностей, преду-
смотренных законодательством. Он включает в себя различные меха-
низмы и инструменты, такие как соблюдение законов, выполнение юри-
дических обязательств, использование прав и свобод, а также их защиту 
от нарушений [1]. Соответственно, в контексте пенсионного обеспече-
ния по старости, реализация права граждан происходит в моменты 
назначения или отказа в пенсионных выплатах. Несмотря на то, что 
в теории все можно описать практично и не всегда заметить имеющиеся 
шероховатости в данной сфере, на практике возникает множество труд-
ностей и вопросов, которые не всегда можно предвидеть. В результате 
многие заявители сталкиваются с отказом в назначении ежемесячных 
платежей. Одна из основных причин таких отказов связана с расчетом 
страхового стажа, который имеет решающее значения для определения 
права на получение данного вида пенсии. 
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Чтобы понять причины возникновения проблем и споров, был про-
веден анализ судебной практики за последние несколько лет, который 
позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, граждане не всегда могут 
предоставить документы, подтверждающие продолжительность стажа 
и заработную плату, необходимые для расчета размера пенсии. Во-вто-
рых, существуют трудности с установлением стажа на предприятиях, 
ликвидированных или реорганизованных, а также связанные с отсут-
ствием или недостаточностью данных, хранящихся в архивных учре-
ждениях. В-третьих, встречаются затруднения в подтверждении стажа, 
связанного с работой в отдаленных регионах или в особых условиях, 
позволяющих выйти на пенсию раньше срока. В-четвертых, бывают 
случаи, когда специалистами не учитываются конкретные периоды 
стажа, полученного за пределами РФ, без предъявления соответствую-
щих международных соглашений. В результате многие граждане стал-
киваются с необходимостью обращаться в суд из-за отказа в назначении 
страховой пенсии по старости или несогласия с ее размером. Однако, 
как показывает практика, суды часто отказывают в удовлетворении та-
ких исковых требований или удовлетворяют их лишь частично. При-
чина в том, что заявители не всегда могут предоставить убедительные 
доказательства того, что их права были нарушены решением пенсион-
ного органа, или могут доказать эти нарушения лишь частично. 

Итак, несмотря на проведенные реформы, проблема правильного 
расчета стажа и обеспечения гражданам их прав остается актуальной,  
а пенсионные споры составляют значительную часть судебной прак-
тики, что свидетельствует о высокой вероятности внесения дополни-
тельных изменений. Однако, крайне важно, чтобы эти изменения учи-
тывали широкий спектр социальных и экономических факторов. 

Библиографический список 
1. Резер Т. М., Кузнецова Е. В., Лихачев М. А. Механизмы реализации и за-

щиты прав человека и гражданина: учеб. пособие / под общ. ред. Т. М. Резер. — 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 110 с. 

2. Савоськин А. В., Вохидова А. Ш. Новейшая история развития в Российской 
Федерации пенсионного обеспечения граждан по старости // Территория новых воз-
можностей. Вестник Владивостокского государственного университета. — 2024. — 
Т. 16, № 1. — С. 163−174. 



 

 115 

Учитывая разнообразные вызовы информационного века, перед 
Российской Федерацией стоит задача эффективной защиты информа-
ции стратегического значения. Целью статьи является анализ существу-
ющей правовой системы, устанавливающей механизмы защиты государ-
ственной тайны, выявление ее слабых мест и предложение путей ее оп-
тимизации в постоянно меняющемся информационном ландшафте. 

Актуальность вопроса защиты государственной тайны в Россий-
ской Федерации обусловлена рядом ключевых факторов. 

Во-первых, динамичное развитие информационных технологий  
и киберпространства приводит к появлению новых угроз безопасности 
государственной информации, что требует адаптации существующих 
механизмов защиты и внедрения новых законодательных инициатив. 
Это приводит к постоянным изменениям в правовом регулировании за-
щиты государственных секретов, что делает их изучение актуальным 
для понимания современных тенденций и предстоящих изменений. 

Во-вторых, в центре внимания юридического сообщества нахо-
дятся трудности правоприменительной практики, связанные с толкова-
нием норм права о государственной тайне. 

Третий актуальный аспект заключается в противоречиях между 
необходимостью обеспечения национальной безопасности и уважением 
прав и свобод граждан. Этот аспект порождает дискуссию о балансе 
между государственными интересами и правами личности, что является 
центральным вопросом современного юридического дискурса [2; 4; 5]. 

Основные проблемы связаны с неоднозначностью толкований 
норм и разным их применением в разных случаях. Примером такой 
сложности является дело о разглашении сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне, где в судебной практике существуют разные под-
ходы к оценке доказательств и квалификации действий ответчика.  
В другом случае, связанном с незаконным сбором сведений, составля-
ющих государственную тайну, решения судов различаются в зависимо-
сти от конкретного случая. Дополнительные трудности возникают из-за 
несовершенства законодательной базы, в частности в определении по-
нятия государственной тайны и ее классификации. На практике это при-
водит к спорам о том, какая информация должна быть защищена как 
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государственная тайна. В правоприменительной практике часто возни-
кает необходимость интерпретации стандартов, когда они недостаточно 
ясны или устарели [1; 6]. 

Система защиты государственной тайны сталкивается с многочис-
ленными проблемами, требующими глубокого пересмотра и совершен-
ствования. Необходимы более четкие и прозрачные критерии отнесения 
информации к государственной тайне, а также взвешенный подход  
к соблюдению прав и свобод личности в контексте национальной бе- 
зопасности.  

Учитывая стремительное развитие цифровых технологий, важно 
обновлять законодательство и практику информационной безопасности 
и адаптировать их к современным реалиям [3]. Предложения по совер-
шенствованию включают разработку новых нормативных актов, обуче-
ние специалистов и совершенствование методов обеспечения информа-
ционной безопасности, что поможет укрепить систему защиты государ-
ственной тайны и обеспечить соответствие международным стандартам 
и требованиям. 

Необходима дальнейшая разработка и уточнение нормативной 
базы, в частности, в части критериев отнесения информации к государ-
ственной тайне. Это повысит прозрачность и предсказуемость право-
применительной практики. Во-вторых, важно активизировать усилия по 
обучению и развитию навыков специалистов, работающих в этой сфере, 
особенно в условиях стремительно развивающихся цифровых техноло-
гий. Эти шаги помогут повысить эффективность системы защиты госу-
дарственной тайны и укрепить баланс между государственной безопас-
ностью и правами личности. 
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6. Швец А. М., Костенко Р. В. Защита и регулирование государственной 
тайны в информационном потоке // Вестник науки. — 2023. — № 10 (67). — 
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Проблема домашнего насилия в настоящее время является острой 
и требующей безотлагательного урегулирования на законодательном 
уровне. Домашнее насилие — это действия родственников, любовников 
и сожителей, направленные на физическое и психологическое угнете-
ние жертвы. Оно совершается на регулярной основе, что позволяет 
насильникам контролировать жизнь пострадавших, из-за этого многие 
не могут сообщить о своей проблеме и попросить помощи извне. Более 
того, жертвы насилия часто сталкиваются с общественным осуждением, 
поскольку в нашем обществе принято не вмешиваться в дела семьи, «не 
выноси сор из избы» — учит нас народная поговорка. Из-за этих уста-
новок пострадавшие боятся рассказывать о побоях, давлении и угнете-
нии со стороны близких им людей. 

С насилием сталкиваются россияне вне зависимости от пола, воз-
раста и социального положения, однако за эти деяния лица, совершив-
шие преступление, не получают должного наказания в связи с отсут-
ствием соответствующего закона. Реальность ситуации в семьях под-
тверждается статистикой. 

Как выяснил Консорциум женских неправительственных объеди-
нений — организация, предоставляющая юридическое сопровождение 
для пострадавших от домашнего насилия на всей территории страны — 
в России за период 2022−2023 гг. 66 % женщин этого контингента 
умерли от рук родственника или партнера1. 

                                                           
1 Исследование масштаба домашнего насилия в России / Алгоритм света. — URL: 

https://algoritmsveta.com (дата обращения: 18.02.2025). 
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В 2016 г. субъекты законодательной инициативы — депутат Госу-
дарственной Думы С. Ш. Мурзабаева и член Совета Федерации А. В. Бе-
ляков — выступили с предложением принятия законопроекта «О про-
филактике семейно-бытового насилия», устанавливающий правовые 
основы профилактики семейно-бытового насилия, полномочия субъек-
тов профилактики семейно-бытового насилия и формы профилактиче-
ского воздействия1. 

Однако на этапе рассмотрения законопроекта Советом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было 
принято решение вернуть указанный проект федерального закона авто-
рам законодательной инициативы в связи с отсутствием заключения 
Правительства РФ, необходимого, поскольку законопроект предусмат-
ривал расходы, покрываемые за счет федерального бюджета. 

После возвращения законопроекта в ноябре 2016 г. попыток  
повторного внесения законопроекта с соблюдением требований законо-
дательства предпринято не было, однако в 2019 г. проектом данного  
федерального закона начала заниматься рабочая группа в Совете Феде-
рации и опубликовала предварительную версию, после которой дея-
тельность над корректировкой и продвижением законопроекта приоста-
новилась2. 

Несмотря на отсутствие дальнейших намерений субъектов законо-
дательной инициативы по внесению и принятию упомянутого законо-
проекта, проблема бытового насилия остается актуальной, так как дей-
ствующие нормативно-правовые акты не способны в полной мере обес-
печить профилактику и искоренение данного вида преступлений. 

Назначения наказания за совершенное убийство или избиение не-
достаточно. Необходимо защищать жертву еще до того, как ей будет 
причинен физический или психологический вред. Заместитель предсе-
дателя Комитета СФ по социальной политике, Е. Бибикова, отметила: 
«Когда женщина подвергается насилию, она должна быть уверена, что, 
если она подаст заявление в полицию, у нее сразу будет ограждающее 
предписание, которое не позволит этому человеку к ней приблизиться»3. 

Особое внимание необходимо уделять профилактике насилия  
в семье, в образовательной сфере [3]. Популяризация традиционных се-
мейно-нравственных ценностей сможет стать ключом к решению иссле-
                                                           

1 О профилактике семейно-бытового насилия: законопроект № 1183390-6 / Си-
стема обеспечения законодательной деятельности. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/ 
1183390-6?ysclid=m7ae5843l6480052409 (дата обращения: 18.02.2025). 

2 Е. Бибикова: Все предложения и замечания по законопроекту о профилактике се-
мейно-бытового насилия будут обобщены до 15 декабря / Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ. — URL: http://council.gov.ru/events/news/110929/ (дата обращения: 18.02.2025). 

3 Там же. 
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дуемой проблемы [2], а также и внести положительный вклад в решение 
демографических проблем [1]. 

Подводя итог, отметим, что очень важно принять закон, способ-
ный обеспечить социальную помощь пострадавшим, профилактическое 
воздействие на нарушителей закона, а также устранение причин и усло-
вий семейно-бытового насилия для блага населения Российской Феде-
рации. В этом случае безнаказанность домашних агрессоров будет 
устранена и жертвы семейно-бытового насилия будут смело обращаться 
в полицию за помощью и защитой с уверенностью, что закон и право-
охранительные органы на их стороне. 
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Государственная служба является важнейшим институтом, обес-
печивающим функционирование государственной власти и реализацию 
публичных интересов. В условиях современного общества, где требова-
ния к качеству государственного управления постоянно растут, особое 
внимание уделяется правовому статусу государственных гражданских 
служащих. Они играют ключевую роль в обеспечении стабильности 
и эффективности работы государственных органов, а также в реализа-
ции государственной политики. 

Актуальность рассмотрения государственных гарантий как эле-
мента правового статуса государственных служащих становится не-
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оспоримой. Эффективное управление данной системой требует ком-
плексного подхода и вовлечения нескольких заинтересованных сторон, 
что поможет создать обстоятельства для устойчивого развития государ-
ственной службы и повышения уровня доверия общества к этому ин-
ституту. Важно не только законодательно обеспечить защиту интересов 
государственных служащих, но и создать реальные механизмы, что 
необходимо для соблюдения установленных гарантий и достижения вы-
сокой эффективности работы государственных институтов. 

Государственная служба — важнейший феномен, объединяющий 
в себе целый ряд компонентов, таких как юридический, организаци-
онно-управленческий, экономический, социальный и др. Без каждого из 
этих компонентов эффективное функционирование и развитие системы 
государственной службы невозможно. И даже в том случае, если выпа-
дает один из названных аспектов в той или иной части, механизм функ-
ционирования государственной службы нарушается. 

Так, юридический компонент предполагает закрепление на норма-
тивном уровне прав и обязанностей, ответственности государственных 
служащих, определение их полномочий и компетенции по решению тех 
или иных вопросов, порядок действий государственных служащих по 
всем направлениям деятельности, включая регламентирование работы 
с обращениями граждан, процедуру принятия решений органами вла-
сти, предоставление информации [3]. 

Организационно-управленческий компонент предполагает струк-
турирование органа государственной власти, распределение зон ответ-
ственности между различными структурными подразделениями внутри 
органа государственной власти, подчиненность как каждого государ-
ственного служащего в отдельности, так и структурных подразделений 
в целом. От эффективности организационно-управленческой деятельно-
сти во многом зависит итоговый результат работы органа государствен-
ной власти, эффективность достижения показателей деятельности [1]. 

Экономический компонент предполагает использование имею-
щихся финансовых ресурсов и привлечение дополнительных денежных 
средств, необходимых для решения задач, которые стоят перед органом 
власти. 

Социальный компонент предполагает реализацию прав государ-
ственных служащих на труд и отдых, предоставление государственным 
служащим и членам их семей дополнительных гарантий, предусмотрен-
ных законодательством. Социальный компонент нередко недооценива-
ется по сравнению с другими, однако, социальный компонент предпола-
гает компенсацию государственным служащим в связи с особым харак-
тером их деятельности, повышенными нагрузками, ненормированным 
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рабочим днем, серьезными требованиями, предъявляемыми к государ-
ственным служащим на современном этапе. 

В теории исследователями выделяется целый ряд специфических 
характеристик, отличающих правовой режим госслужбы. Во-первых, 
это дуалистический характер правовых норм, регламентирующих госу-
дарственную службу. Во-вторых, особенностью является жесткость 
и конкретность норм, регламентирующих режим государственной служ-
бы, исполнительскую дисциплину [2]. В действующем законодатель-
стве установлен целый ряд ограничений и запретов, касающихся только 
государственных служащих как отдельной социальной группы, распро-
страняемых только на представителей данной социальной группы. Еще 
одно отличие — это то, что отдельные нормы права продолжают при-
меняться и по окончанию работы в должности государственного служа-
щего, либо после реорганизации или даже упразднения органа государ-
ственной власти. 

В заключение всего вышесказанного необходимо отметить, что 
государство устанавливает повышенные требования к ответственности 
государственных служащих за нарушение правовых норм в связи с осо-
бой значимостью этого правового института. 

Библиографический список 
1. Задорина М. А., Попов Д. А. Оценка деятельности государственных граж-

данских служащих: направления развития // Инновационные технологии управле-
ния и права. — 2015. — № 1 (11). — С. 10−14. 

2. Задорина М. А., Щебетюк В. В. Перспективы развития исполнительской 
дисциплины в органах государственной власти // Культура, личность, общество  
в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования: сб. материа-
лов конф. (Екатеринбург, 17−18 марта 2016 г.) — Екатеринбург: УрФУ, 2016. — 
С. 2830−2839. 

3. Руколеев В. А. Практика привлечения к административной ответственности 
за непредставление сведений (информации) // Цифровая экономика и онлайн-обра-
зование: ключевые тренды и препятствия: материалы IV Междунар. науч.-практ. 
конф. (Екатеринбург, 28 мая 2024 г.). — Екатеринбург: УрГЭУ, 2024. — С. 122−124. 



 

 122 

В 2016 г. произошло преобразование внутренних войск Министер-
ства внутренних дел РФ в Федеральную службу войск национальной 
гвардии (далее — федеральная служба). Выделение структуры и одно-
временное преобразование ее в самостоятельный орган власти стало 
следствием назревшей необходимости повышения эффективности обес-
печения внутренней безопасности государства. Формирование получило 
новый виток развития, что отражается на его текущей практической  
деятельности по реагированию на вызовы и угрозы национальной бе- 
зопасности. 

Общее руководство федеральной службой осуществляет Прези-
дент РФ. Им утверждается положение о федеральной службе, офици-
альная символика, назначается и освобождается от должности директор 
федеральной службы после консультаций с верхней палатой россий-
ского парламента. Глава государства устанавливает количество заме-
стителей директора федеральной службы, назначает и освобождает их 
от должности. По ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 
(далее — Закон о войсках национальной гвардии) Президент РФ опре-
деляет задачи войск национальной гвардии РФ, утверждает структуру, 
состав и штатную численность военнослужащих войск национальной 
гвардии. В федеральной службе образуется коллегия, численность и со-
став которой оформляется решением директора федеральной службы. 

В структуре федеральной службы имеется центральный аппарат, 
который состоит из руководства федеральной службы (директора, пер-
вого заместителя директора и семи заместителей директора), главных 
управлений, департаментов, управлений, отделов и служб. В каждом 
федеральном округе образованы округа / оперативно-территориальные 
объединения войск национальной гвардии. В них интегрировано коман-
дование округом, территориальные органы, подразделения вневедом-
ственной охраны, а также подразделения лицензионно-разрешительной 
работы. Федеральная служба выступает учредителем четырех образова-
тельных организаций высшего образования и двух кадетских училищ. 
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Анализ положений Указа Президента РФ от 30 сентября 2016 г. 
№ 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации» и Закона о войсках национальной гвардии позволил 
сформулировать группы полномочий федеральной службы. Массив пол-
номочий обобщили следующим образом: взаимодействие с органами 
власти и должностными лицам; управление войсками национальной 
гвардии; нормативно-правовое регулирование; оказание публичных услуг; 
государственный контроль (надзор); проведение обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации; охрана и защита физиче-
ских лиц и юридических лиц, государственных объектов, специальных 
грузов и сооружений на коммуникациях; лицензирование и выдача 
иных разрешительных документов; производство по делам об админи-
стративных правонарушениях; выработка и реализация государствен-
ной политики в подведомственной сфере деятельности; поддержание 
мобилизационной и боевой готовности войск национальной гвардии; 
обеспечение информационной открытости деятельности федеральной 
службы; осуществление научно-исследовательской деятельности в ин-
тересах федеральной службы; организация образовательной деятель- 
ности в организациях, учредителем которых выступает федеральная 
служба. Деятельность по претворению в жизнь всех изложенных выше 
полномочий повышает не только оборонный, но и экономический по-
тенциал страны [1; 2]. 

Личный состав федеральной службы неоднороден. В упомянутом 
законе сказано, что кроме военнослужащих в штат включаются сотруд-
ники, работники, федеральные государственные гражданские служащие 
(ч. 2, 3 ст. 24). Предельная штатная численность всех категорий лиц 
определяется директором федеральной службы, согласовывается с пред-
седателем Правительства РФ и утверждается Президентом РФ. 

Федеральная служба занимает особое положение в структуре фе-
деральных органов исполнительной власти. Подтверждением чему яв-
ляется главная задача существования данного органа власти — обеспе-
чение государственной и общественной безопасности, защиты прав  
и свобод человека и гражданина. 
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Недостаточная научная проработанность, неясная системность  
и отсутствие преемственности в сфере стратегического планирования 
в современном мире вызывают серьезные опасения. Сложности в про-
цессе стратегического планирования обусловлены многочисленными 
пробелами в законодательстве и отсутствием иерархичности в докумен-
тах. Успешная реализация сталкивается с препятствиями из-за многооб-
разия стратегических подходов и законов, определяющих их формиро-
вание. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что стратегическое 
планирование системно. 

В 2020 г. Президент России подписал указ № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», который 
внес значительные изменения в ранее принятый акт, определяющий 
национальные цели и стратегические задачи до 2024 г. Новый документ 
утвердил национальные цели развития страны на период до 2030 г., рас-
ширив перспективы на будущее. 

Исследования, посвященные стратегиям социально-экономическо-
го развития России, занимают важное место в работах экономистов 
и социологов. Институт экономики РАН, ЦЭМИ РАН и другие крупные 
научные коллективы ведут научные исследования в области модерниза-
ции, реформ и трансформации экономики, а также вопросов экономиче-
ской политики, касающихся выбора путей развития и формирования не-
обходимых институтов. Будущие перспективы экономики и возможные 
пути ее развития вызывают большой интерес у ученых, чьи исследова-
ния приводят к значительным открытиям в этой сфере. Такое разнооб-
разие проявляется в различных подходах к ключевым аспектам, таким 
как временная важность стратегических целей, необходимость и содер-
жание институциональных изменений, а также набор инструментов для 
достижения целей развития и другие смежные вопросы, что отличает их 
мнения и методы. 

В научной литературе акцентируют внимание на разрешении от-
дельных вопросов в сфере формирования экономической стратегии го- 
сударства, в то время как отсутствует единый теоретико-методологиче-
ский подход. 
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Для обеспечения укрепления экономической безопасности в усло-
виях глобальной конкуренции, экономическая стратегия строится на 
анализе экономического потенциала страны и нацелена на достижение 
социально-экономического роста. 

Использование стратегий в качестве ключевого документа для по-
становки целей не является достаточно эффективным. Реализация стра-
тегий оставляет желать лучшего, поскольку они не вовлечены в систему 
мотивации. Административные ресурсы тратятся на второстепенные 
цели, что мешает сосредоточить управленческий потенциал на основ-
ных задачах [1]. 

В России стратегическое планирование, в основном, остается в ве-
дении Президента и исполнительной власти, учитывая президентскую 
форму правления. Это приводит к излишней бюрократизации, где ак-
цент делается на бумагах, а не на идеях. Гибкость и возможность про-
водить эксперименты ограничиваются излишним детализированием 
в этой сфере, что обусловлено необходимостью соблюдения баланса 
публичных и частных интересов [2]. Опыт стратегического планирова-
ния показывает, что вмешательство законодательства не всегда прино-
сит пользу. Нормативные акты Президента и Правительства оказывают 
значительное воздействие на эту сферу, придавая ей более формальный 
и теоретический характер. 

В современных условиях, когда ситуация быстро меняется и цели 
постоянно актуализируются, федеральные власти должны иметь воз-
можность большей свободы в своих действиях и экспериментировать  
с различными подходами к стратегическому планированию, особенно 
на уровне субъектов РФ и муниципальных образований. 

Представляется, что лучше всего это регулировать через указы 
Президента, ориентированные на конкретные этапы развития, вместо 
того чтобы придерживаться общих норм закона. Такой подход способ-
ствует прогрессивному развитию системы управления, учитывая миро-
вой опыт и передовые практики. 

Необходимо рассмотреть возможность смягчения жестких норм 
Федерального закона № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», чтобы обеспечить более гиб-
кий подход к стратегическому планированию. Нецелесообразно требо-
вать принятия стратегий на региональном уровне без наличия федераль-
ной стратегии. 

Для более результативного осуществления работ, связанных с фор-
мулированием стратегий, требуется незамедлительно вносить измене-
ния в соответствующие документы стратегического планирования, а не 
игнорировать их, что часто встречается в современной практике. 
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В рамках особых экономических зон (ОЭЗ), которые являются эф-
фективными инструментами повышения инвестиционной привлекатель-
ности, круг органов управления и контроля над деятельностью резиден-
тов ОЭЗ расширяется. К ним относятся «коллективные формирования», 
обеспечивающие административно-правовой режим ОЭЗ, но при этом 
не интегрированные в единую систему государственного или муници-
пального управления ОЭЗ (управляющие компании, наблюдательные 
и экспертные советы), что создает параллельную административную 
структуру со своими элементами. Поэтому основная задача законода-
тельства в области административно-правового регулирования ОЭЗ за-
ключается в обеспечении соответствия структуры органов государст-
венной власти, управления ОЭЗ конституционным принципам органи-
зации государственной власти в государствах — членах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 

Анализ действующего законодательства в ОЭЗ в странах ЕАЭС,  
в частности, в Российской Федерации, в Республике Беларусь (далее — 
РБ), в Республике Казахстан (далее — РК) показывает, что существует 
ряд спорных моментов в административно-правовом регулировании де-
ятельности субъектов ОЭЗ. 

Во-первых, нормы законодательства об ОЭЗ не в полной мере со-
ответствуют конституционным положениям вышеуказанных стран ЕАЭС 
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о публичной власти. Это не означает, что управляющие компании и по-
добные им структуры должны быть исключены из системы государ-
ственного управления. Законодатели лишь ищут оптимальную модель 
управления экономическими процессами на региональном и муници-
пальном уровне, создавая различные благоприятные административно-
правовые режимы. В обозримом будущем от этого подхода вряд ли 
удастся отказаться. 

Во-вторых, нынешняя система управления ОЭЗ в странах ЕАЭС 
несовершенна. Она не учитывает все органы, наделенные администра-
тивными полномочиями, в том числе исполнительные органы местного 
самоуправления. 

В-третьих, существуют определенные организационные недостат-
ки в работе таких коллегиальных совещательных органов в ОЭЗ, как: 
экспертные советы в РФ и РК, в РБ — совет глав администраций сво-
бодных экономических зон. Несмотря на свои публичные полномочия, 
данные коллегиальные органы не являются частью формальной струк-
туры управления ОЭЗ. Передача региональным администрациям полно-
мочий по утверждению уставов данных советов и назначению их чле-
нов приводит к привлечению иностранных граждан, что противоречит 
конституционному принципу, согласно которому в управлении страной 
могут участвовать только граждане данного государства. 

В-четвертых, существующая модель организации ОЭЗ в странах 
ЕАЭС должна быть оптимизирована путем вовлечения законодателя  
в процесс планирования и реализации. Этого можно достичь путем при-
нятия ежегодно обновляемых федеральных программ развития ОЭЗ на 
основе предложений, представляемых региональными и местными вла-
стями в высший орган исполнительной власти. В настоящее время зако-
нодательство в этой области отсутствует, как и комплексный админи-
стративно-правовой механизм создания и развития ОЭЗ. 

Также перспективным направлением совершенствования право-
вого регулирования деятельности в ОЭЗ представляется создание эф-
фективных механизмов разрешения споров экономического характера, 
в том числе, посредством медиации, как прогрессивного, менее бюро-
кратизированного и более конструктивного способа нивелирования 
конфликтов, в том числе предпринимательских, как указывает в своей 
статье А. Н. Левушкин1. Большое количество арбитражных дел, прекра-
щенных на различных стадиях в результате заключения медиативных 
соглашений, свидетельствует о востребованности медиации со стороны 

                                                           
1 Левушкин А. Н. Медиация в предпринимательской деятельности: проблемы эф-

фективности правоприменения // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — 
2020. — № 7 (71). — С. 138−145. 
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субъектов предпринимательской деятельности. Поэтому для оператив-
ного разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в ОЭЗ, в соот-
ветствии с действующим законодательством, должен быть создан Коми-
тет по урегулированию споров на территории каждой страны для уско-
рения процесса разрешения разногласий и минимизации их негативного 
влияния на инвестиционный климат на данной территории. 

Таким образом, только комплексный подход, учитывающий осо-
бенности законодательства об ОЭЗ государств — членов ЕАЭС, позво-
лит создать эффективную и предсказуемую административно-правовую 
систему, способствующую устойчивому экономическому росту и раз-
витию интеграционного союза. Дальнейшие исследования должны быть 
направлены на анализ эффективности предлагаемых мер. 

Дефиниция «публичное управление» в научной литературе рас-
крывается в узком и широком смыслах. В узком смысле публичное 
управление определяется как практическая деятельность органов пуб-
личной власти [3]. А. А. Югов к органам публичной власти относит го- 
сударственные органы, органы местного самоуправления, органы обще-
ственной власти, надгосударственные органы [6]. Публичное управле-
ние в широком смысле — процесс взаимодействия и взаимоотношения 
субъектов и объектов правовых отношений, ориентированный на удо-
влетворение публичных интересов и потребностей, в рамках норматив-
ных актов [1; 2]. Исходя из этого очевидно, что целью публичного управ-
ления является удовлетворение публичных интересов и потребностей. 

В общем виде система публичного управления включает в себя 
следующие элементы: субъект публичного управления (орган власти, 
должностное лицо, организация, выполняющая публично значимые 
функции); объект публичного управления (лица, находящиеся под воз-
действием); цель и функции публичного управления; ресурсы публич-
ного управления; процесс публичного управления; результат публичного 
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управления [5]. Применительно к той или иной области правоотноше-
ний перечисленные выше элементы конкретизируются. 

Итак, продолжая далее размышления о публичных отношениях 
в области обращения лекарственных препаратов, приведем точку зре-
ния А. Э. Логиновой на интерпретацию этой области правоотношений: 
деятельность органов публичной власти по созданию условий для реа-
лизации права на медицинскую помощь путем обеспечения доступно-
сти эффективных, качественных и безопасных лекарственных препара-
тов [4]. Субъектами публичного управления здесь выступают: федераль-
ные органы власти общей компетенции — Президент РФ и Правитель-
ство РФ; федеральные органы исполнительной власти (федеральные 
министерства: Министерство здравоохранения РФ, Министерство внут-
ренних дел РФ, Министерство промышленности и торговли РФ; феде-
ральные службы: Федеральная антимонопольная служба, Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения; фе-
деральные агентства: Федеральное медико-биологическое агентство); 
органы исполнительной власти субъектов РФ. Если рассматривать на 
примере Свердловской области, последнюю группу субъектов олицетво-
ряют Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской 
области, Министерство здравоохранения Свердловской области. Пере-
численные органы власти оказывают воздействие на разработчиков ле-
карственных препаратов, производителей лекарственных препаратов, 
фармацевтические организации, а также на граждан. 

Цель публичного управления в рассматриваемой нами области со-
стоит в выработке действенного механизма реализации права граждан 
на медицинскую помощь путем обеспечения доступности нужных по 
медицинским показателям лекарственных препаратов. Для достижения 
цели используются разнообразные ресурсы, среди них материально-тех-
нические (обозначение в структуре органа власти ответственных под-
разделений), кадровые (должностные лица, на которых возложена от-
ветственность за решение задач для достижения цели публичного 
управления), информационные (сбор, обработка и анализ сведений не-
обходимых для осуществления публичного управления), финансовые 
(бюджетные средства, выделяемые для осуществления публичного 
управления) и др. 

В число основных функций публичного управления в области об-
ращения лекарственных препаратов относят функцию планирования, 
функцию организации, функцию распорядительства, функцию регули-
рования, функцию координации, функцию контроля. Процесс публич-
ного управления заключается в выполнении озвученных выше функций 
с помощью индивидуального набора методов и форм публичного управ-
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ления. Результатом публичного управления станет достижение цели, 
а именно выработка действенного механизма реализации права граждан 
на медицинскую помощь путем обеспечения доступности нужных по 
медицинским показателям лекарственных препаратов. 
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Современная модель российского федерализма представляет собой 
уникальное сочетание конституционного принципа разграничения пол-
номочий и фактической тенденции к централизации. Согласно Консти-
туции Российской Федерации, вопросы ведения Федерации, совмест-
ного ведения и компетенции субъектов четко определены в ст. 71−73. 
Однако практика реализации этих положений свидетельствует о значи-
тельном смещении баланса в сторону федерального центра, особенно 
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в сферах налогообложения, бюджетной политики и распоряжения при-
родными ресурсами [1]. 

Согласно Конституции РФ, к исключительной компетенции Феде-
рации относятся ключевые вопросы государственного управления, 
включая федеральные налоги и сборы, федеральный бюджет, энергети-
ческие ресурсы, природопользование, судебную систему и оборону. 
Совместное ведение охватывает такие сферы, как социальная политика, 
охрана окружающей среды, вопросы науки, образования, здравоохране-
ния. Несмотря на то, что субъекты РФ вправе принимать собственные 
нормативные акты в рамках своей компетенции, их реальная самостоя-
тельность во многом ограничена федеральным законодательством и по-
литикой унификации. 

Особенно остро проблема распределения компетенций проявля-
ется в сфере финансов. Примером служит структура налоговых поступ-
лений. Основные доходные источники бюджетов субъектов — налог на 
доходы физических лиц и налог на прибыль организаций — контроли-
руются на федеральном уровне. Регионы практически не имеют полно-
мочий устанавливать собственные налоговые режимы или изменять 
ставки в пределах, позволяющих влиять на инвестиционный климат.  
В результате субъекты РФ оказываются в положении зависимых от  
федеральных трансфертов, доля которых, по данным «Эксперт РА»,  
в 2024 г. достигала в среднем 17−20 % от региональных бюджетов1. 

Модель бюджетного федерализма в России предполагает перерас-
пределение ресурсов через систему дотаций, субсидий и субвенций, од-
нако механизм их предоставления недостаточно прозрачен и зачастую 
зависит от политических факторов. Это приводит к снижению мотива-
ции субъектов к наращиванию собственной налоговой базы и рацио-
нальному расходованию средств. Как указывает И. К. Харитонов, дей-
ствующее правовое регулирование не позволяет регионам эффективно 
реализовывать бюджетную инициативу и учитывать специфику мест-
ной экономики [2]. 

Вопросы распоряжения природными ресурсами — еще один при-
мер несбалансированности. Несмотря на то, что многие регионы несут 
экологическую и инфраструктурную нагрузку, управление недрами  
и основными видами природных ресурсов осуществляется исключи-
тельно федеральным центром. Это ограничивает возможности субъек-
тов в развитии собственной ресурсной базы, особенно в отдаленных  
и северных регионах. 

                                                           
1 Региональные бюджеты и экономика в условиях нестабильности: итоги 2024 года 

/ Рейтинговое агентство Expert. — URL: https://raexpert.ru/researches/regions/regional_ 
budgets_2024/ (дата обращения: 24.02.2025). 
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На практике сохраняются проблемы правовой неопределенности  
в рамках совместного ведения. Это проявляется в необходимости посто-
янного согласования нормативных актов регионального уровня с феде-
ральными структурами, а также в высокой доле дел, рассматриваемых 
в судах по вопросам компетенции. Центральные органы нередко издают 
правовые акты, которые, несмотря на декларацию равноправия, сводят 
роль субъектов к исполнителям федеральных решений. 

Таким образом, правовая модель российского федерализма нужда-
ется в актуализации. Принципы субсидиарности и сбалансированного 
разделения полномочий должны быть закреплены не только в Консти-
туции, но и в действующем законодательстве. Перспективным направ-
лением может стать пересмотр системы налогового и бюджетного рас-
пределения, расширение налоговой автономии регионов, а также укреп-
ление их роли в формировании общегосударственной политики. В усло-
виях растущих вызовов (экономических, социальных, экологических) 
эффективность федеративного устройства напрямую зависит от степени 
реального участия субъектов РФ в управлении. 
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Под административными правоотношениями понимаются обще-
ственные отношения, которые регулируются нормами административ-
ного права. Эти отношения охватывают широкий спектр взаимодей-
ствий между государственными органами и гражданами, а также между 
различными государственными учреждениями. 
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Административно-правовые отношения характеризуются рядом 
специфических черт. Неравенство волеизъявления субъектов выража-
ется в том, что государственная сторона, наделенная властными полно-
мочиями, обладает приоритетом в определении воли другого участника 
отношений. Это проявляется в обязательных для выполнения решениях 
государственного органа или должностного лица, государственном кон-
троле за действиями, применении мер принуждения. Юридическое не-
равенство сторон в административных правоотношениях проявляется 
в следующем: объем юридических полномочий каждой из сторон раз-
личен. При этом, необходимо подчеркнуть, что все стороны равны  
перед законом и даже государственный орган не имеет права его нару-
шать. Властный характер правоотношений означает, что сторона, обла-
дающая властными полномочиями, главенствует над волей другого 
субъекта. Кроме того, имеет место четкое определение прав и обязан-
ностей сторон. Нормы административного права устанавливают жест-
кие рамки для поведения участников, исключая возможность свобод-
ного выбора вариантов действий [1]. 

А. В. Куракин, в свою очередь, акцентирует внимание на том, что 
современное понимание административных правоотношений включает 
в себя значительный экономический аспект. Он подчеркивает, что такие 
отношения имеют имущественный характер, что проявляется в различ-
ных сферах, связанных с управлением государственным имуществом. 
Например, при заключении контрактов на поставку товаров и услуг для 
государственных нужд возникает необходимость в четком правовом 
регулировании, чтобы гарантировать исполнение обязательств и защиту 
интересов государства. Кроме того, А. В. Куракин указывает на важ-
ность административных наказаний, последствия которых также имеют 
имущественный характер. Это может включать штрафы, конфискацию 
имущества или другие меры, которые оказывают финансовое воздей-
ствие на правонарушителей [2]. 

Строение и функционирование административных правоотноше-
ний в значительной степени определяются принципами административ-
ного права. Кодексом об административных правонарушениях Респуб-
лики Казахстан (КоАП РК) уделяет принципам производства гораздо 
больше внимания, выделив для них отдельную главу и сформулировав 
их более подробно. Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ) принципам административного за-
конодательства не отводит столь значительного места, оставляя многие 
из них неявными или подразумеваемыми. 

Стоит рассмотреть различия в административных правоотноше-
ниях Российской Федерации и Республики Беларусь. Одним из значи-
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мых отличий является подход к категоризации административных пра-
вонарушений. В России законодатель не разграничивает администра-
тивные правонарушения, а в Беларуси, согласно ст. 2.2 Кодекс Респуб-
лики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП РБ), пра-
вонарушения подразделяются на административные проступки, значи-
тельные и грубые административные правонарушения. 

Законодательная основа, регулирующая процесс задержания, со-
держится в разных кодексах стран: в России административное задер-
жание регулируется КоАП РФ, в Беларуси — Процессуально-исполни-
тельным кодексом Республики Беларусь об административных право-
нарушениях (ПИКоАП РБ). Также по-разному исчисляется срок адми-
нистративного задержания: в России, согласно ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ, 
он исчисляется с момента доставления; согласно ч. 3 ст. 8.4 ПИКоАП 
РБ, срок административного задержания физического лица исчисляется 
с момента его фактического задержания. 

Таким образом, в административном законодательстве Казахстана 
больше внимания уделяется описанию принципов административного 
права. В Беларуси же административные правонарушения делятся на 
группы в зависимости от тяжести наказаний. Как видно, Россия может 
почерпнуть в кодексах иностранных государств много полезного в це-
лях совершенствования административных правоотношений. 
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Тема определения роли органов публичной власти в создании бла-
гоприятного экономического климата для субъектов предприниматель-
ской деятельности является актуальной и достаточно широко прорабо-
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танной в российской и международной научной литературе. Разрабо-
таны теории и концепции государственного регулирования, включая 
понятия экономической политики, предпринимательства и роли орга-
нов публичной власти. Исследования М. Вебера, Дж. Кейнса, Дж. Шум-
петера и других экономистов заложили основы современного понима-
ния этой проблемы. Многие ученые акцентировали внимание на роли 
институтов, включая органы публичной власти, в создании условий для 
экономического развития. 

В России тема активно развивается в рамках исследований госу-
дарственной экономической политики, малого и среднего бизнеса, ин-
вестиционного климата. Важное внимание уделяется программам, реа-
лизуемым на различных уровнях власти. 

Предпринимательство есть всегда активная деятельность субъ-
екта. Предприниматель проводит работу как внутри организации, так  
и взаимодействует с внешней средой. При этом к субъектам предприни-
мательской деятельности можно отнести как отдельного гражданина, 
обладающего правосубъектностью, так и группу людей, которая может 
на законных основаниях вести бизнес. 

Для того, чтобы гражданин мог быть признан предпринимателем, 
необходимо провести государственную регистрацию. Так, при ведении 
отдельных видов бизнеса гражданину необходимо получить соответ-
ствующее разрешение, а, к примеру, для того чтобы стать самозанятым, 
достаточно пройти процедуру уведомительного порядка. Существуют 
дополнительные требования для отдельных видов деятельности, к при-
меру, получение лицензий для ведения образовательной деятельности. 

Предпринимательская деятельность — это деятельность, которая 
осуществляется несколькими людьми (в случае, например, общества 
с ограниченной ответственностью), либо одним человеком (например, 
индивидуальным предпринимателем), осуществляемая на свой риск.  
У предпринимательской деятельности есть несколько целей, во-первых, 
извлечение прибыли, что является основной целью, при этом предпри-
ниматель всегда стремится минимизировать издержки и увеличить до-
ход, а во-вторых, произвести экономические блага. При этом предпри-
ниматель всегда вкладывает денежные средства в собственное развитие. 

Большой объем и разновидности предпринимательской деятель-
ности приводит к делению их на формы, в которых они могут существо-
вать. Предпринимательская деятельность ориентирована на потребно-
сти потребителей, поэтому можно заключить, что предприниматель 
производит общественно полезные блага, на которые есть спрос, а насе-
ление удовлетворяет собственные потребности посредством использо-
ваний этих благ. 
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Сегодня наблюдается недостаточное развитие малого предприни-
мательства в регионах РФ, что свидетельствует о слабой работе государ-
ственных структур в сфере поддержки малого бизнеса [2]. Необходимо 
наладить эффективное взаимодействие между предпринимателями и госу-
дарственными органами, так как это — важная составляющая успешной 
государственной политики. Прежде всего, следует учесть мнение и ин-
тересы предпринимателей при рассмотрении и принятии законодатель-
ных актов, программ и мероприятий по регулированию и развитию ма-
лого бизнеса. Также следует организовать обсуждение этих документов 
с участием общественных объединений предпринимателей. Особую 
важность имеет установление институциональных процедур, которые 
должны быть закреплены в нормативных документах [1]. Совершен-
ствование мер поддержки субъектов предпринимательской деятельно-
сти возможно при формировании позитивного отношения различных 
слоев населения к предпринимательской деятельности как источнику 
удовлетворения материальных потребностей и достойного образа жизни. 
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Конституцией и юридической доктриной не запрещается создание 
несудебных органов правовой охраны Основного закона субъекта РФ. 
Однако, без указания на конституционные (уставные) советы в феде-
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ральном законодательстве не стоит ожидать массовости в создании та-
ких органов1. В то же время в силу указания на возможность создания 
советов в Федеральном конституционном законе нет большого смысла 
в создании органов с различными названиями, при сходных задачах  
и функциях. В то же время, не призывая к единообразию правовых ста-
тусов советов, стоит отметить желательность единства терминологии. 

Еще одна проблема связана со сложностью обеспечения конститу-
ционных (уставных) советов значимыми полномочиями без установле-
ния соответствующих федеральных гарантий, но реализовать это все же 
возможно. Именно из-за этой сложности, вызванной отсутствием феде-
рального регулирования и низкой вероятности его появления в ближай-
шие годы, в работе своей конкурсной работе предлагаем наделить со-
веты полномочиями по законодательной инициативе, официальному 
толкованию конституций (уставов), по оспариванию нормативных ак-
тов в судах общей юрисдикции и некоторыми другими. При этом акты 
официального толкования будут иметь силу толкуемого акта, что не 
требует подтверждения федеральным законодателем. Суть исследова-
ния как раз и заключается в поиске альтернативных возможностей обес-
печения действенности статуса советов в современных условиях, без 
большой надежды на изменения в федеральном законодательстве. Более 
того, при наличии политической воли, учредить эффективный консти-
туционный (уставный) совет на уровне субъекта РФ нормативно допу-
стимо и возможно. 

Действительно сложно говорить о независимости органа власти 
если его организационно-техническое обеспечение возложено на иной 
орган власти (хотя такие примеры и встречаются). В связи с этим пред-
лагается создавать Советы преимущественно как независимые органы, 
однако в целях минимизации расходов на них и нивелировать, пожалуй, 
самую частую претензию к конституционным (уставным) судам, зву-
чавшую из уст депутатов, да и отдельных ученых — дороговизну их со-
держания есть возможность создавать их при законодательных органах 
и возлагать их содержание на аппараты соответствующих парламентов. 
Такое предложение — это компромисс между юридической доктриной 
и реалиями существования органов правовой охраны Основных законов 
в субъектах РФ. Реализация такого подхода может быть обеспечена чет-
костью в регулировании обязанностей аппарата совета, в частности ис-
ключающего его возможную работу по подготовке проекта решения 
совета. 

                                                           
1 Савоськин А. В., Курятников В. В. Порядок формирования конституционных 

(уставных) советов субъектов РФ: проблемы и решения // Lex Russica (Русский закон). — 
2023. — Т. 76, № 4 (197). — С. 94−105. 
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Федеральных гарантий для эффективности нормоконтроля кон-
ституционных (уставных) советов нет, поэтому в конкурсной работе ав-
тор стремилась создать такие гарантии искусственно, путем привлече-
ния к нормоконтролю федеральной судебной власти, решения которой 
обязательны. Проблем здесь две. Первая проблема, советы не названы 
инициаторами абстрактного нормоконтроля в Кодексе административ-
ного судопроизводства Российской Федерации. Следовательно, суще-
ствует риск отказа судов рассматривать административные иски, посту-
пившие от имени советов. Именно по этой причине предлагается право 
советов обращаться, например, к главе субъекта РФ, поименованному 
в числе формально допустимых инициаторов административного судо-
производства. Если же суды поддержат право советов самостоятельно 
обращаться к ним с административными исками, то наше предложение 
понуждать к этому иные органы власти не актуально. Вторая проблема 
заключается в том, что у меня имеются обоснованные сомнения, что 
судьи общей юрисдикции смогут качественно осуществить проверку на 
соответствие Основному закону субъекта РФ, ведь их специализация — 
проверка на соответствие федеральному закону, а не на соответствие 
весьма широким и декларативным нормам Основного закона. В работе 
осознанно приведены примеры противоположных решений судов об-
щей юрисдикции и органов конституционной юстиции по фактически 
одним и тем же вопросам, чтобы, в том числе, подчеркнуть разницу 
в их подходах. Не оспаривая компетентности судей общей юрисдикции, 
считаем, что для конституционного нормоконтроля требуется иной под-
ход и иное мировоззрение, которые призван обеспечить именно консти-
туционный (уставный) совет субъекта РФ как специализированный ор-
ган, выступив активной стороной судебного разбирательства. 

Специализированные органы правой охраны конституции (уста- 
ва) — это, пожалуй, единственные органы, походящие на роль их офи-
циального толкователя и при их отсутствии следует вести речь о невоз-
можности официального толкования Основного закона в принципе. 
В конкурсной работе отстаивается тезис, что полномочие по официаль-
ному толкованию Основного закона должно автоматически предпола-
гаться при создании конституционного (уставного) совета и соответ-
ственно приниматься каждым субъектом РФ самостоятельно в момент 
принятие решения об учреждении такого органа, но увы не влечет обя-
зательности создания самих советов во всех субъектах РФ. 
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Малочисленные народы Севера (МНС) — это хранители уникаль-
ной культуры и традиционного образа жизни, неразрывно связанного  
с природой. Однако их существование сегодня находится под угрозой 
из-за стремительной глобализации, изменение климата и экономиче-
ского прессинга, которые подрывают основы их традиций и культурной 
самобытности. Защита прав и интересов малочисленных народов се- 
вера — насущная задача, требующая незамедлительных и эффективных 
решений. Законодательство Российской Федерации декларирует защиту 
прав МНС, гарантируя им право на самоопределение, сохранение тра-
диционного образа жизни, языка и культуры, а также право на традици-
онное природопользование. Ключевым документном является Феде-
ральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав мало-
численных народов Российской Федерации». Однако на практике реа-
лизация этих прав сталкивается с серьезными проблемами. 

Проблема земли и ресурсов для МНС является одной из самых  
острых и комплексных. Оно затрагивает не только экономическую, но 
и социальную, культурную и даже духовную сферы жизни этих наро-
дов. Традиционное природопользование МНС, основанное на охоте, 
рыболовстве, оленеводстве и сборе дикоросов, требует обширных тер-
риторий. Разработка месторождений полезных ископаемых, лесозаго-
товки, строительство инфраструктурных объектов (трубопроводы, до-
роги) часто приводят к отчуждению традиционных угодий, лишая народ 
доступа к ресурсам, необходимым для выживания и сохранения тради-
ционного образа жизни. Это непросто экономический вопрос, это по-
теря священных мест, мест захоронений и мест, имеющих глубокое 
культурное и духовное значение. Промышленное освоение часто ве-
дется без должного интереса МНС и без учета долгосрочных экологи-
ческих последствий, что приводит к загрязнению окружающей среды, 
истощению природных ресурсов и нарушению хрупкого экологиче-
ского баланса арктических и субарктических экосистем, что напрямую 
влияет на жизнь и благополучие. Зачастую границы традиционных тер-
риторий неясно определены, что создает почву для конфликтов и зло-
употреблений. Отсутствие правовой ясности позволяет промышленным 
компаниям и другим заинтересованным сторонам осваивать земли, ис-
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пользующиеся для традиционного природопользования. Границы тра-
диционных пастбищ неуклонно сокращаются, усложняя миграцию оле-
ней — основу существования оленеводов. На Ямале действуют около 
двадцати оленеводческих бригад, уменьшение пастбищ приводит к сме-
шиванию поголовий, создавая огромные трудности при разделении оле-
ней. Это серьезная угроза традиционному оленеводству, образу жизни 
и благополучию коренных народов. Сокращение пастбищ негативно 
сказывается на кормовой базе оленей. 

Постараемся выделить возможные решения проблемы ресурсов  
и земель. Необходимо четкое и законное закрепление прав коренных 
народов на традиционные территории и ресурсы, включая охотничьи 
угодья, рыболовные участки, пастбища для оленеводства. Это требует 
пересмотра существующего законодательства и разработку механиз-
мов, гарантирующих защиту прав от посягательства со стороны внеш-
них компаний и интересов. Малочисленные народы должны иметь ре-
альное право голоса в принятии решений, касающихся использования 
их земель и ресурсов. Это включает в себя участие в экологической экс-
пертизе проектов, разработке планов землепользования и распределе-
ния прибыли от освоения ресурсов. Также создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса, ориентированного на 
использование местных ресурсов и традиционных ремесел. Это различ-
ные льготы на открытие бизнеса и бесплатная юридическая помощь при 
оформлении документации, ведь многие оленеводы окончили только 
школу, лишь некоторые получили профессиональное образование, по-
этому юридическая помощь это просто необходимость. 

Идея создания заповедника или национального парка на этих тер-
риториях кажется, на первый взгляд, благородной — сохранение уни-
кальной природ, хрупкой экосистемы. Но строгие правила необходи-
мые для защиты природы могут стать непреодолимым препятствием 
для традиционного оленеводства. Запреты на перемещение стад, выпас 
на привычных местах — это непросто формальности, это угроза самому 
существованию МНС. Вместо создания заповедников или националь-
ных парков в традиционном понимании, более подходящим вариантом 
может быть создание особо охраняемых природных территорий с осо-
бым режимом, который сочетает в себе цели сохранения природы с ин-
тересами оленеводов. Нужно разработать гибкий режим охраны, учиты-
вающий традиционное природопользование и создать механизм сов-
местного управления территорией между государственными органами 
и коренными общинами. Так же развить экологический туризм, кото-
рый будет позволять коренным народам получать доход от демонстра-
ции своей культуры и широтами бескрайней тундры. 
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Север — не просто территория, это живая история семей, память 
о предках, чьи жизни были неразрывно связаны с тундрой. Их кочевья, 
их труд, их мудрое сосуществование с природой — все это передавалось 
из поколения в поколение, формируя не только уклад жизни, но  
и душу. Именно поэтому сохранение этих территорий и ресурсов — это 
не просто абстрактная задача, это священный долг перед памятью пред-
ков и ответственность перед будущим. Пусть дальше по этим просторам 
кочуют оленеводы, звучит ненецкий язык, передаются древние тради-
ции, чтобы история кочевых народов продолжала жить и развиваться. 
Это не просто сохранение природы, это сохранение нашей культуры, 
нашей идентичности, нашего народа. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
И ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ЭВОЛЮЦИЯ И ИННОВАЦИИ 

Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

 

Цель проекта — разработка практических рекомендаций и предло-
жений, направленных на расширение участия граждан в реализации го- 
сударственной политики в области противодействия коррупции. 

Глобальной независимой организацией по изучению и борьбе  
с коррупцией Transparency International ежегодно составляется отчет об 
индексе восприятия коррупции. Индекс представляет собой балл от 0 
(максимальный уровень восприятия коррупции) до 100 (отсутствие вос-
принимаемой коррупции). Индекс восприятия коррупции в настоящее 
время оценивает 180 стран «по шкале от 100 (очень чистые) до 0 (крайне 
коррумпированные)». За 2023 г. по данному индексу на первом месте — 
Дания (90), втором — Финляндия (87), третьем — Новая Зеландия (85), 
четвертом — Норвегия (84). Россия в 2023 г. занимала 141-е место (26). 
Индекс в 2022 г. — 28, в 2021 г. — 29, в 2020 г. — 30, т. е. крайне кор-
румпированное государство и ситуация ухудшается1. 

                                                           
1 Transparency International. — URL: https://www.transparency.org/en/ (дата обраще-

ния: 01.04.2025). 
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Актуальность работы заключается в том, что государственные ор-
ганы не допускают рядовых граждан до суда над теми, кого эти граж-
дане избирают. Органы государственной власти самостоятельно выяв-
ляют и судят чиновников. Но, проблема состоит в том, что при самосто-
ятельности в принятии решений, государственные органы активно при-
зывают к сотрудничеству с ними институты гражданского общества, 
международные организации и физических лиц. Получается, что все 
вышеперечисленные лица служат для органов власти как субъекты до-
носов, на основании которых государство и ведет свою антикоррупци-
онную политику. Проблема еще состоит и в том, что все те, кто вершит 
антикоррупционный суд, являются системными лицами, и сами могут 
стать потенциальными элементами распространения коррупции. Кор-
румпированного борца с коррупцией практически невозможно вырвать 
из системы, в которой все элементы жестко взаимодействуют и опира-
ются друг на друга. Необходим новый подход к борьбе с коррупцией, 
который разрушит алгоритм прогнозирования и планирования резуль-
татов судебных заседаний, на основании которых образуются очеред-
ные коррупционные связи. 

В задачи проекта по созданию мер противодействия коррупции 
и антикоррупционному законодательству входят: анализ существующе-
го антикоррупционного законодательства, оценка эффективности дей-
ствующих мер противодействия коррупции, изучение статистических 
данных по коррупционным правонарушениям. 

Целевой группой проекта являются жители Ныртинского сель-
ского поселения Кукморского муниципального района Республики Та-
тарстан. 

После внедрение проекта в работу ожидается достижение следую-
щих результатов: 

– повышение уровня доверия граждан к органам власти и инсти-
тутам местного самоуправления; 

– улучшение эффективности работы государственных и муници-
пальных учреждений за счет снижения коррупционных рисков; 

– формирование устойчивой антикоррупционной культуры среди 
государственных служащих и населения; 

– повышение правовой грамотности граждан и чиновников в во-
просах борьбы с коррупцией и соблюдения антикоррупционных норм. 
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Федеральная служба судебных приставов — важный элемент су-
дебной системы. Она играет большую роль в обеспечении полноцен-
ного функционирования и развития этой системы на территории РФ, га-
рантирует своевременную и качественную реализацию судебных актов, 
защиту прав и законных интересов как физических, так и юридических 
лиц. Ключевым аспектом является контроль над деятельностью службы 
судебных приставов со стороны государственных органов. 

Институт судебных приставов, как правило, ассоциируется с ис-
полнительным производством, что является наиболее значимым для об-
щества, так это основано на работе судебных приставов-исполнителей. 

Несмотря на это, до сих пор не изучены вопросы обеспечения 
надлежащего порядка действий участников судебного разбирательства. 

Правовую основу деятельности Службы обновила действующая 
с 1 февраля 2008 г. новая версия Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве». Эта редакция закона инкорпорировала учтенные из-
менения после десятилетия существования Службы, судебные решения 
предшествующих лет, а также узаконила практику приставов. Расши-
ренные полномочия дали приставам дополнительные инструменты для 
повышения эффективности розыска и взыскания. 

Особый акцент сделан на утверждение профессионального празд-
ника, которое было провозглашено указом Президента РФ Д. А. Медве-
дева. Теперь День судебного пристава, приходящийся на 1 ноября, от-
мечается в качестве профессионального праздника работников Феде-
ральной службы судебных приставов, подчеркивая важность и значи-
мость их вклада в правосудие и законопослушание в РФ. 

Федеральный закон № 328-ФЗ представил ряд реформ в деятель-
ность ФССП, модифицировал при этом Федеральный закон № 118-ФЗ, 
ранее известный как «О судебных приставах» и сейчас несущий наиме-
нование «Об органах принудительного исполнения РФ». В текущем 
контексте аббревиатура ФССП остается без видоизменений, но вполне 
реальны ее изменения в обозримом будущем. В настоящее время перед 
ФССП РФ и ее территориальными подразделениями стоят задачи: 

– обеспечение правильного функционирования судебной систе- 
мы — это процесс обеспечения того, чтобы соблюдались установленные 
процессуальные нормы и правила в процессе судебных разбирательств; 
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– принудительное исполнение судебных решений — это комплекс 
мер, направленных на реализацию судебных постановлений, которые 
были вынесены в отношении должников. 

Эти два направления являются ключевыми в деятельности ФССП 
России, они призваны обеспечить соблюдение законов и защиту прав 
граждан. Они являются важным компонентом для повышения эффек-
тивности работы службы, так как их анализ с теоретической и практи-
ческой точек зрения является необходимым условием. 

ФССП РФ в своей деятельности зачастую сталкиваются с негатив-
ными действиями должников по уплате задолженности, для этого ион 
прибегают к разнообразным способам по сокрытию своего имущества, 
денежных средств и используют все возможности укрыть их. И в дан-
ном случае одним из основных средств по выявлению такого имущества 
является оперативная деятельность судебных приставов. Для этого при-
ставы могут воспользоваться всеми законными способами и примене-
нием инновационных методов, таких как формирование базы данных, 
по должнику используя аналитику, собранную из социальных страниц 
должника и других разных источников. Таким образом, используя ин-
новационные методы по розыску должника, его имуществу судебный 
пристав разумно и экономно использует такой ресурс как время, кото-
рый абсолютно не восполним. Данный подход позволяет экономить не 
только временной ресурс, но и материальную базу, а также используя 
небольшое количество информации, которая имелось в самом начале 
розыска аккумулировать больше данных о должнике. Соответственно 
судебные приставы в процессе своей деятельности, постоянно совер-
шенствуют свои навыки, что позволит им соблюдать права и отстаивать 
законные интересы истцов. 

В последние годы в России и во многих других странах проис- 
ходят значительные изменения в законодательстве, касающиеся прав  
и свобод граждан, а также системы правосудия. Прокуратура как орган, 
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осуществляющий надзор за соблюдением законов, должна адаптиро-
ваться к этим изменениям и выполнять свои функции в новых условиях. 

Основой для функционирования этих структур является принцип 
точного и неукоснительного исполнения законов всеми государствен-
ными органами. Это не просто формальность, а основа для построения 
доверия между гражданами и властью, а также для укрепления автори-
тета самого закона. Действительно, когда закон работает безупречно, 
это создает условия для развития ответственного и активного граждан-
ского общества. 

В современном мире государственная власть играет ключевую 
роль в организации общественной жизни, поэтому важно обратить вни-
мание на некоторые проблемы, возникающие в процессе ее осуществ-
ления. Проблемы эти заключаются, прежде всего, в действиях исполни-
тельной и распорядительной власти, как в центральных, так и в регио-
нальных органах, которые зачастую препятствуют надлежащему функ-
ционированию законности. 

Это поведение приводит к серьезным последствиям, включая 
нарушение прав и свобод граждан, что в свою очередь порождает дез-
организацию и нестабильность в обществе. Влияние такой деятельно-
сти на общественную жизнь несомненно негативное, поскольку оно 
подрывает основы государственного устройства и препятствует его эф-
фективному функционированию. 

Учитывая вышеизложенное, приходится констатировать, что од-
ной из первоочередных задач государственной политики Российской 
Федерации должно стать принятие и реализация эффективных мер. Эти 
меры должны быть направлены не только на укрепление законности 
и соблюдение законов на всей территории страны, но и на борьбу с пре-
пятствиями, возникающими в этом процессе, включая сопротивление со 
стороны исполнительных и распорядительных органов. Реализация та-
кого комплекса мер станет залогом стабильности и порядка в обществе, 
а также обеспечит защиту прав и свобод всех граждан РФ. 

Успех в решении указанных проблем возможен лишь при условии 
прозрачного и открытого диалога между государством и обществом, 
а также при наличии воли к реальным изменениям со стороны всех 
участников процесса. Только совместными усилиями можно достичь 
существенного прогресса в области соблюдения законности и укрепле-
ния государственной власти на благо всех граждан страны. 

Обсуждения в академических кругах часто затрагивают вопросы, 
связанные с положением прокуратуры в государственной системе, 
включая ее взаимоотношения с другими государственными институ-
тами, проблемы в законодательном обеспечении ее деятельности и раз-
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мытость представлений о ее роли в рамках гражданских и арбитражных 
процессов. В целях повышения эффективности работы прокуратуры 
и усиления ее влияния в системе государственного управления предло-
жены меры по ее усовершенствованию. Среди предложенных мер вы-
деляются укрепление статуса прокуратуры, уточнение ее надзорных 
функций и улучшение взаимодействия с органами судебной власти. 

Чтобы улучшить осведомленность о законах среди обычных лю-
дей и организаций, необходимо четко определить юридические послед-
ствия для тех, кто не выполняет требования прокурорских актов, вклю-
чая специфические формы наказаний. Исходя из обсуждения этой темы, 
ясно, что российское законодательство, касающееся прокуратуры, не 
идеально и нуждается в обновлении и дополнении новыми правилами. 
Одним из ключевых шагов для улучшения может стать введение в Кон-
ституцию РФ отдельной секции, которая бы подробно описывала как 
должна работать прокуратура. Это в свою очередь поможет в дальней-
шем усовершенствовании их работы. 

В заключение хочется выразить мысль о том, что замедление про-
гресса в работе прокуратуры России часто обусловлено неопределенно-
стью ее позиции среди остальных государственных структур, неясно-
стью в установленных правилах их действий, а также поверхностным 
разъяснением их контрольных функций, включая нечеткость в опреде-
лении статуса и полномочий прокурора в процессе судебного разбира-
тельства. С целью защиты прав и свобод граждан, а также интересов 
организаций и государства, крайне важно в скором времени решить эти 
вопросы. 

С началом развития правового государства в России лицензирова-
ние гражданского оружия приобрело особую значимость. До 1990-х гг. 
правила были слабо урегулированы, что способствовало его широкому 
распространению. Принятие в 1996 г. закона № 150-ФЗ «Об оружии» 
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положило начало системному контролю. Ужесточение процедуры стало 
ответом на случаи преступлений с участием легально вооруженных 
граждан. 

В современной России каждый гражданин, законно проживающий 
в Российской Федерации и достигший определенного возраста, имеет 
полной право на приобретение и хранение огнестрельного оружия на 
территории странны, что подкреплено ст. 10 и 13 ФЗ «Об оружии». Тем 
самым, одной из системных проблем в действующем механизме лицен-
зирования гражданского оружия является несоответствие возрастного 
ценза и медицинского освидетельствования современным требованиям 
безопасности. 

На сегодняшний день минимальный возраст для получения лицен-
зии составляет 18 лет. Однако практика и статистика показывают, что 
в этом возрасте многие молодые люди не обладают достаточной психо-
логической зрелостью, жизненным опытом и способностью к ответ-
ственному принятию решений. Важно учитывать не только биологиче-
ский возраст, но и поведенческую, эмоциональную и правовую зрелость 
будущего владельца оружия. 

Дополнительную угрозу представляет формализованный подход 
к обязательному медицинскому освидетельствованию. Несмотря на 
наличие требований к психиатрическому и наркологическому контролю, 
фактически процедура часто превращается в формальность: справки 
можно получить в обход установленного порядка, а скрытые или разви-
вающиеся психические расстройства нередко остаются не выявлен-
ными. В условиях растущего количества преступлений с применением 
легально приобретенного оружия (например, рост на 64 % в 2023 г. по 
сравнению с 2022 г.) это становится критически важной проблемой. 

Одной из самых значимых проблем является недостаточное обу-
чение безопасному обращению с оружием. В ряде регионов РФ доступ 
к качественным обучающим программам ограничен, инфраструктура 
слабо развита, а квалификация инструкторов нередко вызывает вопросы. 
Образовательные курсы зачастую ограничиваются теорией и не обеспе-
чивают практических навыков в реальных или стрессовых ситуациях. 

Психологическая подготовка кандидатов, включая проверку 
стрессоустойчивости, отсутствует, а контроль за соблюдением правил 
после получения лицензии осуществляется формально — повторная 
проверка проводится лишь раз в 5 лет (ст. 13 ФЗ «Об оружии»). 

Недостаточно также просветительских мероприятий по культуре 
безопасного владения оружием, особенно среди молодежи. Все это ука-
зывает на необходимость пересмотра и модернизации системы подго-
товки владельцев оружия. 
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Ярким примером несостоятельности действующей системы лицен-
зирования в части медицинского освидетельствования и возрастного 
ценза является случай массового убийства в гимназии № 175 города  
Казани (2021), совершенный 19-летним Ильназом Галявиевым, ранее 
получившим лицензию на оружие на законных основаниях. Несмотря 
на наличие у него психического расстройства, он успешно прошел про-
цедуру получения разрешения, что подтверждает формальный характер 
существующих механизмов проверки. Этот трагический случай демон-
стрирует необходимость системного реформирования существующего 
порядка выдачи лицензий, включая внедрение обязательной психологи-
ческой экспертизы, повышение возрастного порога и усиление конт-
роля за медицинскими заключениями. 

В заключение следует отметить, что современное законодатель-
ство в сфере гражданского оружия в России находится в стадии станов-
ления и нуждается в системном реформировании. Несмотря на ужесто-
чение контроля, значительная часть оружия продолжает находиться  
в незаконном обороте. 

Сложилась парадоксальная ситуация: преступники имеют доступ 
к оружию, тогда как добропорядочные граждане фактически лишены 
возможности эффективно защитить себя. Жесткие ограничения не ре-
шают проблему безопасности, а лишь подпитывают нелегальный рынок. 

Аргументы о «неподготовленности» общества к легализации ору-
жия зачастую скрывают нежелание власти проводить глубокие ре-
формы. На самом деле общество нуждается не в запретах, а в правовом 
воспитании, ответственности и доверии к государству. 

Упрощение получения оружия при строгом контроле может повы-
сить личную безопасность граждан, поддержать отечественную про-
мышленность и усилить борьбу с нелегальным оборотом. Главное — 
обеспечить прозрачность процедуры, качественное обучение и надле-
жащий надзор. 

Право на владение оружием — не привилегия, а элемент правово- 
го государства и средство реализации естественного права граждан на 
самооборону. 
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Правовое государство — залог соблюдения баланса прав и обязан-
ностей в обществе, предоставления гарантий их соблюдения. Основы, 
на которых формируется правовое государство, заложены ценностями 
права в целом, без которых осуществление правового регулирования, 
процессов правотворчества и правореализации невозможны. Они про-
ходят красной нитью через все правые категории и явления. В настоя-
щее время происходят активные процессы внедрения информационно-
коммуникационных технологий, вектор государственного строитель-
ства направлен на оформление процессов цифровизации и автоматиза-
ции политико-правовой жизни страны. В данных условиях возникает 
опасность потери главной черты права, антропоцентричности, что при-
ведет к значимости человека в правовой системе, прежде всего в си-
стеме законодательства будут упущения в урегулированности право-
вого статуса участников отношений нового формата. Одним из ключе-
вых элементов правового государства является теория субъекта права, 
которая определяет, кто может быть носителем прав и обязанностей.  
В данной работе рассматривается взаимосвязь развития принципов пра-
вового государства и эволюции теории субъекта права, а также их роль 
в современном обществе. 

При активной цифровой информатизации общества, которая, несо-
мненно, является положительным фактором развития государства и об-
щества, происходит игнорирование индивидуальных особенностей че-
ловека как субъекта и объекта данного процесса, информатизации, ак-
цент сделан на массовость потребления. В информационном обществе 
в связи с размыванием антропоцентризма права происходит декон-
структивное проявление постмодернизма, с чем необходимо бороться 
путем правильной регламентации общественной жизни социума в пе-
риод перенасыщения информационными продуктами. Для этого зако-
нотворцам необходимо активно использовать прогностическую функ-
цию права, создавать проекты нормативных актов, направленных на ре-
гламентацию новых общественных отношений и т. д. 

Несмотря на данные положительные шаги, субъектный состав 
правоотношений достаточно не проработан, что и является прецеден-
том дискуссий в юридической доктрине. 
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Неизбежна модернизация устоявшихся мнений о субъекте права, 
его характеристика скорее всего подвергнется изменению, однако чело-
веческая сущность останется прежней и значение ее только усилится, так 
как с возникновением информационного общества с процессами цифро-
визации будут возникать искусственные элементы, не имеющих под со-
бой ценностных ориентиров способных к правовому и государствен-
ному развитию. 

Следовательно, вопрос об определении субъекта права в совре-
менный период информационного общества невозможно рассмотреть 
без фундаментальных теоретических положений, высказанных уче-
ными-юристами, которые были рассмотрены в данной работе. В том 
числе в результате их анализа были выявлены признаки субъекта права, 
характерные только человеку (морально-нравственное, эмоционально-
волевое содержание сознания и т. д.), данное подтверждает актуаль-
ность антропоцентричности права, забытое в настоящее время, что при-
вело к «серому правовому регулированию». Также, выявлена связь 
между характером современного правового поведения граждан, право-
вой культурой в информационном обществе и сущностью субъекта, вы-
ражающаяся в правосознании человека. 

Издавна известно, что любые действия порождаются каким-либо 
интересом, который в свою очередь является многоаспектным. Для 
того, чтобы признаваться субъектом правоотношений человеку необхо-
дима заинтересованность стать таковым. В первую очередь она связана 
с его положением в обществе, а оно должно гарантироваться законом 
посредством предоставления определенного набора прав для достойной 
и правомерной жизни. Что подтверждается положением Конституции 
РФ в ст. 2 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда- 
нина — обязанность государства». 

Правовая система не сможет существовать без субъекта, попросту 
потому что она и право в целом является воплощением его творения, 
производной от интеллектуальной, волевой, морально-нравственной 
деятельности человека. Поэтому нельзя упускать из внимания волю 
субъекта, как характерную его черту, без нее невозможно не то что уча-
стие, но и возникновение правовых отношений, без которых правовая 
реальность перестанет существовать. 

В свою очередь необходимо отметить, что при наложении веры 
и права в сознании человека, возникает внутренняя гармония, выража-
ющаяся в правомерной деятельности субъектов, их правосознание пол-
ностью отвечает высокому уровню правовой культуры государства 
и общества. 
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Развитие правового государства невозможно без учета теории 
субъекта права. Современная тенденция развития теории субъектности 
в условиях внедрения в общество информационно-коммуникационных 
технологий влияет на особенности правосубъектности участников пра-
воотношений. 

Таким образом, можно говорить о потенциальном расширении 
правосубъектности: 

– признание новых субъектов права (например, экологических ор-
ганизаций или цифровых личностей) требует адаптации законодатель-
ства и укрепления принципов правового государства; 

– защита прав меньшинств. Правовое государство обязано обеспе-
чивать права всех субъектов, включая уязвимые группы (мигранты, 
дети, люди с ограниченными возможностями); 

– глобализация и международное право. В условиях глобализации 
субъектами права становятся не только государства, но и международ-
ные организации, что требует гармонизации правовых систем. 

Сегодня перед правовым государством и теорией субъекта права 
стоят новые вызовы: 

– появление искусственного интеллекта и роботов ставит вопрос о 
признании их субъектами права исключительно в доктрине, на практике 
данной тенденции не следует ждать; 

– глобальные кризисы: пандемии, изменение климата и миграци-
онные кризисы требуют пересмотра традиционных подходов к право-
субъектности. 

Развитие и соблюдение принципов правового государства тесно 
связаны с эволюцией теории субъекта права. Расширение круга субъек-
тов права, признание новых форм правосубъектности и адаптация к со-
временным вызовам являются важными шагами на пути к построению 
справедливого и устойчивого общества. Правовое государство должно 
оставаться гибким и открытым для изменений, чтобы гарантировать  
защиту прав и свобод всех субъектов права в условиях быстро меняю-
щегося мира. 
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Охрана общественного порядка и обеспечение общественной бе- 
зопасности является необходимым элементом деятельности правоохра-
нительных органов. Такая деятельность является важным условием под-
держания общественного порядка и обеспечения общественной безо-
пасности. В статье анализируется динамика преступлений, связанных  
с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
(ст. 317 УК РФ) и применение насилия в отношении представителя вла-
сти (ст. 318 УК РФ). Показано, что борьба с данными преступлениями 
имеет существенное значение так как деятельность правоохранительных 
органов по охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности представляет собой необходимое звено и важную 
структурную часть общественного порядка. Такая деятельность явля-
ется одним из важнейших условий поддержания общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасности. 

В настоящий момент дискуссионный характер носит квалифика-
ция преступления по ст. 317−318 УК РФ. Это обусловлено не только 
социальными изменениями в обществе, но и необходимостью уточне-
ния теоретико-правового и практического аспекта деятельности по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопас-
ности, механизма причинения вреда охраняемым законом отношениям, 
разработки профилактических возможностей для повышения эффек-
тивности уголовного преследования лиц, совершивших преступление. 

Исходя из социальной значимости деятельности правоохранитель-
ных органов по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности, сотрудники правоохранительных органов долж-
ны быть надежно защищены от преступных посягательств. Обеспечи-
вает такую защиту ст. 317 УК РФ. В силу возложенных обязанностей на 
сотрудников правоохранительных органов и в связи с тем, что их про-
фессиональная деятельность сопряжена с высоким риском для здоро-
вья, а в определенных случаях и для жизни, такая норма необходима. 
В контексте кризисных тенденции и всплеска преступности представ-
ляет интерес судебная статистика последних лет. Больше всего преступ-



 

 154 

лений по ст. 317 УК РФ было совершено в 2019 г. — осужден 41 чел.,  
в 2020 г. — осуждено 26 чел., в 2023 г. осуждено 36 чел., за 6 месяцев 
2024 г. осуждено 16 чел. 

К обстоятельствам, влияющим на рост преступности по данной  
категории уголовных дел, можно отнести: появление новых способов 
совершения преступлений в отношении сотрудников правоохранитель-
ных органов; ненадлежащую профессиональную подготовку следовате-
лей Следственного комитета РФ для расследования преступлений про-
тив государственной власти. Все преступления, связанные с посягатель-
ством на жизнь сотрудников правоохранительных органов, говорят  
о имеющихся проблемах. Причиной тому служат пробелы и противоре-
чия в правовой конструкции состава преступления, предусмотренного 
ст. 317 УК РФ. 

Эти и многие другие проблемы порождают, в свою очередь, ри-
вальность уголовно-правовых норм, и затрудняют разграничение со-
става и ч. 2 ст. 318 УК РФ, а также с п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, 
т. е. умышленное причинение смерти лицу или его близких в связи  
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выпол-
нением общественного долга). 

Например, с нечетким определением личности потерпевшего  
в правоприменительной практике нередко возникают разногласия. Ста-
тистика таких уголовных дел свидетельствует в пользу того, что в по-
давляющем большинстве случаев насилие применяется в отношении  
сотрудников полиции. В таких обстоятельствах затруднения возникают 
и с определением момента совершения общественного опасного деяния, 
и с установлением таких преступных последствий как способ и орудие 
совершения преступления. 

При установлении субъекта преступления важно отметить суще-
ственный пробел, связанный с возрастом лица, которого, согласно  
ст. 20 УК РФ, можно привлечь к уголовной ответственности. Если убий-
ство сотрудника правоохранительного органа совершается лицом, до-
стигшим возраста 14 лет, то его действия подлежат квалификации по  
п. «б» части второй ст. 105 УК РФ, так как субъектом преступления 
по ст. 317 УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
раста 16 лет. С учетом высокой степени общественной опасности таких 
посягательств, а также роста числа насильственных преступлений про-
тив личности среди несовершеннолетних, необходимо также снизить 
общий возраст привлечения лица к уголовной ответственности до  
14 лет. 

Деятельность правоохранительных органов по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности является клю-
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чевой составляющей и важным элементом поддержания общественного 
порядка, а лица, ее осуществляющие, должны быть надежно защищены 
от преступных посягательств. 

Обеспечение гарантий участников специальной военной операции 
и их семей — это один из наиболее важных институтов государства, ко-
торый играет ключевую роль в обеспечении законности и защите прав 
и свобод граждан, закрепленных в Конституции Российской Федера-
ции, а также социально-экономической политики государства. Однако, 
обращения в органы государственной власти и острые вопросы данной 
сферы позволяет говорить о том, что мнения насчет некоторых аспектов 
и особенностей применения являются спорными по сегодняшний день. 
Изучение данной темы позволит более глубоко понять необходимость 
внесений изменений в сегодняшнюю систему гарантий прав и свобод 
участников специальной военной операции, а также выявить решения 
на те проблемы и вызовы, которые стоят перед современными практи-
ками и теоретиками. 

Цель работы — изучение порядка формирования и реализации 
государственной политики по обеспечению социально-экономических 
прав участников специальной военной операции, выявление проблем-
ных аспектов на федеральном и субъектовом уровнях государственной 
политики по обеспечению социально-экономических прав участников 
специальной военной операции и разработка предложений по решению 
проблем на данном направлении. 

Система государственной политики по обеспечению социально-
экономических прав участников специальной военной операции имеет 
законодательное закрепление, особые формы поддержки как на феде-
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ральном, так и на субъектовом уровнях и имеет тенденции к дальней-
шему развитию. Вместе с этим, существуют проблемные аспекты и про-
белы в законодательстве, которые необходимо решить для дальнейшего 
успешного исполнения поставленных задач. 

Существующая система поддержки участников специальной воен-
ной операции, хоть и является обширной и развивающейся, требует кор-
ректировок в некоторых вопросах для улучшения гарантий прав воен-
нослужащих, гражданского персонала и их семей. Закрепление в нор-
мативных правовых актах определения специальной военной операции, 
расширение программ по социализации военнослужащих и реабилита-
ции инвалидов, ускоренное распространение лучших практик субъек-
тов на федеральный уровень, а также усиленная работа с обращениями 
граждан в данной сфере — первостепенные действия, направленные на 
решение проблемных аспектов особенностей государственной поли-
тики по обеспечению социально-экономических прав участников спе-
циальной военной операции. 

Проблемные аспекты особенностей государственной политики по 
обеспечению социально-экономических прав участников специальной 
военной операции показывают уязвимость данных категорий населения 
и пробелов в законодательстве. Без должных исправлений в данных во-
просах возможно повышение социальной напряженности и нестабиль-
ности в государстве. 

С уверенностью можно сказать о том, что нормы о социально-эко-
номических гарантиях участников специальной военной операции и их 
семей будут продолжать процесс совершенствования для ликвидации 
возможных появлений коллизий в праве, защиты прав и свобод данных 
граждан, а также успешного развития государства. Как на федеральном, 
так и на субъектовом уровнях существуют программы, способные ре-
шить нарастающие проблемы. Внедрение их в каждом субъекте и даль-
нейшее развитие инициатив позволит предотвратить появление деста-
билизирующих факторов и нарушений прав и свобод граждан. Решение 
данных проблемных аспектов- залог успешного будущего страны и бла-
гополучия всего населения Российской Федерации в целом и участни-
ков специальной военной операции и их семей в частности. 
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В условиях модернизации государственной власти и усиления 
контроля за эффективностью работы органов публичного управления 
особую актуальность приобретает противодействие преступлениям, по-
сягающим на государственную власть, интересы государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. Эти деяния 
представляют значительную общественную опасность, поскольку под-
рывают легитимность и авторитет власти, нарушают принципы закон-
ности, справедливости и служебной этики. 

Анализ преступлений, отнесенных к данной категории, требует де-
тального рассмотрения их уголовно-правовой квалификации, поскольку 
на практике нередко возникают сложности с разграничением таких со-
ставов преступлений, как злоупотребление должностными полномочи-
ями, превышение должностных полномочий, халатность, получение 
взятки и служебный подлог. Особое внимание при этом уделяется ха-
рактеристике субъекта преступления, а также объективной и субъектив-
ной стороне состава преступления. 

Целью настоящего исследования является выявление особенно-
стей квалификации указанных преступлений, а также анализ критериев, 
позволяющих точно определить степень их социальной и правовой 
опасности, с учетом положений Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и актуальной судебной практики. 

1. Понятие и общественная опасность преступлений против го- 
сударственной власти — это преступления, посягающие на государ-
ственную власть и интересы государственной службы, по своей сути яв-
ляются действиями (или бездействием), нарушающими нормальное 
функционирование органов власти, снижающими доверие общества  
к государственным институтам и подрывающими основы публичного 
управления. Их общественная опасность заключается не только в при-
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чинении вреда конкретным интересам или лицам, но и в негативном 
воздействии на государственный аппарат в целом. 

К числу таких преступлений относятся деяния, предусмотренные 
гл. 30 Уголовного кодекса РФ, в том числе: 

– ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями; 
– ст. 286 — превышение должностных полномочий; 
– ст. 292 — служебный подлог; 
– ст. 290 — получение взятки; 
– и др. 
2. Квалификация подобных преступлений требует учета ряда  

факторов: 
– характера и содержания действий должностного лица; 
– наличия или отсутствия корыстной или иной личной заинтере-

сованности; 
– последствий, наступивших в результате деяния; 
– формы вины, степени умысла и цели преступления. 
На практике основная сложность возникает при разграничении 

схожих составов, например: 
а) злоупотребление и превышение полномочий разграничиваются 

по критерию соответствия действий пределам компетенции должност-
ного лица; 

б) служебный подлог необходимо отличать от подделки докумен-
тов (ст. 327 УК РФ) исходя из субъекта преступления и служебного по-
ложения; 

в) важно разграничивать уголовно наказуемые деяния и дисципли-
нарные проступки, что требует установления степени общественной 
опасности и оценки фактических последствий нарушения. 

3. Преступления против интересов государственной службы могут 
совершаться только специальным субъектом — должностным лицом, 
обладающим определенным кругом полномочий. В условиях муници-
пального управления речь идет о муниципальных служащих, депутатах, 
главах поселений и других представителях органов местного само-
управления. 

С учетом многообразия форм службы разграничение полномочий, 
обязанностей и статуса правонарушителя становится важным элемен-
том квалификации. Судебная практика подчеркивает необходимость инди-
видуального подхода к оценке статуса субъекта. 

4. Позиции Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ 
в последние годы внесли значительную ясность в толкование ряда  
составов преступлений. Например, в постановлениях Пленума ВС РФ 
указывается, что наличие ущерба, неправомерности действий, а также 



 

 159 

мотивов личной заинтересованности имеет ключевое значение при 
определении состава преступления. 

Судебная практика также обращает внимание на случаи излишней 
криминализации административных правонарушений и призывает к бо-
лее дифференцированному подходу при применении уголовного зако-
нодательства. 

Экстремизм — приверженность к крайним взглядам и мерам, тер-
мин происходит от лат. «extremus» — крайний. Явление возникло как 
ответ на социально-политические изменения, классовое неравенство, 
идеи борьбы «меньшинства» с «большинством». В российском право-
вом поле термин эволюционировал, первоначально ассоциируясь с тер-
роризмом и фашизмом. Разграничение началось в 1990-е гг. В указе 
Президиума ВС СССР от 15 января 1990 г. № 1060-1 «Об объявлении 
чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной области 
и некоторых других районах» экстремизм связывался с организацией 
беспорядков, разжиганием розни и вражды. 

Российское законодательство (Федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ): 
содержит исчерпывающий перечень экстремистских деяний, включая: 
публичное оправдание терроризма, возбуждение розни, пропаганду ис-
ключительности, нарушение прав и свобод, воспрепятствование осу-
ществлению избирательных прав, деятельности госаппарата, использо-
вание нацистской символики, заведомо ложное обвинение должност-
ного лица. Также экстремистскими признаются призывы к совершению, 
организация, пособничество, финансирование. 

Экстремизм — мотивированное идеологией деяние, направленное 
на посягательство на конституционный строй, интересы общества и от-
дельных лиц, общественную безопасность, общественно опасным пу-
тем. Терроризм — видовое понятие по отношению к родовому — экс-
тремизму. 
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Сложности возникают при разграничении преступлений экстре-
мистской направленности между собой, в частности, между ст. 280  
и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Верховный суд указывает, что за распространение информации  
ответственность по ст. 282 УК РФ. Проблемы возникают при одновре-
менном возбуждении ненависти и вражды и публичном призыве к дей-
ствиям против группы. Верховный суд не дает разъяснений о совокуп-
ной квалификации. Например: Размещение лицом высказываний в со-
циальной сети, содержащих признаки призыва к разжиганию ненави-
сти. Суд квалифицировал по ч. 1 ст. 282, не применяя ст. 280 УК РФ. 
Вопрос о целесообразности выделения составов 282.1, 282.2 УК РФ. 
Предлагается ввести единый термин — «экстремистское объединение». 
Существуют сложности правоприменения, в частности, разграничение 
ст. 280 и 282 УК РФ, а также целесообразность отдельных составов [1]. 

Большинство экстремистских преступлений совершается в сети 
«Интернет» — это квалифицирующий признак (ч. 2 ст. 280, ч. 2  
ст. 280.1, ст. 282 УК РФ). 

Выделяются несколько способов совершения преступлений в ИТС: 
социальные сети. Частое совершение преступлений по ст. 280, 282  
УК РФ, например: «Срок за лайк», «Срок за репост». Репост — участие 
в распространении. Лайк — выражение одобрения. Алгоритмы соцсе-
тей могут способствовать распространению контента, в том числе экс-
тремистского, без прямого умысла. Вербовка новых членов экстремист-
ских сообществ (пример — пропаганда движения «Колумбайн») [2]. 

Форумы и чаты: обсуждение экстремистских тем, координация 
действий. Видеохостинги: размещение экстремистского видеоматери-
ала. Блоги и сайты: размещение информации об экстремистской дея-
тельности. Видеоигровые пространства: чаты, сообщества в играх. 
Популярный метод распространения и вовлечения, особенно несовер-
шеннолетних. Пример: формирование экстремистской организации  
в соцсети, управление через чаты и форумы, распространение видеома-
териалов. Интернет используется при совершении любого из рассмат-
риваемых преступлений, несмотря на выделение ИТС в отдельных  
статьях. 

Необходимы совершенствование законодательства, регламенти-
рующего ответственность за совершение преступлений экстремистской 
направленности, разработка мер по предупреждению экстремизма, кор-
ректировка и легальное пояснение положений законодательства [3]. 

Для проведения опроса мы взяли 100 чел., которые имеют разный 
социальный статус и уровень образования. По итогам опроса выявлено, 
что 94 % знают об экстремизме, 14 % определяют его как совокупность 
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всех явлений (публичное оправдание терроризма, возбуждение розни  
и т. д.), в связи с чем предлагаем разделить понятия «экстремизм» 
и «экстремистские действия». 

«Экстремистские действия» — перечень из ч. 1 ст. 1 ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ. 
«Экстремизм» — идеологически мотивированное деяние, направленное 
на посягательство на основы конституционного строя, права и интересы 
общества и человека, общественную безопасность, общественно-опас-
ным путем. 

Комплексный подход к совершенствованию законодательства  
и правоприменения (формализация понятий). «Мягкие методы» (про-
филактика): образовательное просвещение, популяризация произведе-
ний с культурным, национальным, религиозным разнообразием (контр-
пропаганда и создание позитивных образов). 

Проведен анализ экстремизма, исследованы его различные ас-
пекты и общественная опасность. Выявлен экстремистский мотив как 
ключевой квалифицирующий признак. Изучены объективные и субъек-
тивные признаки преступлений, предусмотренных ст. 280, 280.1, 
282−282.4 УК РФ. Выявлены проблемы квалификации и правовые кол-
лизии. Отмечено влияние Интернета на распространение экстремизма. 
Предложены методы борьбы с использованием ИТС, включая информа-
ционные технологии [4]. 

Рекомендации: совершенствование законодательства, уточнение 
ключевых понятий, внедрение «мягких мер»: профилактика, просвети-
тельская работа и укрепление культурных ценностей. 
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Процесс развития и применения смертной казни в России охваты-
вает обширные периоды времени, показывая сложность и многоаспект-
ность ее влияния на формирование норм морали, юридических основ 
и политической структуры государства. Этот вид уголовного наказания 
имеет глубокие корни, начиная свое присутствие с ранних эпох. 

После подписания Россией протокола № 6 к Европейской конвен-
ции по правам человека в 1996 г., предусматривающего мораторий на 
использование данного вида наказания. Мораторий на исполнение 
смертной казни в Российской Федерации выделяется как критически 
важный этап в укреплении прав и свобод человека, а также в гуманиза-
ции системы уголовного правосудия. 

Недавние политические события, включая выход из Совета по пра-
вам человека ООН и усиление дебатов в контексте национальной бе- 
зопасности и соблюдения закона, возродили диалог о потенциальном 
восстановлении смертной казни. 

Целью данной научно-исследовательской работы является обос-
нование необходимости возвращения применения и исполнения выс-
шей меры наказания в виде смертной казни в Российской Федерации. 

Изучение политических и социальных измерений вопроса смерт-
ной казни в РФ, включая официальную позицию государства, представ-
ляет собой сложную и многоаспектную задачу, требующую всесторон-
него рассмотрения. Отмена смертной казни в 1996 г. не закрыла обще-
ственные и политические дебаты на эту тему, в том числе на фоне по-
следних изменений в сфере международных обязательств России,  
в частности, ее выхода из СПЧ ООН. Возобновление исполнения смерт-
ных приговоров порождает ряд важных вопросов, связанных не только 
с правовыми и юридическими аспектами, но и вызывающих дискуссии 
с точки зрения морали, этики, общественного блага и политической 
жизни страны. 

В контексте России, дебаты о смертной казни не ограничиваются 
юридическими рамками, они также глубоко укоренены в политических 
и социальных измерениях. Общественное мнение насчет этого наказа-
ния значительно колеблется, отражая раскол в обществе. Одни сектора 
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населения ратуют за ее восстановление как меру противодействия пре-
ступности, в то время как другие выделяют опасности ошибочных су-
дебных решений и этические дилеммы. Политические лидеры и партии 
нередко эксплуатируют этот вопрос, стремясь к манипуляции мнениями 
граждан и укреплению своих позиций, вызывая поляризацию взглядов. 
Так, дискуссии о смертной казни превращаются в инструмент полити-
ческой борьбы, подчеркивая сложность и многогранность этого вопроса. 

В формировании предложений по дальнейшему изучению данного 
вопроса необходимо принимать во внимание многообразные стороны, 
охватывающие юридические, политические, социокультурные и этиче-
ские позиции. Осуществление открытого диалога между населением, 
специалистами в соответствующих областях и защитниками прав чело-
века крайне важно для формирования сбалансированного решения, от-
ражающего почет к правам человека и принимающего в расчет инте-
ресы общества. 

Принятие любых решений должно базироваться на вдумчивом 
анализе, учитывая как историческую перспективу, так и текущие усло-
вия, с целью предотвращения повторения прошлых ошибок и гаранти-
рования правосудия для каждого члена общества Этот вопрос нужда-
ется в тщательном изучении всех его граней для принятия обдуманного 
решения, которое будет гармонировать как с внутренними нуждами 
страны, так и с глобальными нормами в сфере прав человека. 

Декларационная кампания в полном разгаре. Ежегодно с 1 января 
по 30 апреля года, следующего за отчетным, гражданские служащие ис-
полняют обязанности в рамках антикоррупционного законодательства 
РФ. В ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» перечислены 
лица, в обязанности которых входит представление Сведений о доходах 
установленной формы на себя и своих членов семьи, т. е. на супругу 
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и (или) супруга, а также на детей, не достигших возраста совершен- 
нолетия: 

1) граждане Российской Федерации, которые изъявили желание 
поступить на гражданскую службу и при заключении служебного кон-
тракта которые обязаны предоставлять в кадровое подразделение Све-
дения; 

2) гражданские служащие, которые уже состоят в должностях, свя-
занных с коррупционными рисками; 

3) гражданские служащие и граждане, которые претендуют на 
включение в федеральный кадровый резерв на гражданской службе. 

Исходя из функционала структурных подразделений и должност-
ных обязанностей служащих, закрепленных в положениях, а также ис-
ходя из реального распределения функций и обязанностей, без участия 
которых не может быть реализована коррупционная схема, разработан 
и утвержден «Перечень должностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых федеральные государственные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

Отдельно, законодатель делает акцент на должностных обязанно-
стях, связанных с коррупционными рисками, а именно: «предоставле-
ние государственных услуг гражданам и организациям; осуществление 
контрольных и надзорных мероприятий; подготовку и принятие реше-
ний о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджет-
ных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, 
частоты, участки недр и др.); управление государственным имуществом; 
осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разре-
шений; хранение и распределение материально-технических ресурсов». 

Для определения круга лиц, в обязанности которых будет входить 
подача Сведений, Президент Российской Федерации в своем указе дал 
поручение составить Перечни обезличенных названий должностей для 
каждого государственного органа и учреждения, связанных с коррупци-
онными рисками, опираясь на вышеприведенный перечень должност-
ных обязанностей. 

Одним из таких федеральных органов исполнительной власти Рос-
сии, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, является Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования. Полномочия, возложенные на Росприрод-
надзор, обязали руководителя органа исполнительной власти опреде-
лить список должностей, связанных с коррупционными рисками, как  
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в головном подразделении, так и в подразделениях, дислоцирующих- 
ся в субъектах Российской Федерации. 

Гражданские служащие, замещающие должности приведенные 
в Перечне, ежегодно в установленный срок согласно информации со-
держащейся в личных официальных документах заполняют и сдают 
представителю нанимателя (в подразделение по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений) Сведения по установленной форме 
СПО «Справка БК» (версия 2.5.5) от 31 января 2024 г. 

Если гражданский служащий самостоятельно выявляет в пред-
ставленных им Сведениях недочеты, недописки, ошибки, в том числе 
технические, то в период декларационной кампании количество пред-
ставления Сведений не ограничено. Кроме того, дополнительно законо-
датель дает один месяц после окончания срока представления Сведе-
ний, т. е. до 31 мая, представить уточненные Сведения, титульный лист 
которых будет содержать отметку о том, что сведения уточнены. 

Следует помнить, что, если гражданский служащий, умышленно 
или по своей рассеянности и невнимательности, представит Сведения 
с неточными или неверными данными или вовсе забудет об обязанности 
их представить, то данные действия (бездействие) будут расценены как 
правонарушение, влекущее увольнение такого гражданского служа-
щего с гражданской службы. 

Наконец, важно отметить, что раздельное проживание и ведение 
хозяйства (быта) супругами не является основанием для неисполнения 
обязанности по представлению Сведений в отношении нее (него) и тем 
более в отношении детей, не достигших совершеннолетия. 

В нашем обществе вызывает особую тревогу, когда представители 
власти, призванные защищать закон и поддерживать порядок, сами пре-
небрегают правовыми нормами. Конституция РФ в первой статье опре-
деляет важнейший принцип верховенства права, следование которому 
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критически важно для всех уровней государственного управления. Ко-
гда чиновники и органы власти игнорируют этот фундаментальный 
принцип, возникают серьезные последствия — не только парализуется 
работа государственных институтов, но и становится невозможным эф-
фективно доносить до населения обязательные нормы поведения и кон-
тролировать их соблюдение. Таким образом, построение правового го- 
сударства в России напрямую зависит от того, насколько добросовестно 
властные структуры соблюдают законодательство в своей повседнев-
ной деятельности. 

В уголовном законодательстве России существует пробел в отно-
шении квалификации действий посредников в преступной деятельно-
сти. Статья 33 УК РФ, описывающая типы соучастников, не охватывает 
всего многообразия ролей в современной криминальной среде. Особую 
сложность представляет практическое применение норм закона при 
определении степени вины посредников, поскольку их функции часто 
выходят за традиционные рамки соучастия. Криминальные структуры 
постоянно эволюционируют, становятся более законспирированными 
и привлекают новых участников со специфическими задачами. Это со-
здает серьезные трудности как для теоретического осмысления про-
блемы посредничества в преступлениях, так и для правоприменитель-
ной практики. 

При совершении умышленных преступлений часто задействуются 
посредники, что делает криминальную медиацию важным объектом для 
детального изучения. Эта форма противоправной деятельности требует 
не фрагментарного анализа отдельных случаев, а комплексного иссле-
дования как самостоятельного феномена. 

Практика правоохранительных органов показывает, что медиа-
торы в преступной среде стали неотъемлемой частью криминального 
мира. Это указывает на потребность в глубоком научном анализе дан-
ного явления и последующем совершенствовании законодательной 
базы для эффективного противодействия такой форме преступности. 

Изучение всех форм и аспектов посреднической деятельности дает 
возможность оценить текущий уровень ее социальной угрозы и мас-
штабы распространения. Более того, такое исследование помогает опре-
делить ключевые особенности медиации и выявить существующие 
сложности в области правового регулирования этого института. 

Сравнительный анализ характеристик преступного посредниче-
ства с законодательно установленными признаками соучастия в пре-
ступлении становится необходимым в контексте современного уголов-
ного права. Научное сообщество, анализируя ст. 33 УК РФ о видах со-
участников, в большинстве случаев делает вывод об отсутствии право-
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вых оснований для привлечения к ответственности лиц, выполняющих 
медиативные функции в процессе совершения преступных деяний. 

На основе проведенного исследования появляется возможность 
выработать конкретные решения для устранения существующих труд-
ностей, а также оценить, насколько эффективно действующее уголов-
ное законодательство отвечает повседневным задачам работников пра-
воохранительных органов: 

– уголовное преследование за обещание или предложение высту-
пить посредником при даче взятки возможно исключительно при пре-
вышении суммы в 25 тыс. р. Согласно первой части ст. 291.1 Уголовного 
кодекса РФ, посреднические действия при взяточничестве, будь то ма-
териального или нематериального характера, признаются преступными 
только в случаях, когда речь идет о значительном размере взятки — бо-
лее 25 тыс. р.; 

– в судебной практике возникают случаи, когда человек может по-
нести наказание по ст. 291.1 УК РФ за содействие в достижении корруп-
ционной договоренности между дающим и берущим взятку. Примеча-
тельно, что ранее такого фигуранта могли привлекать как соучастника, 
пособника или организатора в преступлениях, связанных со взяточни-
чеством. Теперь же его действия, направленные на обеспечение неза-
конной сделки по предмету взятки, квалифицируются по отдельной ста-
тье уголовного законодательства; 

– привлечение к уголовной ответственности возможно как за ма-
териальное, так и за нематериальное посредничество во взяточничестве; 

– если посредник получил имущество якобы для передачи взятки, 
но планировал его присвоить, действия могут квалифицироваться как 
мошенничество, а не посредничество во взяточничестве. Однако при от-
сутствии умысла на дестабилизацию работы государственных органов 
возможно применение ст. 291.1 УК РФ с учетом размера похищенного; 

– существует вероятность применения ч. 5 ст. 291.1 Уголовного ко-
декса РФ в случаях, когда лицо косвенно заявляет о готовности высту-
пить посредником при даче взятки, но не предпринимает конкретных 
шагов для реализации этого намерения. Такая правовая оценка может 
быть дана даже при отсутствии явных действий, направленных на до-
стижение коррупционного результата. 

Существенную трансформацию претерпело понимание роли по-
средника в преступлении. Если изначально его деятельность отождеств-
лялась с пособничеством, то современное законодательство, в частности 
ч. 5 ст. 33 УК РФ, выделяет посредничество как особое явление. Мас-
штабы и специфические черты данного вида криминальной активности 
позволяют говорить о его самостоятельном характере, несмотря на то 
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что оба участника — и посредник, и пособник — содействуют преступ-
ным действиям, хотя и принципиально разными способами. 

В результате расширительного толкования ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, 
где описывается «интеллектуальное» посредничество, появляется воз-
можность квалифицировать различные формы соучастия как посредни-
чество во взяточничестве. Юридическое сообщество, выявив недоста-
точность правового регулирования, выдвинуло два возможных решения 
проблемы: модернизацию существующего Института соучастия либо 
создание отдельного института посредничества. Широкие возможности 
для интерпретации законодательной нормы о посредничестве позволяют 
включать в ее рамки разнообразные действия соучастников коррупци-
онных преступлений. 

По нашему мнению, смешивать характеристики посредничества 
с признаками пособничества (такими как обеспечение средствами для 
совершения преступления или устранение преград) неправомерно и ме-
тодически ошибочно. Подобная трактовка искажает истинную природу 
посреднических действий. 

Геополитическое значение Крыма очень важно и его нельзя недо-
оценивать. Полуостров обеспечивает доступ к Черному и Азовскому 
морям, что делает его стратегически важным для военных и экономиче-
ских интересов России. В течение последующих лет внимание мировой 
общественности будет приковано к вопросам безопасности и стабиль-
ности в этом регионе. 

Актуальность темы безопасности Крыма обусловлена его страте-
гическим положением и важностью для России. В условиях увеличения 
напряженности на мировой арене, особенно в контексте отношений 
России с Западом, тема безопасности Крыма становится особенно важ-
ной как для самой России, так и для стран, находящихся в регионе. Ас-
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пекты безопасности Крыма различны, включая военную, гражданскую 
и экономическую безопасность, а также влияние международной поли-
тики на стабильность региона. 

Региональная безопасность в общем смысле означает состояние 
защищенности, достигаемое через политико-правовые, экономические, 
социальные и другие механизмы. В современных условиях она обеспе-
чивается совокупностью ключевых интересов местного сообщества  
и граждан в сфере прав, свобод и законных интересов, а также безопас-
ного функционирования государственных социальных институтов от 
внешних и внутренних угроз. 

Безопасность региона в Российской Федерации регулируется Фе-
деральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 
Принципы обеспечения безопасности включают законность, соблюде-
ние баланса интересов личности, общества и государства, взаимную от-
ветственность и интеграцию с международными системами безопасно-
сти. Особое внимание уделяется предотвращению угроз безопасности, 
их выявлению и нейтрализации на ранних стадиях. 

Ключевыми задачами управления безопасностью являются: анализ 
и формирование стратегий, направленных на обеспечение экономической 
безопасности; разработка рекомендаций по улучшению взаимодействия 
между участниками системы; планирование и реализация контрольных 
и профилактических мероприятий в области безопасности. 

Говоря о военной безопасности, Россия с каждым годом увеличи-
вает свое военное присутствие в регионе. Были созданы новые военные 
базы, проведены масштабные учения, а также развернуты ракетные си-
стемы и другие виды вооружения. Это способствует усилению военной 
мощи России в Черноморском регионе. 

Меры, принимаемые для обеспечения гражданской безопасности 
в Крыму, сложны и разнообразны. В условиях продолжающейся поли-
тической и социальной напряженности ключевым остается баланс 
между поддержанием правопорядка, защитой прав человека и улучше-
нием жизненных условий для проживания населения в регионе. 

Меры, которые принимаются для обеспечения гражданской бе- 
зопасности в Крыму: 

1) проведение операций по противодействию организованной пре-
ступности и терроризму; 

2) принятие новых законов и нормативных актов, касающихся 
обеспечения безопасности, в том числе в области противодействия экс-
тремизму и терроризму; 

3) реализация социальных проектов в области здравоохранения, 
образования и социальной защиты; 
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4) подготовка служб для борьбы с чрезвычайными ситуациями, 
включая создание планов эвакуации, тренировки по действиям в экстре-
мальных условиях и обеспечение граждан необходимыми ресурсами. 

Особую роль в обеспечении безопасности региона играет внутрен-
няя политика, осуществляемая властями региона, которая должна быть 
сосредоточена на развитии инфраструктуры, повышении конкуренто-
способности, привлечении инвестиций, создании благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса, улучшении качества жизни населения, сниже-
нии уровня безработицы и охране окружающей среды. При этом необ-
ходимо учитывать серьезные трудности, связанные с изменением логи-
стики товаров, переориентацией грузооборота на рынки других регионов 
Российской Федерации и утратой традиционных рынков сбыта. 

В современном мире проблема экстремизма и терроризма стано-
вится все более актуальной. Негативные последствия этих явлений ощу-
щаются повсеместно, они угрожают безопасности граждан и создают 
напряженную атмосферу в обществе. Противодействие данным угрозам 
требует комплексного подхода и постоянного внимания со стороны 
правительства, общественных организаций и каждого человека. 

Экстремистские деяния и террористические акты имеют глубокие 
социальные, политические и экономические корни. Различные факто-
ры, такие как неравенство, безработица, религиозные и этнические кон-
фликты, создают почву для радикализации и привлечения новых сто-
ронников в экстремистские организации. В условиях роста ксенофобии, 
исламофобии и других форм ненависти, реакция на экстремизм иногда 
может быть более агрессивной, что, в свою очередь, может способство-
вать новым проявлениям насилия. 

Террористические группировки стремятся к созданию глобальной 
угрозы, используя новейшие технологии для планирования и осуществ-
ления своих атак. Важно учитывать такие аспекты, как кибертерроризм 
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и пропаганда через социальные сети, рекрутинг. Экстремистские идео-
логии могут проникать в общество через Интернет, что делает необхо-
димым контроль со стороны государства и расширение антиэкстремист-
ских программ. 

Вместе с тем выработка профилактических стратегий и мероприя-
тий по предотвращению радикализации и деструктивной активности иг-
рает ключевую роль в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

Для противодействия распространению экстремистских идей важ-
ными шагами являются мониторинг и блокирование экстремистского 
контента в сети Интернет, сотрудничество с провайдерами услуг, чтобы 
предотвращать подобного характера публикации. Также важно прово-
дить разъяснительную работу среди населения о методах манипуляции 
и признаках экстремистских материалов. 

Государственные стратегии по борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности 
в условиях растущих угроз. Государством регулярно разрабатываются  
и совершенствуются подходы к противостоянию экстремизму и терро-
ризму. Государство признает необходимость использования радикаль-
ного и комплексного подхода, включающего в себя различные меры 
и инструменты. 

Одним из ключевых элементов государственной стратегии явля-
ется укрепление правовой базы1: принятие и ужесточение соответству-
ющего законодательства; расширение полномочий правоохранитель-
ных органов и судебной системы; усиление контроля за финансовыми 
потоками, питающими экстремистские и террористические организации. 

Для выработки наиболее эффективных подходов к борьбе с экс-
тремизмом и терроризмом нами разработан ряд рекомендаций. 

1. Государственная политика и законодательство — необходимо 
укрепить антитеррористическое законодательство, а также разработать 
программы и меры предупреждения и борьбы с экстремистской пропа-
гандой и вербовкой. 

2. Сотрудничество и координация — укреплять международное 
сотрудничество в борьбе с терроризмом, обмен информацией и опытом. 
Только совместными усилиями стран можно успешно противодейство-
вать глобальной экстремистской угрозе. 

3. Образование и пропаганда — играет ключевую роль в профи-
лактике экстремизма и терроризма. Необходимо проводить разъясни-
тельную работу среди населения о причинах и последствиях экстре-
мизма, а также о том, как не стать частью радикальных группировок. 
                                                           

1 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции: указ Президента РФ от 28 декабря 2024 г. №1124. 
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4. Социально-экономические — борьба с бедностью, неравен-
ством, социальной изоляцией и дискриминацией. Необходимо создать 
условия для социальной интеграции и развития молодежи, а также обес-
печить доступ к образованию и здравоохранению. 

5. Психологическая помощь и реабилитация — предоставлять пси-
хологическую помощь и поддержку лицам вышедших из экстремист-
ских группировок, чтобы они могли успешно реинтегрироваться в об-
щество и избежать рецидива. 

В целом эффективное противодействие экстремизму и терроризму 
требует комплексного подхода, который сочетает законодательные, со-
циальные, образовательные и психологические меры. Только таким об-
разом можно успешно снизить уровень экстремизма и терроризма в со-
временном обществе и обеспечить безопасность граждан. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИРА 

Международный конкурс эссе 
молодых ученых и студентов 

 

Современная мировая экономика переживает значительные изме-
нения, обусловленные развитием технологий, глобальными геополити-
ческими изменениями и экологическими вызовами. Быстрое внедрение 
цифровых технологий трансформирует традиционные рынки и меняет 
структуру занятости. Одновременно усиливается конкуренция между 
странами за экономическое лидерство, а экологические проблемы за-
ставляют бизнес адаптироваться к новым условиям. В данном эссе бу-
дут рассмотрены ключевые тенденции, определяющие экономическое 
развитие в XXI в., среди которых цифровизация, изменение торговых 
потоков и переход к устойчивому развитию. 

Одним из главных драйверов современной экономики является 
технологический прогресс. Искусственный интеллект (ИИ), автомати-
зация и блокчейн радикально изменяют способы ведения бизнеса. 

Искусственный интеллект используется в самых разных сферах:  
от автоматизации производства до финансового анализа. ИИ-алгоритмы 
помогают компаниям анализировать большие объемы данных, прогно-
зировать потребительские предпочтения и повышать эффективность 
бизнес-процессов. Например, в финансовом секторе ИИ позволяет ав-
томатизировать процессы кредитного скоринга, выявлять мошенниче-
ство и оптимизировать инвестиционные портфели. 
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Согласно отчету PwC, внедрение ИИ может увеличить мировой 
ВВП на 15,7 трлн долл. к 2030 г.1 

Автоматизация и роботизация промышленности также ведут  
к масштабным изменениям на рынке труда. С одной стороны, это сни-
жает издержки и повышает производительность, а с другой — приводит 
к вытеснению работников в традиционных отраслях. Тем не менее, по-
являются новые профессии, связанные с управлением и разработкой 
технологий. Например, рынок робототехники стремительно растет: по 
данным Международной федерации робототехники (IFR), в 2023 г. ми-
ровые продажи промышленных роботов превысили 500 тыс. ед.2 

Блокчейн — еще одна революционная технология, влияющая на 
экономику. Первоначально разработанная для криптовалют, она нашла 
применение в логистике, управлении цепочками поставок и государст-
венных регистрах. Блокчейн обеспечивает прозрачность и безопасность 
транзакций, снижая уровень мошенничества и административные из-
держки. Например, в международной торговле блокчейн используется 
для отслеживания происхождения товаров, сокращая время обработки 
таможенных процедур и минимизируя бюрократические барьеры. 

Финансовые технологии создают новые формы денежных опера-
ций, такие как цифровые валюты центральных банков и криптовалюты. 
Кроме того, цифровизация способствует развитию удаленной работы 
и платформенной экономики, что изменяет рынок труда. По данным 
Всемирного экономического форума (WEF), к 2030 г. автоматизация 
может заменить миллионы рабочих мест, но при этом создаст новые 
возможности для высококвалифицированных специалистов3. 

По отчету McKinsey Global Institute, ожидается, что цифровая эко-
номика к 2027 г. составит более 24 % мирового ВВП4. Компании ак-
тивно внедряют технологии больших данных и облачные решения, что 
повышает их конкурентоспособность и эффективность. В то же время 
цифровизация требует новых подходов к регулированию, особенно 
в области защиты персональных данных и кибербезопасности. 

                                                           
1 Global Economy Watch — Projections / PwC. — 2025. — January. — URL: 

https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/global-economy-watch/projections.html 
(дата обращения: 12.02.2025). 

2 Müller C. World Robotics 2024 — Industrial Robots. — IFR Statistical Department, 
VDMA Services GmbH, Frankfurt am Main, Germany, 2024. — 8 p. 

3 The Future of Jobs Report 2025 / World Economic Forum. — 2025. — Jan. 7. — URL: 
https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/ (дата обраще-
ния: 10.02.2025). 

4 The next big arenas of competition: Report / McKinsey Global Institute. — 2024. —  
Oct. 23. — URL: https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/the-next-big-arenas-of-competition 
(дата обращения: 12.02.2025). 
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Глобальная торговля также трансформируется. В условиях роста 
экономического национализма наблюдается пересмотр торговых согла-
шений и изменение структуры международных отношений. Санкции, 
торговые войны и усиление протекционизма между крупнейшими эко-
номиками (США и Китаем) оказывают влияние на мировые цепочки по-
ставок. В то же время страны Азии, включая Китай и Индию, укрепляют 
свои позиции как ведущие мировые производственные и финансовые 
центры, a к 2050 г. доля стран Азии в мировом ВВП значительно воз-
растет. 

Согласно данным Всемирного банка, объем международной тор-
говли в 2023 г. снизился на 1,3 % из-за глобальной неопределенности 
и нестабильности цепочек поставок1. Однако страны, ориентированные 
на экспорт технологий и инновационных товаров, такие как Южная Ко-
рея и Германия, продолжают демонстрировать устойчивый рост. 

Экологические факторы приобретают все большее значение в эко-
номической политике государств и компаний. Концепция ESG (эколо-
гическое, социальное и корпоративное управление) становится ключе-
вым ориентиром для бизнеса и инвесторов. Ведущие корпорации уве-
личивают инвестиции в устойчивые технологии, а правительства вводят 
«зеленые» налоги и стимулируют переход к возобновляемым источни-
кам энергии. Согласно данным Всемирного банка, мировой рынок 
экологически устойчивых инвестиций в 2023 г. достиг 35 трлн долл., что 
свидетельствует о растущем интересе к устойчивому развитию2. 

Кроме того, Европейский Союз принял стратегию Fit for 55, 
направленную на сокращение выбросов парниковых газов на 55 %  
к 2030 г. Китай, крупнейший загрязнитель окружающей среды, объявил 
о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 г. Эти меры сви-
детельствуют о том, что экологическая трансформация становится при-
оритетом не только для бизнеса, но и для государств. 

Таким образом, современная мировая экономика движется в сто-
рону цифровизации, изменения структуры торговли и устойчивого раз-
вития. Технологические инновации продолжают определять будущее 
рынков, геополитическая конкуренция перестраивает глобальную эко-
номическую карту, а экологическая повестка становится ключевым 
фактором при принятии стратегических решений. В ближайшие годы 
можно ожидать дальнейшего углубления этих процессов, что потребует 
адаптации как от бизнеса, так и от правительств. Важно понимать, что 
экономическое развитие в XXI в. будет зависеть от способности стран 

                                                           
1 Обзор: торговля / Группа Всемирного банка. — URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ 

ru/topic/trade/overview#3 (дата обращения: 12.02.2025). 
2 Там же. 



 

 178 

и компаний внедрять инновации, сохранять гибкость и учитывать эко-
логические риски. Усиление инвестиций в технологии, формирование 
новых экономических альянсов и внедрение экологических стандартов 
станут определяющими факторами будущего мировой экономики. 

В современном мире, где технологии стремительно развиваются,  
а финансовая грамотность порой отстает, мы все чаще сталкиваемся  
с новыми формами мошенничества. Одной из таких угроз стало дроп-
перство — схема, которая, как тень, следует за прогрессом, используя 
доверчивость и неосведомленность людей. Это сложная система, в ко-
торую вовлекают обычных людей, часто даже не подозревающих, что 
они становятся частью преступной цепочки. Мошенники, как опытные 
режиссеры, создают сценарии, где каждый играет свою роль: кто-то — 
«сотрудник банка», кто-то — «благотворитель», а кто-то — просто «по-
мощник». И все это ради обналичивания незаконно полученных денег. 

Современные тенденции показывают, что дропперство становится 
все более массовым. По данным Банка России, в 2024 г. около 10 млн 
россиян переводили средства на карты дропов, а системно значимые 
банки ежедневно блокируют порядка 20 000 транзакций на подозри-
тельные счета, которые попали в базу данных Банка России. Особенно 
уязвимыми оказываются люди в возрасте от 18 до 30 лет: больше поло-
вины выявленных дропов — молодые люди до 23 лет из регионов с не-
большими доходами и низким уровнем обслуживания банковских карт. 
Именно они чаще всего ищут возможности для быстрого заработка, ве-
рят в легкие деньги и не всегда задумываются о последствиях. Мошен-
ники знают это и используют, предлагая «работу» в социальных сетях 
и мессенджерах. Telegram, например, стал одной из главных площадок 
для вербовки дропперов. 

Но дропперство — это не только проблема молодежи. Это про-
блема общества, которое все больше переходит в цифровую среду, но 
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не всегда успевает адаптироваться к ее рискам. Дропперские схемы ста-
новятся все более изощренными. Мошенники используют как фишинго-
вые сайты и вредоносное ПО, чтобы получить доступ к банковским дан-
ным, так и социальную инженерию: играют на наших эмоциях: предла-
гают помочь банку, спасти бизнес от санкций или даже стать частью 
«благотворительного проекта». И мы, движимые добрыми намерени-
ями, попадаем в их сети. 

Дропперство — не только моральная, но и юридическая проблема, 
которая актуальна для многих стран. Вопросы контроля и ответственно-
сти решаются по-разному: в Китае блокируются все счета дропа, а пере-
дача карты третьему лицу является уголовно наказуемым с пожизнен-
ным сроком нарушением, в Евросоюзе и Беларуси предусмотрены тю-
ремные сроки за участие в мошеннических схемах, передачу реквизитов 
карты или ее продажу. В России участие в таких схемах, даже неосо-
знанное, тоже может привести к серьезным последствиям. По ст. 174 
Уголовного кодекса РФ, легализация преступных доходов карается ли-
шением свободы на срок до 7 лет. А если учесть, что дропперы часто 
вовлекаются в схемы финансирования терроризма или организованную 
преступность, то последствия могут быть еще более суровыми. Но са-
мой важной профилактикой является все же не суровость, а неотврати-
мость наказания. Статистика демонстрирует тот факт, что к уголовной 
ответственности привлекается всего около 10 % дропов, при этом уве-
личивается размер ущерба от таких операций, а мошеннические схемы 
становятся все более квалифицированными. Существенную сложность 
в выявлении составляют те, кто продает свои карты, так как в нашей 
стране ответственность за передачу карты отсутствует. Введение такой 
уголовной ответственности, наряду с усилением антифродовой деятель-
ности банкой, возможности немедленной блокировки счетов (не только 
по 115 ФЗ) повысят эффективность выявления и пресечения дроппер-
ских схем, а предложение Банка России об открытия клиентами только 
одной карты в банке сделает невозможным сам механизм. 

Одним из самых эффективных способов защиты от мошенниче-
ства является использование биометрических данных для аутентифика-
ции. Банки и финансовые учреждения должны активно внедрять био-
метрические системы, чтобы обеспечить дополнительный уровень бе- 
зопасности для своих клиентов. Так, при совершении крупных перево-
дов или изменении данных счета можно требовать подтверждение через 
биометрию, что значительно усложнит жизнь мошенникам. Дроппер-
ство должно стать экономически невыгодным и информационно невоз-
можным. Сегодня обычным поиском находятся группы, беседы, каналы, 
которые вербуют дропперов. Банки активно внедряют элементы ИИ 
в свою антифродовую, антидроповую деятельность. При должном обу-
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чении ИИ могут также идентифицировать всех участников таких групп 
и предупреждать банк о потенциальной опасности. 

Немаловажную роль в доступности к схемам дропов играют и опе-
раторы связи: звонки с подменных номеров, свободная продажа сим-
карт, передача и дублирование номеров с привязкой к банковским при-
ложениям — неполный перечень их участия в процессе. Таким образом, 
борьба с дропами касается не только непосредственно ограничения до-
ступности к банковским счетам, но комплексной работы регуляторов со 
всеми инфраструктурными участниками. 

В заключение хочется сказать, что дропперство — это не просто 
преступление, это вызов современному обществу. Это напоминание  
о том, что за удобствами цифровой эпохи скрываются новые риски.  
И только объединив усилия — государство, банки, правоохранительные 
органы и сами граждане — мы сможем противостоять этой угрозе. 
Внедрение биометрии, использование одной банковской карты, двух-
факторная аутентификация и повышение финансовой грамотности — 
это те шаги, которые помогут нам сделать цифровой мир безопаснее. 
Ведь в мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, 
наша безопасность зависит не только от законов, но и от нашего умения 
мыслить критически и принимать взвешенные решения. 

Развитие инновационных технологий существенно изменили со-
временный мир. Цифровая революция характеризуется не просто посте-
пенным технологическим прогрессом, а фундаментальным изменением 
парадигмы мировых экономических отношений. Имплементация инно-
ваций в различные сферы производства и сервисного обслуживания 
продолжает концептуально трансформировать методы создания, рас-
пределения, обмена и использования товаров и услуг. 

Процессами цифровизации затронуты изменения как на микро-, 
так макроуровнях, что фундаментально преобразовывает условия жиз-
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ни общества, экономическую среду бизнеса, а также механизмы госу-
дарственного управления. В настоящее время наиболее востребован-
ными технологиями, глобально преобразовывающими экономический 
ландшафт, являются искусственный интеллект, машинное обучение, 
обработка больших данных (Big Data), квантовые вычисления, блокчейн 
и распределенные реестры, метавселенные дополненной и виртуальной 
реальности, Интернет вещей (IoT). 

В контексте ускоренного мирового развития, решение проблем 
цифровой трансформации экономики на глобальном и региональном 
уровнях требует выработки единой стратегии и налаживания эффектив-
ного международного сотрудничества. 

Институты ООН анализируют процесс цифровизации в контексте 
достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 г. Для до-
стижения заявленных целей развивающимся странам предписано ак-
тивно внедрять технологические инновации, а также увеличить инве-
стиции в научные исследования, имеющие ключевое значение для по-
иска долгосрочных решений широкого диапазона как экономических, 
так и экологических проблем. 

Значительное влияние по внедрению цифровых технологий и со-
временных знаний в развивающиеся страны оказывает ЮНКТАД.  
В опубликованном Отчете о цифровой экономике (Digital Economy Re-
port) особо подчеркивается функционирование общества в условиях со-
храняющегося цифрового неравенства, которое характеризуется доми-
нированием крупных технологических платформ и расширением объ-
ема анализируемых данных. 

За период 2015−2025 гг. ведущие развивающиеся страны стали 
предпринимать усилия в направлении выработки «единых цифровых 
повесток» в том числе в условиях интеграционного взаимодействия, ис-
кать совместные эффективные решения и механизмы по регулированию 
процессов цифровизации на межгосударственном уровне. Так АСЕАН 
активно развивает региональную цифровую повестку с целью сохране-
ния конкурентоспособности на глобальных рынках, что потребовало 
принятие политических решений и применение инновационных подхо-
дов для использования преимуществ и устранения вызовов цифровиза-
ции в регионе. Реализуемая инициатива Digital ASEAN акцентирует 
развитие следующих основных направлений: внутрирегиональная по-
литика данных; цифровые навыки; электронные платежи; кибербе- 
зопасность. В результате своевременно принятых мер АСЕАН на сего-
дняшний день является одной из наиболее благоприятных и быстрорас-
тущих цифровых экономик мира. 

БРИКС также активно реализуют инициативы по цифровой транс-
формации экономик стран-участниц. Ключевыми интеграционными 



 

 182 

цифровыми проектами выступают международная платежная система 
BRICS Pay, использующая децентрализованную систему трансгранич-
ных сообщений (DCMS) для обеспечения прозрачных и безопасных 
транзакций между странами-участницами, а также разрабатываемая не-
зависимая расчетно-депозитарная инфраструктура BRICS Clear, что де-
монстрируют стремление стран БРИКС к созданию устойчивой финан-
совой системы, способной противостоять внешним экономическим вы-
зовам и укреплять внутреннее сотрудничество посредством внедрения 
информационных технологий. 

В рамках ЕАЭС также создается цифровое пространство, которое 
в перспективе может стать приоритетным направлением для устранения 
торговых барьеров и обеспечения справедливой конкуренции между 
странами-участницами. Основные направления цифровой трансформа-
ции экономик стран ЕАЭС: развитие цифровой инфраструктуры, управ-
ление интеллектуальной собственностью и капиталом, развитие про-
цессов «интеграция+». 

В целом, внедрение технологий представляется весьма противоре-
чивым процессом. С одной стороны, достижения инновационного раз-
вития вносят значительный вклад в повседневную жизнь общества: 
обеспечивают доступ к информации и образованию, способствуют ро-
сту экономической эффективности, повышают качество коммуникаци-
онного взаимодействия. В данном контексте отдельно следует отметить 
существенное влияние на трансформацию экономики развитие именно 
информационно-коммуникационных технологий, которые явились ин-
струментом ответных мер на экзистенциональные угрозы во время пан-
демии COVID-19. Вместе с тем ускорилась цифровизация многих сфер. 
Например, система удаленной работы, обеспечение доступа к образова-
нию, здравоохранению в части дистанционных консультаций и другим 
сервисам. Однако можно отметить и недостатки: отставанию некоторых 
сегментов экономики из-за длительности процесса переквалификации, 
а также перспектива исчезновения целых отраслей и потребность пере-
ориентации экономики. При этом до сих пор актуальной остается про-
блема преодоления цифрового разрыва для 3,6 млн чел., которые не 
имеют доступа к сети Интернет и сопутствующим возможностям. 

Таким образом, цифровую трансформацию следует рассматривать 
как сложный и противоречивый процесс, оказывающий глубокое влия-
ние на все сферы развития общества. 
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В современном мире информация является ведущим фактором 
производства, поскольку она способствует интенсивному развитию эко-
номики, что особенно актуально в условиях постепенного исчерпания 
запасов природных ресурсов и уменьшения возможностей для экстен-
сивного роста. Так как благодаря цифровым технологиям облегчаются 
процессы получения, обработки и распространения информации, то 
цифровая трансформация в настоящее время является ключевым источ-
ником развития экономики на разных уровнях. Особенно это актуально 
для Российской Федерации, поскольку национальное хозяйство страны 
во многом зависит от организаций, занимающихся добычей и продажей 
природных ресурсов, запасы которых постепенно истощаются. Поэтому 
рассмотрим выгоды от цифровой трансформации в экономике Россий-
ской Федерации. 

Например, ПАО «Сбербанк» является крупнейшим коммерческим 
банком в Российской Федерации (на него приходится более 30 % акти-
вов банковской системы страны1, он входит в перечень системно значи-
мых кредитных организаций, составляемый Центральным банком Рос-
сии2). ПАО «Сбербанк» активно внедряет цифровые технологии в свой 
бизнес. Так, существует мобильное приложение «СберБанк», которое 
позволяет клиентам удобно распоряжаться денежными средствами на 
собственных лицевых счетах. Кроме того, искусственный интеллект, 
разработанный банком, помогает пользователям финансовых услуг, от-
вечая на возникающие вопросы. Также ПАО «Сбербанк» предоставляет 
услуги и сервисы для цифровой трансформации бизнеса. Можно осо-
бенно выделить ООО «СберБизнесСофт» (компания является составной 

                                                           
1 Сбер: финансы, дивиденды и перспективы инвестиций в 2025 г. Аналитический 

обзор / T-Investments. — 2025. — 15 янв. — URL: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ 
T-Investments/7302686f-5370-462f-a3e4-aa8f4bc27bdb/?author=profile (дата обращения: 
15.03.2025). 

2 Перечень системно значимых кредитных организаций на 2 ноября 2024 г. / Банк 
России. — URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/SystemBanks.html/ (дата обращения: 
16.03.2025). 
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частью экосистемы Сбера)1, который занимается разработкой решений 
на основе информационных технологий и искусственного интеллекта 
для автоматизации бизнеса и развития продаж. Таким образом, внедре-
ние цифровых технологий позволило ПАО «Сбербанк России» повы-
сить качество предоставляемых услуг, что благоприятным образом  
отразилось на всей финансовой системе страны, так как данный банк 
является важным ее элементом, а также найти новые источники полу-
чения прибыли, помогая организациям внедрить в работу информаци-
онные технологии, повышающие конкурентоспособность. 

Также стоит отметить активное развитие национального проекта 
«Экономика данных и цифровая трансформация государства»2, кото-
рый стимулирует развитие экономики и социальной сферы. Он был со-
здан с целью достижения технологического суверенитета и лидерства 
Российской Федерации. Благодаря национальному проекту внедряются 
цифровые технологии в деятельность государственных служащих, что 
ускоряет и делает эффективнее работу органов власти, облегчается вза-
имодействие бизнеса с государством. Также в социальной сфере благо-
даря цифровизации происходит повышение качества образовательных 
услуг, здравоохранения. Еще стоит отметить, что благодаря националь-
ному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государ-
ства» стимулируется развитие российской ИТ-отрасли, внедрение циф-
ровых технологий в различные виды экономической деятельности, что 
способствует росту производительных сил Российской Федерации  
и увеличению ВВП. 

Таким образом, цифровая трансформация в экономике имеет боль-
шое количество положительных эффектов, как для государства, так 
и для отдельных организаций. Поэтому множество компаний активно 
внедряют цифровые технологии в свою деятельность, а государство раз-
рабатывает и осуществляет мероприятия и проекты, стимулирующее 
развитие информационной сферы. 

                                                           
1 СберБизнесСофт. — URL: https://sberbs.ru/ (дата обращения: 14.03.2025). 
2 Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государ-

ства» / Правительство России. — URL: http://government.ru/rugovclassifier/923/about/ (дата 
обращения: 13.03.2025). 
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Современный мир развивается очень быстрыми темпами. Новые 
технологии позволяют расширять сферы экономики, искусства, медици-
ны, образования и т. д. Одно из самых значимых достижений XXI в. — 
совершенствование искусственного интеллекта (ИИ). Что же это такое? 

Искусственный интеллект — совокупность компьютерных си-
стем, способных выполнять задачи, исторически требующие участия 
человеческого интеллекта [1]. Например: принятие решений, выявление 
закономерностей, обучение и обработка речи. 

ИИ сейчас — это перспективная область технологий. Потенциал 
улучшить и упростить человеческую жизнь вызывает желание совер-
шенствовать технологию, но насколько сильно ИИ может влиять на 
крупнейшие сферы жизни мирового сообщества? Экономика, напри-
мер, требует постоянного развития технологий. Чтобы оценить влияние 
искусственного интеллекта на экономические процессы нужно рассмот-
реть фактическое использование технологии в данной сфере. 

ИИ, конечно же, оказывает положительное влияние на экономиче-
ские процессы. Например: 

– повышение производительности труда, т. е. автоматизация ра-
боты и задач; 

– инновации, а именно ускоренная разработка новых услуг или то-
варов, что в последующем приведет к росту экономики; 

– повышение эффективности производства через развитие систем 
снижения затрат, выявления недочетов и предложение способов их 
устранения [2]. 

Из отрицательных последствий внедрения ИИ в сферу экономики 
можно выделить: 

– рост безработицы и неравенства; 
– изменение структуры отраслей [2]. 
Вклад ИИ в мировой ВВП значительно может увеличить уровень 

конкурентоспособности стран, внедряющих эти технологии. Автомати-
зация производства, логистики, финансов приведет к уменьшению из-
держек, но при этом значительно сильно поменяется конъюнктура 
рынка труда. 
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На данный момент это, возможно, самое негативное последствие, 
которое может привнести ИИ. Многие рутинные задачи передаются ма-
шинам, что произойдет с людьми, которые потеряют эти рабочие места? 
С другой стороны, можно говорить о том, что ИИ требует должного об-
служивания и ухода. Потому появляются новые профессии, требующие 
нужной квалификации. То есть, внедрение ИИ в экономику влечет к по-
требности в новых или кадрах прошедших переподготовку. 

ИИ меняет и бизнес-модели, известные всему миру. Компания, ко-
торая не может быстро принять решение или проанализировать клиента 
теряет свою репутацию. Компания, использующие машинные алго-
ритмы значительно преуспеет в этом вопросе, ведь, компьютеру ничего 
стоит за кратчайший промежуток времени изучить клиентуру компании 
за последние 5 лет. Стоит ли говорить о новых товарах и услугах, что 
сможет создавать ИИ? 

Одним из вызовов внедрения искусственного интеллекта также 
может стать неравенство между странами. Мировое экономическое со-
общество сейчас и так подвержено неравномерному развитию. С ИИ 
развитые государства смогут быстрее адаптироваться и внедрять новые 
технологические ресурсы, в то время как развивающиеся страны, воз-
можно, испытают сложности с передовыми технологиями. Для сниже-
ния такого разрыва считаю необходимо развивать международное со-
трудничество и взаимопомощь. Например, в виде программ поддержки 
цифровой трансформации. 

Но самый спорный вопрос, который вызывает искусственный ин-
теллект — это этика и право. Многих сейчас волнует уровень безопас-
ности данной технологии, конфиденциальности данных и лицо, которое 
должно нести ответственность за ИИ. Самым правильным решением  
в этом вопросе станет совместная разработка международных норма-
тивно-правовых актов, направленных на регулирование искусственного 
интеллекта в экономике. 

В современной экономике выигрывает тот, у кого современнее 
технологии. ИИ — это отголосок недалекого будущего, что, возможно, 
принесет негативные последствия и разрушит привычный ход экономи-
ческих процессов, но вместе с тем, технология позволит людям и эконо-
мике выйти на абсолютно другой уровень. На уровень, где будут це-
ниться наиболее человеческие качества, а дальнейшее развитие ИИ 
предположит его интеграцию во все аспекты экономической деятельно-
сти. Возможно, это позволит людям расширить собственные возможно-
сти во всех сферах жизни, как и в экономике. Займет ли это много вре-
мени? Возможно, но любое новшество стоит апробировать и использо-
вать с умом. 
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Цифровая трансформация экономики становится неотъемлемым 
элементом глобальных изменений в условиях быстрого развития техно-
логий. Применение цифровых технологий охватывает все сферы жиз- 
ни — от промышленности до здравоохранения и образования. Однако 
для России, сталкивающейся с экономическими санкциями со стороны 
западных стран, внедрение новых технологий и цифровизация эконо-
мики становятся особенно важными. В этих условиях китайские инве-
стиции играют решающую роль в поддержке российской экономики  
и ускорении процесса цифровой трансформации. Этот процесс помо-
гает России преодолевать последствия санкций, обеспечивая долгосроч-
ное экономическое развитие. 

Цифровизация оказывает глубокое влияние на все аспекты эконо-
мической деятельности. Внедрение современных технологий улучшает 
производственные процессы, повышает эффективность бизнеса и спо-
собствует созданию новых продуктов и услуг. Для России цифровая 
трансформация становится не только способом повышения конкуренто-
способности, но и важным инструментом для снижения зависимости от 
внешних факторов, таких как санкции и ограниченный доступ к пере-
довым технологиям [2]. 

Однако для успешной реализации цифровых решений в экономике 
требуется не только использование современных технологий, но и зна-
чительные финансовые ресурсы. В условиях ограниченного доступа 
к западным инвестициям Китай стал важным источником финансирова-



 

 188 

ния, который помогает России продвигать инновационные проекты  
и укреплять цифровую инфраструктуру. 

Китай, являясь мировым лидером в области технологий и цифро-
визации, оказывает значительное влияние на российскую экономику че-
рез прямые инвестиции и участие в стратегически важных проектах. По-
сле введения западных санкций китайские компании активно начали 
инвестировать в российскую телекоммуникационную инфраструктуру, 
а также в новые цифровые решения в таких областях, как искусствен-
ный интеллект и большие данные. Китайские компании, такие как 
Huawei и ZTE, предоставляют России высококачественное оборудова-
ние для мобильных и интернет-сетей, что способствует развитию связ-
ности и улучшению доступа к цифровым услугам. Кроме того, китай-
ские инвесторы активно вкладываются в российские стартапы, особенно 
в инновационные проекты, которые позволяют ускорить внедрение пе-
редовых технологий в кибербезопасность и финтех. Это партнерство 
способствует привлечению капитала и доступу к китайским техноло-
гиям, что значительно ускоряет процесс цифровизации в России. 

Западные санкции оказали на российскую экономику многообраз-
ное воздействие и на высокотехнологичные секторы. Ограничения на 
поставки технологий и оборудования заставили Россию искать альтер-
нативные пути для развития. В этом контексте Китай стал не только 
надежным экономическим партнером, но и ключевым игроком на рынке 
цифровых технологий [1]. 

Санкции затруднили доступ России к современным западным раз-
работкам, что вынудило страну искать новые источники технологиче-
ских решений. Китай, не поддерживающий санкционные ограничения, 
предложил РФ альтернативу в виде высококачественных и доступных 
технологий. Китайские разработки активно внедряются в российскую 
экономику, включая системы кибербезопасности, программные реше-
ния для электронной коммерции и онлайн-банкинга, что создает новые 
условия для развития финансового сектора и других отраслей. 

В условиях усиления санкционного давления и ослабления эконо-
мических связей между РФ и западными странами, развитие партнер-
ских отношений с КНР представляет собой взаимовыгодное направле-
ние сотрудничества для обеих сторон. По итогам 10 месяцев 2024 г. со-
вокупный товарооборот России и Китая составил 202,2 млрд долл. 
США. Это на 2,8 % больше, чем за тот же период 2023 г.1 

                                                           
1 Товарооборот России и Китая за 10 месяцев 2024 года вырос на 3 % / Информа-

ционный портал Infranews. — 2024. — Ноябрь. — URL: https://www.infranews.ru/novosti/ 
statistic/66380-tovarooborot-rossii-i-kitaya-za-10-mesyatsev-2024-goda-vyros-na-3/ (дата об-
ращения: 26.12.2024). 
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Импорт увеличился на 4,7 %, составив 94,1 млрд долл., а экспорт 
вырос на 1,1 %, достигнув 108 млрд долл. В период с января по октябрь 
2024 г. поставки нефти, нефтепродуктов, угля и газа в КНР выросли на 
2 %, составив 80,2 млрд долл., что составляет 74 % от общего объема 
торговли. В октябре 2024 г. торговый оборот между РФ и КНР стабили-
зировался, сохраняя высокий уровень — около 21,8 млрд долл. США 
три месяца подряд. В октябре темпы роста ускорились до +9 % (год  
к году), что отчасти обусловлено низкой базой предыдущего года. 

Импорт второй месяц подряд на пике — более 11 млрд долл., что 
на 27 % превышает резко просевшие в прошлом году объемы. Экспорт 
увеличился до 10,8 млрд долл. (+2 % месяц к месяцу), однако это на  
4 % меньше, чем годом ранее1. 

На рисунке показана динамика внешней торговли Китая. 

 

Динамика внешней торговли Китая2 

Полученные данные указывают на то, что в текущих условиях под-
держание стабильного экономического роста в КНР за счет внутреннего 
потребления становится маловероятным. 

В свою очередь, полагаться на внешний спрос, который, вероятно, 
будет расти по мере смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, 
также становится труднее, учитывая усиливающееся торговое напряже-
ние между Китаем, США и ЕС3. 

                                                           
1 Товарооборот России и Китая за 10 месяцев 2024 года вырос на 3 % / Информа-

ционный портал Infranews. — 2024. — Ноябрь. — URL: https://www.infranews.ru/novosti/ 
statistic/66380-tovarooborot-rossii-i-kitaya-za-10-mesyatsev-2024-goda-vyros-na-3/ (дата об-
ращения: 26.12.2024). 

2 Источник: Китай крепит обороноспособность / Коммерсантъ. — 2024. — 11 сент. 
— URL: https://www.kommersant.ru/doc/7048349 (дата обращения: 26.12.2024). 

3 Там же. 
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Перспективы китайских инвестиций в цифровую экономику Рос-
сии выглядят многообещающе. Китай и Россия активно развивают сов-
местные инициативы, направленные на внедрение современных цифро-
вых технологий в области производства, энергетики и городской инфра-
структуры. Развитие «умных городов», создание эффективных систем 
управления транспортом и энергоснабжением — все эти проекты тре-
буют значительных инвестиций и высоких технологий, которые Китай 
готов предоставить. 

Китайские инвестиции в российскую цифровую экономику могут 
помочь ускорить развитие таких отраслей, как Интернет вещей, искус-
ственный интеллект и блокчейн. Это позволит России не только преодо-
леть вызовы, связанные с западными санкциями, но и укрепить свою по-
зицию на мировом рынке высоких технологий. Совместные проекты 
в области «умных городов», цифровых платформ и инновационной ин-
фраструктуры открывают новые возможности для обеих стран, стиму-
лируя экономический рост и создание рабочих мест [2]. 

Цифровая трансформация российской экономики, поддерживае-
мая китайскими инвестициями, становится важным шагом на пути пре-
одоления внешнеэкономических вызовов, таких как западные санкции. 

Китай предоставляет России не только финансовые ресурсы, но 
и доступ к передовым технологиям, которые ускоряют процесс цифро-
визации в таких ключевых областях, как телекоммуникации, кибербе- 
зопасность и финтех. Вложение китайских инвестиций помогает России 
минимизировать негативные последствия санкций и продолжить страте-
гическое развитие в цифровой сфере. 

Перспективы дальнейшего сотрудничества между Китаем и Рос-
сией в области высоких технологий открывают новые горизонты для 
обеих стран, создавая возможности для долгосрочного экономического 
роста и технологического прогресса. В условиях глобальной нестабиль-
ности китайские инвестиции остаются важным фактором, поддержива-
ющим развитие российской цифровой экономики и обеспечивающим ее 
конкурентоспособность на международной арене. 
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В условиях стремительно развивающейся цифровой экономики 
искусственный интеллект становится ключевым фактором, существенно 
изменяющим динамику потребительского поведения и маркетинговых 
стратегий. 

Цель эссе заключается в детальном анализе механизмов воздей-
ствия искусственного интеллекта на предпочтения и покупательские 
привычки, а также в определении основных направлений развития циф-
ровой экономики, характеризующейся высокой степенью автоматиза-
ции, персонализации предложений и расширенной аналитикой данных. 

Искусственный интеллект представляет собой совокупность тех-
нологий и методологий, направленных на создание систем, способных 
к автономному принятию решений и обучению на основе обрабатывае-
мых данных. 

Ключевыми компонентами ИИ являются: 
– машинное обучение, которое позволяет моделям адаптироваться 

и улучшаться с течением времени; 
– обработка естественного языка, обеспечивающая взаимодействие 

между человеком и машиной на интуитивном уровне; 
– глубокое обучение, имитирующее работу человеческого мозга 

для решения сложных задач. 
В цифровой экономике внедрение искусственного интеллекта 

трансформирует традиционные бизнес-модели, способствуя созданию 
более гибких и адаптивных структур, оптимизации операционных про-
цессов через автоматизацию рутинных задач и расширение возможно-
стей анализа больших объемов данных. 

Современные алгоритмы анализа данных позволяют предсказы-
вать потребности пользователей, облегчая процесс навигации по обшир-
ным каталогам продуктов. Рекомендательные системы, внедренные 
в онлайн-магазинах, служат ярким примером такой трансформации: они 
анализируют предыдущие покупки и поведение пользователей, предла-
гая именно те товары, которые с высокой вероятностью заинтересуют 
потребителя. 
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Персонализация потребительского опыта становится возможной 
благодаря способности ИИ обрабатывать большие объемы данных и вы-
являть индивидуальные предпочтения каждого пользователя. Компа-
нии, используя аналитические инструменты на базе искусственного  
интеллекта, формируют уникальные предложения, соответствующие 
конкретным нуждам и желаниям клиентов. 

Влияние искусственного интеллекта на доверие и лояльность по-
требителей проявляется через улучшение качества обслуживания и про-
зрачность взаимодействий. Чат-боты и виртуальные помощники, управ-
ляемые ИИ, обеспечивают круглосуточную поддержку клиентов, быстро 
реагируя на запросы и решая проблемы без задержек — это способ-
ствует укреплению доверия к бренду, демонстрируя его готовность 
предоставить высокий уровень сервиса. 

Внедрение адаптивных технологий радикально изменило взаимо-
действие пользователя с цифровыми платформами. Голосовые помощ-
ники и чат-боты стали неотъемлемой частью повседневного опыта, обес-
печивая бесшовную и интуитивно понятную навигацию по сервисам 
и продуктам. 

Анализ Big Data приобретает все большую значимость в современ-
ном маркетинге, предоставляя компаниям уникальные возможности для 
изучения потребительских трендов и прогнозирования поведения кли-
ентов. Искусственный интеллект, используя методы машинного обуче-
ния и предиктивной аналитики, способен обрабатывать огромные объ-
емы информации, выявляя скрытые закономерности и предпочтения, 
что способствует повышению конкурентоспособности и устойчивому 
росту бизнеса в условиях цифровой экономики. 

Социальные сети и мессенджеры стали ключевыми каналами вза-
имодействия между потребителями и брендами, а искусственный ин-
теллект играет важную роль в анализе активности пользователей на 
этих платформах. С помощью ИИ возможно детально изучать предпо-
чтения и интересы аудитории, что позволяет создавать более таргетиро-
ванные и эффективные маркетинговые кампании. Анализ контента, вза-
имодействий и поведения пользователей в социальных медиа предо-
ставляет ценную информацию, которая используется для персонализа-
ции предложений и улучшения пользовательского опыта. 

Интеграция искусственного интеллекта в повседневную жизнь 
обещает кардинально трансформировать потребительские привычки. 
Устройства для умных домов, оснащенные ИИ, способны предугады-
вать потребности пользователей, автоматически регулируя темпера-
туру, освещение и безопасность, что обеспечивает высокий уровень 
комфорта и экономии ресурсов. 
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Носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры, ста-
новятся неотъемлемой частью личного пространства, анализируя дан-
ные о здоровье и активности для предоставления персонализированных 
рекомендаций. 

Предполагается, что дальнейшее развитие ИИ приведет к еще  
более тонкой настройке взаимодействия между человеком и техникой, 
делая современные технологические решения максимально адаптив-
ными и интуитивными. 

Внедрение ИИ сопровождается рядом этических вызовов, требую-
щих тщательного рассмотрения. Одной из ключевых проблем является 
защита персональных данных: сбор и анализ большого объема инфор-
мации о потребителях повышает риск утечек и несанкционированного 
использования данных. Маркетинговые инструменты, созданные на ос-
нове алгоритмов ИИ, могут влиять на принятие решений потребите-
лями, подрывая их автономию и личные свободы. Кроме того, суще-
ствует угроза усиления социального неравенства, так как доступ к пере-
довым технологиям может быть ограничен определенными группами 
населения. Необходимость разработки и внедрения строгих этических 
стандартов становится критически важной для обеспечения доверия 
пользователей и устойчивого развития цифровой экономики. 

Адаптация бизнес-стратегий в условиях активного применения 
ИИ играет решающую роль в удовлетворении растущих потребитель-
ских ожиданий. Компании должны сосредоточиться на использовании 
ИИ для создания персонализированных продуктов и услуг, что требует 
глубокого понимания поведения и предпочтений клиентов. 

Инвестирование в аналитику больших данных и развитие алгорит-
мов машинного обучения позволит предприятиям более точно прогно-
зировать тенденции рынка и оперативно реагировать на изменения. 
Кроме того, важно интегрировать ИИ в процессы обслуживания клиен-
тов, обеспечивая высокую скорость и качество взаимодействия. 

Гибкие и инновационные подходы к использованию искусствен-
ного интеллекта станут конкурентным преимуществом, способствуя 
укреплению позиций на рынке и повышению лояльности потребителей. 

В заключение проведенного исследования можно резюмировать, 
что искусственный интеллект существенно изменяет потребительское 
поведение, предоставляя бизнесу возможности для глубокой персона-
лизации и улучшения взаимодействия с клиентами. Подобные транс-
формации требуют от компаний адаптации маркетинговых стратегий 
и внедрения инновационных подходов для эффективного использова-
ния потенциала ИИ. Особое внимание необходимо уделить продолже-
нию исследований в данной области, чтобы лучше понять динамику 
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и последствия взаимодействия технологий и потребителей, что позво-
лит своевременно реагировать на возникающие вызовы и тенденции. 

В перспективе ожидается усиление взаимосвязи между технологи-
ями и потребительскими предпочтениями, открывающее новые гори-
зонты для развития цифровой экономики и создания устойчивых конку-
рентных преимуществ. 

Создание единой цифровой валюты для стран Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) представляет собой важный шаг в развитии 
финансовой интеграции региона. Внедрение такой валюты особенно ак-
туально в современных условиях, так как она позволяет осуществлять 
денежные переводы между странами-участницами без привлечения ино-
странных банков. Это значительно снижает риски блокировки счетов, 
что особенно важно в условиях санкций и нестабильности мировой фи-
нансовой системы. Кроме того, использование цифровой валюты мини-
мизирует риски, связанные с конвертацией валют, а также делает транс-
граничные платежи более быстрыми и экономически выгодными. Од-
нако перед тем, как внедрять такую систему на всей территории ЕАЭС, 
необходимо провести тщательную подготовку. Это включает в себя 
апробацию цифровой валюты в отдельных странах-участницах, анализ 
возможных рисков и разработку правовой базы, которая закрепит новые 
финансовые отношения. Только после этого можно будет говорить  
о масштабном внедрении цифровой валюты в рамках всего союза. Так 
как тестирование цифровой валюты осуществляется сегодня только 
в Казахстане и России, при этом в РФ реализован уже пилотный проект, 
то опыт обращения цифрового рубля позволит странам-партнерам 
учесть риски и сформировать правовую базу для их нейтрализации. 

Существенным является риск потери независимости Банка России 
и объединение/смещение с первого уровня банковской системы. Так как 
ЦБ РФ выступает оператором платформы цифрового рубля, то возни-
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кает конфликт интересов. С одной стороны, ЦБ выступает регулятором, 
с другой — заключает договор, ответственность по которому не опре-
делена. Кто будет отвечать за контроль за обращением цифрового рубля 
на платформе Банка России? Не приведет ли это к ситуации, когда регу-
лятор будет контролировать сам себя? Какие санкции могут быть приме-
нены в случае нарушений действующего законодательства? Взаимодей-
ствие с Федеральной службой по финансовому мониторингу и другими 
органами исполнительной власти в этом контексте может поставить под 
сомнение независимость мегарегулятора. Кроме того, активное участие 
Банка России в обращении цифрового рубля может создать конкурен-
цию с коммерческими банками, что способно снизить их доходы и при-
вести к противоречиям ст. 3 Федерального закона от 10 июля 2002 г.  
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)», в которой цель ЦБ, это развитие и укрепление банковской систе-
мы РФ, а не конкуренция за доход с операций или за клиентов на рынке 
эквайринга. 

Согласно действующему законодательству, предусмотрена воз-
можность списания средств с цифрового счета в случае наличия задол-
женности. Однако нормативно не установлена ответственность за оши-
бочное списание или блокировку средств, что создает правовую неопре-
деленность. Помимо этого, существует техническая уязвимость, связан-
ная с авторизацией в приложении через номер мобильного телефона. 
В случае утери или смены номера пользователь обязан незамедлительно 
уведомить об этом банк-партнер. Это может привести к ситуации, когда 
клиент не сможет своевременно получить уведомление о списании 
средств или оперативно связаться с банком, что создает дополнитель-
ные риски и неудобства для пользователей. В этой связи интересен опыт 
Казахстана, где используется технология распределенных реестров 
Corda, но при этом существует дилемма между конфиденциальностью 
и возможностью восстановления доступа к кошельку. 

Одним из ключевых рисков внедрения цифрового рубля является 
недостаточный уровень финансовой грамотности населения. Любые ин-
новации, даже те, что несут в себе положительные изменения, часто вы-
зывают у людей опасения. В случае с цифровым рублем эти страхи усу-
губляются из-за предполагаемого усиления контроля и частичной по-
тери привычной ликвидности. Хотя население в целом поддерживает 
цифровизацию экономики, неопределенность, связанная с обращением 
новой формы денег, снижает уровень доверия. Для минимизации этого 
риска необходимо разработать прозрачный и доступный механизм вза-
имодействия, активно внедрять образовательные программы, которые 
помогут донести информацию до всех граждан в понятной форме. 
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Рассмотренные риски внедрения цифрового рубля в денежный 
оборот ограничивают возможность использования этой валюты для 
трансграничных платежей как основы цифровой валюты стран ЕАЭС. 
Однако, несмотря на установленные контакты с двенадцатью государ-
ствами, ни одно из них пока не подтвердило готовность к осуществле-
нию трансграничных расчетов в цифровой валюте и не предложило кон-
кретных шагов для реализации подобных проектов. С одной стороны, 
цифровой рубль, согласно планам регулятора, сможет выполнять функ-
цию мировых денег, а с другой — без государств, заинтересованных  
в этом, легальное использование цифрового рубля в международных 
платежах будет затруднено. 

В перспективе цифровая валюта может стать основой для транс-
граничных платежей между странами ЕАЭС, но для этого требуется по-
литическая воля и создание единой инфраструктуры. Только при усло-
вии сотрудничества и взаимного доверия между странами цифровая  
валюта сможет выполнять функцию мировых денег и способствовать 
экономической интеграции региона. 

Ввиду разрыва транспортных связей со странами Европейского со-
юза, США, Японией и Канадой промышленные предприятия и постав-
щики ресурсов вынуждены налаживать логистические пути снабжения 
и возможности для развития международных торговых отношений 
с другими странами. 

В связи с этим перспективным видится включение Новосибирска 
в систему международного транспортного коридора «Север — Юг»,  
на котором в настоящий момент активно развиваются внешнеторговые 
экономические отношения между Россией и Индией по трем основным 
товарным группам (см. рисунок). 
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Экспорт Россия/Сибирь — Индия, млн т 

Но ввиду ограничений на существующих маршрутах Санкт-Пе-
тербург — Индия, Новороссийск — Индия, Владивосток — Индия воз-
росла потребность в образовании новых логистических центров, спо-
собствующих перераспределению материальных потоков. Среди таких 
проблем слишком продолжительный срок доставки и большая удален-
ность от конечной точки, высокая стоимость доставки, политическая 
нестабильность, большая нагрузка на транспортные коридоры и в связи 
с этим увеличение времени на перевалку груза. 
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Данные по действующим маршрутам (расстояние, срок) и стоимо-
сти доставки по ним контейнеров в динамике за 2022, 2023 и 2024 гг. 
приведены ниже (см. таблицу). 

Данные по маршрутам МТК «Север — Юг» и их альтернативам 

Маршрут Расстояние, 
км 

Срок, 
сут. 

Стоимость за 1 TEU, долл. Отклонение 
2023−2024 гг. 

2022 2023 2024 ± % 
Новороссийск — 
Мумбаи (порт Нава-
Шева) 

8 762 18−28 4 000− 
5 500 

3 300− 
4 800 

3 000− 
4 600 

−970 −23,95 

Санкт-Петербург — 
Мумбаи (порт Нава-
Шева) (через Суэцкий 
канал) 

14 105,9 30−40 4 200− 
5 800 

3 500− 
5 000 

3 200− 
4 800 

−250 −5,88 

Владивосток — порт 
Ченнаи 

9 087,97 24−28 3 800− 
5 200 

3 000− 
4 500 

2 700− 
4 200 

−300 −8,00 

Новосибирск — Мум-
баи (через Новорос-
сийск) 

12 130 31 4 200− 
6 500 

3 800− 
6 000 

3 500− 
5 500 

−400 −8,16 

Альтернативный маршрут 
Новосибирск — Ин-
дия (через Казахстан, 
Иран, Пакистан) 

10 500 14   3 000− 
4 800 

  

На основании данных таблицы маршрут Новосибирск — Индия 
можно назвать наиболее перспективным в связи с сокращением срока 
и стоимости доставки. В настоящей работе город Новосибирск представ-
лен как транспортный хаб с рассмотрением возможности логистиче-
ского расширения. Перспектива включения Новосибирска в МТК «Се-
вер — Юг» предполагает перенаправление потока с перегруженных 
маршрутов и открывает новые возможности транспортировки и экспор-
та. Стоит отметить, что Новосибирск планируют включить в рассматри-
ваемый международный коридор ввиду постоянно растущих логистиче-
ских (экономических) показателей. И, кроме того, премьер-министр РФ 
М. Мишустин утвердил постановление о создании особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) в Новосибирской области1. Это говорит об экономиче-
ской и инвестиционной привлекательности региона. Необходимость же 
расширения логистической системы города обусловлена тем, что насто-
ящая система может только начать реализацию проекта, но в перспек-

                                                           
1 Правительство РФ утвердило создание ОЭЗ в Новосибирской области / РБК. — 

2025. — 10 марта. — URL: https://nsk.rbc.ru/nsk/10/03/2025/67ce84c99a7947d5bceb3d19?from= 
share_footer (дата обращения: 18.03.2025). 
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тиве, в связи с возможным увеличением грузопотока, может понадо-
биться развитие мощностей действующей инфраструктуры. На данный 
момент в городе находится пять действующих контейнерных термина-
лов / логистических центров и один реализуемый инвестиционный про-
ект общей пропускной способностью, по данным Союза транспортни-
ков, экспедиторов и логистов Сибири, около 1245,5 тыс. TEU в год1.  
В частности, существуют инфраструктурные проблемы, связанные с де-
фицитом складских площадей классов A и B, оцениваемым примерно  
в 450−500 тыс. м². Эти цифры отображают объемы грузов, которые фи-
зически не удалось разместить на складах, и те, которые размещены на 
складах более низких классов2. 

Таким образом, для успешного и целесообразного включения  
Сибирского региона в МТК «Север — Юг» необходимо привлечь госу-
дарственные и частные инвестиционные средства для развития транс-
портно-логистической инфраструктуры. Это позволит сократить сроки, 
стоимость и расстояние доставки, а также заметно снизит риски и ди-
версифицирует материальные потоки в процессах международных тор-
говых отношений между Россией и Индией. 

В последнее время в области управления маркетингом наблюда-
ется растущий интерес к вопросу о влиянии эмоционального интеллекта 
менеджера (Emotional Intelligence, EI) на производительность команды 
и достижения бизнеса в целом. Эмоциональный интеллект представляет 
собой комплексное понятие, которое охватывает различные аспекты, 
такие как способность осознавать собственные эмоции и эмоции других 
людей, управлять своими чувствами и эмоциональными реакциями, 
проявлять эмпатию и развивать социальные навыки. 

                                                           
1 Максимов С. А. Транспортно-логистическая инфраструктура Новосибирского узла 

как основа взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии // Регион: экономика 
и социология. — 2025. — № 1 (125). — С. 171−194. 

2 Там же. 
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Эмоциональный интеллект менеджера играет ключевую роль  
в формировании командной динамики и взаимодействия. Способность 
к эмпатии позволяет менеджеру лучше понимать потребности и про-
блемы членов команды, что, в свою очередь, содействует улучшению 
атмосферы в коллективе и повышению его сплоченности — это создает 
условия для более эффективного сотрудничества, что непосредственно 
отражается на производительности и качестве результатов работы. 

Вклад эмоционального интеллекта в эффективность маркетинга  
и общую конкурентоспособность бизнеса нельзя недооценивать. Когда 
менеджеры обучаются развивать свои эмоциональные навыки, они ста-
новятся более способными находить инновационные решения, вести де-
ловые переговоры и вдохновлять свою команду на достижения высоких 
результатов. 

Менеджеры по маркетингу, обладающие высоким уровнем эмо- 
ционального интеллекта, проявляют способность чутко улавливать  
эмоциональное состояние членов своей команды — такое умение ока-
зывается критически важным для уменьшения конфликтов и повыше-
ния уровня сплоченности в коллективе, что в свою очередь способ-
ствует более эффективному и продуктивному общению. 

Если менеджеры способны уменьшить уровень беспокойства среди 
членов команды с помощью целенаправленного управления эмоцио-
нальным климатом, это может существенно повлиять на общий успех 
кампании, способствуя более конструктивному взаимодействию. 

Более того, применение стиля лидерства, основанного на эмпатии, 
формирует атмосферу доверия в команде, что является важным усло-
вием для успешного выполнения задач; такое лидерство не только об-
легчает межсекторальное сотрудничество, но и минимизирует количе-
ство этапов, необходимых для передачи информации, что, в свою оче-
редь, оптимизирует процессы внутри организации. 

Управление маркетингом предопределяет множество задач, среди 
которых одной из ключевых является точное удовлетворение потребно-
стей клиентов. В современном конкурентном окружении, где потреби-
тельские предпочтения могут изменяться быстро и непредсказуемо, 
способность менеджеров по маркетингу улавливать и интерпретировать 
психологические и эмоциональные аспекты потребителей становится 
важнейшей компетенцией. Менеджеры с высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта проявляют особую склонность к выявлению потенци-
альных потребностей клиентов, что осуществляется через механизм 
«эмоционального резонанса». Данный подход, основанный на эмоцио-
нальной связи, позволяет глубже понять не только явные запросы, но 
и скрытые желания, которые могут оставаться незамеченными при тра-
диционных методах исследования. 
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В процессе пользовательских исследований или переговоров 
успешные менеджеры, использующие свои социальные навыки, спо-
собны установить эффективный диалог с клиентами, что в итоге приво-
дит к более точной и искренней обратной связи; благодаря эмоциональ-
ной связи они могут предпринимать более обоснованные шаги в опти-
мизации ориентированности продукта и разработке стратегий продви-
жения, которые будут не просто актуальными, но и желанными для 
целевой аудитории. Значимость взаимодействия на эмоциональном 
уровне подтверждается исследованиями, которые показывают, что мар-
кетинговые проекты, инициированные или возглавляемые менедже-
рами, обладающими высоким уровнем эмпатии, способны увеличивать 
удовлетворенность клиентов более чем на 20 %. 

Маркетинговая среда характеризуется высоким уровнем неопре-
деленности, что выражается, среди прочего, в кризисах общественного 
мнения и волатильности рынка. Эмоциональная стабильность мене-
джера в данном контексте играет критическую роль: от нее зависит как 
уровень стресса, испытываемого командой, так и ее способность к про-
дуктивной деятельности в условиях давления. Лидеры с выделяющимся 
высоким уровнем эмоционального интеллекта способны сохранять объ-
ективность и рациональность даже в самые трудные периоды, что спо-
собствует созданию позитивного эмоционального климата в команде. 

Подход менеджеров, основанный на поощрении экспериментов 
и открытости к неудачам, становится катализатором инновационной 
энергии команды; такой подход особенно актуален в быстро меняю-
щейся области цифрового маркетинга, где успех часто зависит от спо-
собности генерировать и тестировать новые идеи за короткие проме-
жутки времени. В таких условиях гибкость мышления, открытость  
к ошибкам и стремление к постоянному обучению становятся важней-
шими атрибутами успешного менеджера. 

Сравнительные исследования демонстрируют, что маркетинговые 
команды, непосредственно возглавляемые руководителями с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта, чаще достигают превосходных 
результатов по ключевым показателям. Так, показатели, такие как цикл 
завершения проекта, коэффициент исполнения бюджета и уровне удер-
жания клиентов, у таких команд, как правило, оказываются выше сред-
них значений по отрасли. В качестве конкретного примера можно рас-
смотреть одну из компаний, которая внедрила оценки эмоционального 
интеллекта в качестве одного из стандартов для продвижения менедже-
ров по маркетингу. В результате этих реформ наблюдалось значитель-
ное улучшение производительности на душу населения в рамках регио-
нальной маркетинговой команды, которая увеличилась на 18 %. Также 
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снизился уровень текучести кадров на 12 %, что говорит о повышении 
удовлетворенности сотрудников и создании более здоровой среды для 
работы. Сложившаяся ситуация подчеркивает важность инвестирова-
ния в эмоциональный интеллект как неотъемлемую часть стратегиче-
ского управления в области маркетинга, что в конечном итоге приводит 
к более устойчивым и конкурентоспособным организациям. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что эмо- 
циональная стабильность и высокий уровень эмоционального интел-
лекта у менеджеров по маркетингу играют ключевую роль в успешном 
управлении командами, особенно в условиях высокой неопределенно-
сти и волатильности рынка. Такие качества способствуют созданию по-
зитивного эмоционального климата, который, в свою очередь, повышает 
эффективность работы команды и улучшает результаты. Открытость 
к экспериментам и неудачам, а также гибкость мышления становятся 
основополагающими для успешного внедрения инновационных реше-
ний. Таким образом, менеджеры, обладающие эмоциональной устойчи-
востью и лидерскими качествами, способны не только справляться с вы-
зовами, но и обеспечивать достижения ключевых показателей, что яв-
ляется необходимым условием для успеха в сфере маркетинга. 

Сегодня цифровые технологии проникают во все сферы нашей 
жизни, меняя не только бизнес и экономику, но и повседневные при-
вычки людей. Еще несколько лет назад сложно было представить, что 
мы сможем за пару кликов оплачивать коммунальные услуги, получать 
справки онлайн или управлять бизнесом прямо со смартфона. Цифровая 
трансформация делает экономику более удобной и гибкой, но одновре-
менно создает новые вызовы. 

Цифровая трансформация — это не просто внедрение технологий, 
а полное изменение подходов к работе, бизнесу и управлению ресур-
сами. Компании, которые еще вчера работали по старым схемам, сейчас 
вынуждены переходить в онлайн, автоматизировать процессы и адапти-
роваться к новым условиям. 
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Основные направления цифровизации экономики: 
– автоматизация производства — роботы и искусственный интел-

лект заменяют рутинный труд, повышая эффективность; 
– цифровые финансы — онлайн-банкинг, криптовалюты и элек-

тронные платежи делают финансовые операции быстрее и удобнее; 
– электронная коммерция — интернет-магазины вытесняют тра-

диционные точки продаж, а маркетплейсы становятся главными пло-
щадками для торговли; 

– государственные услуги онлайн — теперь многие документы 
можно оформить, не выходя из дома. 

С развитием технологий исчезают одни профессии и появляются 
другие. Например, кассиры постепенно заменяются автоматизирован-
ными системами, а маркетологи теперь работают с искусственным ин-
теллектом, анализирующим поведение пользователей. Пандемия уско-
рила этот процесс. Предприниматели начали осваивать доставку и он-
лайн-оплату. Кто не смог адаптироваться — потеряли клиентов. Оче-
видно: без цифровых технологий бизнесу сложно выжить. 

В Узбекистане цифровая трансформация особенно заметна в сфере 
госуслуг. Один из самых полезных проектов — портал my.gov.uz, где 
можно: подать заявление на оформление документов, оплатить налоги 
и коммунальные услуги, зарегистрировать бизнес, не посещая государ-
ственные учреждения. 

Еще одно нововведение — система E-IMZO, позволяющая подпи-
сывать документы онлайн с помощью электронной подписи. Это эконо-
мит время и снижает бюрократию, особенно для предпринимателей. 

Отношение к цифровизации у людей разное. Молодежь в основном 
поддерживает нововведения, ведь это удобно: не нужно стоять в очере-
дях, все можно сделать онлайн. Многие предприниматели также при-
ветствуют такие изменения, ведь цифровые инструменты помогают ав-
томатизировать бизнес. 

Но среди старшего поколения и жителей сельской местности есть 
сомнения. Кто-то не доверяет электронным системам, боится мошенни-
ков или просто не привык к цифровым технологиям. Некоторые люди 
сталкиваются с трудностями в использовании новых сервисов. Поэтому 
важно не только развивать цифровые решения, но и обучать людей, де-
лать технологии доступными для всех. 

Несмотря на плюсы, у цифровой трансформации есть и проблемы. 
Одна из главных — безопасность данных. Чем больше информации  
в сети, тем выше риск кибератак. Поэтому важно развивать надежные 
системы защиты. 

Еще одна проблема — цифровое неравенство. В крупных городах 
технологии развиваются быстро, но в удаленных регионах доступ к Ин-
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тернету и цифровым сервисам может быть ограничен. Чтобы цифрови-
зация была по-настоящему эффективной, нужно сокращать этот разрыв. 

Таким образом, цифровая трансформация — это не будущее, а уже 
настоящее. Она делает экономику удобнее, упрощает жизнь, открывает 
новые возможности для бизнеса и государства. Но при этом важно учи-
тывать вызовы, связанные с безопасностью данных и доступностью тех-
нологий. Автор считает, что те, кто смогут быстро адаптироваться  
к цифровой реальности, получат огромное преимущество в работе, биз-
несе и жизни. Главное — не бояться изменений и учиться использовать 
технологии в своих интересах. 

Современное сельское хозяйство России переживает масштабную 
цифровую трансформацию, обусловленную внедрением передовых ин-
формационных технологий. Этот процесс направлен на повышение эф-
фективности агропромышленного производства, снижение издержек  
и обеспечение устойчивого развития отрасли. Ключевую роль в цифро-
визации играет Национальный проект «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», утвержденный в 2018 г. Изначально рассчитанный до 
2024 г., проект был пролонгирован, что подтверждает его стратегиче-
скую значимость для социально-экономического развития страны. 

В рамках национального проекта выделено девять сквозных тех-
нологий: большие данные (Big Data), нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект (ИИ), системы распределенного реестра (блокчейн), 
квантовые технологии, новые производственные технологии, промыш-
ленный Интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии 
беспроводной связи (5G и др.), а также технологии виртуальной и до-
полненной реальности (VR и AR). Их применение в сельском хозяйстве 
позволяет автоматизировать производство, минимизировать технологи-
ческие риски и значительно повысить уровень прогнозирования агро-
технических процессов. 

Наиболее активно в агропромышленном комплексе России приме-
няются технологии искусственного интеллекта, анализа больших дан-
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ных, робототехники, промышленного Интернета и беспроводной связи. 
Искусственный интеллект, являющийся основой систем предиктивной 
аналитики, широко используется для оценки урожайности, мониторинга 
состояния сельскохозяйственных культур и животных, а также для ав-
томатизированного управления агропроизводственными процессами. 
Например, внедрение ИИ в тепличные комплексы позволяет автомати-
чески регулировать уровень освещенности, влажности и температуры, 
что приводит к увеличению урожайности на 20−30 %. 

Анализ больших данных используется для выявления корреляци-
онных зависимостей между агрометеорологическими показателями, 
биохимическим составом почв и продуктивностью сельскохозяйствен-
ных культур. В России одним из крупнейших проектов в этой сфере яв-
ляется платформа «Цифровое сельское хозяйство», запущенная при 
поддержке Минсельхоза РФ и компании «Ростелеком». Она объединяет 
данные о состоянии посевов, уровне осадков, прогнозах погодных усло-
вий и состоянии почв, что позволяет аграриям более точно планировать 
посевные и уборочные работы. По данным Минсельхоза, внедрение Big 
Data в сельское хозяйство позволяет сократить использование удобре-
ний на 15−20 % и снизить затраты на воду для орошения на 25 %. 

Технологии промышленного Интернета и сенсорики активно при-
меняются в животноводческих комплексах, обеспечивая постоянный 
мониторинг физиологического состояния сельскохозяйственных живот-
ных. В рамках проекта «Цифровая ферма», реализуемого агрохолдингом 
«Мираторг», используются RFID-метки (от Radio Frequency Identifica-
tion — радиочастотная идентификация) и биосенсоры, которые позво-
ляют отслеживать перемещение животных, контролировать их здоровье 
и оптимизировать кормление. Это привело к снижению заболеваемости 
крупного рогатого скота на 30 % и повышению среднесуточных приве-
сов на 10−15 %. 

Технология распределенных реестров активно внедряется в аграр-
ную логистику и системы прослеживаемой продукции. В 2022 г. компа-
ния «ЭкоНива» внедрила блокчейн-систему для контроля качества мо-
лочной продукции, что позволило потребителям отслеживать весь путь 
молока — от фермы до магазина. Это повысило доверие к продукции  
и снизило уровень контрафакта на рынке. 

Внедрение цифровых технологий оказывает значительное влияние 
на уровень производительности труда в сельском хозяйстве. По данным 
Министерства сельского хозяйства РФ, цифровизация агросектора уже 
привела к увеличению производительности труда на 25−30 %, а к 2030 г. 
этот показатель может достичь 40−50 %. Внедрение агродронов позво-
ляет повысить эффективность обработки посевов на 30 %, роботизация 
животноводческих комплексов сокращает трудозатраты на 40 %, а ис-



 

 206 

пользование искусственного интеллекта в тепличных хозяйствах увели-
чивает урожайность на 20−30 %. 

Международный опыт подтверждает эффективность цифровых 
технологий в сельском хозяйстве. В США системы точного земледелия 
позволили сократить использование воды на 25 % и удобрений на 20 %, 
что привело к росту урожайности на 15 %. В Нидерландах цифровиза-
ция тепличных хозяйств позволила сократить водопотребление на 90 %, 
сделав страну мировым лидером по производству овощей на единицу 
площади. В Китае внедрение роботизированных молочных ферм при-
вело к увеличению надоев на 25 %, а автоматизация кормления сокра-
тила потери кормов на 30 %. 

Таким образом, цифровизация агропромышленного комплекса  
в рамках Национального проекта «Цифровая экономика» играет ключе-
вую роль в повышении эффективности сельского хозяйства России. 
Внедрение искусственного интеллекта, анализа больших данных, робо-
тотехники, Интернета вещей и других передовых решений способствует 
снижению издержек, росту продуктивности и повышению качества про-
дукции. Применение международного опыта и развитие отечественных 
технологий позволят интегрировать российское сельское хозяйство  
в глобальную цифровую экосистему, обеспечивая его устойчивое раз-
витие и продовольственную безопасность. 

В современном мире все отрасли экономики стремительно разви-
ваются под влиянием научно-технического прогресса и цифровых тех-
нологий. Финансовый сектор не является исключением: он переживает 
значительные изменения, обусловленные глобальной цифровой транс-
формацией. Традиционные методы ведения финансовых операций 
уступают место инновационным технологиям, таким как блокчейн, ис-
кусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления. В ра-
боте хотелось обсудить, какие перемены происходят в финансовой 
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сфере в настоящее время, описать современные финансовые технологии 
и цифровую трансформацию финансового сектора. 

В первую очередь необходимо выяснить, что скрывается за терми-
ном «финансовые технологии». Финансовые технологии, или финтех, 
представляют собой сферу инноваций, направленных на улучшение  
и оптимизацию финансовых услуг, процессов и операций с использова-
нием современных технологий. Основная цель — упростить взаимодей-
ствие людей с финансами, сделать его более понятным и эффективным 
для каждого1. 

Финансовые технологии, как и любые другие явления в современ-
ном мире, обладают своими уникальными особенностями. Прежде 
всего, они ориентированы на разработку и совершенствование отдель-
ных финансовых продуктов, а не на широкий спектр услуг, что позво-
ляет добиваться высокой эффективности и инновационности. Важной 
чертой финансовых технологий является расширение доступа к финан-
совым услугам, что способствует их большей инклюзивности. Кроме 
того, цифровая трансформация модернизирует традиционные направле-
ния финансовой деятельности, делая их более удобными и технологич-
ными. Однако одной из ключевых характеристик является обостряюща-
яся конкуренция между технологическими компаниями и классиче-
скими финансовыми институтами, что кардинально меняет структуру 
финансового рынка. 

Ключевыми аспектами финансовых технологий являются внедре-
ние инновационных технологий, развитие онлайн-сервисов и гибкость 
в построении карьерного пути. Финансовые инновации открывают пе-
ред специалистами возможности не только в сфере банковских услуг, 
но и в создании разнообразных цифровых платформ. Благодаря финан-
совым технологиям развиваются маркетплейсы, сервисы доставки и мо-
бильные приложения, где активно используется бесконтактная оплата. 

Теперь остановимся на цифровой трансформации финансового 
сектора и рассмотрим ее подробно. Цифровая трансформация в финан-
совой системе означает кардинальное преобразование традиционных 
методов управления финансами в современные цифровые решения. Этот 
процесс основан на внедрении передовых технологий, таких как искус-
ственный интеллект, машинное обучение и блокчейн, которые повы-
шают эффективность, безопасность и скорость финансовых операций2. 

                                                           
1 Яковлев В. Финансовые технологии. Примеры инноваций, которые мы постоянно 

используем / Клерк. — 2023. — 29 сент. — URL: https://www.klerk.ru/user/1896644/ 
582108/ (дата обращения: 07.03.2025). 

2 Бельков М. Е., Марков Е. А. Цифровая трансформация финансовой системы и ее 
влияние на производительность // Научный аспект. — 2024. — Т. 10, № 1. — С. 1223−1228. 
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Цифровая трансформация финансового сектора охватывает авто-
матизацию процессов, внедрение искусственного интеллекта, развитие 
цифровых платформ и использование блокчейн-технологий. Искус-
ственный интеллект позволяет анализировать большие объемы данных, 
ускоряя и оптимизируя работу финансовых организаций. Цифровые 
платформы обеспечивают удобное взаимодействие участников рынка 
и доступ к различным финансовым инструментам. Блокчейн способ-
ствует развитию новых услуг и повышает прозрачность операций. Важ-
ную роль играет удаленная идентификация, которая упрощает подтвер-
ждение личности в онлайн-среде, делая финансовые услуги более удоб-
ными и безопасными. 

Как и любая трансформация, цифровизация финансового сектора 
имеет как преимущества, так и определенные недостатки. Среди клю-
чевых плюсов думаю можно выделить повышение эффективности и про-
изводительности, снижение рисков и увеличение надежности финансо-
вых операций, упрощение доступа к услугам, а также интеграцию раз-
личных систем и платформ, что делает финансовую экосистему более 
удобной и гибкой. 

Тем не менее, несмотря на все достоинства, цифровая трансфор-
мация сопряжена с рядом вызовов. Среди них — технологические 
риски, связанные с киберугрозами и возможными сбоями в работе си-
стем, сокращение рабочих мест, нехватка квалифицированных специа-
листов, а также значительные финансовые затраты на внедрение новых 
технологий. 

В итоге, следует подчеркнуть, что финансовые технологии и циф-
ровая эволюция способствуют прогрессу, расширению охвата и повы-
шению продуктивности в финансовой индустрии. Интеграция искус-
ственного интеллекта, блокчейн-технологий и автоматизированных 
процессов повышает безопасность транзакций и оптимизирует пользо-
вательский опыт. Вместе с тем цифровизация несет и риски: кибер- 
угрозы, высокие затраты и сокращение рабочих мест. Поэтому дальней-
шее развитие финансовых технологий требует грамотного управления 
рисками и адаптации финансовых институтов к цифровой экономике. 
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Демпинг — один из инструментов недобросовестной конкуренции 
(гл. 2.1 ФЗ № 135), представляющий собой тактику существенного сни-
жения цен для вытеснения с рынка других компаний. Для борьбы с дан-
ным явлением в закупках осуществляют антидемпинговые меры (ст. 37 
ФЗ № 44). Далее будут рассмотрены проблемы их применения. 

Так, существуют различные причины возникновения демпинга, 
выделим основные подгруппы: 

– предоставление исполнителем некачественных товаров и услуг; 
– сговор заказчика и исполнителя; 
– исполнитель работает себе в убыток для продвижения компании; 
– заказчик изначально необоснованно завысил цену контракта. 
Предоставление исполнителем некачественных товаров и услуг 

также может быть обусловлено плохо прописанным техническим зада-
нием от заказчика. То есть не каждый заказчик способен прописать 
условия закупки и технического задания на должном уровне с указа-
нием всех необходимых особенностей товаров и услуг. 

Соответственно, заказчикам, заинтересованным в добросовестных 
поставщиках, необходимо самостоятельно связаться с разными потен-
циальными исполнителями для сотрудничества — выяснения и уточне-
ния точных технических характеристик, требуемых от предмета заказа. 
Таким образом, следует добавить в законодательство новый вариант ан-
тидемпинговой меры, как установление заказчиком связи со всеми 
участвующими в закупке исполнителями (на платформе ЕИС) для напи-
сания нового уточненного технического задания и повторного проведе-
ния процедуры закупки. Также решением данной проблемы в случае 
проведения электронного аукциона может быть смена формы закупок 
на электронный конкурс. 

Также за сговор исполнителя и заказчика можно принять искус-
ственное завышение начальной цены контракта с целью увеличения 
суммы обеспечения, что может привести к отказу от участия в торгах 
исполнителей, не имеющих возможности выполнить условия обеспече-
ния заявки об участии в закупках. В данной ситуации необходимо 
предусмотреть возможность подачи жалобы на действия заказчика по 
установлению необоснованно завышенной начальной цены контракта. 
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Кроме того, одной из проблем законодательства в сфере антидем-
пинговых мер является отсутствие обязательности их применения при 
проведении закупок по ФЗ № 223. Это, опять же, ведет к увеличению 
количества случаев поставки некачественных товаров и услуг и сгово-
ров между заказчиками и исполнителями. Это особенно важно, по-
скольку по данному закону работает большое количество компаний со 
значительной долей участия государства. В том числе его применяют 
крупные компании, являющиеся монополистами в своей сфере. То есть 
данные компании изначально обладают преимуществами в закупках 
и большими возможностями для недобросовестных действий, а отсут-
ствие обязательных требований в Федеральный закон № 223-ФЗ о при-
менении антидемпинговых мер предоставляют еще больше возможно-
стей для недобросовестных действий. 

Также базовой проблемой является необязательность применения 
антидемпинговых мер в других видах закупки, кроме как в электронном 
аукционе и конкурсе. Очевидно, что проблемы, вызванные демпингом, 
могут возникать и при других форматах закупки, однако закон не регу-
лирует данную проблему. Соответственно, необходимо добавить соот-
ветствующие нормы закона и для других форматов закупки. 

В заключение базовой проблемой антидемпинговых мер является 
условность границы их применения, так, демпингом считается уста- 
новление цены ниже начальной максимальной на 25 % и больше (ст. 37 
ФЗ-44). Однако, такие показатели могут быть обеспечены качественной 
работой компании по улучшению технологий и снижению издержек,  
а применение антидемпинговых мер в данном случае будет излишним 
регулированием и дестимуляцией компаний к развитию. 

С другой стороны, при участии в сговоре исполнитель, во избежа-
ние применения антидемпинговых мер, может повысить цену контракта 
до разницы в 24 % от начальной максимальной. В таком случае факти-
чески происходит демпинг, а меры, противодействующие ему, не при-
меняются. Для решения данной проблемы другим участникам закупки 
(при возникновении соответствующих опасений) необходимо подать 
жалобу на подозрение о применении демпинга как инструмента для по-
беды в закупках. 
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Обеспечение технологического суверенитета Российской Федера-
ции является неотложной и стратегически важной задачей для укрепле-
ния национальной безопасности, экономической стабильности и само-
стоятельности в условиях глобальной технологической конкуренции 
и санкционного давления. В настоящее время Россия сталкивается с ря-
дом серьезных проблем, связанных с высокой зависимостью от импорта 
технологий, особенно в таких критически важных отраслях, как микро-
электроника, IT, фармацевтика, машиностроение и энергетика. Эти про-
блемы обостряются вследствие ограничений на поставки и санкций, что 
делает страну уязвимой и подрывает ее способность развивать ключе-
вые технологии в собственной экономике и оборонной сфере. 

Основными причинами этой ситуации являются историческая 
ориентация на импорт технологий в 1990-х и 2000-х гг., недостаточное 
развитие научно-технической базы в постсоветский период, а также вы-
сокая стоимость разработки и внедрения собственных технологий, что 
делает импорт более привлекательным в краткосрочной перспективе. 
В дополнение к этому, наблюдается дефицит высококвалифицирован-
ных специалистов в области высоких технологий, что связано с низким 
уровнем финансирования науки, отсутствием четких карьерных пер-
спектив для молодых ученых и инженеров, а также недостаточной ин-
теграцией науки и производства. Эти факторы способствуют «утечке 
мозгов», когда талантливые специалисты покидают страну в поисках 
лучших условий для работы и жизни. 

Для решения этих проблем требуется комплексный подход, вклю-
чающий развитие отечественных научно-исследовательских центров 
и инновационных кластеров, таких как «Сколково» и «Иннополис», 
увеличение финансирования фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в стратегически важных отраслях. Важным шагом является раз-
витие программ импортозамещения, особенно в области микроэлектро-
ники, IT и фармацевтики, создание условий для привлечения частных 
инвестиций в высокотехнологичные отрасли и поддержка стартапов. 

Важным аспектом является развитие механизмов, стимулирующих 
внедрение научных разработок в реальное производство, что требует 
создания технопарков, инновационных центров и упрощения процедур 
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коммерциализации научных идей. Одной из ключевых проблем оста-
ется низкий уровень доверия между научными учреждениями и бизне-
сом, а также недостаточная поддержка со стороны государства. Поэтому 
необходимо создавать условия для эффективного взаимодействия науч-
ных и бизнес-сообществ, чтобы ускорить внедрение новых технологий 
и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке. 

Особое внимание следует уделить развитию собственных техно-
логических решений в условиях санкций и ограничений. Это требует 
создания независимых технологических стандартов и платформ, таких 
как отечественные операционные системы и процессоры, а также укреп-
ления сотрудничества с дружественными странами, такими как Китай, 
Индия и другие государства, входящие в состав БРИКС. Важно разви-
вать экспорт российских технологий в такие области, как энергетика, 
космические технологии и оборонная промышленность. 

Таким образом, обеспечение технологического суверенитета Рос-
сии требует объединения усилий государства, бизнеса и научного сооб-
щества. Это позволит не только укрепить позиции России на мировой 
арене, но и обеспечит устойчивое развитие страны в условиях глобаль-
ных вызовов. Технологический суверенитет — это не только вопрос 
национальной безопасности, но и возможность для России стать лиде-
ром в новых технологических направлениях, таких как искусственный 
интеллект, квантовые вычисления и возобновляемая энергетика. Для 
этого необходимо инвестировать в науку, образование и инновации, со-
здавая благоприятные условия для развития высокотехнологичного биз-
неса и привлечения иностранных и отечественных инвестиций. 

В последние десятилетия мир стал свидетелем глубоких измене-
ний, вызванных глобализацией, технологической революцией и соци-
альными трансформациями. Эти процессы несут в себе как новые воз-
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можности, так и острые социальные проблемы, которые требуют вни-
мательного анализа и осмысленного подхода к решению. 

В современном мире мы наблюдаем множественные изменения, 
коснувшиеся всех аспектов жизни — от экономики и политики до куль-
туры и науки. Эти трансформации не только влияют на личную жизнь 
каждого человека, но и формируют новые социальные реалии, сталки-
вающие нас с такими проблемами, как неравенство, миграция, культур-
ная идентичность и экология. Важно понимать, что новое мироустрой-
ство не создается в вакууме; оно — результат взаимодействия многих 
факторов, среди которых социальные проблемы играют ключевую роль. 

Культурная идентичность является одной из ключевых социаль-
ных проблем, влияющих на формирование нового мироустройства. Она 
представляет собой осознание человеком своей принадлежности к опре-
деленной культурной общности и формируется под влиянием различ-
ных культурных факторов. 

На мой взгляд, сохранение культурной идентичности является 
естественной реакцией на процесс обезличивания личности в условиях 
глобализации. Люди стремятся сохранить и передать свои традиции, 
чтобы они не были утрачены под воздействием внешних факторов. 

Можно ли утверждать, что глобализация полностью уничтожает 
национальную идентичность? Нет, глобализация действительно спо-
собна размывать некоторые ее аспекты, но при этом она часто вызывает 
интерес к собственным корням и способствует возрождению этой иден-
тичности. Например, с 1 марта по 31 мая 2025 г. Национальный центр 
«Россия» в Москве принимал иностранную делегацию из Вьетнама, 
Перу, Иордании, Зимбабве и других стран. Программа культурного  
обмена включала знакомство с русской культурой, архитектурой и га-
строномией1. Делегаты посетили архитектурную выставку «Рождение 
масштаба», сравнивая архитектурные традиции разных стран. В Гастро-
номических рядах они оценили разнообразие русской кухни. Обновлен-
ный Универмаг продемонстрировал гостям современный дизайн и ас-
сортимент уникальных российских брендов. Визит стал площадкой для 
культурного обмена и укрепления международных связей. 

Каковы же последствия глобализации для традиций? Глобализа-
ция может привести к утрате традиционных связей, что может вызвать 
их забвение, однако в то же время она побуждает людей обращаться 
к своим традициям как к важному элементу сохранения идентичности. 

                                                           
1 Иностранная делегация высоко оценила культурное и гастрономическое богат-

ство России / Национальный центр «Россия». — URL: https://russia.ru/news/inostrannaia-
delegaciia-vysoko-ocenila-kulturnoe-i-gastronomiceskoe-bogatstvo-rossii (дата обращения: 
13.03.2025). 
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По результатам исследования Росстата «Влияние Запада и российская 
культура» 55 % россиян считают, что мы сами забываем свою культуру, 
35 % видят проблему в западном влиянии. За 22 года мнения не изме-
нились (50 % и 35 % в 2000 г.). Молодежь 18−24 лет чаще поддерживает 
мнение о дистанцировании от родной культуры (73 %)1. 

Миграция обогащает кулинарные и досуговые практики местного 
населения, несет новые явления, которые не копируются, а по-своему 
осмысляются в локальном контексте и, в конце концов, становятся  
частью национального и/или этнического наследия. Например, кавказ-
ские и белорусские кулинарные традиции уже тесно вплетены в русскую 
кухню. Сейчас во многих городах кулинарные ландшафты дополняются 
среднеазиатскими и итальянскими традициями, которые постепенно 
становятся неотъемлемой частью российской городской культуры. 

Соответственно, программа по продвижению российской культуры 
должна включать как защиту культурного наследия, так и поддержку 
творческих инициатив, направленных на инновации, что в свою очередь 
будет способствовать развитию диалогов на международном уровне 
и укреплению культурных связей. А ключевым аспектом в продвиже-
нии российской культуры как средства формирования идентичности 
должны стать платформы для межкультурного общения и обмена опы-
том. Образовательные учреждения, театры, выставочные пространства 
и культурные центры могут стать активными участниками в этом про-
цессе, представляя разнообразные культурные практики и формы само-
выражения. Важно, чтобы культурные инициативы подчеркивали бо-
гатство и глубину российской культуры, позволяя молодому поколению 
не только гордиться своим наследием, но и быть открытым к восприя-
тию других культурных контекстов. Синергия в культуре создает новые 
смыслы и ценности, стимулируя гражданскую ответственность и актив-
ное участие в глобальном культурном диалоге. 

В итоге, как видим, глобализация представляет собой сложный 
процесс, который с одной стороны может угрожать культурной само-
бытности, а с другой — ее укреплять. 

                                                           
1 Влияние Запада и российская культура / ВЦИОМ. — 2022. — 23 авг. — URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vlijanie-zapada-i-rossiiskaja-kultura 
(дата обращения: 13.03.2025). 
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В современном мире налоги являются одним из важнейших ин-
струментов государственного регулирования экономики, а также играют 
ключевую роль в распределении и перераспределении денежных ресур-
сов в обществе. Также налоги выполняют ряд социально-значимых за-
дач, одной из которых является преодоление неравенства. Это объясня-
ется тем, что они позволяют государству регулировать экономические 
процессы и влиять на обращение ресурсов в обществе, тем самым спо-
собствуя сокращению неравноправия и обеспечению более справедли-
вого распределения ограниченных ресурсов. 

Связующим звеном между обеспечением принципа справедливо-
сти и реализацией фискальной функции налогов традиционно считается 
прогрессивное налогообложение. Его элементы позволяют решить про-
блему, возникающую при возникновении конфликта интересов между 
государством в лице уполномоченных органов власти — главных адми-
нистраторов доходов бюджета — и налогоплательщиками, на которых 
возложена соответствующая конституционная обязанность. Практиче-
ская польза, извлекаемая в данном конкретном случае, определяется 
двумя основными параметрами: сохранение приемлемого уровня нало-
гового бремени и получение необходимого объема налоговых поступ-
лений в бюджет, за счет того, что при такой системе налогообложения 
на лиц с более высоким уровнем дохода приходится соизмеримо боль-
шая ставка подоходного налога, а именно налога на доходы физических 
лиц. Располагаемый доход — общее количество поступивших в распо-
ряжение отдельного гражданина денежных средств за вычетом налогов, 
сборов и других обязательных платежей — можно рассматривать как 
наиболее важный индикатор качества жизни. Игнорирование подобных 
существенных различий неизбежно приведет к формированию неэф-
фективной налоговой политики. 

Утверждаемые меры не будут отвечать социально-экономическим 
условиям, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе чревато не 
только превышением допустимых значений налоговых рисков государ-
ства (в первую очередь — риска недополучения величины налоговых 
доходов консолидированного бюджета). Так или иначе обнаруженные 
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диспропорции отразятся и на общественном настроении: вероятно, мно-
гократный рост социальной напряженности. Подобная характеристика 
обязательных безвозмездных платежей не может претендовать на зва-
ние исчерпывающей, тем не менее, именно распределительной функции 
налогов уделяется особое значение: при посредничестве налогов реали-
зуется социально ориентированная политика. Налоги позволяют пере-
распределять часть средств от более обеспеченных слоев населения 
в пользу менее обеспеченных. 

Также стоит отметить, что средства, полученные от налогов, на-
правляются на финансирование социальных программ, поддержку ма-
лоимущих слоев населения, развитие образования, здравоохранения  
и культуры. Благодаря вышеизложенному создаются равные возможно-
сти для всех граждан в получении общественных благ, а именно: каче-
ственного образования и медицинской помощи, что также способствует 
достижению социальной справедливости. 

Таким образом, налоги представляют собой важнейший инстру-
мент государственного регулирования, который при правильной орга-
низации способен эффективно решать, как фискальные задачи, так и со-
циально значимые цели. Прогрессивная система налогообложения, учи-
тывая различия в доходах граждан, позволяет не только обеспечивать 
необходимый уровень бюджетных поступлений, но и способствовать 
более справедливому распределению ресурсов в обществе. 

Важность корректного и сбалансированного построения налого-
вой системы определяется ее прямым влиянием на социальную стабиль-
ность и качество жизни граждан. Через систему налогообложения госу-
дарство может эффективно перераспределять ресурсы, финансировать 
социальные программы и создавать равные возможности для всех слоев 
населения в получении качественных общественных благ. 

При этом ключевое значение имеет баланс между фискальной 
функцией и принципом справедливости налогообложения, что требует 
постоянного мониторинга и корректировки налоговой политики в соот-
ветствии с меняющимися социально-экономическими условиями. Толь-
ко такой подход может обеспечить устойчивое развитие общества и ми-
нимизировать риски возникновения социальной напряженности. 

В заключение отметим, что правильно выстроенная налоговая си-
стема становится не просто механизмом пополнения государственного 
бюджета, а мощным инструментом построения справедливого и разви-
вающегося общества, где каждый гражданин имеет возможность реали-
зовать свой потенциал и внести вклад в общее благосостояние. 
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С 2020 г. мир столкнулся с временем глобальных трансформаций, 
затронувших все сферы человеческой жизни. Пандемия COVID-19 и по-
следующие геополитические изменения, включая санкционные войны 
и перестройку международных экономических связей, оказали большое 
влияние на рынок труда: изменились не только способы организации ра-
боты, но и требования к сотрудникам, уровень их защищенности, а в не-
которых случаях само представление о стабильности занятости. 

Самое первое, что мы увидели: переход на удаленный формат ра-
боты. Руководители, которые ранее скептически относились к работе из 
дома, были вынуждены адаптироваться к новым условиям. Это привело 
к массовому внедрению цифровых технологий: видеоконференции, об-
лачные сервисы и системы контроля задач. Как мы можем наблюдать 
в настоящее время, процесс, являвшийся временной мерой, стал для 
многих компаний стратегией. Удаленная работа открыла новые возмож-
ности, позволяя работникам лучше сочетать работу и личную жизнь. 
Одновременно возникла другая сложность: грани между работой и лич-
ной жизнью стираются. Если ранее работник, приходящий в офис, рабо-
тал по стандартному графику, то теперь он использует время от работы 
для своих личных дел, а потом компенсирует использованное время ве-
чером или в выходные, выполняя неотложные задачи. Все перемеша-
лось и становится непонятно: где работа, а где личная жизнь. 

И второе немаловажное изменение — это автоматизация процес-
сов. Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации, а геополи-
тический фон и санкционное давление в свою очередь активизировали 
автоматизацию, внедряя новые инструменты для работы. 

Автоматизация процессов сокращает время выполнения задач 
и уменьшает вероятность ошибок, что в свою очередь позволяет сотруд-
никам сосредоточиться на более сложных задачах, требующих креатив-
ности и анализа. 

Бизнесы, которые внедряют цифровые технологии и автоматиза-
цию, получают значительное преимущество — увеличение эффектив-
ности и производительности. 
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Как и в случае с удаленной работой, есть оборотная сторона про-
цесса: автоматизация вызывает опасения по поводу потери рабочих 
мест и необходимостью переквалификации. Работники должны быть 
готовы адаптироваться к новым требованиям осваивать новые навыки, 
что требует от них дополнительной ответственности и усилий. 

В ответ на это компании стали активнее уделять внимание психо-
логическому здоровья, что привело к росту интереса к ментальному 
благополучию. Если раньше забота о психологическом состоянии пер-
сонала ограничивалась редкими тренингами по стресс-менеджменту,  
то сегодня это важный пункт в стратегии HR-управления. Крупные ком-
пании активно инвестируют в программы поддержки ментального здо-
ровья такие как психологическая помощь (корпоративные психологи, 
горячие линии, доступ к терапии), медитации и wellness-программы 
(приложения для релаксации, курсы). 

Принимая во внимание вышесказанное, можно говорить о том, что 
пандемия коронавируса и последующие геополитические изменения 
оказали значительное влияние на условия труда, поставив перед работ-
никами и работодателями новые вызовы и возможности. Современный 
рынок труда становится более динамичным, но и менее предсказуемым, 
что требует от всех его участников — работников, компаний и регуля-
торов — новых стратегий адаптации. Гибкость в работе, внимание 
к ментальному здоровью, изменение в культуре труда и необходимость 
адаптации к новшествам — все эти факторы определяю новые реалии 
трудовой сферы. 

В современном мире, где технологические процессы и цифровиза-
ция стремительно меняют потребности общества, креативные инду-
стрии выступают не только источником вдохновения и творческой реа-
лизации, но и катализатором социально-экономического развития стра-
ны. Влияние креативных индустрий сложно переоценить, так как они 
дают возможности для проявления индивидуального начала в предпри-



 

 219 

нимательстве, сохраняя и развивая определенный культурный код нации, 
что находит свое воплощение во всех сферах экономики — от развития 
сельской среды до функционирования международной торговли. 

«Креативные индустрии» — это обобщенный термин, включаю-
щий в себя развитие творческих направлений деятельности, таких, как 
музыка, живопись, архитектура, дизайн, мода, кино и др. Развитие ука-
занных сфер деятельности — это своеобразный симбиоз предпринима-
тельства с унификацией присущих рисков и таланта с возможностью 
уникальной демонстрации индивидуального, неповторимого начала от-
дельно взятой личности. 

Государство в нашей стране активно финансирует развитие креа-
тивных индустрий, так с 2022 г. в регионах РФ началось строительство 
за счет средств бюджетных субсидий «Школы креативных индустрий» 
в рамках реализации федерального проекта «Придумано в России». 
В данных образовательных учреждениях школьники 5−11-х классов мо-
гут обучиться креативной профессии — дизайнер, кинорежиссер, зву-
корежиссер, фотограф, видеограф и др., отражающей их внутренний 
мир и отвечающей потребности в самореализации, что критически 
необходимо в юном возрасте становления личности и поиске своего 
пути. В этом проявляется социально образующая роль и значимость раз-
вития креативных индустрий. На данный момент в 60 регионах страны 
действуют 93 школы подобного формата, в которых обучается более 
12 800 детей. Например, автором было проведено исследование среди 
100 воспитанников ШКИ Удмуртской республики. Входные данные 
были таковы: 71 % опрошенных чувствовали тревогу и неопределен-
ность в своем будущем, 20 % респондентов знали, что свяжут свою 
жизнь с креативной профессией, 8 % оказались в ШКИ случайно. Спустя 
год обучения выходные данные представляли следующие результаты: 
93 % респондента определились с выбором креативной профессии 
и уверены в своем будущем, 7 % опрошенных по-прежнему не опреде-
лились с профессией, но удовольствием стали посещать занятия. Таким 
образом, положительное влияние креативных индустрий проявилось 
в снижении уровня стресса и тревоги у подростков, а также способство-
вало профориентации школьников. 

Потенциал креативных индустрий многогранен. Так, работая в Ми-
нистерстве культуры Удмуртской республики, автору удалось внедрить 
креативный подход в бизнес-процессы пресс-службы 21 подведомствен-
ной организации. Спустя 2 месяца работы с социальными сетями, вырос 
средний коэффициент вовлеченности ER с 1,5 до 3 ед., что соответ-
ствует качественному повышению уровня заинтересованности сотруд-
ников органов государственной власти в выпускаемом контенте и услу-
гах организаций. 
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Высшая школа экономики совместно с Агентством стратегиче-
ских инициатив провели исследование состояния экономики России  
в сегменте креативных индустрий. 14,5 трлн р. составила выручка твор-
ческих индустрий в 2023 г., что составляет 3,7 % от показателя выручки 
по всей экономике страны1. 

Креативные индустрии можно применять в деятельности юриди-
ческого лица. Под руководством автора, являющегося Председателем 
Первичной профсоюзной организации студентов УрГЭУ Общероссий-
ского профсоюза образования, в 2023 г. ППО студентов УрГЭУ удалось 
выиграть грант от Банка молодежных инициатив г. Екатеринбурга на 
реализацию медиа форума «Статура», в рамках которого удалось обу-
чить более 100 участников из разных вузов города. Ежегодно мы про-
водим подобные медиа школы, где обучаем студентов фотографии, ви-
део, дизайну, что позволило выпустить 300 медиа-специалистов, 90 % 
из которых трудоустроились в организациях сферы креативных инду-
стрий и уже вносят свой вклад в развитие экономики страны. 

Автор статьи является преподавателем областного проекта «Пред-
принимательские классы», который направлен на развитие предприни-
мательских способностей у школьников. В рамках своих занятий по 
подготовке презентаций и обучению публичным выступлениям, я поль-
зуюсь креативными индустриями, а именно дизайн, обработку данных 
и разработку программного обеспечения, виртуальную и дополненную 
реальность, рекламную деятельность, благодаря чему совместно с уче-
никами удалось создать CRM систему, которая позволяет бизнесу 
оптимизировать процессы. Данный проект уже запущен и функционирует. 

Таким образом, креативные индустрии стимулируют инновации  
и предпринимательское мышление, пропагандируя ценности реализа-
ции личностного творческого начала, что помогает в формировании но-
вых идей, которые впоследствии способствуют повышению качества 
жизни общества и создают динамичную структуру экономики. В 2025 г. 
креативный сектор находится на пике своего развития. Создание благо-
приятных условий для развития креативных индустрий является стра-
тегически важной задачей, которая требует внимания от государства, 
бизнеса и общественных структур. 

                                                           
1 Национальные счета / Федеральная служба государственной статистики. — URL: 

https://rosstat.gov.ru/accounts (дата обращения: 15.02.2025); Как креативные индустрии 
влияют на развитие российских регионов / РБК Тренды. — URL: https://trends.rbc.ru/ 
trends/social/cmrm/64d4cfee9a79470ed4fa36ea (дата обращения: 15.02.2025). 
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Переход к интегральному мирохозяйственному и к шестому тех-
нологическому укладу как ведущим трансформационным процессам во 
многом опирается на развитие и внедрение во все процессы цифровых 
решений, будь они сугубо технико-технологическими или социокуль-
турными, связанными с изменением социальных взаимодействий, фор-
мированием потребительского опыта и восприятия. Такого рода цифро-
вым решением, без сомнения, является искусственный интеллект (arti-
ficial intelligence, AI, ИИ). Именно его технологически-социокультурная 
природа делает возможным достижение «многополярности во всем», 
персонализированного взаимодействия и направленной коммуникации 
в сферах бизнеса и социального управления, высокочувствительных 
к колебаниям потребительских предпочтений и общественным настрое-
ниям. Однако, на наш взгляд, именно такая природа AI порождает серь-
езные риски, имеющие значение не только для задач рыночного продви-
жения, но и для дальнейшего развития общества. 

На чем основываются принципы маркетинга? Их краеугольными 
камнями являются: представления и предпочтения ЦА, соответствую-
щая ее сегментация, персонализированные предложения. А на чем ос-
новываются принципы генеративности AI, которые на волне творче-
ского воодушевления стали столь распространенены? Кратко их можно 
описать как: поиск закономерностей (повторяемостей), оценка вероят-
ностей появления, анализ контекста. Но не противоречит ли первая 
группа принципов — второй группе? Ведь наиболее вероятные законо-
мерности появления объекта в определенном контексте есть ни что 
иное, как стереотип, клише, но не персонализированное предложение? 
Это можно проследить в исследованиях отечественных ученых, указав-
ших на неверные представления AI о визуальном образе разных профес-
сий1. Можно вспомнить другие «курьезы». Например, случай, когда 
чат-бот  магазина  на  вопросы  пользователей  раз  за  разом  реагировал 
                                                           

1 Тертышникова А. Г., Павлова У. О., Старовойтова М. Д. Нейронная сеть как зер-
кало социальных установок: анализ искажений в генеративных изображениях // Цифровая 
социология. — 2024. — № 7 (4). — С. 13−21. 
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фразой продавца-человека «Ответила в личные сообщения», конечно, 
не делая этого фактически, но имитируя оперативную обратную связь 
и поддерживая рейтинг магазина. Или резонансный случай вирусного 
распространения неправильного имени Жоржа Дантеса, убийцы Пуш-
кина, исказившее информационное сетевое поле. 

Брендинг — еще более высокий уровень индивидуализации и ас-
социативного построения. Здесь недостаточно персонализироваться пе-
ред некоей «нишей», но есть потребность в создании одновременно 
узнаваемого, вызывающего ассоциативно-эмоциональный отклик и вместе 
с тем уникального образа. Ассоциативность же во многом основана на 
социокультурных представлениях, т. е. на том «багаже» устойчивых 
конструкций восприятия, которыми обладает любой взрослый сформи-
ровавшийся человек. Точнее, реальный человек, а не его репрезентация 
в цифровом пространстве, на данных которого производятся генерации. 
Поведение и личность человека, которую он «разыгрывает» в сети мо-
жет не соответствовать его реальной личности. Это было наглядно про-
иллюстрировано еще в самом начале компьютерной эпохи в книге  
Д. Дивера «Синее нигде», где показано, как пользователи могут разыг-
рывать целую роль совершенно другого лица: от особенностей речи  
и вкусовых предпочтений до фактов биографии. Таким образом, фор-
мирование портрета аудитории бренда и разработка на этой основе уни-
кального образа затрудняется тем «разрывом», который формируется 
между социальными представлениями и цифровыми социальными 
представлениями, которые при этом генеративный AI воспринимает как 
единственно реальный. 

Социокультурные риски являются импликацией изложенного 
выше и тем вопросом на будущее, который невозможно не упомянуть. 
Выше мы уже говорили о репрезентации социальных представлений по-
требителей в цифровой среде и искажениях, которые они в ней претер-
певают. Однако, принцип «Все, что происходит здесь, остается здесь» 
в данном случае рискует стать опасно-наивным. Не менее важен и об-
ратный процесс переноса генеративных представлений в реальный мир, 
их инкультурация в реальных социальных группах. Так, согласно 
ВЦИОМ, более половины россиян считают AI помощником в бытовой 
сфере (44 %), творческой (42 %), образовательной (24 %). Некоторые 
склонны доверять высказываниям ИИ больше, чем реальным людям, 
а за рубежом даже рассматривают чат-ботов как близких друзей, с ко-
торыми можно поговорить «по душам»1. Возможно, в перспективе, это 

                                                           
1 Лучшие чат-боты AI для разговоров с AI / Amigotor. — 2024. — 5 дек. — URL: 

https://amigotor.com/ru/лучшие-чат-боты-с-искусственным-интеллектом/ (дата обращения: 
28.02.2025). 
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приведет к нивелированию описываемых противоречий, однако на крат-
кой дистанции, общество, вероятно столкнется с рядом проблем, вызван-
ных указанной спецификой. 

Таким образом, технологически-социокультурная природа искус-
ственного интеллекта обостряет перед обществом, бизнесом и государ-
ством серьезную дилемму поиска «курицы и яйца»: отражает ли AI со-
циальные установки реальной действительности, облегчая протекание 
социально-экономических процессов, или несет угрозу размножения 
симулякров, затрудняющую их? 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Международный конкурс научных эссе 

 

В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью жизни де-
тей. С одной стороны, предоставляя им широкие возможности для обу-
чения и общения, а с другой стороны, неся риски, которые связаны 
с доступом к вредоносному контенту, кибербуллингу и угрозе персо-
нальным данным. В связи с этим, особое внимание уделяется вопросам 
защиты прав детей, как на национальном уровне, так и на международ-
ном. Правовая база для обеспечения безопасности детей в цифровом 
пространстве развивается динамично, учитывая рост изменений в тех-
нологиях, поэтому мы постараемся описать основные направления ре-
гулирования в данной сфере, выявить проблемы и определить тенден-
ции развития международного законодательства. 

Основным международным документом, обеспечивающим защиту 
прав детей, является Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., которая 
призывает государства-участники принять меры для защиты детей от 
всех форм физического и психологического насилия, включая эксплуа-
тацию и злоупотребление в цифровом мире (ст. 19). В Евросоюзе в 2018 г. 
был принят регламент GDPR (General Data Protection Regulation), он 
установил высокие стандарты защиты персональных данных, в том 
числе детей. Согласно данному стандарту, обработка данных детей 
младше 16 лет требует согласия родителей или законных представите-
лей. Можно указать еще один международный документ — это дирек-
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тива AVMSD (Audio Visual Media Services Directive), изменения, всту-
пившие силу в 2020 г., усилили требования к поставщикам аудиовизу-
альных сервисов относительно защиты детей от вредоносного контента: 
здесь описаны обязательные возрастные рейтинги и фильтрация кон-
тента, который содержит насилие, сексизм, расизм и другие опасные 
для детей элементы. Помимо того, Комиссия ЕС регулярно выпускает 
рекомендации для государств-членов, содержащие практические советы 
по обеспечению безопасности детей в сети, среди последних инициа- 
тив — проект Digital Education Action Plan, направленный на развитие 
цифровых компетенций и повышение уровня безопасности учащихся. 

Каждая страна — член ЕС, помимо общеправовой базы, дополняет 
положения международных документов национальными нормативными 
актами, например, во Франции есть закон LCEN (Loi pour la confiance 
dans l'économie numérique), который устанавливает обязанность для опе-
раторов телекоммуникационных услуг и хостеров удалять незаконный 
контент, особенно, если он угрожает правам детей. В Германии есть  
закон «О защите молодежи» (Jugendschutzgesetz), здесь уже можно про-
следить более основательный подход к защите прав детей, так как закон 
требует от провайдеров внедрения эффективных фильтров и возрастных 
ограничений. В Великобритании закон «Online Safety Bill» направлен 
на усиление ответственности платформ за удаление опасного контента, 
особенно, если он наносит вред детям, (опасным признаны: кибербул-
линг, ненавистнические высказывания и другое агрессивное поведение). 

Что общего можно выделить в этих нормативных актах? Во-пер-
вых, платформы обязаны внедрять механизмы автоматической и ручной 
модерации для выявления и удаления неподходящего для детей кон-
тента. Во-вторых, обязательные возрастные фильтры (обычно подтвер-
ждение возраста требуют при регистрации). В-третьих, и это уже не ре-
гулируемый инструмент, но рекомендуемый для платформ — разраба-
тывать специальные версии, предоставляя родителям инструменты для 
настройки разрешений и активности своих детей. 

Несмотря на прогресс в законодательстве и технической сфере, 
остаются неразрешенными следующие проблемы: 

– первой из них можно выделить недостаточную эффективность 
фильтров, так как алгоритмы, используемые для обнаружения неприем-
лемого контента, иногда пропускают вредные для детей материалы или 
наоборот, блокируют легитимный контент; 

– второй проблемой стало отсутствие единых стандартов во всех 
странах и отсутствие единых координационных инструментов, которые 
бы позволяли применять единые санкции для всех лиц, нарушающих 
общепринятые нормы в любой точке мира. 
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Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие 
шаги в области защиты прав детей в Интернете: обязательно необхо-
димо расширять сотрудничество между государствами в данной сфере, 
так как координация усилий разных стран позволит эффективнее бо-
роться с транснациональными угрозами; конкретные площадки должны 
нести больше ответственности за контент, размещаемый пользовате-
лями; помимо того, необходимо быстрее адаптировать законодатель-
ство к развитию современных технологий (сейчас достаточно много 
проблем в правовом регулировании, которое касается искусственного 
интеллекта). 

Таким образом, защита прав детей в сети Интернет — сложный  
и многоуровневый процесс, требующий согласованного подхода со сто-
роны мирового сообщества, технологических компаний и самого обще-
ства. Правовые механизмы, технические решение и правовая грамот-
ность населения должны развиваться параллельно, чтобы обеспечить 
безопасное и позитивное взаимодействие детей с цифровым миром. 

В современных реалиях патентное право испытывает определен-
ные трудности, связанные с юридическим оформлением изобретений 
либо юридическим оформлением неких нововведений к изобретениям 
определенного рода. Такие проблемы носят комплексный характер, 
чаще всего они вытекают друг из друга. Тем не менее, несмотря на та-
кую очевидность, в настоящее время органами патентного права не 
были разработаны комплексные меры решения подобных проблем  
в нашей стране. 

Именно такой факт определяет актуальность нашего исследова-
ния, целью которого является всестороннее изучение проблем и недо-
статков патентного права в современных реалиях. 

Тема исследования привлекала внимание определенного количе-
ства ученых. Исследователи А. Р. Аюпова и Н. Г. Хабиров выделяли, 
что «сейчас практически каждый день появляются новые и существенно 
модифицируются существующие изобретения. В связи с этим появля-



 

 227 

ется необходимость в наличии развитых правовых механизмов по за-
щите прав, связанных с созданием и использованием изобретений, по-
лезных моделей, промышленных образцов, то есть объектов интеллек-
туальной собственности, охраняемых патентом» [1, с. 81]. 

Ученый С. А. Синицын отмечал, что «в мировой практике не сло-
жилось единообразного регулирования патентных отношений» [3, с. 14]. 
Как можно видеть, такой факт дает потенциал к нечестным формули-
ровкам по отношению к различным аспектам патентного права, что под-
черкивали ряд исследователей [2; 4]. 

Объективно существующие проблемы патентного права в России 
заключаются в неоднозначности определяемой Роспатентом ограничен-
ности во времени действия того либо иного патента и расплывчатость 
формулировок по поводу изобретателей. Чаще всего именно эти аспекты 
способны привести к судебным разбирательствам между участниками 
воплощения научного изобретения в дальнейшем. 

Можно сказать, что расплывчатость в определении ограниченно-
сти во времени действия того либо иного патента представляет собой 
определенные трудности, так как: 

1. Расплывчатая роль изобретателей во времена действия опреде-
ленного патента может служить поводом для обвинения в некоем соци-
альном неравенстве отдельно взятых участников воплощения изобрете-
ния. Чаще всего дело доходит до суда в том случае, когда ученые пыта-
ются выяснить, кто именно из них сделал больший вклад в то либо иное 
изобретение. Есть убеждение, что в законодательстве должна быть при-
нята однозначная формулировка по поводу главного изобретателя для 
определенного изобретения и помощников изобретателя, которые сде-
лали некий вклад в изобретение, но их вклад в изобретение носил вто-
ростепенный характер. 

2. Ограничения во времени действия определенного патента. В та-
ком случае, многие авторы деятельности определенного патента пыта-
ются доказать, что именно они сделали краеугольный вклад в изобрете-
ние, что именно они должны получать временные роялти во время дей-
ствия того либо иного изобретения. Следовательно, как нетрудно дога-
даться, подобные дела также доходят до суда, способ решения этих дел 
часто бывает достаточно болезненным для участников процесса. 

3. Расплывчатые формулировки в самом патенте на изобретение, 
бюрократические ошибки также порождают большую проблему в ас-
пектах патентного права в современных реалиях. В этом аспекте дело 
также чаще всего доходит до суда, ученые пытаются доказать, что  
в силу бюрократических ошибок их роль в изобретении была заведомо 
занижена. 
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Методы решения существующих проблем должны заключаться 
в четком законодательном регулировании патентной деятельности. На 
местах должны сидеть настоящие профессионалы своего дела, которые 
не раз доказали важность своего вклада в аспекты патентного права. 
Успешно решенные дела касательно данного вопроса должны распро-
страняться как положительные примеры для всех участников дискурса 
патентного права в будущем. Эти примеры не должны забываться. 

Наконец, необходимо на законодательном уровне оптимизировать 
потенциал нашего государства по отношению к однозначным трактов-
кам патентного права, в законодательстве не должно быть никаких дву-
смысленностей по отношению к этому вопросу. 

Методы решения существующих проблем должны подвергаться 
постоянной и непрерывной оптимизации, работа над предыдущими 
ошибками должна также вестись непрерывно. 

В заключение хотелось бы отметить, что в этой статье были кратко 
рассмотрены проблемы и недостатки патентного права в современных 
реалиях нашего государства. Было отмечено, что, основными пробле-
мами являются расплывчатая роль изобретателей во времена действия 
определенного патента, ограничение во времени действия определен-
ного патента и бюрократические ошибки, способные привести к самым 
негативным последствиям. 

Среди методов решения подобных вопросов был предложен опти-
мальный подбор кадров, выставление примеров успешно решенных дел 
в контексте темы исследования и оптимизация патентного права на за-
конодательном уровне. Если все эти меры будут предприняты в буду-
щем, то мы имеем потенциал на значительное изменение ситуации  
в контексте оптимизации патентного права в современных реалиях  
в нашем государстве. 
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Интернет стал пространством, в котором живут дети: учатся, об-
щаются, ищут себя. У многих — смартфоны с раннего возраста, акка-
унты, мессенджеры. Но вместе с этим — доступ к рискам. И дети, к со-
жалению, в сети наиболее уязвимы. Закон вроде бы рядом. В Уголовном 
кодексе РФ есть ст. 242.1, которая устанавливает ответственность за 
оборот и изготовление порнографических материалов с участием несо-
вершеннолетних. Причем если для этого использовалась сеть Интернет, 
то наказание еще строже. Формально все выглядит серьезно: лишение 
свободы до 15 лет. 

Интернет дает преступникам анонимность, быстрое распростране-
ние материалов, возможность выйти на контакт с ребенком напрямую. 
Через мессенджер, комментарии, онлайн-игры — доступ есть всегда.  
А дети не всегда осознают последствия. Они верят, что общаются с ро-
весником, что фото «останется между нами», что это «игра». Это не про 
глупость, это про отсутствие опыта и критического восприятия. И если 
в школе им рассказывают про правила дорожного движения, то про пра-
вила поведения в сети — максимум один час в год, где никто ничего 
всерьез не воспринимает. 

Родителям зачастую сложно понять, чем ребенок занят в сети. Пе-
реписки скрыты, аккаунты закрыты, дети молчат из страха или стыда. 
А разговоров о цифровой безопасности мало. В лучшем случае — один 
урок в год, который никто не воспринимает всерьез. 

Очевидно, что одних уголовных статей недостаточно. Закон — это 
реакция, а нам нужна еще и профилактика. В первую очередь, просве-
щение. Не формальные, а настоящие занятия в школах по цифровой бе- 
зопасности. Чтобы дети понимали, что любое личное фото, отправлен-
ное в сети, больше не личное. Чтобы знали, как отличить опасную ситу-
ацию, как действовать, куда и к кому обратиться. Также важно дать  
родителям понятные и законные инструменты для отслеживания актив-
ности ребенка — без вторжения в личную жизнь, но с возможностью 
вовремя вмешаться. И, конечно, необходима реальная работа право-
охранительных органов: отслеживание, мониторинг подозрительных 
сетей, превентивные меры. 



 

 230 

Сегодняшняя реальность требует и технической поддержки — 
фильтров, нейросетей, алгоритмов, которые могут автоматически нахо-
дить и блокировать запрещенный контент, сообщать о подозрительных 
действиях. Это особенно важно, учитывая скорость, с которой инфор-
мация распространяется в сети. 

Мы не сможем полностью изолировать детей от Интернета — это 
невозможно и не нужно. Но мы можем сделать все, чтобы это простран-
ство было хоть чуть-чуть безопаснее. Это задача не только юристов,  
не только государства, но и каждого взрослого, который понимает, 
насколько хрупкой может быть психика ребенка и насколько разруши-
тельными — последствия невидимой угрозы. Да, ст. 242.1 УК РФ — 
нужная и важная. Но по-настоящему эффективной она станет тогда,  
когда ее не будут применять — потому что преступлений станет меньше. 
А для этого, помимо наказания, нужно учить, объяснять, вовлекать 
и защищать — заранее. 

Распространение наркотиков в условиях войны и конфликтов 
представляет серьезную проблему, которая затрагивает как здоровье 
населения, так и правовую систему, экономику и общественный поря-
док. В условиях нестабильной ситуации увеличивается трафик наркоти-
ков, в результате этого они становятся доступными, что приводит к ро-
сту наркозависимости, увеличению преступности и ослаблению право-
вых институтов. 

Основными факторами, определяющие распространение наркоти-
ков во время военных конфликтов, являются: 

1) доступность: в условиях беспорядка и уменьшения контроля со 
стороны государства наркотики становятся более доступными; 

2) ослабление экономики: война приводит к ухудшению экономи-
ческой ситуации, из-за чего пострадавшая часть населения начинает ис-
кать новый источник доходов. И одним из самых привлекательных ста-
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новится наркоторговля, привлекающая как местное население страны, 
так и преступные организации; 

3) социальные факторы: война оставляет непоправимый ущерб 
для психики у людей. В результате этого многие начинают искать ре-
шение проблемы в виде употребления наркотических средств. 

В условиях специальной военной операции наркодилеры изме-
нили маршруты перевозки и запрещенные вещества, предназначенные 
для других рынков, проходят через Россию. За последние несколько лет 
количество изымаемых наркотиков на территории страны стремительно 
растет. 

Данные об увеличении объема изымаемых наркотиков после  
2022 г. представлены на рисунке. 

 

Объем изымаемых наркотиков в 2022−2024 гг., т1 

Проблема увеличения наркотрафика через Россию требует нового 
подхода. Необходимо усовершенствовать работу правоохранительных 
органов. Так же большое значение имеет международное сотрудниче-
ство, создание совместных оперативных групп и обмен информацией. 

Для снижения внутреннего спроса, в качестве превентивных мер, 
нужно усилить образовательные кампании о вреде наркотиков и про-
граммы реабилитации для наркозависимых. Необходимо проводить 
юридические реформы, что может включать в себя ужесточение нака-
заний и механизмы конфискации активов. Такие меры направлены на 
уменьшение привлекательности наркоторговли. Важно развивать соци-
альные программы, которые направлены на улучшение жизни уязви-
мых слоев общества. 

Отрицательные изменения политической и социальной ситуации 
региона, а также дестабилизация Украины, привели к тому, что Россия 

                                                           
1 Составлено по: Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. — URL: 

http://crimestat.ru (дата обращения: 03.04.2025). 
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стала одним из выгодных путей наркотрафика. Нестабильность в при-
граничных странах заставили наркокартели адаптироваться. Внутрен-
ний спрос на наркотики так же способствовал данному процессу, дав 
стимул наркоторговцам. Это требует пересмотра стратегий борьбы  
с наркопреступностью. Так же соседние страны, Казахстан и Беларусь, 
могут стать ключевыми транзитными путями, что еще более усложняет 
задачу для правоохранительных органов. Данные факторы означают 
необходимость реформ в области права для обеспечения безопасности 
населения и государства. 

В современном мире мы все чаще и чаще сталкиваемся с пробле-
мой мошеннических действий в сети Интернет. И, к сожалению, все 
чаще жертвами подобных действий становятся несовершеннолетние 
граждане, в том числе через социальные сети. Для решения данной про-
блемы, на мой взгляд, применимы несколько мер, о которых я планирую 
рассказать. 

Поскольку данная проблема далеко не нова, работы по ее решению 
уже ведутся. Например, в 2024 г. были внесены поправки в закон «о пер-
сональных данных», обязавшие все аккаунты с аудиторией более 10 000 
подписчиков сообщать свои персональные данные в Роскомнадзор, что 
позволяет легко находить распространителей неприемлемого контента 
в сети. Но, на мой взгляд, данной меры недостаточно. Мне кажется, что 
для обеспечения должного уровня защиты несовершеннолетних в соци-
альных сетях необходимо внедрение еще трех мер. 

Во-первых, обязательна привязка госуслуг к аккаунтам в социаль-
ных сетях. Данная мера направлена на отпугивание злоумышленников 
и уменьшения числа способов совершать правонарушения анонимно 
и безнаказанно. 

Во-вторых, регулярный фотоконтроль селфи. Он уже используется 
в приложениях такси для проверки личностей водителей. С помощью 
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этой меры можно будет добиться снижения числа аккаунтов, которые 
взламываются с целью дальнейшего осуществления мошеннической де-
ятельности под чужим именем. 

И, в-третьих, модернизация программ уроков по кибербезопасно-
сти для школьников. К большому сожалению, мы никогда не сможем 
полностью укрыть наших детей от всех угроз, связанных с Интернетом. 
В связи с этим необходимо дать им «оружие», которое позволит им са-
мим себя защитить. Уроки должны будут стать ближе к реальности, чем 
сейчас: беседы с реальными жертвами мошенников, практические заня-
тия по противодействию им в социальных сетях. 

Должен отметить, что ни одна из предложенных мер, к сожале-
нию, не станет работать по отдельности, так как каждая, так или иначе, 
перекрывает недостатки предыдущих. Тем не менее, важнейшей мерой, 
на мой взгляд, является последняя, так как она, в отличие от остальных, 
не ограждает ребенка стенами, а дает возможность защититься самому. 

Критическая информационная инфраструктура включает в себя 
системы, которые обеспечивают функционирование ключевых сфер жизни 
общества, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение и т. д. 
Нарушение их работы может привести к нарушению прав и свобод 
граждан, включая право на жизнь, здоровье, собственность и т. п. Для 
обеспечения устойчивого функционирования КИИ был принят Феде-
ральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры Российской Федерации». Уго-
ловный кодекс Российской Федерации был дополнен ст. 274.1 «Непра-
вомерное воздействие на критическую информационную инфраструк-
туру Российской Федерации». 

В частности, если в 2018−2019 гг. преступления данного вида не 
регистрировались, в 2020 г. зафиксировано 22 преступления, в 2021 г. — 
159 преступных деяний, то уже в 2022 г. было отмечено совершение  
519 деяний. 
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По мнению ученых существует несколько проблем: квалификация 
соучастия в совершении неправомерного воздействия на КИИ РФ. Для 
квалификации данного преступления по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ не играет 
роль участвовали ли все лица, что повлекло причинение вреда КИИ РФ. 
При этом, если группа лиц поочередно пытались проникнуть в систему 
и преследовали одну цель, то нужно квалифицировать по ч. 4 ст. 274.1 
УК РФ. 

Возникают ошибки и при квалификации данных деяний. Так, Со-
ветский районный суд г. Волгограда рассмотрел дело, где В., понимая, 
что необходимо успешно пройти успешно тестирование знаний решил 
воспользоваться сторонним нештатным программным обеспечением.  
Вследствие чего была неправомерно модифицирована компьютерная 
информация субъекта критической информационной инфраструкту- 
ры — ОАО «РЖД». Следовательно, подобные деяния необходимо ква-
лифицировать как неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции, хранящейся в категорированном объекте. 

Таким образом, защита критической информационной инфра-
структуры РФ играет ключевую роль в обеспечении безопасности прав 
и свобод человека и гражданина. Эффективные меры по защите инфор-
мации и информационных систем способствуют предотвращению уте-
чек данных, и других угроз, которые могут привести к нарушению кон-
фиденциальности, целостности и доступности информации. Это, в свою 
очередь, помогает защитить личные данные граждан, предотвратить 
возможные случаи дискриминации, нарушения права на частную жизнь 
и другие правонарушения, связанные с несанкционированным досту-
пом к информации. 

Развитие технологий искусственного интеллекта, их активное ис-
пользование в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
человека, повлекли за собой ряд социальных вопросов и проблем. Диа-
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пазон этих проблем достаточно обширен: от защиты персональных дан-
ных до явных угроз человеку. Именно поэтому появилась необходи-
мость разработки нормативных документов и правил, способных гаран-
тировать безопасное функционирование систем искусственного интел-
лекта. От успешной разработки универсальной базы правил зависит 
дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) и его примене-
ние без рисков для человека. 

Проблема исследования — отсутствие единого и гармоничного 
подхода к регулированию технологий искусственного интеллекта. 

В качестве гипотезы данного исследования выдвигается предполо-
жение о том, что развитие ИИ должно основываться на взаимосвязи ба-
зовых этических правил и правовых норм. 

Применение искусственного интеллекта вызывает ряд острых про-
блем и социальных вопросов. Для того, чтобы понять, как регулировать 
данную сферу следует сначала выяснить какие существуют уже приня-
тые этические и правовые основы регулирования данной сферы. 

На данное время уже есть ряд принятых документов, которые 
предлагают определенные принципы этического регулирования. 

Например, учеными Ламиа Гоз и Меннатулла Хендави составлен 
обширный каталог из 100 документов, охватывающих период с 2015 по 
2022 г., которые посвящены этике и принципам ИИ. 

Особо стоит отметить «Азиломарские принципы ИИ» (2017), 
Монреальскую декларацию об ответственном развитии ИИ (2017) и Ру-
ководство по этике для надежного ИИ, разработанное Специальной 
группой экспертов высокого уровня Совета Европы (2019). 

Законодательное регулирование сферы ИИ преимущественно явля-
ется точечным, фрагментарным. 

Стремление к комплексному регулированию сферы ИИ наблюда-
ется в ЕС. В 2021 г. Европейской комиссией (ЕК) представлен проект 
Закона об ИИ, направленный на установление единой нормативно-пра-
вовой базы для регулирования ИИ. Указанный акт устанавливает зако-
нодательные требования на основе оценки риска, при котором обяза-
тельства для системы пропорциональны уровню риска, который она 
представляет. 

Однако, учитывая возможные негативные последствия строгого 
и риск-ориентированного законодательного регулирования, предлагае-
мого ЕС, Парламенту Великобритании в марте 2023 г. представлен Про-
инновационный подход к регулированию ИИ. 

На основе вышеприведенных исследований можно утверждать  
о том, что этические и правовые принципы регулирования достаточно 
во многом совпадают, однако правовые принципы намного медленнее 
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развиваются и принимаются, поскольку зависят от законодательства 
каждой отдельной страны. Поскольку принципы этического и правового 
регулирования имеют сходства, то можно утверждать, что развитие ИИ 
должно основываться на взаимосвязи базовых этических правил и пра-
вовых норм, что подтверждает гипотезу данного исследования. 

Данное исследование затрагивает лишь часть ситуации в сфере ре-
гулирования искусственного интеллекта, поэтому имеет перспективу 
для дальнейшего изучения этого вопроса более детально. 

С развитием цифровых технологий и ростом влияния Интернета 
на повседневную жизнь все больше внимания уделяется вопросам за-
щиты прав несовершеннолетних в виртуальной среде. Одним из пер-
спективных инструментов, способных обеспечить безопасность и фи-
нансовую защиту детей и подростков, является цифровой рубль. Эта ин-
новационная форма валюты, выпускаемая Центральным банком Рос-
сии, может стать не только удобным средством платежа, но и важным 
механизмом для защиты финансовых интересов несовершеннолетних 
в сети. В данном эссе мы рассмотрим, как цифровой рубль может спо-
собствовать реализации прав детей и подростков, а также какие вызовы 
и риски связаны с его использованием. 

Цифровой рубль как форма безналичной валюты открывает новые 
горизонты для управления финансами несовершеннолетних. В совре-
менном мире дети и подростки активно вовлечены в онлайн-покупки, 
используют мобильные приложения и платформы для оплаты услуг, по-
лучают первые заработанные деньги и пользуются банковскими про-
дуктами. Однако традиционные банковские системы зачастую не учи-
тывают специфику работы с несовершеннолетними. 

Не случайно, в связи с активным вовлечением несовершеннолет-
них в дропперские схемы, регулятор обязал банки с 29 марта уведом-
лять родителей о выпуске карт подросткам от 14 до 18 лет. Также роди-
тели должны получать уведомление о всех операциях по счету ребенка. 
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Цифровой рубль же, благодаря своей прозрачности и контролируемо-
сти, может стать эффективным инструментом для защиты финансовых 
интересов детей, предотвращая их вовлечение в мошеннические схемы 
и необдуманные траты без дополнительных обязательств для банков, ко-
торые все больше превращаются в органы контроля и надзора. Техно-
логия управления цифровым счетом позволит бесшовно настроить кон-
троль транзакций несовершеннолетних, устанавливать лимиты и огра-
ничивать направления расходования средств. Например, ввести запрет 
или ограничение на оплату интернет-игр, опасного контента или по-
купку запрещенных для реализации несовершеннолетним товаров. Од-
нако, чрезмерный контроль может привести к тому, что дети не смогут 
научиться управлять своими финансами в будущем. Поэтому важно 
найти баланс между контролем и предоставлением свободы действий. 

Родители могут научить детей принимать финансовые решения 
под присмотром, постепенно выпуская их в мир финансовых рисков. Но 
не все несовершеннолетние и их родители обладают достаточными тех-
ническими навыками использования цифрового рубля. Это может стать 
барьером для его широкого внедрения. Для решения проблемы необхо-
димы образовательные программы и упрощение интерфейсов приложе-
ний, связанных с цифровой валютой. Одновременно цифровой рубль  
может стать основой образовательной программы, «тренажером», поз-
воляющим научиться планировать свои финансы, формировать личный 
бюджет без риска оказаться в лапах мошенников. 

Цифровой рубль имеет большой потенциал для реализации прав 
несовершеннолетних в сети Интернет. Он может стать инструментом 
для защиты финансовых интересов детей, предотвращения мошенниче-
ства и повышения финансовой грамотности. Однако для успешного 
внедрения цифровой валюты в жизнь несовершеннолетних необходимо 
учитывать риски, связанные с конфиденциальностью данных, ограни-
чением самостоятельности и технической сложностью. Только при 
условии комплексного подхода, включающего образовательные про-
граммы, меры кибербезопасности и поддержку со стороны государства, 
цифровой рубль сможет стать эффективным инструментом для защиты 
и реализации прав несовершеннолетних в цифровую эпоху. 
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Банкротство физических лиц представляет собой не просто эконо-
мический инструмент, а важный механизм защиты прав граждан, ока-
завшихся в сложной финансовой ситуации. Современное законодатель-
ство должно гарантировать не только соблюдение прав кредиторов, но 
и защиту законных интересов добросовестных должников, что особенно 
важно в условиях роста закредитованности населения. 

Право на банкротство является важной гарантией защиты граждан 
от долговой кабалы. Согласно ст. 25 Гражданского кодекса РФ и ст. 213.1 
Федерального закона «О банкротстве», гражданин имеет право обра-
титься в суд для признания его банкротом, если не может исполнить 
свои финансовые обязательства. Это право напрямую коррелирует со 
ст. 2 Конституции РФ, провозглашающей человека, его права и свободы 
высшей ценностью. 

Государство играет ключевую роль в обеспечении справедливой 
процедуры банкротства, выполняя три основные функции. 

Во-первых, законодательное регулирование устанавливает важ-
ные гарантии для должников, в частности перечень имущества, не под-
лежащего взысканию (ст. 446 ГПК РФ защищает единственное жилье 
и предметы первой необходимости), а также механизмы противодей-
ствия злоупотреблениям со стороны кредиторов. 

Во-вторых, судебный контроль обеспечивает проверку добросо-
вестности должника и законности требований кредиторов через систему 
арбитражных судов, при этом должник имеет возможность обжаловать 
действия финансового управляющего (ст. 20.3 ФЗ «О банкротстве»). 

В-третьих, социальная поддержка проявляется в различных фор-
мах — от программ бесплатных юридических консультаций для мало-
имущих до так называемого «бесплатного банкротства» через МФЦ. 

Законодательством РФ устанавливается перечень имущества, ко-
торое не подлежит взысканию и имеет исполнительный иммунитет на 
время проведения процедуры реализации имущества гражданина, т. е. 
гарантируется должнику неприкосновенность минимума имущества, 
необходимого для существования должника-гражданина, но кроме это-
го, должник  в праве  в рамках  процедуры банкротства обратиться в ар- 
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битражный суд для исключения имущества сверх гарантированного за-
конодательством, и при наличии уважительных обстоятельств. Однако 
существующая система защиты прав в процедуре банкротства требует 
существенных доработок. Среди основных проблем можно отметить 
размер денежных средств, получаемых в период проведения процедуры 
реализации имущества, которые не включены в конкурсную массу 
должника-пенсионера. 

Согласно «банкротному» законодательству, всё имеющееся у граж-
данина на дату принятия судом решения о признании его банкротом,  
а также выявленное и приобретенное после этой даты имущество вклю-
чается в конкурсную массу, но за исключением прожиточного мини-
мума. Так, в 2025 г., прожиточный минимум в Российской Федерации 
на пенсионера составляет 15 250 р. В то же самое время в России на 
конец 2024 г. средняя страховая пенсия по старости составила, по дан-
ным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов 
(НАПФ), 25 тыс. р. Принимая во внимание уровень прожиточного ми-
нимума и средней страховой пенсией по старости, стоит отметить, что 
между прожиточным минимумом и средней получаемой страховой пен-
сией по старости имеется существенный, для граждан пенсионеров, для 
которых пенсия зачастую является единственным источником для су-
ществования, разрыв. 

Несмотря на то, что в процедуре реализации имущества по общему 
правилу предусмотрен исполнительный иммунитет только для прожи-
точного минимума, в Федеральном законе «О страховых пенсиях» 
предусмотрен также иммунитет и на получение страховой пенсии в пол-
ном объеме. 

Согласно ч. 12 ст. 21 Федерального закона о страховых пенсиях 
выплата страховой пенсии на территории Российской Федерации про-
изводится пенсионеру органом, осуществляющим пенсионное обеспе-
чение, в установленном размере без каких-либо ограничений, в том 
числе при признании этого гражданина банкротом в соответствии с За-
коном о банкротстве, за исключением случаев, предусмотренных ст. 26.1 
Закона о страховых пенсиях. 

Предполагается, что указанные изменения в Закон о страховых 
пенсиях были внесены законодателем с целью установления ясности 
в правовом регулировании вопроса о выплате и доставке страховой пен-
сии гражданину, признанному банкротом, учитывая различную судеб-
ную практику по данному вопросу, а также с целью защиты его права 
на своевременное и в полном объеме получение страховой пенсии по 
старости; выплата и доставка страховой пенсии гражданину, признан-
ному банкротом, должна осуществляться согласно его волеизъявлению 
в порядке, предусмотренном пенсионным законодательством. 
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Но несмотря на прямое указание о получении страховой пенсии 
без каких-либо ограничений в законе, суды и финансовые управляющие 
полагают, что в данном случае «банкротное» законодательство имеет 
приоритет над пенсионным. В связи с этим в настоящее время продол-
жает складываться негативная практика по удержанию страховой пен-
сии сверх положенного прожиточного минимума для должников-пен-
сионеров, так как суды отказывают в исключении страховой пенсии 
в полном объеме, т. е. сверх прожиточного минимума. При этом суды 
при рассмотрении вопроса об исключении из конкурсной массы пол-
ного размера страховой пенсии, перекидывают на должника бремя до-
казывания необходимости исключения полного размера страховой пен-
сии несмотря на то, что закон этого не требует, так как из буквального 
толкования можно уследить, что выплата пенсии производится без ка-
ких-либо ограничений. 

Кроме того, что по данным делам существует негативная, бук-
вально вредоносная, судебная практика, так еще и с мая 2024 г. должник 
обязан оплачивать государственную пошлину для подачи заявления 
о необходимости исключения имущества из конкурсной массы, что для 
должника-пенсионера, само по себе может являться «ограничительным 
барьером» в защите своих прав. 

Для решения вышеуказанной проблемы предлагается внести изме-
нения в абз. 1 ч. 3 ст. 213.25 федерального закона о банкротстве и ука-
зать в следующей редакции: «Из конкурсной массы финансовым управ-
ляющим исключается имущество, на которое не может быть обращено 
взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законода-
тельством и федерального закона о страховых пенсиях», так как изме-
нения той же ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ могло 
бы затронуть, помимо процедуры банкротства еще и исполнительное 
производство, что явно бы не соответствовало бы целям взыскания за 
пределами процедуры банкротства. 

Таким образом, процедура банкротства физических лиц в России 
представляет собой важный, но пока недостаточно эффективный ин-
струмент защиты прав граждан. Государству необходимо предпринять 
дополнительные меры для единообразия судебной практики по вопросу 
получения страховой пенсии в полном объеме для должника-пенсио-
нера, путем внесения изменения в федеральный закон о банкротстве. 
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Современная политическая система России, выстроенная на нача-
лах рыночной экономики, не может нормально функционировать без 
выстроенных механизмов добросовестной конкуренции. 

В этих условиях огромное значение приобретает правовой инстру-
ментарий государственного аппарата, нацеленный на управление кон-
куренцией, без которой невозможно развитие налоговой системы, бюд-
жетной системы, предпринимательства и т. д. 

Безусловно, одним из наиболее распространенных правовых средств 
защиты конкуренции является уголовно-правовая политика государства. 

Проблемой применения ст. 178 УК РФ является установление ква-
лифицирующих признаков составов преступлений, — самого деяния  
в виде ограничения конкуренции путем заключения картеля, размеров 
причиненного крупного ущерба или извлеченного дохода в крупном 
размере, субъекта преступления по ст. 178 УК РФ, отсутствия должного 
взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов при 
выявлении фактов антиконкурентных деяний, содержащих признаки 
преступлений, включая должностных (ст. 169, 285 и 286 УК РФ), и их 
расследования, а также отражающие пробелы как антимонопольного, 
так и уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Так, 
отсутствие законодательных основ взаимодействия антимонопольных 
и правоохранительных органов затрудняет весь процесс противодей-
ствия антиконкурентным нарушениям [1]. Это проявляется в невозмож-
ности оперативно получать антимонопольными органами от правоохра-
нительных органов результаты оперативно-розыскной деятельности, 
что влечет несвоевременность выявления признаков преступления, 
включая само деяние, установление лиц, виновных в совершении пре-
ступления, сложность определения размера ущерба или дохода, а также 
в возбуждении уголовного дела без заключения антимонопольного ор-
гана, которое и фиксирует факт нарушения законодательства. 

Поэтому необходимо определить, есть ли картель как ограничива-
ющее конкуренцию соглашение, влекущее последствия, предусмотрен-
ные специальным законом, а может, существует только антимонополь-
ный орган, равно как и имеется ли нарушение антимонопольного зако-
нодательства в действиях должностного лица органа власти. 
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Наличие в практике антимонопольных и правоохранительных ор-
ганов ненормативных актов, закрепляющих отдельные элементы дан-
ного механизма взаимодействия1, которые являются незавершенными, 
и породило его нестабильность, что негативно сказывается на эффек-
тивности противодействия посягательствам на добросовестную конку-
ренцию. 

Необходимо законодательное закрепление основ взаимодействия 
антимонопольного органа и правоохранительных органов. Такое пра-
вило должно быть, во-первых, включено в Закон о защите конкуренции 
как специальный нормативный правовой акт и иметь значение прин-
ципа, ибо от эффективности такого взаимодействия зависит решение  
задач как конкурентной, так и уголовно-правовой политики в сфере 
охраны конкуренции. Оно должно предусматривать обязанность анти-
монопольного органа немедленно сообщать в прокуратуру, органы внут-
ренних дел и Следственный комитет РФ о выявленных нарушениях ан-
тимонопольного законодательства, имеющих признаки преступлений [2]. 

Во-вторых, следует признать акт антимонопольного органа в каче-
стве повода для возбуждения уголовного дела по ст. 178 УК РФ за за-
ключение соглашения, ограничивающего конкуренцию (картеля), что 
необходимо отразить в ст. 140 УПК РФ. Данное правило важно также 
в иных случаях криминализации нарушений антимонопольного законо-
дательства, когда признаки таких нарушений связаны с признаками со-
става антиконкурентного преступления. 

Помимо этого следует закрепить правило о направлении результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в антимонопольный орган для 
использования их при реализации функции государственного контроля 
за соблюдением антимонопольного законодательства. Такое диспози-
тивное правило предусмотрено ст. 11 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» в отношении налоговых органов. Сле-
дует дополнить п. 3 ст. 11 указанного закона, распространив аналогич-
ное правило на антимонопольные органы, изменив его диспозитивную 
природу. 

                                                           
1 Об утверждении Методических рекомендаций (вместе с Методическими реко-

мендациями об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными право-
охранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, 
связанных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса Российской  
Федерации»)): приказ ФАС России от 8 августа 2019 г. № 1073/19; О межведомственной 
рабочей группе ФАС России и МВД России: приказ ФАС России и МВД России от  
11 июня 2013 г. № 397/13/426; О создании межведомственной рабочей группы: приказ 
Следственного комитета России и ФАС России от 22 января 2014 г. № 4/16/14; Соглаше-
ние о сотрудничестве Следственного комитета России и ФАС России от 3 октября 2012 г. 
№ 208-796-12/09-45. 
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История военных судов весьма длительна и богата. Ее начало ле-
жит в Допетровской эпохе. Тогда еще не было военно-уголовного зако-
нодательства и судопроизводства, подсудность служилых людей в мир-
ное и военное время была очень разной: в мирное время они несли от-
ветственность перед отдельными приказами — гражданскими орга-
нами, ведающими отдельными отраслями управления; в военное время 
были подсудны Воеводскому суду и назначаемым им суду полковых су-
дей или сотенных голов. 

В 1867 г. был утвержден новый Военно-судебный устав, после ко-
торого стала создаваться военно-судебная система. В нее входили пол-
ковые суды, военно-окружные суды и Главный военный суд с двумя от-
делениями в Сибири и на Кавказе. 

Созданная система военных судов «прожила» до 1917 г. После Ок-
тября 1917 г. в России были упразднены все ранее функционирующие 
судебные установления, включая и военные суды. 

Переломный момент в судьбе судов, именовавшихся военными 
трибуналами, произошел в 1992 г. Президиум Верховного Совета Рос-
сийской Федерации своим постановлением «О военно-судебных орга-
нах, дислоцированных на территории РСФСР» от 28 декабря 1991 г. 
включил Военную коллегию, бывшую до этого частью Верховного 
Суда СССР, в состав Верховного суда Российской Федерации, а вместе 
с этим, следовательно, переподчинил все военные трибуналы, находя-
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щиеся на территории Российской Федерации и в группах войск, распо-
ложенных на территории Российской Федерации. 

21 апреля 1992 г. в связи с новыми дополнениями Конституции 
РСФСР решено военные трибуналы переименовать в Военные суды. 

Наиболее значимой датой в истории российских судов стало при-
нятие 23 июня 1999 г. Федерального конституционного закона «О воен-
ных судах Российской Федерации» (далее — ФКЗ РФ). 

Статья 1 ФКЗ РФ от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (в новой редакции 
от 10 июля 2023 г.) говорит о том, что военные суды Российской Феде-
рации являются федеральными судами общей юрисдикции, они входят 
в судебную систему Российской Федерации, осуществляют судебную 
власть в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ), других 
войсках, воинских формированиях и органах, в которых ФЗ РФ преду-
смотрена военная служба, и иные полномочия в соответствии с ФКЗ РФ 
и ФЗ РФ. 

ФКЗ РФ создал респектабельную правовую базу для деятельности 
военных судов в РФ. С принятием этого акта на законодательном 
уровне окончено создание непосредственной и независимой от органов 
исполнительной власти силы, способной быть гарантом законности  
и справедливости в одном из важнейших государственных агрегатов 
России — ВС РФ. 

ВС РФ нашего могущественного государства могут уверено дей-
ствовать и небезуспешно выполнять задачи, стоящие перед ним лишь 
тогда, когда в них поддерживается основанный на законах строгий во-
инский порядок, когда личность, права и интересы военнослужащих за-
щищены на правовом уровне. Выполнение этих задач возложено на гос-
ударственные органы, осуществляющие судебную власть в ВС РФ. 

ФКЗ РФ концентрирует все полномочия, порядок образования 
и деятельности военных судов в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 22 
ФКЗ РФ. При этом в нем учтены новейшие требования, предъявляемые 
на данном этапе развития страны к судам общей юрисдикции, в связи 
с чем в нем имеются новшества, которые в будущем планируется ввести 
и для остальных судов общей юрисдикции. 

Современный мир с точки геополитики представляет собой кар-
тину геополитических субъектов, имеющих различный политический 
строй, разный уровень экономического, военного, информационного 
и культурного развития, с обществом, отличающимся по цвету кожи, 
вероисповеданиям, менталитету и другими внутренними своеобрази-
ями и внешнеполитическими амбициями. 

Геополитическая реальность с самого начала специальной воен-
ной операции Российской Федерацией очень сильно изменилась. В осо-
бенности изменились государственные границы РФ, что повлекло за со-
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бой огромное количество потенциальных вызовов и угроз националь-
ной безопасности нашего нерушимого государства в любой сфере его 
деятельности. 

Президент России В. В. Путин в целях сохранения и защиты суве-
ренитета страны подписал указ об изменении штатной численности Во-
оруженных Сил Российской Федерации: она повысится до 2 209 130 чел., 
из них — 1 320 000 военнослужащих. 

Также РФ столкнулась с чередой социально-экономических собы-
тий, среди которых санкционное давление со стороны большинства 
стран, инфляция, частичная мобилизация, прерывание логистических 
цепочек, а также уход крупных компаний. 

Реакция государства на новеллы выражается как в точечном изме-
нении правоприменения в нашей стране, так и в изменении и уточнении 
подходов к применению права. В то же время законодателем активно 
принимаются новые законопроекты, затрагивающие как уголовное пра-
воприменение, так и общество в целом. 

На основании изложенного выше в РФ возрастает востребован-
ность на военные суды, это очень заметно в статистических данных, 
представленных Судебной коллегией по делам военнослужащих Вер-
ховного суда РФ, о рассмотрении указанными судами различных кате-
горий дел. 

Так, за 2020 г. в РФ были осуждены 530 998 чел. (оправданы 
1 164), за 2021 г. — осуждены 565 523 (оправданы 1 147), за 2022 г. — 
осужден 578 751 (оправданы 1 093). При этом 225 885 чел. осуждены  
в особом порядке. Представляется, что такой рост числа осужденных не 
является существенным (2,34 %). 

В судопроизводстве военных судов также есть дела, которые  
в силу своей специфики не могут и не должны быть рассмотрены в судах 
общей юрисдикции. Речь идет о таких делах, как: 

1) гражданские и административные дела о защите нарушенных 
и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов во-
еннослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и орга-
нов, граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) 
органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых 
ими решений; 

2) дела о преступлениях, совершенных военнослужащими и граж-
данами, проходящими военные сборы, дела о преступлениях, совершен-
ных гражданами (иностранными гражданами) в период прохождения 
ими военной службы, военных сборов, а также дела, отнесенные к ком-
петенции военных судов Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст. 31); 

3) дела об административных правонарушениях, совершенных во-
еннослужащими, гражданами, проходящими военные сборы; 
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4) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение 
прав по судопроизводству в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок по делам, подсудным военным судам. 

Следует отметить, что под другими войсками и воинскими форми-
рованиями в соответствии с законодательством стоит понимать органы 
и учреждения Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной 
службы охраны РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, а также Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

Одна из причин существования и жизнедеятельности военных су-
дов — необходимость поддержания правосудия в «непредвиденных» 
условиях (при чрезвычайном положении, в военное время либо в боевой 
обстановке). 

Военные суды на постоянной основе, в целях повышения уровня 
боеготовности и боеспособности ВС РФ, других войск и воинских фор-
мирований, проводят праворазъяснительную и воспитательную работу, 
путем рассмотрения уголовных и административных дел в присутствии 
личного состава штабов центральных аппаратов, армий, воинских ча-
стей, включения приговоров по уголовным делам в приказы командую-
щих войсками, командующих армий и командиров для оглашения их 
перед личным составом. 

Проанализировав немалое количество правовых аспектов данной 
статьи, можно сделать вывод: военные суды РФ имеют специализиро-
ванный характер, несмотря на факт отнесения законодателем их к судам 
общей юрисдикции. 

Вопрос обоснованности существования военных судов в рамках 
судебной системы РФ должен быть закрыт с учетом потребности, 
а также существующих реалий. 

Военные суды в единой системе судов общей юрисдикции РФ мо-
гут существовать, но рассматривать дела обязаны в судопроизводстве 
военных судов. 

Также необходимо отметить, что, несмотря на наличие большого 
количества НПА, регламентирующих деятельность системы военных 
судов, особое внимание нужно обратить на уже существующие законо-
дательные проблемы, их устранение в условиях военного положения не 
позволит допустить снижения боеспособности и боеготовности в воин-
ских формированиях. 
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В настоящее время люди с инвалидностью составляют категорию 
населения, нуждающуюся в особом внимании со стороны государства 
и общества. Следует отметить, что Закон Российской Федерации «Об 
образовании» устанавливает правовые основы инклюзивном образова-
нии, вводит четкие определения «обучающийся с ОВЗ», «инклюзивное 
образование» и гарантируется возможность получения образования 
независимо от состояния здоровья. С этой целью государство создает 
гражданам с ограниченными возможностями здоровья условия для по-
лучения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов. Однако се-
годня существует противоречие между провозглашенным равенством 
в выборе типа образования, образовательных услуг и фактически сохра-
няющимся неравенством возможностей различных социальных групп  
в реализации этих прав. В настоящее время в России насчитывается бо-
лее 15 млн чел. с ограниченными возможностями, что составляет около 
11 % населения страны. По статистике только 3 % людей с ОВЗ полу-
чают высшее образование. 

Можно выделить следующие препятствия для получения высшего 
профессионального образования людьми с ОВЗ и инвалидностью: ин-
фраструктурный фактор (наличие зданий учебных корпусов, общежи-
тий и социальных объектов вуза, характеризующихся отсутствием воз-
можности свободного перемещения и комфортного пребывания в них 
для студентов с заболеваниями всех нозологий); материально-техниче-
ский фактор (недостаточность технических средств для комфортного 
обучения студентов с инвалидностью различных нозологий); методиче-
ский фактор (слабая методическая поддержка организации обучения 
студентов с инвалидностью, недостаточность навыков обучения студен-
тов с инвалидностью, использования специальных средств образования 
у преподавателей); социально-психологический фактор (неготовность 
преподавателей, обучающихся без нарушений здоровья и обучающихся 
с инвалидностью к взаимодействию и сотрудничеству). Наличие ука-
занных барьеров и необходимость их преодоления создает социальное 
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и психологическое напряжение среди студентов с инвалидностью, что 
может снижать позитивный социальный эффект, а также препятство-
вать поступлению в ВУЗ выпускников с инвалидностью из средних об-
разовательных учреждений. 

Таким образом, на наш взгляд, для минимизации указанных про-
блем необходимо осуществление ряда мероприятий. Среди них можно 
выделить: 

Развитие инфраструктуры. Это касается наличия оборудования 
входных групп пандусами и перилами, установки подъемников, специ-
ального оборудования аудиторий, а также туалетов в учебных корпусах 
и общежитиях, наличие специализированной мебели и т. д. 

Организация образовательного процесса. Этот аспект касается  
создания и практического применения индивидуальных образователь-
ных программ, дистанционных курсов, более практико-ориентирован-
ное обучение и гарантии трудоустройства студентов с инвалидностью, 
организацию повышения квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава по особенностям взаимодействия со студентами с различ-
ными группами заболеваний, вовлечение обучающихся с инвалидно-
стью в научную и проектную деятельность. 

Адаптационные мероприятия. В данном случае речь идет о введе-
нии адаптеров для студентов с инвалидностью, которые прошли бы спе-
циальное обучение по особенностям взаимодействия со студентами 
с инвалидностью и могли бы снизить стресс в период адаптации и спло-
тить группу, а также возможность получать образование дистанционно. 

Преобразования в сфере получения информации. Имеется ввиду 
проведение информационных мероприятий по этой тематике, подго-
товка студентов и преподавателей к общению и правилам оказания по-
мощи людям с инвалидностью. 

Таким образом, в решении проблем лиц с особыми потребностями 
должен быть реализован социально-экологический подход, который рас-
сматривает человека в контексте системы социокультурных отношений. 
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Развитие научного прогресса на данный момент приводит к тому, 
что повсеместно происходит распространение и использование сети 
Интернет. Практически у каждого человека имеется телефон с выходом 
в глобальную сеть. Тысячи приложений, игр, социальных сетей и мес-
сенджеров. Только, наверное, старшее поколение 70 и более лет в дан-
ный момент не пользуются благами современного общества и обща-
ются по «старинке», что не скажешь о современных несовершеннолет-
них. Дети, которые сейчас ходят в школу — это поколение, которое  
с самого детства знает, что такое сенсорный телефон/планшет и как 
пользоваться Интернетом. 

Безусловно, новые технологии призваны делать нашу жизнь лучше 
и проще. Позволять общаться с друзьями и родственниками на расстоя-
нии, быстро искать информацию, однако не часто люди думают об об-
ратной стороне таких новшеств. В интернет-пространстве ежедневно 
существуют многочисленные угрозы нарушения прав несовершенно-
летних. 

Дети активно используют социальные сети для того, чтобы расска-
зать о себе, похвастаться свой жизнью, выставляя данную информацию 
на обозрение неограниченного круга лиц. А так как в силу возраста 
и необразованности, а также отсутствия обучения по цифровой безопас-
ности, они не понимают о возможных последствиях данных действий. 

К такому открытому к контакту ребенку легко войти в доверие 
злоумышленнику, заинтересовать ребенка, возможно даже запугать для 
воплощения его преступного замысла. 

Согласно статистическим данным в нашей стране в 2024 г. каждое 
34-е преступление было совершенно несовершеннолетним или с его 
участием. Так, было зарегистрировано 1 151, а раскрыто 807 преступле-
ний по ст. 150 и 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления / антиобщественных действий)1. 
                                                           

1 Состояние преступности / Министерство внутренних дел РФ. URL: 
https://мвд.рф/reports (дата обращения: 07.02.2025). 



 

 250 

Об актуальности данной проблемы также говорит и то, что в про-
шлом году законодателем был внесен ряд изменений в Уголовный  
кодекс Российской Федерации, а именно в ст. 105, 110, 280, а также 150 
и 151, они были дополнены квалифицирующими признаками «с исполь-
зованием средств массовой информации либо электронных или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». 

Также в декабре 2024 г. в ст. 150 УК РФ была дополнена квалифи-
цирующим признаком вовлечение лица, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста. Что говорит о том, что преступники не дремлют и ис-
пользуют даже малолетних для совершения преступлений. 

Данная норма уголовного закона призвана защищать право детей 
на нормальное физическое и нравственное воспитание и развитие, мо-
ральное, психическое здоровье несовершеннолетнего1. Одной из основ-
ных ценностей нашего государства является защита семьи, детства и ма-
теринства. А становясь преступником в столь раннем возрасте ребенок 
лишается своего детства, а также многих направлений деятельности 
в будущем, т. е. напрямую ущемляются его права и возможность жить 
свободно. 

Однако несмотря на то, что государство уделяет данной проблеме 
достаточно много внимания. Так, например в данный момент происхо-
дят значительные изменения в системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних2. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то в Швеции существует 
интернет-сайт, разработанный министерством юстиции и управлением 
по делам несовершеннолетних, на котором размещаются материалы для 
информирования несовершеннолетних об их правах, о способах нару-
шения данных прав и довольно много различной правовой информации, 
направленной на правовое воспитание детей, а также на противодей-
ствие совершению ими преступлений и вовлечению их в преступную 
деятельность3. 

В США также существует подобный интернет-портал, на котором 
размещается информация о бесплатных ресурсах, которые помогут ро-
дителям, педагогам и опекунам узнать больше о рисках, с которыми 
дети сталкиваются в Интернете. Также проводятся онлайн-вебинары  
о безопасности в Интернете. 
                                                           

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практиче-
ский, постатейный) / под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Юриспруденция, 2015. — 1035 с. 

2 О государственной информационной системе профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних: постановление Правительства РФ от 1 апреля 
2025 г. № 411. 

3 UMO.se — om sex, hälsa och relationer. — URL: https://www.umo.se (дата обраще-
ния: 07.02.2025). 
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Сделаем вывод: в Российской Федерации недостаточно развита 
система защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств 
в сети Интернет. Дети не имеют достаточной правовой информирован-
ности доступными и интересными для них способами. Поэтому мы 
предлагаем разработать единый портал, на котором бы была собрана 
данная адаптированная под несовершеннолетних информация. Также 
предлагается создание игры с сценариями нарушения прав несовершен-
нолетних, вовлечения их в преступную деятельность, которая бы обу-
чала школьников определять данные ситуации и то, как необходимо 
в них действовать, чтобы защитить себя. 

С недавних пор в России появилась некая усовершенствованная 
технология перевозки пассажиров — беспилотное такси. Как известно, 
в таком такси отсутствует сам водитель, поскольку управление автомо-
билем осуществляет встроенный механизм автомобиля, отвечающий за 
доставку пассажира в пункт назначения. 

Согласно данным статистики, приведенной МВД РФ на 2024 г.1, 
доля дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) с участием 
таксистов значительно превышает долю аналогичных происшествий 
с участием «гражданских водителей». Указанная информация заставля-
ется задуматься о безопасности беспилотного такси, ведь раз человече-
ский разум зачастую допускает ошибки на дорогах, можно ли доверять 
искусственному интеллекту, управляющему жизнями людей в таком 
высокотехнологичном автомобиле? 

                                                           
1 Сотрудниками Научного центра БДД МВД России подготовлен обзор дорожно-

транспортной аварийности в Российской Федерации за 6 месяцев 2024 г. / Научный центр 
безопасности дорожного движения МВД России. — 2024. — 1 авг. — URL: 
https://нцбдд.мвд.рф/news/item/53521532/ (дата обращения: 01.04.2025). 
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По информации, полученной от страховых компаний, за ДТП, 
в котором виновен водитель такси, ответственность несет сам водитель, 
поскольку службы такси не отвечают за безопасность пассажиров, а лишь 
оказывают информационные услуги. 

Так, ч. 1 ст. 264 УК РФ регламентирует ответственность за нару-
шение правил дорожного движения, совершенного общим субъектом. 
Ключевой терминологией здесь выступает «лицо, управляющее автомо-
билем». Как мы можем заметить из функционала беспилотного такси, 
водитель в нем отсутствует, а значит, привлечь кого-то по статье УК РФ 
в случае аварии на таком такси не удастся, поскольку «лица» в данном 
деянии попросту нет. 

В связи с этим считается целесообразным пересмотреть нормы 
уголовного закона, касаемые ответственности за ДТП, совершенным по 
вине управляющего автомобилем механизма в соответствии с функци-
онирующим искусственным интеллектом и ввести новую норму в УК 
РФ, регламентирующую ответственность конкретно беспилотного 
такси. Исходя из нормы закона, в таком случае к ответственности стоит 
привлекать уполномоченное лицо службы такси или агрегатора, или же 
в целом закреплять за каждым таким беспилотным такси «ответствен-
ное» лицо, которое будет дистанционно следить за путем следования 
автомобиля и в случае ДТП, совершенного по вине такого такси, при-
влекаться к ответственности по УК РФ. 

В России защита прав потребителей как отдельная правовая от-
расль сформировалась еще в начале 1990-х гг. 7 апреля 1992 г. в дей-
ствие вступил Закон РФ «О защите прав потребителей». В ст. 1 данного 
закона закреплено понятие потребителя. 

Интернет-торговля представляет собой коммерческую деятель-
ность, связанную с покупкой и продажей товаров, которая осуществля-
ется через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 
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В электронной торговле наибольшей популярностью пользуется 
оплата банковскими картами или через электронные платежные си-
стемы. Ключевым признаком электронной торговли считается специфи-
ческая форма передачи данных при осуществлении сделок, которая за-
ключается в использовании электронных средств телекоммуникаций. 
Суть сделки остается неизменной, изменяется лишь способ передачи 
данных. 

К негативным сторонам электронной торговли можно отнести 
наличие недоверия у большинства клиентов к покупкам в Интернете. 
Однако, покупки через Интернет позволяют значительно сэкономить 
время на поиски нужного товара в обычных магазинах, а также снизить 
финансовые затраты, так как интернет-магазины предлагают более низ-
кие цены. 

Недостатком интернет-торговли является и то, что сеть Интернет 
представляет собой привлекательную область для мошенничества. 

На мой взгляд, защита прав потребителей в интернет-торговле ост-
рый и постоянно эволюционирующий вопрос. Онлайн-площадки предо-
ставляют невероятные возможности для выбора товаров и услуг, удоб-
ство покупки и часто более выгодные цены, но виртуальный характер 
сделки создает сложности для защиты прав потребителей. 

Можно сформировать некоторые рекомендации по улучшению си-
стемы защиты прав потребителей: 

– разработка специализированного веб-сайта, предоставляющих 
информацию о правах потребителей, механизмах их защиты, типовых 
ситуациях нарушения прав и способах их решения; 

– установление строгих правил о достоверности рекламы, чтобы 
предотвратить введение потребителей в заблуждение; 

– установление жестких санкций для организаций, нарушающих 
права потребителей, включая штрафы и другие меры ответственности; 

– анализ успешных примеров защиты прав потребителей в других 
странах для адаптации лучших практик. 

В заключение хочется сказать, что защита прав потребителей  
в интернет-торговле требует комплексного подхода со стороны государ-
ства, бизнеса и самих потребителей. Необходимы четкие законы, эф-
фективные механизмы контроля и повышение правовой грамотности 
населения. 
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Интенсивное развитие информационного пространства способ-
ствовало появлению нового инструмента правовой структуры — крип-
товалюты, что только играет на руку злоумышленникам. Статистика 
преступлений показывает рост таковых деяний именно в области хище-
ния. Возникает вопрос: как квалифицировать деяние, когда предметом 
преступления против собственности выступает криптовалюта? 

Нормативно-правовая база, работающая на данный момент, не ре-
гулирует этот вопрос в области уголовного права. Главная проблема  
в том, что предметом хищения может выступать только чужое имуще-
ство материального мира, созданное трудом человека и имеющее цен-
ность. Под определение, как видим, криптовалюта не попадает. 

Пример: потерпевший и виновный договорились о сделке, где по-
следний обещал приобрести у потерпевшего криптовалюту за 20 000 р., 
в подтверждение своих действий преступник отправил ложное сообще-
ние на телефон потерпевшего о переводе денежных средств. Как итог: 
виновному было перечислено определенное количество криптовалюты 
на электронный кошелек за бесплатно. Суд квалифицировал данное де-
яние как мошенничество1. 

Криптовалюта имеет ряд особенностей: отсутствие материальной 
овеществленной формы; хранение и производство происходит в инфор-
мационной среде; создание валюты не регулируется законами, что,  
по сути, дает возможность любому желающему спроектировать ее. За-
метно, что рассматриваемая нами валюта не подпадает под признаки 
предмета хищения. 

В связи с этим предлагается юридически закрепить понятие «крип-
товалюта». Итак, криптовалюта — это цифровая валюта, защищенная 
криптографией, учет и регулирование внутренних расчетных единиц 
которой обеспечивает децентрализованная платежная система, работа-
ющая в полностью автоматическом режиме. 

Целесообразно ввести в УК РФ статью о хищении криптовалюты: 
«Хищение криптовалюты, то есть совершенное с корыстной целью про-
                                                           

1 От признания до отрицания: как суды решают дела с криптовалютой / Право.ру. — 
2022. — 11 мая. — URL: https://pravo.ru/story/239374/ (дата обращения: 08.04.2025). 
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тивоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение криптовалюты, 
принадлежащей другому лицу, в пользу виновного или других лиц, при-
чинившее значительный ущерб потерпевшему, — наказывается обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет». 

Современные тенденции показывают, насколько стремительно раз-
вивается информационное пространство, влияющее на повышение 
уровня криптопреступности, что безусловно требует изменений. 

В условиях развития цифровых технологий и роста интернет-зави-
симости детей тема реализации и защиты прав несовершеннолетних  
в сети Интернет становится особенно актуальной. Почти каждый ребе-
нок сегодня имеет доступ к сети, но далеко не каждый знает, как обез-
опасить себя от онлайн-угроз. Нарушения прав несовершеннолетних  
в виртуальной среде — от вторжения в личную жизнь до психологиче-
ского насилия — становятся все более частыми. В связи с этим необхо-
димы изучение механизмов защиты, разработка рекомендаций и вовле-
чение общества в формирование безопасного цифрового пространства. 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни детей, открывая ши-
рокие возможности для обучения, общения и творчества. Вместе с тем 
цифровая среда порождает новые угрозы: от доступа к вредному кон-
тенту до кибербуллинга. Государства и международные организации 
признают необходимость защиты прав детей в сети, а также гарантии 
их прав на свободу выражения, информацию и участие. Конвенция 
ООН о правах ребенка и российский закон № 436-ФЗ устанавливают 
основные принципы охраны детей от опасной информации. 

Цифровая среда помогает реализовывать права ребенка: доступ 
к знаниям, самовыражение и творчество. Но существует и другая сто-
рона: дети подвергаются кибербуллингу, манипуляциям, втягиваются 
в «группы смерти», сталкиваются с психологическими травмами. 
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Согласно опросам, почти треть детей становились жертвами он-
лайн-травли, в то время как родители часто об этом не знают. Послед-
ствия включают стресс, депрессию и даже попытки самоубийства. 

В Узбекистане защита прав несовершеннолетних в Интернете 
также обеспечивается рядом нормативных документов: Конституцией 
Республики Узбекистан гарантируется права и свободы человека и граж-
данина, включая несовершеннолетних; Семейный кодекс Республики 
Узбекистан, содержащий положения, касающиеся защиты интересов  
детей; Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью», который регулирует вопросы ограничения доступа детей  
к вредной информации; Закон «Об информатизации», который регули-
рует информационную безопасность; Закон «О персональных данных», 
который устанавливает правила сбора, хранения и обработки данных, 
включая данные детей; Закон «О противодействии киберугрозам», ко-
торый направлен на защиту киберпространства от угроз, в том числе за-
трагивающих несовершеннолетних. 

Рекомендации: 
1. Внедрение курсов цифровой грамотности в школьную про-

грамму. 
2. Создание безопасных интернет-платформ для детей. 
3. Разработка гибких технологий возрастной верификации. 
4. Организация горячих линий помощи детям и родителям. 
5. Привлечение IT-компаний к саморегулированию. 
Защита прав несовершеннолетних в сети Интернет — это посто-

янно развивающийся процесс, ключевая задача современного общества, 
требующий комплексного подхода и баланса между свободой и безо-
пасностью: дети должны уметь пользоваться Интернетом, не подверга-
ясь риску. Международная практика наработала определенные меха-
низмы, но для обеспечения полноценной реализации прав детей в циф-
ровой среде необходимо усилить профилактическую и просветитель-
скую составляющую, вовлечь самих детей в создание безопасного 
пространства, а также продолжить совершенствование правовых и тех-
нических инструментов. Защита должна строиться на координации уси-
лий государства, родителей, школ, бизнеса и самих детей. Только так 
можно гарантировать, что каждый юный пользователь Интернета будет 
защищен от угроз и одновременно сможет свободно и плодотворно 
пользоваться благами цифровой эпохи, не испытывая ущемления своих 
прав и свобод. Такой комплексный и системный подход обеспечит со-
здание благоприятной цифровой среды для подрастающего поколения. 
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В судебной практике существует проблема противоречия ч. 2 и 3 
ст. 164.1 УПК РФ. Она заключается в том, что в ч. 2 предусмотрено обя-
зательное участие специалиста при изъятии ЭНИ, а ч. 3 разрешает сле-
дователю самостоятельно копировать данные с ЭНИ. В определении 
Конституционного Суда РФ от 28 апреля 2022 г. № 834-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Никитина Артема Вла-
диславовича на нарушение его конституционных прав рядом положе-
ний Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», граж-
данин А. В. Никитин обжаловал конституционность норм, которые ре-
гулируют изъятие электронных носителей информации, так как при 
проведении обыска в его жилище были изъяты ЭНИ (жесткие диски, 
флешки и т. д.), но при их изъятии специалист не участвовал. Подобная 
ситуация отражена и в Определении Конституционного Суда РФ от  
30 мая 2023 г. № 1077-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Величко Андрея Владимировича на нарушение его консти-
туционных прав частью первой статьи 13, частью первой и пунктом 3 
части второй статьи 75, статьей 89, частью второй статьи 164.1 и частью 
седьмой статьи 185 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, а также статьей 6 Федерального закона „Об оперативно-ро-
зыскной деятельности“». Конституционный Суд не дал обоснованного 
ответа на вопрос касаемый действий следователя об изъятии ЭНИ  
без привлечения специалиста, он лишь отказал в рассмотрении жалобы  
по причине того, что заявитель не прошел все ступени обжалования,  
а именно в суде кассационной инстанции. Поэтому никаких разъясне-
ний или комментариев по данному вопросу от него не было. 

Исходя из данных судебной практики, суды указывают, что уча-
стие специалиста возможно в случае, когда действительно есть потреб-
ность в его навыках1. 

                                                           
1 Завьялова И. С., Леонов А. И., Смагин П. Г. Доказывание по преступлениям,  

совершенным с использованием информационных технологий. — Воронеж: Воронеж.  
ин-т МВД России, 2020. — 37 с. 
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Проблема с оценкой электронных доказательств возникла у окруж-
ного суда Хельмтедта (Германия), что в результате привело к отмене 
его решения апелляционным судом. Настоящее дело касается водителя, 
осужденного окружным судом Хельмштедта за нарушение правил до-
рожного движения. Водителя обвинили в том, что он не уступил дорогу 
машине экстренных служб с включенными синими маячками и сире-
нами, хотя он мог это сделать. Окружной суд затем наложил на него 
штраф и запретил ему управлять транспортным средством. 

Водитель подал апелляцию на это решение, поскольку посчитал 
оценку доказательств окружным судом неверной. В основе правового 
спора лежит вопрос о том, являются ли использованные окружным су-
дом изображения и звукозаписи допустимыми доказательствами и пра-
вильно ли суд их оценил. 

Апелляционный суд при отмене решения окружного суда обратил 
внимание на следующие аспекты: суд опирался на показания свидетеля 
и на изображения, видеоматериал и аудиозаписи, которые были сде-
ланы из автомобиля экстренных служб. По фотографиям нельзя сказать 
точно была или нет возможность у водителя своевременно перестро-
иться на другую полосу, чтоб освободить дорогу, поэтому Высший зе-
мельный суд Брауншвейга пришел к выводу, что оценка доказательств, 
данных окружным судом является неполной. 

Важным является комментарий, данный в определении апелляци-
онного суда о том, что при вынесении решения суду достаточно сделать 
ссылку на иллюстрации, но только при условии, что они есть в матери-
алах дела, однако в других случая, суду необходимо четко описать их 
содержание, чтобы обеспечить понятную и аргументированную оценку 
такого рода доказательств1. 

Во Флориде судья Эндрю Сигела удовлетворил ходатайство со 
стороны защиты об использовании им гарнитуры виртуальной реально-
сти Oculus Quest 2 с целью просмотра анимации от первого лица осмотра 
места происшествия, где обвиняемый направил пистолет на шумных 
гостей. Адвокат придерживался позиции, что совершенное деяние об-
виняемого необходимо рассматривать как самооборону, поэтому Кен 
Подовец, он же адвокат, воссоздал события того дня таким необычным 
способом. К сожалению, узнать ход дальнейшего разбирательства по 
делу в данный момент не представляет возможным, так как оно перешло 
в закрытое судебное заседание. 

                                                           
1 Elektronische Medien — keine sich bei Akten befindliche „Abbildungen“ § 267  

Abs. 1 Satz 3 StPO. — URL: https://www.bussgeldsiegen.de/elektronische-medien-keine-sich-
bei-akten-befindliche-abbildungen-267-abs-1-satz-3-stpo/#das_vorliegende_urteil (дата обра-
щения: 04.04.2025). 
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Использование VR-устройств способно влиять на эмоциональное 
состояние судьи или присяжных; на сегодняшний день нет норм и тех-
нических возможностей использования подобных технологий в уголов-
ном процессе, чтобы предотвратить риски нарушения таких базовых 
принципов уголовного процесса, как независимость судей, уважение 
чести и достоинства личности и др. Действительно эффективное внед-
рение конструкций виртуальной реальности видится через нормативное 
закрепление процедуры ее использования, а также расчет всех рисков, 
возникающих при ее применении. 

Таким образом, можно заметить, что к электронным доказатель-
ствам применимы те же критерии, что и к обычным, но детальный раз-
бор показал специфику их сбора, проверки и оценки, которая заключа-
ется в необходимости применения дополнительных технических зна-
ний, современного оборудования и применение всего этого на практике. 
На данном этапе развития уже можно совершать действия по урегули-
рованию применения данного рода доказательств, например в ст. 164.1 
УПК РФ закрепить за следователем возможность принятия решения об 
обязательном участии специалиста при изъятии и копировании элек-
тронной информации, закрепить стандарты фиксации и проверки элек-
тронных доказательств, включая требования для судей при вынесении 
решения, их подробного описания с целью дачи правильной оценки, 
и разработать методики работы с новыми технологиями для их закон-
ного применения. 

Интернет — это пространство неограниченных возможностей, где 
дети могут учиться, общаться и развивать свои таланты. Однако цифро-
вой мир несет и угрозы: кибербуллинг, манипуляции сознанием и утечка 
персональных данных. Как защитить права несовершеннолетних в Ин-
тернете, при этом не ограничивая их свободу? Решение этой проблемы 
требует комплексного подхода, включающего законодательные меры, 
цифровую грамотность и технологические инновации. 

Конвенции ООН о правах ребенка гарантирует доступ к информа-
ции. Однако в Интернете подростки сталкиваются с фейками, пропаган-
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дой, вредным контентом. Запреты и цензура ограничивают свободу, но 
без защиты дети могут подвергнуться психологическому воздействию. 
Решение — развитие медиаграмотности, создание безопасных онлайн‐
платформ и внедрение алгоритмов фильтрации информации, которые 
не ограничивают доступ, но предупреждают о потенциальных рисках. 

Несовершеннолетние часто не осознают, какие риски несет публи-
кация личной информации. Несмотря на законы, такие как GDPR, ин-
тернет‐компании продолжают собирать и анализировать данные детей. 
Это делает их уязвимыми, а иногда и преступниками. Необходимо уже-
сточить контроль за соблюдением законодательства, и разрабатывать 
детские версии предложений с усиленной защитой от данных и прово-
дить образовательные кампании по цифровой безопасности. 

По данным ЮНИСЕФ, каждый третий подросток сталкивается 
с интернет‐травлей. Кибербуллинг оказывает разрушительное влияние 
на психику детей, а иногда приводит к трагическим последствиям. Не-
которые страны уже ввели уголовную ответственность за интернет‐
травлю, но важно не только наказывать агрессоров, но и механизм под-
держки жертв, обучать цифровому этикету и внедрять технологии ран-
него выявления буллинга. 

Одним из способов защиты детей является усиление законодатель-
ных мер, направленных на охрану их персональных данных и борьбу  
с онлайн‐угрозами. Это включает понятие строгих законов, введение 
уголовной ответственности за кибербуллинг и разработку детских вер-
сий соцсетей. Важную роль играет образовательная работа — школьные 
уроки медиаграмотности и развитие критического мышления у подрост-
ков. Технологические решения, такие как алгоритмы фильтрации кон-
тента и ИИ‐системы выявления буллинга, также создают безопасную 
среду. Все это вместе формирует систему, в которой дети могут сво-
бодно пользоваться Интернетом, не подвергаясь угрозам. 

Развитие технологий открывает новые пути защиты прав детей 
в Интернете. Специальные образовательные программы помогут под-
росткам осознанно использовать цифровые технологии. А государствен-
ные и международные инициативы позволят укрепить законодательные 
механизмы за защиту детей в сети. 

В заключении хотелось бы сказать, что реализация прав несовер-
шеннолетних в Интернете требует баланса между свободой и безопас-
ностью. Полный контроль ограничивает права детей, а отсутствие за-
щиты делает их уязвимыми. Оптимальный путь — сочетание юридиче-
ских норм, образовательных инициатив и технологических решений, 
формирующих безопасную и осознанную цифровую среду. 
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Современный мир неразрывно связан с технологиями. «Интернет 
помнит всё» — это высказывание, подчеркивающее главную пробле- 
му — невозможность защиты данных. Рассуждая над этой темой, на ум 
пришел роман Евгения Замятина «Мы», а конкретнее условия жизни 
людей из этой книги. Все живут в стеклянных домах, действия жителей 
не скрыть. Такое гиперболизированное отсутствие приватности при 
прочтении романа-антиутопии «Мы», вызывает крайне неприятные 
ощущения, но люди и не задумываются, что эти стеклянные дома — это 
то, в каком положении общество находится прямо сейчас. 

Фотографии подкрепляются отметкой геолокации. В базе данных 
организаций доставок есть наши банковские и паспортные данные, но-
мера телефонов и адреса, и, к сожалению, уже происходили инциденты, 
когда подобная информация была «слита» в Сеть. 

Права несовершеннолетних в сети Интернет нарушаются особенно 
часто. Дети являются основной целью злоумышленников, так как ими 
легко манипулировать — это и финансовые манипуляции, и нарушение 
личной свободы несовершеннолетних. 

Для противодействия этим угрозам необходимо активно внедрить 
несколько подходов: 1) проведение образовательных реформ. В учебные 
программы школьников нужно включать занятия, посвященные объяс-
нению видов мошенничества, и обучению защите данных, а также под-
держанию психологического здоровья; 2) изменение отношений роди-
телей с детьми. Родителям необходимо отвечать за то, чтобы ребенок 
знал о безопасном поведении в Интернете и был защищен от вероятных 
угроз; 3) требуется участие государства. Необходимо пересмотреть за-
конодательство в области кибермошенничества и ужесточить уже су-
ществующие законы для более активной защиты детей от злоумышлен-
ников; 4) совершенствование защиты данных. Коммерческие организа-
ции должны нести ответственность за утечку личной информации. 

Эти подходы усилят защиту несовершеннолетних в сети Интернет. 
Мне, как студенту педагогического вуза, не хотелось бы, чтобы в буду-
щем мои ученики и дети столкнулись с мошенничеством, шантажом  
и манипуляциями в Сети. Берегите своих детей от опасности, которая 
окружает их во Всемирной паутине. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФИНАНСОВОЙ 

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

 

В настоящее время ООО «ВИЗ-Сталь» занимает лидирующие по-
зиции на российском рынке трансформаторной стали, контролируя  
74 % внутреннего объема и около 6 % мирового производства1. По ито-
гам 2021 г. выручка компании выросла с 13,107 млрд р. до 19,254 млрд р. 
Это свидетельствует об успешном развитии и устойчивом спросе на 
продукцию премиум-класса. 

Проведенный анализ структуры оборотного капитала из Годового 
отчета ООО «ВИЗ-Сталь» за 2021 г. показал, что наибольшую долю  
составляют запасы и готовая продукция (34,1 %), производственные 
фонды (33,2 %) и дебиторская задолженность (32,4 %) при минималь-

                                                           
1 Официальный сайт компании «ВИЗ-Сталь», Группа НЛМК. — URL: https://viz-

steel.nlmk.com/ru/ (дата обращения: 01.03.2025). 
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ной доле денежных средств (0,27 %). Производственный цикл предпри-
ятия составляет 67 дней, операционный — 153 дня, финансовый —  
107 дней, что указывает на необходимость оптимизации управления  
запасами и дебиторской задолженностью для снижения рисков финан-
сового цикла. 

По данным пресс-релизов НЛМК, инновационные проекты по 
энергосбережению и цифровизации продемонстрировали высокий эко-
номический эффект: модернизация освещения цеха холодной прокатки 
позволила сократить энергопотребление на 78 % (экономия до 30 млн р. 
в год), а внедрение мобильного сервиса технической диагностики объ-
ектов повысило надежность эксплуатации и снизило затраты на ремонт. 

В целях дальнейшего повышения эффективности финансовой  
и инвестиционной политики рекомендуется: 

1) внедрить автоматизированную ERP-систему для управления 
производством и финансами в реальном времени; 

2) оптимизировать структуру оборотного капитала через ABC/ 
XYZ-анализ запасов и использование факторинга; 

3) продолжить реализацию проектов по энергоэффективности 
и расширить экологические инициативы; 

4) разработать гибкую кредитную политику, стимулирующую до-
срочные расчеты клиентов. 

Недостаток финансовой грамотности среди граждан остается од-
ной из ключевых социально-экономических проблем, способствующих 
росту личных долгов, неэффективному управлению сбережениями и не-
достаточной подготовке к пенсионному обеспечению. Традиционные 
методы финансового образования, такие как лекции и семинары, не-
редко оказываются недостаточно эффективными из-за их пассивного 
характера и неспособности учитывать индивидуальные образователь-
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ные потребности различных групп населения. В связи с этим возникает 
необходимость в инновационных подходах, способных повысить инте-
рес к финансовому обучению и сделать его более доступным, интерак-
тивным и практико-ориентированным. 

В данном исследовании рассматривается потенциал VR-гейми-
фикации как эффективного инструмента для повышения финансовой 
грамотности. В рамках проекта разработана VR-игра, моделирующая 
реальные финансовые сценарии, в которых пользователи сталкиваются 
с различными кейсами — от выбора кредитного продукта до защиты от 
мошенничества. Игроки должны направлять финансовые кейсы в соот-
ветствующие банковские департаменты: розничного банкинга, кредито-
вания или цифрового банкинга. Этот интерактивный формат способ-
ствует лучшему пониманию банковских процессов и финансовых ин-
струментов. 

Целью исследования является анализ того, как VR-геймификация 
влияет на уровень финансовой грамотности граждан, а также оценка  
эффективности иммерсивных и интерактивных образовательных сред  
в передаче финансовых знаний. Основные вопросы исследования вклю-
чают: насколько VR-геймификация превосходит традиционные методы 
обучения в улучшении финансовых знаний, какие изменения в финан-
совом поведении она может вызвать и насколько эффективно пользова-
тели усваивают материал в виртуальной среде. 

Целевая аудитория исследования — граждане с низким и средним 
уровнем финансовой грамотности в возрасте 18−45 лет. Отбор участни-
ков осуществлялся методом целевой выборки, чтобы обеспечить репре-
зентативность различных социально-экономических групп. 

Ключевым элементом исследования является тестирование разра-
ботанной VR-игры, направленной на обучение пользователей основам 
финансовой грамотности через геймифицированный и интерактивный 
процесс. В игре пользователи принимают роль клиента банка и сталки-
ваются с различными финансовыми кейсами, которые необходимо 
направляться в соответствующие департаменты: розничного банкинга, 
кредитования или цифрового банкинга. Каждый кейс представляет со-
бой смоделированную ситуацию, требующую анализа и принятия реше-
ний. Например, пользователь может получить заявку на кредит и дол-
жен определить, соответствует ли клиент требованиям банка, или столк-
нуться с вопросом кибербезопасности и предложить соответствующее 
решение. 

В рамках исследования оценивается влияние VR-геймификации на 
уровень финансовой грамотности с помощью сравнительного анализа 
результатов пред- и пост-тестов. Фокус-группы проводятся для деталь-
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ного изучения поведенческих и когнитивных эффектов VR-обучения, 
а также анализа трудностей, возникающих в процессе взаимодействия  
с игрой. 

В исследовании приняли участие 102 чел., поравну мужчин и жен-
щин. Большинство участников — в возрасте 18−35 лет с базовым пони-
манием финансовых концепций. Уровень финансовой грамотности 
участников значительно повысился после программы (p < 0,05). Резуль-
таты опросов показывают высокий уровень вовлеченности и удовлетво-
ренности VR-игрой. Разработанная VR-симуляция Financial Literacy VR 
доказала свою эффективность в обучении финансовым концепциям че-
рез интерактивные кейсы и геймификацию. 

Результаты опроса студентов Ташкентского государственного эко-
номического университета показали, что 35,3 % респондентов ответили, 
что их расходы соответствуют доходам, 52,9 % указали, что расходы 
не всегда соответствуют доходам, и 11,8 % признались, что их расходы 
превышают доходы. Наибольший интерес вызвали темы «финансовой 
безопасности» (100 %) и «инвестиций» (82,4 %), что подтверждает  
актуальность разработанной VR-симуляции, где эти темы являются 
ключевыми. 

В рамках проекта Financial Literacy VR пользователи взаимодей-
ствовали с тремя ключевыми банковскими департаментами: розничным 
банкингом, кредитованием и цифровым банкингом. Игровая механика, 
включающая систему баллов и уровней сложности, способствовала вы-
сокой вовлеченности и мотивации участников. На начальном уровне 
пользователи решали простые кейсы, такие как открытие счетов или пе-
ревод денег, а на продвинутом уровне сталкивались с многофактор-
ными задачами, например, анализом кредитной истории или предотвра-
щением мошенничества. Правильные решения вознаграждались бал-
лами, что стимулировало активное обучение и закрепление знаний. 

Таким образом, результаты исследования и опроса студентов  
в Ташкентском государственном экономическом университете подтвер-
ждают, что VR-симуляция Financial Literacy VR является эффективным 
инструментом для повышения финансовой грамотности. Она не только 
улучшает понимание финансовых концепций, но и формирует практи-
ческие навыки, необходимые для управления личными финансами. 
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Проект «Космо-Сирена» представляет собой инновационную ини-
циативу, направленную на снижение количества чрезвычайных ситуа-
ций, возникающих в результате лесных пожаров, путем использования 
передовых технологий мониторинга и раннего предупреждения. Основ-
ной целью проекта является разработка и внедрение системы спутнико-
вого обнаружения лесных пожаров, которая позволит на ранних стадиях 
выявлять очаги возгораний, своевременно анализировать их динамику 
и оперативно передавать информацию соответствующим службам для 
быстрого реагирования. 

Проект также способствует борьбе с изменениями климата, так как 
лесные пожары являются одним из крупнейших источников выбросов 
углекислого газа в атмосферу. Горение древесины и растительности 
приводит к выделению огромных объемов парниковых газов, ускоряя 
глобальное потепление и изменяя климатические условия. Уменьшение 
числа пожаров, их оперативное выявление и тушение позволят сокра-
тить выбросы и сохранить леса, выполнящие функцию естественных 
поглотителей углерода, снижая концентрацию CO2 в атмосфере. 

Реализация проекта принесет значительные социальные преиму-
щества. Повышение безопасности населения станет возможным благо-
даря системе раннего предупреждения, которая обеспечит своевремен-
ное оповещение экстренных служб и жителей потенциально опасных 
регионов, снижая риск гибели и травматизма. Оперативные меры по ло-
кализации возгораний позволят избежать массовых эвакуаций, разру-
шения инфраструктуры и социальной дестабилизации. 

Сохранение биоразнообразия станет еще одной ключевой выгодой 
проекта. Благодаря спутниковому мониторингу и применению искус-
ственного интеллекта будет обеспечена точная локализация очагов по-
жаров, что позволит оперативно реагировать на угрозу и минимизиро-
вать ущерб для природных экосистем. Защита лесов от выгорания поз-
волит сохранить тысячи видов животных и растений, предотвращая раз-
рушение природных ареалов обитания. 

Дополнительно проект способствует улучшению качества воздуха, 
поскольку уменьшение числа пожаров приведет к сокращению выбро-
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сов вредных веществ и дыма, что позитивно скажется на здоровье насе-
ления и экологии. Чистый воздух играет важную роль в профилактике 
респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшает 
общие условия жизни. 

Мы разработаем комплексную систему мониторинга лесных пожа-
ров, основанную на передовых технологиях спутникового наблюдения 
и искусственного интеллекта. В основе системы лежит анализ данных, 
полученных со спутников NASA, что позволит фиксировать вспышки 
возгораний в режиме реального времени. Спутниковые снимки, обрабо-
танные алгоритмами машинного обучения, дадут возможность опера-
тивно выявлять очаги пожаров даже в труднодоступных регионах. 

Помимо спутникового наблюдения для контроля специально охра-
няемых природных зон будут использоваться наземные камеры видео-
наблюдения, установленные в ключевых точках. Эти камеры, оснащен-
ные тепловизорами и датчиками дыма, позволят фиксировать началь-
ные стадии возгорания, когда огонь еще можно быстро локализовать. 
Дроны с камерами и сенсорами также будут задействованы для обсле-
дования сложных участков, передавая детализированные изображения 
и данные в аналитический центр. 

Лесные пожары ежегодно причиняют колоссальный экономиче-
ский ущерб, затрагивая не только лесное хозяйство, но и множество 
смежных отраслей, включая сельское хозяйство, инфраструктуру, энер-
гетику, а также здоровье населения. Эти пожары приводят к уничтоже-
нию огромных территорий лесов, утрате биоразнообразия, деградации 
почв и ухудшению качества воздуха, что в конечном итоге сказывается 
на экономике и благосостоянии людей. 

По данным Рослесхоза, среднегодовой экономический ущерб от 
лесных пожаров в России составляет порядка 20 млрд р., причем от 3 до 
7 млрд р. из этой суммы приходится на потери лесного хозяйства1.  
В 2021 г. в России общий экономический ущерб от лесных пожаров со-
ставил 10,6 млрд р., что включает не только прямые финансовые за-
траты на их тушение, но и косвенные потери, связанные с деградацией 
лесных экосистем, утратой древесных ресурсов и снижением доходов 
от лесопромышленного комплекса. 

В глобальном масштабе ситуация не менее критична. В 2023 г. лес-
ные пожары уничтожили 11,9 млн га леса, что стало рекордным показа-
телем за последние десятилетия. В США в 2022 г. ущерб от лесных по-
жаров составил 3,3 млрд долл., включая разрушение жилых и коммер-

                                                           
1 Статистика по лесным пожарам в России. Размер ущерба и «антирекорды» / 

ТАСС. — 2022. — 10 мая. — URL: https://tass.ru/info/14586659 (дата обращения: 
01.03.2025). 
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ческих зданий, ущерб сельскохозяйственным землям, перебои в энергети-
ческой системе и дополнительные расходы на здравоохранение из-за 
ухудшения качества воздуха. 

Внедрение современных систем раннего обнаружения и предупре-
ждения о лесных пожарах, таких как проект «Космо-Сирена», позволит 
значительно снизить масштабы ущерба. Оперативное выявление возго-
раний и своевременное реагирование помогут минимизировать затраты 
на ликвидацию пожаров, предотвратить разрушение инфраструктуры, 
сохранить экосистемы и защитить здоровье населения. В перспективе 
использование спутниковых технологий и искусственного интеллекта 
в борьбе с лесными пожарами может стать важным инструментом эконо-
мической и экологической безопасности, способствуя сокращению эко-
номических потерь и защите природных ресурсов. 
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ГУБЕРНАТОР И ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

В апреле 2025 г. в Уральском государственном экономическом университете 
состоялся XV Евразийский экономический форум молодежи, ставший самым 
масштабным за всю историю проведения форума. Заявки на участие в научных 
конкурсах подали более 17 000 студентов и школьников из 116 стран мира, 
86 регионов России. 

XV ЕЭФМ — это 22 402 участника, 804 эксперта, представители 209 вузов 
и журналисты 64 средств массовой информации России и зарубежных стран, 
68 представителей дипмиссий, в том числе 22 посла! Большое внимание к форуму 
проявили представители органов власти, научного и предпринимательского 
сообщества.

ЕЭФМ, помимо Уральского государственного экономического университета, 
проходил на площадках 14 крупнейших университетов Санкт-Петербурга, Калинин-
града, Хабаровска, Минска, Баку, Астаны, Алма-Аты, Бишкека, Оша, Ташкента, 
Душанбе, Белграда, Харбина и Коломбо.

Программа XV ЕЭФМ включала в себя 63 конкурса в рамках 6 конгрессов, форум 
ректоров, медиафорум, форум дипломатов, V турнир по быстрым шахматам 
«Уральский ферзь», выставки и другие мероприятия. Во третий раз прошел медиафо-
рум с участием ведущих СМИ России и стран СНГ, турнир по самбо, конкурс 
«Я — художник. Цели ООН в области устойчивого развития глазами молодежи». 
Торжественное открытие форума вновь состоялось на площадке международного 
уровня — в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», собрав более 5 000 зрителей.

«Сегодня ЕЭФМ — младший брат международной промышленной 
выставки „Иннопром“. На нашем форуме речь идет не об инновациях 
в промышленности, а об инновациях в образовании, в подготовке 
специалистов, способных ответить на вызовы времени, задать новый 
вектор развитию как национальной, так и мировой экономики».

Ректор УрГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор 

Я. П. Силин
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