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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и правового регулирования воспитания 

служащих войск, обеспечивающих внутренний правопорядок, на ранних этапах российской государствен-
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опросы обеспечения обороноспособности, 
внутренней безопасности и правопорядка 

во все времена являлись приоритетными 
направлениями в осуществлении государ-
ственной политики, так как именно от них в 
большей степени зависела устойчивость и 
успешное функционирование властей. Это не 
стало исключением и для истории России, уже 
в начальный период развития Древнерусского 
государства – Киевской Руси существовал спе-
циализированный орган, наделенный государ-
ственно-властными полномочиями – Княже-
ская дружина. В компетенцию дружин входили 
задачи по защите территории государства от 
внешних посягательств, завоевание новых тер-
риторий, а также охрана и защита жизни главы 
государства – Великого Князя и государствен-
ной собственности. В дальнейшем с процес-
сами присоединения территорий и расшире-
ния границ в каждом княжестве создавалась 
собственная дружина, подчиняющаяся мест-
ному князю и выполняющая аналогичные 
функциональные обязанности. 

В силу слабого развития правовой системы 
Древнерусского государства до наших дней не 
дошли какие-либо правовые источники, 

свидетельствующие о нормативно упорядо-
ченном воспитании дружинников. Однако 
многими отечественными историками прове-
дены исследования по княжеским дружинам и 
полученные результаты изложены в научных 
работах. Так, выдающийся советский ученый 
академик Б. Д. Греков в своей книге «Киевская 
Русь» изложил идеи о том, что воспитание вои-
нов-дружинников состояло из двух важнейших 
аспектов: обучения различным военным навы-
кам и духовному наполнению [1, с. 174]. Под 
«духовным наполнением», по мнению ученого, 
как раз следует понимать идеологическую и 
морально-психологическую подготовку, где 
основным инструментом ее осуществления 
было следование сложившимся традициям и 
обычаям. С детских лет начиналась системная 
работа по воспитанию будущего дружинника в 
духе преданности «Богу, Князю и Святой Руси», 
внушалась святость их защиты и готовность 
принять смерть от рук врага. По достижению 
трех лет ребенка сажали на коня, что являлось 
не просто началом обучения верховой езде, но 
и обрядом его посвящения в отроки. Другим 
важным событием в жизни каждого мальчика и 
неотъемлемой частью подготовки будущего 

В 
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воина было вручение ему первого оружия, как 
правило, деревянного меча с которым он мог 
начинать оттачивать навыки ведения боя. В 
настоящее время в музеях хранятся различные 
экспонаты оружия того времени, выполненные 
из дерева в размерах, соответствующих пара-
метрам физического развития детей. За каж-
дым ребенком закреплялся наставник из числа 
родственников, имевший солидный боевой 
опыт, который помимо военной подготовки 
обучал основам православия и на положитель-
ных примерах прославленных военачальников 
и былинных богатырей мотивировал будущего 
воина на совершение подвигов и бесстрашие в 
битвах. В двенадцатилетнем возрасте маль-
чики начинали свою службу в младшей дру-
жине – «гридне», выполняющей вспомогатель-
ные функции в основном тылового и обеспечи-
тельного характера, в том числе в боевых похо-
дах и при казнях. Этот период был направлен 
на формирование психологической устойчиво-
сти к стрессовым факторам, таким как опас-
ность и смерть, чтобы к пятнадцати годам в ос-
новную дружину поступали абсолютно подго-
товленные войны. 

Можно сделать вывод о том, что, пройдя 
столь масштабную морально-психологическую 
подготовку в первые годы жизни действующий 
дружинник уже не нуждался в дальнейшем си-
стемном воспитании, так как был полностью 
предан идеям служения родине и русскому во-
инству. 

Впервые же перечисленные нравственные 
основы подготовки дружинников были изло-
жены в литературном памятнике XII века – 
«Поучении Владимира Мономаха», написан-
ного великим киевским князем [2, с. 177]. Так, 
Владимир Мономах определяет, что воинское 
служение – это борьба добра со злом, каждый 
православный воин должен быть на стороне 
добра, заботясь не только о победе, но и о том, 
чтобы остаться благочестивым, сохранить пра-
ведность. Защита русской земли и православ-
ной веры становятся главным смыслом воин-
ского служения, ради которого можно отдать 
жизнь свою, но и забрать жизни врагов страны 
и веры. 

Стоит отметить, что тому времени присущ 
сословно-родовой признак, поэтому молодое 
пополнение дружин обеспечивалось в первую 
очередь сыновьями самих ее членов, но допус-
калось и привлечение других мужчин, способ-
ных по своим физическим и моральным каче-
ствам выполнять боевые задачи. 

Важным фактом является то, что дружины 
защищали только государственное имущество 
и жизнь людей, задействованных на службе у 
князя, а также некоторые из них выполняли на 
регулярной основе отдельные полномочия по 
сбору податей и штрафов, заключению и суду 
преступников, в то время как функции по 
охране жизни, здоровья и материальных цен-
ностей горожан и крестьян отводились общи-
нам, имевшим свое ополчение. Руководство 
ополчением осуществляли верные правителю 
выходцы из княжеской дружины, прекратив-
шие по объективным причинам свою службу, 
либо специально назначаемые действующие 
дружинники. Так, известный советский и рос-
сийский исследователь Древней Руси, доктор 
исторических наук М.Б. Свердлов в своей книге 
«Домонгольская Русь: князь и княжеская власть 
на Руси VI – первой трети XIII века» описывает 
административную организацию работы по 
обеспечению правопорядка в поселениях в за-
висимости от их размера – «десятичную си-
стему» [3, с. 318]. Младшие командиры общин-
ного ополчения отвечали за безопасность на 
участке из десяти дворов и именовались «де-
сятские», более старший по иерархии руково-
дитель ополчения назначался как вышестоя-
щее над десятскими властное лицо, координи-
ровал их работу в пределах ста дворов и назы-
вался «сотским», а в крупных поселениях раз-
мером в тысячу и более дворов «тысяцким». 
Помимо военно-охранительных задач тысяц-
кие выполняли судебные, торгово-финансо-
вые, а иногда и внешнеполитические функции. 
Например, при большом походе на Полоцк в 
1127 году княжеские тысяцкие Воротислав Ан-
дреевич и Иван Вячеславович выполняли обя-
занности переговорщиков со сдавшими свой 
город лагожанами. Нередко тысяцкие совме-
щали деятельность по местному управлению с 
должностями воевод, а также являлись князь-
ями. 

На сегодняшний день доподлинно неиз-
вестно о каком-либо правовом регулировании 
воспитания десятских, сотских и тысяцких. 
Причиной этому можно считать не только сла-
бую развитость государственного аппарата, но 
и то, что в средневековом, феодальном или 
традиционном, обществе четко распределены 
и фиксированы обычаем социальные роли и 
приверженность к той или иной общине (кор-
порации). Поэтому лицо, ответственное за под-
держание правопорядка на отведенном 
участке строго подчинялось устоявшейся 
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обычаем серьезной дисциплине, определен-
ному образу жизни и даже мыслей, имея жест-
кое клише поведения. Нетрадиционное пове-
дение членов общины ополченцев отвергалось, 
осуждалось, наказывалось вплоть до изгнания. 
Таким образом, можно предположить, что вос-
питательная работа проводилась путем внут-
реннего социального контроля, то есть посто-
янного и неформального контроля со стороны 
людей с аналогичным статусом, а также выше-
стоящих ополченцев, в результате чего все 
члены этой корпорации придерживались сло-
жившихся правил и были мотивированы на ка-
чественное выполнение возложенных на них 
обязанностей. 
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ктуальность исследования 
Данная статья представляет собой важный 

вклад в область государственного управления и 
финансов. В современном контексте эффек-
тивного государственного управления неотъ-
емлемым элементом является точное опреде-
ление сроков исполнения государственных 
контрактов. Эта проблема становится все более 
актуальной в свете стремления к эффектив-
ному использованию бюджетных средств, со-
кращению издержек и соблюдению стратеги-
ческих целей. 

Статья проводит обзор существующих мето-
дов определения сроков исполнения контрак-
тов и предлагает критический анализ их эф-
фективности. В фокусе внимания исследовате-
лей – факторы, влияющие на точность прогно-
зирования сроков, включая сложности, связан-
ные с различными типами контрактов и уни-
кальными требованиями различных отраслей. 

В контексте управления государственными 
контрактами, где важны как точность прогно-
зов, так и эффективное использование техно-
логий, статья представляет собой ценный ре-
сурс для управленческих структур, ответствен-
ных за планирование и мониторинг контрак-
тов. Кроме того, ее результаты могут быть по-
лезными для исследователей, работающих в 
области государственного управления и разра-
ботки стратегий государственных закупок. Та-
ким образом, статья не только подчеркивает 
актуальность проблемы определения сроков 
исполнения государственных контрактов, но 
также предлагает конкретные практические 
подходы для ее решения. 

Цель исследования 

Целью данной статьи является осуществле-
ние комплексного исследования существую-
щих методов определения временных рамок 
выполнения государственных контрактов с ак-
центом на выявление их преимуществ, ограни-
чений и степени эффективности.  

Особое внимание уделено исследованию 
возможностей интеграции современных тех-
нологий, включая анализ данных и машинное 
обучение, в процессы определения сроков ис-
полнения. Этот подход направлен на повыше-
ние точности прогнозирования и улучшение 
управления государственными проектами. 

Статья также стремится предоставить прак-
тические рекомендации для управленческих 
структур, ответственных за государственные 
контракты, с целью оптимизации процессов 
планирования и мониторинга. Результаты и 
выводы данного исследования предполагается 
использовать для улучшения прозрачности и 
эффективности государственных закупок, что 
в свою очередь может способствовать укрепле-
нию доверия общества к государственным ин-
ститутам. В целом, статья нацелена на предо-
ставление конкретных инструментов и реко-
мендаций для совершенствования процессов 
управления государственными контрактами 
через более точное определение их временных 
параметров. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных опреде-

лению срока исполнения государственного 
контракта, занимались такие ученые, как М.Н. 
Кудилинский, Н.А. Новокшонова, С.А. Борду-
нова и другие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и  

А 
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практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Современные требования к эффективному 

государственному управлению подчеркивают 
важность точного определения сроков испол-
нения государственных контрактов. Необходи-
мость в оптимизации процессов управления 
государственными закупками и повышении 
прозрачности требует критического обзора су-
ществующих методов определения срока ис-
полнения. 

Применение исторических данных для про-
гнозирования сроков исполнения контрактов 
является традиционным методом. Исследова-
ние предыдущих проектов позволяет выявить 
закономерности и учесть факторы, влияющие 
на сроки выполнения. Однако, такой подход 
ограничен возможностью изменения условий и 
недостаточно учитывает динамику современ-
ных проектов. 

Привлечение экспертов в процесс определе-
ния сроков исполнения контракта – еще один 
традиционный метод. Экспертные мнения мо-
гут быть ценными, но существует риск субъек-
тивности и искажения данных. Необходимо 
тщательное формирование экспертной группы 
и учет их опыта. 

Сравнение методов на основе сбора данных 
и оценки эффективности на различных этапах 
контрактного цикла. Подчеркиваются особен-
ности использования каждого метода в зависи-
мости от характера проекта. 

Обзор проблем, возникающих при исполь-
зовании традиционных методов в условиях не-
определенности. Рассмотрение рисков, связан-
ных с изменением условий контракта, и выяв-
ление ограничений в прогнозировании дина-
мичных проектов. 

Определение сроков исполнения государ-
ственных контрактов – это сложный и ответ-
ственный процесс, который напрямую влияет 
на успешное выполнение проектов. Традици-
онные методы, такие как использование исто-
рических данных и экспертные оценки, имеют 
свои преимущества, но они также ограничены 
в своей эффективности. Например, оценка на 
основе прошлых опытов может столкнуться с 
проблемой устаревания данных и недостаточ-
ной учетом изменений в условиях проекта. 
Экспертные оценки, хотя и приносят контекст 
и опыт, могут подвергаться субъективному 
влиянию и искажению. 

Однако анализ современных подходов поз-
воляет увидеть новые возможности. Использо-
вание анализа данных и методов машинного 
обучения обещает более точное прогнозирова-
ние, основанное на шаблонах и тенденциях, 
выявленных в больших объемах данных. Это 
особенно важно в условиях сложных проектов, 
где неопределенность и динамичность тре-
буют более гибких и точных методов планиро-
вания [1, c. 104]. 

Критический взгляд на факторы, влияющие 
на сроки, подчеркивает важность учета типа 
контракта, сложности проекта, особенностей 
отрасли и внешних факторов. Тип контракта 
может обеспечить ясность, но выбор между 
фиксированным и гибким контрактом пред-
ставляет сложные вызовы. Сложность проекта 
требует более гибкого подхода, способного 
адаптироваться к переменам в ходе выполне-
ния. Знание особенностей отрасли позволяет 
учесть контекст, но ограничивает примени-
мость опыта между разными отраслями. Внеш-
ние факторы, такие как законодательные изме-
нения или политическая ситуация, могут со-
здавать неожиданные вызовы, но их анализ 
может помочь в предвидении рисков. 

Объединение традиционных и современ-
ных методов, как часть комбинированного 
подхода, становится ключом к разработке 
стратегий управления сроками исполнения 
государственных контрактов. Такой гибкий и 
точный подход позволяет с уверенностью при-
нимать решения в условиях постоянно меняю-
щегося проектного окружения [2, c. 120]. 

В контексте определения сроков исполне-
ния государственных контрактов особенно 
важными становятся нормы законодательства, 
которые предоставляют гибкость в изменении 
условий контракта. Федеральный закон от 5 ап-
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) устанавли-
вает несколько случаев, в которых существен-
ные условия контракта, включая цену, сроки 
исполнения и количество товаров, могут быть 
изменены [5]. 

Изменение цены контракта и сроков. Если 
контракт соответствует критериям, его можно 
увеличить или уменьшить в пределах 10% (п. 1 
Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 19 декабря 2013 года № 1186 «Об 
установлении размера цены контракта, пре-
дельного размера цены контракта, при 
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которых или при превышении которых суще-
ственные условия контракта могут быть изме-
нены по соглашению сторон на основании ре-
шения Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа субъекта 
Российской Федерации и местной администра-
ции, в случае если исполнение контракта по 
независящим от сторон контракта обстоятель-
ствам без изменения его условий невозможно» 
(далее – Постановление № 1186). 

Изменение объема работ и характеристик 
товара. Возможность замены товара или услуги 
на продукцию с лучшими характеристиками 
предоставляется заказчику, основываясь на ре-
шении ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 

Изменение срока оплаты и других суще-
ственных условий. Условия контракта могут 
быть изменены, если контракт отвечает опре-
деленным требованиям, таким как п. 1 Поста-
новления № 1186, или если контракт заключен 
с единственным поставщиком [3, c. 51]. 

Изменение цены и сроков в специфических 
случаях. Допускается изменение существенных 
условий федерального контракта, если воз-
никли обстоятельства, влекущие невозмож-
ность его исполнения, в связи с мобилизацией 
в Российской Федерации. 

Изменение существенных условий кон-
тракта на поставку лекарств и медизделий. В 
случае изменения количества товаров не более 
чем на 30%, цена контракта может быть изме-
нена исходя из цены единицы товара, с соблю-
дением требований ч. 65.2 ст. 112 Закона № 44-
ФЗ. 

Важно отметить, что законодательство 
стремится укрепить стабильность в процессе 
государственных закупок, предостерегая от 
возможных нарушений. При этом заказчик, как 
сторона контракта, должен основываться на 
четких положениях закона и следовать требо-
ваниям, чтобы избежать ответственности и 
обеспечить соблюдение прозрачности и непри-
косновенности условий контрактов. 

В настоящее время государственные кон-
тракты играют ключевую роль в удовлетворе-
нии многочисленных потребностей государ-
ства. Законодательство уделяет этой области 
особое внимание, стремясь ясно регулировать 
процессы заключения и выполнения контрак-
тов. Государственный контракт рассматрива-
ется в первую очередь как договор, на который 
распространяются положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Таким обра-
зом, Закон № 44-ФЗ, выступая как 

специальный правовой акт, может уточнять 
общие нормы гражданского права, но не может 
противоречить им [4, c. 383]. 

Выводы 
В заключение, государственные контракты 

представляют собой значительный инструмент 
удовлетворения потребностей государства в 
различных сферах. Закон № 44-ФЗ, как специ-
альный правовой акт, дополняет и конкретизи-
рует общие положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации, обеспечивая четкость 
и прозрачность в процессах заключения и ис-
полнения государственных контрактов. Важно 
отметить, что законодательные нормы, регу-
лирующие государственные контракты, 
должны соответствовать общим принципам 
гражданского права, не нарушая их основопо-
лагающих принципов. Этот баланс обеспечи-
вает эффективное функционирование системы 
государственных закупок, способствуя разви-
тию экономики и обеспечению нужд государ-
ства в наилучшем возможном объеме. 
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государственных и муниципальных нужд» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) // 
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реступность несовершеннолетних отно-
сится к числу кардинальных социальных и 

правовых проблем любого общества. Ее преду-
преждение рассматривается в контексте соци-
ального и нравственного оздоровления, под-
растающего и проходящего стадию становле-
ния поколения нашего общества, которому 
предстоит определять будущее страны и судьбу 
реформ. В этой связи меры по профилактике 
правонарушающего и преступного поведения 
несовершеннолетних должны быть направ-
лены на: 

1. Реализацию и защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, охрану их 
жизни и здоровья, обеспечение оптимальных 
условий формирования личности подростка; 

2. Поддержание порядка в обществе и за-
щиту общества от правонарушающего поведе-
ния несовершеннолетних; 

3. Содействие в реализации и социальной 
адаптации подростков, характеризующихся 
асоциальным или правонарушающим поведе-
нием. 

Выделяются общее и специальное преду-
преждение, включающее раннюю специаль-
ную, непосредственную специальную профи-
лактику и профилактику рецидива. 

Общие (общесоциальные) меры предупре-
ждения преступности несовершеннолетних 
направлены на обеспечение успешной социа-
лизации основной массы детей и подростков, 
реализации их прав и законных интересов, 
коррекции негативных социальных процессов 
в основных сферах жизнедеятельности 

несовершеннолетнего. Субъектами общесоци-
альных мер профилактики преступности явля-
ются все государственные и негосударствен-
ные структуры общества, включая президента, 
органы законодательной и исполнительной 
власти на федеральном и региональном уров-
нях, любые организации и учреждения незави-
симо от форм собственности. 

Концептуальные основы и конкретные 
меры реализации общих (общесоциальных) 
профилактических задач определяют много-
численные законы и подзаконные норматив-
ные акты, включая Федеральные законы «Об 
основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних»; 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации»; «О дополнительных ме-
рах государственной поддержке семей, имею-
щих детей Например, в «Конвенции о правах 
ребенка» нет прямого упоминания о профилак-
тике преступности, однако осуществление по-
ложений этого международного договора во 
всей полноте явилось бы наиболее эффектив-
ным и гуманным решением проблемы под-
ростковой преступности. Права несовершенно-
летних, изложенные в данной конвенции, от-
ражены в «Руководящих принципах Организа-
ции Объединенных Наций для предупрежде-
ния преступности несовершеннолетних» в ка-
честве основных компонентов общесоциаль-
ных профилактических мер [2]. 

Основной законодательной базой ком-
плекса мер специального предупреждения в 
настоящее время является Федеральный закон 

П 
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«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних» [4]. Этот закон регламентирует дея-
тельность основных субъектов предупрежде-
ния правонарушений несовершеннолетних. 

Задачами специальных мер ранней профи-
лактики является: оздоровление среды и ока-
зание помощи несовершеннолетним еще до 
того, как действие негативных социальных 
факторов существенно скажется на условиях их 
жизни и воспитания, а также применение мер 
к родителям и иным лицам, пренебрегающим 
обязанностями по воспитанию детей. 

К учреждениям первичной специальной по-
мощи социально дезадаптированным детям и 
детям «группы риска» относятся комиссии по 
делам несовершеннолетних; подразделения 
органов внутренних дел по делам несовершен-
нолетних; органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования, и учреждения, осу-
ществляющие образовательную деятельность; 
органы опеки и попечительства; органы по де-
лам молодежи и учреждения органов по делам 
молодежи; органы управления здравоохране-
ния и медицинские организации; органы и 
учреждения культуры и досуга, спорта и ту-
ризма. 

Перечисленные многопрофильные соци-
ально-реабилитационные учреждения оказы-
вают помощь семьям и детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, дают им воз-
можность временного проживания. Особо сле-
дует выделить социальные приюты для детей и 
подростков. Приюты работают в режиме круг-
лосуточного приема и имеют в своем составе 
группу социальных работников, которые изу-
чают условия воспитания ребенка и опреде-
ляют возможные пути разрешения конфликт-
ности ситуации [3]. 

Задачей учреждений второго уровня специ-
альной профилактики является обеспечение 
условий для исправления несовершеннолет-
них, характеризующихся асоциальным поведе-
нием, систематически допускающих правона-
рушения, совершивших преступления до до-
стижения уголовной ответственности. Вместе с 
тем существенно интенсифицируется воздей-
ствие на самого несовершеннолетнего, в ряде 
случаев дополняемое правомерными мерами 
принудительного характера. 

Группа специальных мер направлена на 
профилактику рецидива: этот уровень мер 
включает социальную помощь и контроль за 
несовершеннолетними, уже совершившими 

преступления, освобожденными из воспита-
тельных колоний либо осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы. 
Сюда относится деятельность сотрудников по-
лиции и системы исполнения наказания (в том 
числе следственных изоляторов, уголовно-ис-
полнительных инспекций), следователей, про-
куроров, судей по выявлению и устранению 
причин конкретных преступлений. 

В усеченном виде необходимые элементы 
системы профилактики рецидива, рекоменду-
емые международными актами, и сейчас со-
держатся в российской правовой системе. Од-
нако сфера их применения узка, а механизм ре-
ализации ограничен. Криминологами отмеча-
ется слабая психолого-педагогическая, социо-
логическая, криминологическая подготовка 
лиц, использующих дискреционные полномо-
чия, и существенные дефекты инфраструктуры 
исполнения наказания. Так в русле общего ре-
формирования уголовно-исполнительной си-
стемы в конце 1990-2000-х годов был принят 
ряд нормативных актов, направленных на со-
ответствие международным стандартам усло-
вий отбывания наказания в воспитательных 
колониях с учетом специфики возраста, пола, 
психического и физического состояния под-
ростка [4]. 

Специализированные органы, содержание 
деятельности которых образует предупрежде-
ние правонарушающего поведения именно лиц 
несовершеннолетнего возраста (комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
подразделения по делам несовершеннолетних 
и центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел, воспитательные колонии Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации, 
специальные учебно-воспитательные учре-
ждения органов управления образованием). 
Компетенция и участие этих органов в профи-
лактике правонарушений подростков раз-
личны. Так, например, комиссии по делам 
несовершеннолетних (КДН) занимаются всеми 
ее направлениями, включая координацию дея-
тельности органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. КДН наделены функциями контроля 
за исполнением законов в отношении несовер-
шеннолетних [5]. 

Региональные меры предупреждения стро-
ятся с учетом специфики местных условий – 
социально-экономического положения реги-
она и др. Меры данного уровня все чаще 
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реализуются в рамках региональных программ 
предупреждения преступности несовершенно-
летних. 

Меры предупреждения индивидуального 
преступного поведения применяются в соот-
ветствии с общими рекомендациями по инди-
видуальной профилактике преступлений, но 
учитывают особенности социальной среды и 
личности несовершеннолетнего. 
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абота правоохранительных органов явля-
ется существенной в механизме современ-

ного государства. Сотрудники органов внут-
ренних дел выполняя свои должностные обя-
занности каждый день охраняют и обеспечи-
вают общество от преступных посягательств. К 
сожалению, при выполнении своих профессио-
нальных обязанностей сотрудники полиции 
сталкиваются с большим количеством про-
блем, по нашему мнению, следует остано-
виться на вопросе, связанном с их личной без-
опасностью при выполнении служебных задач. 

Борьба с преступностью всегда сопряжена с 
риском для жизни. Исполняя служебные обя-
занности, ежегодно в России погибают сотруд-
ники органов внутренних дел. Обращаясь к 
статистическим данным приведенным Мини-
стерством внутренних дел Российской Федера-
ции, мы можем увидеть, что по состоянию на 
2021 г. погибло 432 сотрудника, а в предше-
ствующих годах количество убитых при испол-
нении сотрудников превышало 290 человек 
ежегодно. В данный момент количество смер-
тей среди личного состава МВД значительно 
снизилось. Однако уровень остается недопу-
стимо высоким. Фактические ежедневно со-
трудники полиции получают травмы и ране-
ния, в большинстве случаев это происходит 
при задержании преступников. 

Исходя из данных сообщенных главой МВД 
РФ Владимиром Колокольцевым, в 2022 году 
при исполнении служебных обязанностей по-
гибли 59 сотрудников МВД, а ранено 3,5 тысячи 

[1]. Исходя из мнения экспертов данная ситуа-
ция могла сложиться из-за таких факторов как: 

1. Несовершенство отечественного зако-
нодательства, регулирующего сотрудниками 
полиции огнестрельного оружия; 

2. Оснащенность, сотрудников полиции 
огнестрельным оружием, не по стандарту [2]. 

Существуют два различных подхода к дан-
ному вопросу, которые можно отнести к «евро-
пейскому» и «американскому». В США поли-
цейским разрешено стрелять для нанесения 
поражения при любом даже минимальном по-
дозрении на агрессию против них во всех слу-
чаях, которые кажутся опасными для них. В 
странах Европы, таких как Великобритания и 
Норвегия, полицейские не носят огнестрельное 
оружие. В Норвегии, например, правоохрани-
тельные органы используют только резиновые 
пули даже в случае побега заключенного. 

В Российской Федерации порядок примене-
ния огнестрельного оружия детально регла-
ментирован гл.5 Федерального закона от 7 фев-
раля 2011г. №3-ФЗ «О полиции». Положения 
Конституции РФ служат основой для данного 
закона. Также большое влияние на регламента-
цию применения огнестрельного оружия, со-
трудниками органов внутренних дел в России 
оказали «Основные принципы применения 
силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка». Дан-
ные принципы были приняты на VIII Конгрессе 
ООН, проходящем в Гаване, с 27 августа по 8 
сентября 1990г. При составлении отечествен-
ного законодательства международные 

Р 
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принципы использовались как некий базис для 
построения. 

Главная идея, заложенная в международных 
принципах применения силы и огнестрельного 
оружия по поддержанию правопорядка, заклю-
чается в том, что должностные лица при осу-
ществлении возложенных на них полномочий, 
должны использовать ненасильственные спо-
собы, до вынужденного применения огне-
стрельного оружия. Сотрудники правоохрани-
тельных органов могут применять огнестрель-
ное оружие только если иные средства и ме-
тоды оказались неэффективны или не могут 
дать каких-либо надежд на достижение необ-
ходимого результата. К огромному сожалению, 
это не всегда эффективно. 

При более детальном рассмотрении между-
народных стандартов мы видим, что п.5 прин-
ципов определяет круг действий сотрудников 
полиции, во всех случаях, когда применение 
огнестрельного оружия неизбежно. Если же 
при применении огнестрельного оружия, со-
трудниками органов внутренних дел, нанесен 
вред преступнику, будь то ранение или смерть, 
сотрудники немедленно сообщают о случив-
шемся вышестоящему начальству, что регла-
ментируется п.6. Данные принципы бесспорно 
защищают права человека и трактуют, что че-
ловеческая жизнь является наивысшей ценно-
стью. Однако не в полной мере обеспечивают 
права представителей власти, а даже в некото-
рых случаях ущемляют их. 

Согласно действующему законодательству, 
посягательство на сотрудника правоохрани-
тельных органов должно быть сопряжено с 
насилием. Исходя из этого получается, что до 
тех пор, пока к сотруднику не будет осуществ-
лена попытка применения физической силы, 

применение им огнестрельного оружия невоз-
можно. На наш взгляд, в данном случае закон 
не в полной мере защищает сотрудника поли-
ции и подвергает его опасности. Также спор-
ной является ч.6 ст.23 Федерального закона от 
7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции» данная 
часть устанавливает, что сотрудник полиции 
не может применять огнестрельное оружие 
при значительном скоплении граждан, если в 
результате его применения могут пострадать 
случайные лица [3]. Хотя большинство случаев, 
в которых необходимо применить огнестрель-
ное оружие и происходит «при значительном 
скоплении граждан». 

Исходя из вышесказанного следует, что оте-
чественное законодательство в полной мере 
оградило граждан от полицейского «произ-
вола», но тем самым нанесло ущерб правам и 
свободам самих полицейских. Сотрудники по-
лиции при выполнении всех ограничительных 
требований закона в части применения огне-
стрельного оружия, вынуждены рисковать. По 
нашему мнению, изменить такую ситуацию 
представляется возможным только при изме-
нении и пересмотре положений настоящего за-
конодательства. 
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 уголовном судопроизводстве защита прав 
потерпевших играет ключевую роль в обес-

печении правосудия и предотвращении произ-
вольных действий со стороны обвиняемого. 
Конституция Российской Федерации устанав-
ливает гарантии для потерпевших в четко 
определенных нормах, и судебные процессы в 
Российской Федерации постоянно совершен-
ствуются с целью усиления этих гарантий и 
обеспечения полной защиты их прав. В соот-
ветствии со ст. в соответствии со ст. 22, 42 УПК 
РФ потерпевший, как самостоятельная фигура 
в уголовном процессе, обладает рядом прав: 
участвовать в уголовном преследовании обви-
няемого, выдвигать и поддерживать обвинение 
в порядке частного обвинения, знать о предъ-
явленном обвинении, давать показания, пред-
ставлять доказательства, заявлять ходатайства 
и отводы, иметь представителя, участвовать с 
разрешения следователя или дознавателя в 
следственных действиях по его просьбе или по 
ходатайству его представителя, ознакомиться с 
протоколами следственных действий, произ-
веденных с его участием, и представить ком-
ментарии к ним, ознакомиться с постановле-
нием о назначении судебно-медицинской экс-
пертизы и заключением эксперта, ознако-
миться со всеми материалами дела по оконча-
нии предварительного следствия и получить 
копии материалов дела(в случаях, предусмот-
ренных законом, на всех стадиях уголовного 
процесса). Из этого следует, что преступление 
также посягает на гражданские права, т. е. од-
новременно становится основанием для 
наступления гражданско-правовой ответ-
ственности. Наступление уголовной и 

гражданско-правовой ответственности свя-
зано с совершением одного и того же преступ-
ления. 

Статья 48 Конституции Российской Федера-
ции становится основополагающим докумен-
том, гарантирующим каждому гражданину 
право на защиту своих прав и свобод. При рас-
смотрении этой нормы в контексте уголовного 
судопроизводства, специфики прав потерпев-
ших становится ясно, каким образом данная 
статья обеспечивает правосудие и активное 
участие потерпевших в уголовных делах. 

Во-первых, статья 48 закрепляет за потер-
певшим статус активного субъекта уголовного 
судопроизводства. Это означает, что потерпев-
ший является не просто объектом, но и актив-
ным участником, обладающим определен-
ными правами и возможностями в уголовном 
процессе. Это меняет традиционный образ вос-
приятия жертвы, делая ее более вовлеченной в 
процесс защиты своих интересов. 

Во-вторых, статья 48 прямо утверждает 
право жертвы на юридическую и медицинскую 
помощь. Это означает, что жертва имеет право 
не только представлять свои интересы в суде, 
но и получать профессиональную юридиче-
скую поддержку. Кроме того, гарантируется 
право на медицинскую помощь, что особенно 
важно в случаях причинения физического или 
психологического вреда. Во время судебного 
разбирательства медицинская помощь потер-
певшим играет важную роль, обеспечивая не 
только физическое благополучие, но и созда-
вая условия для эффективного участия в судеб-
ных заседаниях. Этот вопрос становится осо-
бенно актуальным в уголовных делах, где 

В 
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жертвы могут испытывать физические и эмо-
циональные трудности из-за совершенного 
преступления. Медицинская документация, 
включая медицинские заключения и резуль-
таты обследований, может быть представлена 
суду в качестве доказательства. Оказание ме-
дицинской помощи потерпевшим во время су-
дебного разбирательства является неотъемле-
мой частью справедливого и этичного правосу-
дия, направленного на защиту и поддержку 
тех, кто сталкивается с последствиями пре-
ступлений. 

В-третьих, статья 48 предусматривает право 
потерпевшего на возмещение ущерба, причи-
ненного преступлением. Это важный аспект, 
который предусматривает не только мораль-
ную компенсацию, но и практическую под-
держку потерпевшим в восстановлении мате-
риального ущерба, причиненного преступным 
деянием. 

Наконец, все эти нормы и гарантии направ-
лены на создание системы уголовного правосу-
дия, в которой жертва становится активным 
субъектом с четкими правами на защиту, под-
держку и компенсацию. Это соответствует 
принципам справедливости и демократии, на 
которых основана правовая система Россий-
ской Федерации. 

В 2015 году в России был принят Федераль-
ный закон № 64-ФЗ от 13 апреля, который внес 
существенные изменения в уголовно-процес-
суальную сферу с целью укрепления прав по-
терпевших. Эти законодательные изменения 
представляют собой важный шаг на пути к 
обеспечению более эффективной защиты ин-
тересов граждан, пострадавших от преступле-
ний. Жертвы стали более важными участни-
ками судебных разбирательств, и их интересы 
теперь получили более четкое законодательное 
признание. Поправки, внесенные этим зако-
ном, также направлены на совершенствование 
механизмов взаимодействия между потерпев-
шими и правоохранительными органами. Это 
включает в себя обеспечение более оператив-
ного и информативного взаимодействия, поз-
воляющего потерпевшим более эффективно 
осуществлять свои права и быть в курсе хода 
расследования. 

Повышенное внимание к вопросам компен-
сации ущерба и восстановления нарушенных 
прав потерпевших также является важным эле-
ментом нового законодательства. Усиление га-
рантий и возможностей потерпевших в уголов-
ном судопроизводстве способствует более 

справедливому и эффективному судебному 
разбирательству. 

Прежде всего, закон ввел право потерпев-
ших представлять доказательства в суде. Это 
означает, что потерпевший стал активным 
участником процесса с возможностью влиять 
на ход дела путем предоставления дополни-
тельных материалов и доказательств. Такой 
подход открывает дополнительные каналы для 
раскрытия правды и дает более полную кар-
тину происходящего. 

Жертва в контексте уголовного процесса, 
где такие органы власти, как дознаватели, сле-
дователи и прокуроры защищают ее интересы, 
может испытывать ограниченное чувство без-
опасности. В некоторых случаях преступник 
остается без уголовного преследования, заяв-
ления потерпевших рассматриваются недоста-
точно серьезно, и, фактически, должностные 
лица, ответственные за защиту прав жертв пре-
ступлений, могут создавать препятствия для 
доступа к правосудию. На практике граждане, 
ставшие жертвами преступлений, часто стал-
киваются с трудностями в достижении своей 
цели: своевременного возбуждения уголовного 
дела и эффективного расследования. В то же 
время не всегда обеспечиваются права и закон-
ные интересы всех участников судебного про-
цесса, включая, в первую очередь, самих потер-
певших, которые не всегда могут рассчитывать 
на полное возмещение причиненного ущерба. 
В ряде ситуаций существует практика продле-
ния срока предварительной проверки уведом-
лений о совершенных преступлениях. В этом 
контексте распространенным и незаконным 
методом продления является вынесение следо-
вателем «промежуточного» решения, которое 
подразумевает отказ в возбуждении уголов-
ного дела. Позже это решение может быть от-
менено надзорным органом, а материал 
направлен на дополнительную проверку. 
Сроки проведения этой проверки, хотя и не 
установлены законом, могут растянуться на 
месяцы или даже годы. Эта незаконная и по-
рочная практика становится настолько при-
вычной, что некоторые чиновники, не мудр-
ствуя лукаво, прямо пишут в тексте принимае-
мого ими решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, что оно носит лишь времен-
ный характер и подлежит отмене, а это приво-
дит к истечению сроков привлечения винов-
ных к уголовной ответственности за совершен-
ные преступления. 
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Важным изменением стало введение права 
потерпевших обжаловать решения о прекраще-
нии уголовного производства. Ранее при отсут-
ствии этого права потерпевшие могли столк-
нуться с ситуацией, когда уголовное дело пре-
кращалось без учета их позиции. Новые нормы 
дают возможность эффективно отстаивать 
свои интересы и требовать справедливости. 

Кроме того, потерпевшие имеют право об-
жаловать принятые в отношении них решения. 
Это важный инструмент для исправления воз-
можных нарушений прав потерпевших в ходе 
судебного разбирательства. Такая возможность 
обжалования помогает повысить прозрачность 
и ответственность судебных решений. 

В результате этих изменений уголовное 
правосудие в России стало более демократич-
ным и открытым. Потерпевшим была предо-
ставлена возможность более активно участво-
вать в судебном процессе, что, в свою очередь, 
способствует справедливому и эффективному 
разрешению уголовных дел. 

Принцип диспозитивности проявляется 
также в том, что право на гражданский иск в 
уголовном судопроизводстве не является един-
ственной доступной формой защиты граждан-
ских прав потерпевшего. Потерпевший также 
может обратиться в течение срока исковой дав-
ности с исковым заявлением в гражданском су-
допроизводстве. При вынесении приговора, 
согласно пункту 10 статьи 290 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
суд должен определить, подлежит ли граждан-
ский иск удовлетворению, кто имеет право на 
компенсацию и в каком размере, что стано-
вится возможным только после вынесения су-
дом обвинительного приговора. Важным ас-
пектом защиты интересов потерпевших в уго-
ловном судопроизводстве является их право на 
возмещение ущерба, причиненного преступле-
нием. В России, как и во многих странах, это 
право гарантируется в соответствии с между-
народными нормами и национальным законо-
дательством, придавая особое значение вос-
становлению нарушенных прав и предоставле-
нию материальной компенсации. Потерпев-
шие имеют право на финансовую компенса-
цию за причиненный ущерб. Судебные реше-
ния в России направлены на обеспечение спра-
ведливости в вопросах возмещения ущерба с 
учетом таких факторов, как степень вреда, сте-
пень вины обвиняемого, а также реальные фи-
нансовые потери потерпевшего. 

Судебная практика в России сосредоточена 
на восстановлении нарушенных прав потер-
певших. Это может включать различные 
формы мер по исправлению положения, 
направленных на восстановление социальной, 
психологической и физической нормальности 
потерпевших. 

Кроме того, это направление укрепляется в 
контексте международных норм и конвенций. 
Например, в Конвенции о правах человека и ос-
новных свободах подчеркивается важность 
предоставления эффективных средств защиты 
прав человека и предоставления компенсации 
в случае нарушений. Россия, как страна, подпи-
савшая эту конвенцию, стремится внедрить ее 
положения в свое внутреннее законодатель-
ство. 

Эти шаги направлены на создание сбаланси-
рованной системы, в которой жертвы не только 
получают юридическую поддержку, но и 
имеют возможность восстановить свои права и 
получить справедливую компенсацию за при-
чиненный ущерб. Все это способствует не 
только защите индивидуальных интересов 
жертв, но и укреплению основ верховенства 
права в целом. 

Современные изменения в российском уго-
ловном процессе направлены на внедрение 
цифровых технологий и механизмов электрон-
ного взаимодействия с целью сделать судебные 
процессы более эффективными, прозрачными 
и доступными для участников, включая потер-
певших. Внедрение цифровых технологий 
обеспечивает улучшенный доступ потерпев-
ших к информации о ходе рассмотрения уго-
ловного дела. Электронные платформы позво-
ляют вам предоставлять обновленную инфор-
мацию о статусе дела, датах судебных заседа-
ний, а также о предстоящих решениях. Это спо-
собствует большей прозрачности и пониманию 
процесса среди потерпевших. Цифровизация 
способствует более оперативному взаимодей-
ствию потерпевших с правоохранительными 
органами. Электронные каналы связи позво-
ляют быстро передавать информацию, предо-
ставлять документы и, в определенных слу-
чаях, даже удаленно участвовать в судебных 
разбирательствах. Это упрощает процессы об-
щения и участия потерпевших в уголовном 
процессе, делая их участие более комфортным 
и эффективным. Кроме того, перспективы 
включают дальнейшую оптимизацию процес-
сов. Автоматизация определенных процедур, 
использование искусственного интеллекта для 
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анализа данных и решений для управления 
цифровым документооборотом могут значи-
тельно сократить временные затраты и повы-
сить эффективность судебных разбирательств. 

Наконец, расширение прав и возможностей 
потерпевших в уголовном судопроизводстве 
является важным аспектом цифровой транс-
формации. Электронные платформы и си-
стемы предоставляют потерпевшим возмож-
ность более активно участвовать в процессе, 
предоставлять свои свидетельские показания и 
доказательства, что способствует повышению 
качества судебного разбирательства. Внедре-
ние цифровых технологий в российский уго-
ловный процесс не только способствует опти-
мизации процессов, но и повышает доступ-
ность, прозрачность и эффективность участия 
потерпевших в судебных разбирательствах. 

В соответствии с частью 1 статьи 45 УПК 
Российской Федерации адвокатами могут быть 
представители потерпевшего, гражданского 
истца и частного обвинителя, а также один из 
близких родственников потерпевшего или 
гражданского истца или иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует потерпевший или 
гражданский истец. истец может быть допущен 
в качестве представителя потерпевшего или 
гражданского истца. Юрист, как и практикую-
щий юрист, является представителем потер-
певшего, который не имеет особого статуса, но 
имеет доверенность со всеми полномочиями в 
уголовном процессе, наделенный законом пра-
вами, с одной стороны, и обязанностями – с 
другой. 

Сотрудничая с адвокатом, потерпевший, 
имея его в качестве представителя, решает 
проблемы с государственными чиновниками, в 
то время как адвокат, представляющий инте-
ресы подозреваемого или обвиняемого, защи-
щает от возможных неправомерных действий 
со стороны правосудия. Таким образом, адво-
кат, представляющий интересы потерпевшего 
в уголовном процессе, занимает особое поло-
жение в силу своей роли в этом процессе. Адво-
кат, представляющий интересы потерпевшего 
по уголовному делу, вступая в процесс и ис-
пользуя свой правовой статус, требует от дру-
гих участников уголовного процесса (дознава-
теля, следователя, прокурора) неукоснитель-
ного выполнения своих юридических обязан-
ностей. 

Если в ходе расследования уголовного дела 
должностными лицами выявляются наруше-
ния закона и игнорируются права 

потерпевшего, адвокат может внести предло-
жение о возможном привлечении к ответствен-
ности «должностного лица» в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации. Порядок обжалования решений 
должностных лиц при расследовании уголов-
ного дела регулируется статьей 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции. Согласно статье 125 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, сто-
роны, включая адвоката и потерпевшего, 
имеют право обжаловать такие решения в уста-
новленном порядке. Этот механизм предостав-
ляет возможность пересмотреть и переоценить 
принятые решения, а также поддерживает 
принцип справедливости и защиты прав участ-
ников уголовного процесса. Современное зако-
нодательство предоставляет адвокату и потер-
певшему эффективные инструменты для за-
щиты от неправомерных действий должност-
ных лиц в ходе уголовного расследования, а 
также предусматривает механизм обжалова-
ния для восстановления справедливости и со-
блюдения принципов законности. В то же 
время, в соответствии со статьей 314 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, согласие обвиняемого с размером и объе-
мами гражданского иска не является основа-
нием для применения особого порядка вынесе-
ния судебного решения. Из этого следует, что 
обвиняемый может согласиться с предъявлен-
ным гражданским иском, но не согласиться с 
его размером. 

Важно отметить, что закон надлежащим об-
разом защищает права и законные интересы 
обвиняемого, подробно регламентируя в ста-
тье 315 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации порядок подачи хода-
тайства. В то время как потерпевшему не-
смотря на то, что против него было совершено 
преступление, обычно причиняется мораль-
ный, имущественный и физический вред. Тем 
не менее, закон не содержит четкой информа-
ции о том, как и в какой форме потерпевший 
должен быть уведомлен о поданном обвиняе-
мым ходатайстве, а также о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке. Кроме того, в 
законе также не упоминается необходимость 
возмещения причиненного ущерба, что, по-ви-
димому, является существенным моментом 
для потерпевшего. В жизни бывают ситуации, 
когда никто не может застраховать себя от по-
сягательств уголовных правонарушений. 
Именно поэтому, если возникнет ситуация, в 
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результате которой вы можете стать жертвой, 
юрист с большим практическим опытом и 
всеми необходимыми знаниями сможет 
надежно защитить ваши права и интересы и 
решить возникшую проблему. Юрист делает 
все возможное, чтобы обеспечить максималь-
ный положительный результат для каждого об-
ратившегося к нему гражданина без исключе-
ния. Проблема превышения полномочий судь-
ями и сотрудниками полиции является акту-
альной и требует пристального внимания об-
щества и правоохранительных органов. Недо-
пустимо, чтобы власти использовали свои пол-
номочия для нарушения законов и прав граж-
дан. Защита жертв от злоупотребления полно-
мочиями со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов является важной задачей 
общества и правовой системы. В этом контек-
сте роль юристов и защитников гражданских 
прав особенно значима. Они могут защищать 
жертв, обжаловать незаконные действия в суде 
и требовать соблюдения юридических процес-
суальных гарантий. Существует несколько ме-
ханизмов защиты граждан от злоупотребления 
властью, таких как обращение в суд, подача жа-
лобы в надзорные органы, а также использова-
ние средств массовой информации и обще-
ственного давления для выявления случаев 
злоупотреблений. Важно, чтобы обществен-
ность и власти работали сообща для поддержа-
ния верховенства закона и предотвращения 
злоупотреблений. Учитывая сложный характер 
этой проблемы, необходимо стремиться к по-
стоянному совершенствованию системы кон-
троля за деятельностью правоохранительных 
органов с целью обеспечения эффективной за-
щиты прав граждан и поддержания доверия об-
щества к правосудию. Конституция Российской 
Федерации и ряд федеральных законов провоз-
глашают важный принцип – защиту государ-
ством прав потерпевшего, предусматриваю-
щий доступ государства к правосудию и возме-
щение причиненного ущерба. Человек, став-
ший жертвой уголовного права, должен ожи-
дать защиты своих интересов от государства. 
Однако на практике такие лица, которым при-
чинен вред в результате преступления, часто 
сталкиваются с бюрократическими трудно-
стями и нарушениями своих прав из-за халат-
ного отношения сотрудников правоохрани-
тельных органов к своим обязанностям. Это 
может выражаться в следующем: 

1. Отказ в принятии заявления о соверше-
нии преступления. 

2. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
3. Отказ в признании потерпевшим. 
4. Отказ в предоставлении мер государ-

ственной защиты в соответствии с Федераль-
ным законом № 119 от 20.08.2004 г. 

5. Отказ в принятии гражданского иска и 
признании гражданским истцом. 

6. Отказ в наложении ареста на имуще-
ство обвиняемого с целью обеспечения возме-
щения ущерба после вынесения приговора. 

7. Затягивание расследования дела. 
Для потерпевших, выступающих в качестве 

частных обвинителей, ситуация также непро-
стая: на них фактически возложены обязанно-
сти следователя и прокурора, включая сбор до-
казательств и поддержание обвинения в суде. 
Отсутствие опыта и соответствующих юриди-
ческих знаний могут привести к оправданию 
подсудимого и возложению на потерпевшего 
всех судебных расходов. Защита прав потер-
певшего в уголовном процессе – это необходи-
мость, вызванная реалиями отечественного су-
допроизводства. Поэтому потерпевшему граж-
данину просто не обойтись без квалифициро-
ванной юридической поддержки. 

Отношение потерпевшего к представлен-
ному ходатайству о рассмотрении дела в осо-
бом порядке судебного разбирательства опре-
деляется им самим в ходе судебного заседания, 
при условии его участия в нем (часть 4 статьи 
316 Уголовно-процессуального кодекса РФ). 
Этот вывод следует прежде всего из названия 
статьи 316 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, которая называется «Порядок проведения 
судебного заседания и постановления приго-
вора». Кроме того, волеизъявление потерпев-
шего по этому вопросу не рассматривается на 
более ранних этапах производства по делу, со-
гласно действующему уголовно-процессуаль-
ному законодательству. Положения статей 42 и 
216 Уголовно-процессуального кодекса РФ не 
содержат информации о праве потерпевшего 
давать согласие на рассмотрение дела в особом 
порядке судебного разбирательства и о по-
рядке осуществления этого права соответ-
ственно. Законодатель не уточняет, на каком 
именно этапе судебного заседания потерпев-
ший должен выразить свое согласие на рас-
смотрение дела в таком порядке. 

Однако закон не предусматривает подроб-
ностей о том, каким образом потерпевший 
должен быть уведомлен о поданном обвиняе-
мым ходатайстве, а также о предстоящем рас-
смотрении уголовного дела в особом порядке 
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при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением. Выражая свое согласие на судеб-
ное разбирательство особым образом, потер-
певший тем самым соглашается с ограничени-
ями своих прав, характерными для данной 
процедуры в отношении уголовного преследо-
вания обвиняемого, а также с ограничениями 
на возможное вменяемое наказание обвиняе-
мого, которое может наступить в результате 
обвинительного приговора особым образом. 
На данном этапе судебного разбирательства 
действия суда в первую очередь направлены на 
проверку наличия необходимых процессуаль-
ных условий для обеспечения рассмотрения 
уголовного дела на данном заседании и его 
разрешения по существу. 

Что касается особого порядка судебного раз-
бирательства, то это выражается, в том числе, в 
установлении всех предпосылок, необходимых 
для решения вопроса о возможности рассмот-
рения уголовного дела в соответствии с главой 
40 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, в частности в получении со-
гласия суда. жертва. Исключение составляют 
случаи, когда уголовное дело рассматривается 
судом в отсутствие потерпевшего (часть 2 ста-
тьи 249 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации). В такой ситуации по-
терпевший должен заранее выразить свое от-
ношение к рассмотрению уголовного дела в 
особом порядке: в том же заявлении, в котором 
он просит рассмотреть уголовное дело в его от-
сутствие. Закон требует получения согласия, 
которое следует понимать как разрешение, 
утвердительный ответ на вопрос, т. е. обдуман-
ное решение, а не безразличное «я не возра-
жаю», которое часто означает «мне все равно». 
В то же время, как указал Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации, закон не требует 
от потерпевшего разъяснения мотивов, по ко-
торым он возражает против приговора в осо-
бом судебном порядке. 

Такая позиция не является дискуссионной, 
и в процессуальной литературе справедливо 
высказано мнение, согласно которому отказ 
потерпевшего от рассмотрения дела в особом 
порядке должен приниматься судом во внима-
ние только при условии, что потерпевший 
представит причины, препятствующие веде-
нию уголовного производства в особом по-
рядке. Простое заявление жертвы без соответ-
ствующей аргументации явно считается недо-
статочным. Следовательно, даже при отсут-
ствии участия потерпевшего в судебном 

заседании его позиция по заявленному обви-
няемым ходатайству о рассмотрении уголов-
ного дела в особом порядке должна быть разъ-
яснена, оформлена в письменной форме и при-
общена к материалам дела. Как показывает 
практика, такое заявление запрашивается у по-
терпевшего до начала судебного разбиратель-
ства. 

Однако не каждый потерпевший обладает 
юридическими знаниями или имеет возмож-
ность проконсультироваться с адвокатом после 
изучения материалов уголовного дела, если он 
решит воспользоваться этим правом. Кроме 
того, у потерпевшего часто не хватает времени, 
чтобы полностью осознать последствия особой 
процедуры судебного разбирательства. 

Регламентируемый главой 40 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции особый порядок судебного разбиратель-
ства является одной из форм дифференциро-
ванного судопроизводства. Дифференциация 
уголовно-процессуальной формы включает в 
себя возможность в рамках единой судебной 
системы и уголовно-процессуального законо-
дательства решать однотипные задачи различ-
ными методами, но на основе общих принци-
пов. 

Особый порядок судебного разбиратель-
ства, предусмотренный главой 40 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, иногда рассматривается как форма сделки 
о признании вины, которая предполагает опре-
деленные уступки со стороны обвинения в об-
мен на признание обвиняемым своей вины. 
Важным аспектом в этом контексте является 
вопрос компенсации причиненного потерпев-
шему ущерба, который не всегда принимается 
во внимание, что может привести к нарушению 
его прав и законных интересов. Напротив, при 
использовании особого порядка судебного раз-
бирательства, согласно части 7 статьи 316 Уго-
ловно-процессуального кодекса, подсудимый 
может быть приговорен к наказанию, не пре-
вышающему двух третей максимального срока 
или размера наиболее сурового вида наказа-
ния, предусмотренного за совершенное пре-
ступление.  

Помимо вышеперечисленных особенностей 
особого порядка судебного разбирательства, 
стоит обратить внимание на его влияние на эф-
фективность уголовного процесса и гарантии 
прав всех участников, включая потерпевших. 
Ключевым элементом этой процедуры явля-
ется возможность признания подсудимым 
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своей вины, что способствует более оператив-
ному завершению уголовного дела. Тем не ме-
нее, вопрос о компенсации потерпевшим оста-
ется открытым. Этот аспект остается актуаль-
ным в контексте особого порядка судебного 
разбирательства. Следует уделить внимание 
мерам, предусмотренным для обеспечения 
компенсации жертвам, и разработке дополни-
тельных инструментов для обеспечения их ин-
тересов. В контексте особой процедуры судеб-
ного разбирательства стоит сосредоточиться 
на том, какие механизмы предусмотрены для 
предоставления компенсации жертвам. Воз-
можно, разработка дополнительных мер по га-
рантированному возмещению ущерба может 
повысить эффективность этой процедуры. Сле-
дует также рассмотреть вопрос об информиро-
вании жертв о возможностях и последствиях 
применения специальной процедуры судеб-
ного разбирательства. Предоставление доступа 
к четкой и полной информации поможет по-
терпевшим осознанно принять решение о том, 
соглашаться ли на использование данной про-
цедуры или предпочесть общую процедуру су-
дебного разбирательства. Важным аспектом 
также может быть дальнейшая разработка ме-
ханизмов учета интересов потерпевших в осо-
бом порядке. Обеспечение участия потерпев-
ших и возможности изложить свою позицию в 
процессе может способствовать обеспечению 
справедливости и баланса интересов. В заклю-
чение, несмотря на определенные трудности и 
вопросы, связанные с особой процедурой су-
дебного разбирательства, ее использование 
предоставляет возможность для более опера-
тивного урегулирования уголовных дел. Од-
нако внимание к аспектам компенсации потер-
певшим и обеспечение их активного участия 
могут сделать эту процедуру более сбалансиро-
ванной и справедливой для всех сторон. Кроме 
того, хотелось бы отметить, что наличие поло-
жительных посткриминальных действий обви-
няемого, соответствующих деятельному раска-
янию (ст. 75 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), может повлечь прекращение уго-
ловного дела (освобождение лица от уголовной 
ответственности) в соответствии со статьей 28 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации или быть учтено судом как об-
стоятельство, смягчающее уголовную ответ-
ственность (статья 61 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации). Уголов-
ный кодекс Российской Федерации) при назна-
чении конкретного наказания (статья 62 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Представляется, что в целях установления еди-
нообразной практики рассмотрения уголовных 
дел в особом порядке судебного разбиратель-
ства целесообразно детализировать процедуру 
ознакомления потерпевшего с заявленным хо-
датайством обвиняемого о вынесении приго-
вора без судебного разбирательства в связи с 
согласием с предъявленным обвинением. 
Представляется целесообразным изменить 
формулировку части 2 статьи 314 Уголовно-
процессуального кодекса следующим образом: 
в случае, указанном в части первой настоящей 
статьи, суд вправе вынести вердикт без прове-
дения судебного разбирательства в общем по-
рядке, при условии установления следующих 
факторов: 

1. Обвиняемый полностью осознает ха-
рактер и последствия поданного им ходатай-
ства; 

2. Ходатайство было подано добровольно 
и после консультации с защитником; 

3. Обвиняемый полностью возместил 
ущерб, причиненный преступлением. 

Трудности в правовом регулировании упо-
мянутой формы судебного разбирательства по 
уголовным делам, а также трудности, возника-
ющие при ее применении в уголовном судо-
производстве, как резонно отмечают эксперты 
в области уголовного процесса, обусловлены 
постоянным стремлением найти баланс между 
упрощением судебной процедуры и обеспече-
нием гарантий права человека, а также гаран-
тии правосудия при вынесении законного, 
обоснованного и справедливого приговора. 

Несмотря на то, что большинство сотрудни-
ков правоохранительных органов признают 
преимущества использования института «осо-
бой процедуры принятия судебного решения с 
согласия обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением», следует с осторожностью рас-
суждать о полной процессуальной экономии. 

Это связано с тем, что в случае отклонения 
гражданского иска без рассмотрения потерпев-
ший вынужден обращаться за возмещением 
ущерба в порядке гражданского судопроизвод-
ства, что влечет за собой дополнительные фи-
нансовые и временные затраты. Суд, применяя 
как уголовную, так и материальную ответ-
ственность, способствует скорейшему возме-
щению ущерба потерпевшему, ускоряя восста-
новление его имущественных прав. Уголовное 
судопроизводство осуществляется в рамках 
выделяемых государством ресурсов и в 
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установленные законом сроки. Юристы, как и 
государство, несут ответственность за надле-
жащее использование финансов, и, следова-
тельно, участникам процесса также рекомен-
дуется бережно распоряжаться своими сред-
ствами. Эффективная защита законных инте-
ресов граждан, участвующих в уголовном судо-
производстве, оказывает реальное влияние на 
правосознание общества. Для этого требуется 
разработанный механизм их эффективной за-
щиты. Важным аспектом в защите потерпев-
ших является также обеспечение доступности и 
понятности правовой информации, что спо-
собствует повышению юридической грамотно-
сти граждан. Все эти меры направлены на со-
здание более справедливой, прозрачной и ува-
жающей права личности системы уголовного 
правосудия, в которой интересы потерпевших 
занимают заслуженное место. 
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истема уголовного правосудия в современ-
ном мире постоянно развивается, и важное 

внимание уделяется защите прав потерпев-
ших. Международные стандарты, заключенные 
в соглашениях и конвенциях, играют ключевую 
роль в формировании и регулировании прав и 
гарантий для тех, кто пострадал от преступле-
ний. 

Декларация о правах потерпевших преступ-
лений и злоупотреблений властью, принятая 
ООН в 1985 году, представляет собой важный 
документ, который определяет обязательства 
государств в сфере защиты прав потерпевших. 

Данная Декларация является неотъемлемой 
частью уголовно-правового пространства и 
направлена на обеспечение справедливого уго-
ловного преследования и защиты интересов 
потерпевших. В ней отражены принципы, га-
рантирующие доступ потерпевших к информа-
ции, поддержку в процессе уголовного рассле-
дования и возмещение ущерба, причиненного 
преступлением. 

Эта декларация подчеркивает важность 
предоставления потерпевшим не только фор-
мальных прав, но и конкретных механизмов 
поддержки, обеспечивая им активное участие в 
уголовном процессе. Страны-участницы обя-
заны создавать национальные механизмы, ко-
торые соответствуют стандартам Декларации и 
гарантируют эффективное исполнение прав 
потерпевших. 

Декларация о правах потерпевших преступ-
лений и злоупотреблений властью играет зна-
чительную роль в развитии уголовного право-
судия, обеспечивая баланс интересов и прав 
всех участников процесса и призывая государ-
ства принимать конкретные меры для защиты 
прав тех, кто стал жертвой преступления. 

Также защита личного достоинства и прав 
потерпевшего, ставшего жертвой преступле-
ния, предусмотрена в многочисленных универ-
сальных и региональных международно-пра-
вовых документах. К таковым в первую оче-
редь относятся Устав ООН 1945 года, Всеобщая 
декларация прав человека 1948 года (принята 
Резолюцией 217-А Генеральной Ассамблеи 
ООН 10 декабря 1948 года), Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
1966 года, Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года, Де-
кларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и со-
трудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций от 24 октября 1970 года, Декларация ос-
новных принципов правосудия для жертв пре-
ступления и злоупотребления властью (утвер-
ждена резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 40/34 от 29 ноября 1985 года), Конвенция 
Содружества Независимых Государств о правах 
и основных свободах человека 1995 года, а 
также многие другие нормативные акты. 

С 
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Все эти международно-правовые акты и до-
говоры частично или полностью посвящены 
решению проблем защиты достоинства и прав 
тех лиц, которые стали жертвами преступле-
ний. Эти преступления совершаются не только 
обычными преступниками, но также долж-
ностными лицами, обладающими государ-
ственными полномочиями, включая предста-
вителей правоохранительных и судебных орга-
нов. Эти международные нормы представляют 
собой юридически обязательные стандарты и 
ориентиры для национальных законодательств 
и практики в области защиты прав и достоин-
ства человека. Они направлены на обеспечение 
защиты прав и законных интересов тех, кто 
стал жертвой морального, физического или ма-
териального ущерба в результате преступных 
действий, совершенных в их отношении. 

Стоит упомянуть и то, что в статьях 1, 6, 7 и 
8 Всеобщей Декларации прав человека 1948 
года подчеркивается принцип свободы и ра-
венства каждого человека в его достоинстве и 
правах. Каждый индивид, независимо от своих 
личных характеристик, обладает полным пра-
вом на признание своей правосубъектности, 
равную защиту перед законом и компетент-
ными органами государства, а также на воз-
можность полного восстановления нарушен-
ных законодательно гарантированных прав. В 
соответствии с частью 2 статьи 29 Декларации 
гласит, что при осуществлении своих прав и 
свобод каждый человек может подвергаться 
ограничениям, установленным законом, лишь 
с целью обеспечения признания и уважения 
прав других, удовлетворения требований мо-
рали, общественного порядка и благосостоя-
ния в демократическом обществе, при условии, 
что они соответствуют целям и принципам 
Устава ООН. В случае отсутствия таких ограни-
чений в действующем законодательстве права 
человека должны реализовываться в соответ-
ствии с международными правовыми стандар-
тами и соответствующими нормами нацио-
нального законодательства. 

ООН выступает как ключевой деятель в со-
здании и утверждении международных стан-
дартов, направленных на защиту прав потер-
певших преступлений. Генеральная Ассамблея 
ООН регулярно принимает резолюции, посвя-
щенные этой проблеме, что подчеркивает 
стремление мирового сообщества к обеспече-
нию справедливости и защиты для тех, кто по-
страдал от преступлений. 

В соответствии с международными право-
выми актами, утвержденными ООН, особенно 
Декларацией основных принципов правосудия 
для жертв преступления и злоупотребления 
властью 1985 года, термин «потерпевший» или 
«жертва преступления» охватывает физиче-
ских и юридических лиц, а также организации, 
которые стали объектами преступного воздей-
ствия или причинения существенного ущерба в 
соответствии с законом. Этот ущерб может вы-
ражаться в моральных и эмоциональных стра-
даниях, физических повреждениях или мате-
риальных потерях. Стоит отметить, что катего-
рия «жертв преступления» может включать не 
только самих непосредственных пострадав-
ших, но также и их близких родственников или 
лиц, зависящих от них, в определенных кон-
текстах. 

В свете указанных положений Декларации 
выражается принципиальное нравственное и 
психологическое требование: правоохрани-
тельные и судебные органы должны воздержи-
ваться от проявлений неуважения к потерпев-
шим и относиться к ним с полным уважением к 
их фундаментальному человеческому достоин-
ству, а также проявлять сострадание к их лич-
ным страданиям, вызванным преступлением. 
Государство, на территории которого произо-
шло преступление, несет ответственность за 
обеспечение непрепятственного доступа по-
терпевших к механизму справедливого судо-
производства. Оно также обязано предоста-
вить юридические гарантии полного возмеще-
ния ущерба, причиненного преступлением. 

ООН активно участвует в разработке и со-
вершенствовании международных стандартов, 
которые затрагивают права потерпевших. При-
нятие Декларации о правах потерпевших пре-
ступлений и злоупотреблений властью в 1985 
году, которую утвердила Генеральная Ассам-
блея ООН, является выдающимся примером та-
ких усилий. Этот документ является ключевым 
ориентиром, определяющим обязательства 
государств по защите и поддержке тех, кто стал 
жертвой преступлений. 

ООН активно содействует государствам в 
интеграции международных стандартов в их 
национальные правовые системы. Это вклю-
чает в себя оказание консультаций, разработку 
рекомендаций и обмен bewährten Erfahrungen с 
целью создания эффективных механизмов за-
щиты прав потерпевших на национальном 
уровне. 
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К числу международных правовых актов, 
направленных на обеспечение защиты досто-
инства и прав потерпевших, следует внести Де-
кларацию о полиции, утвержденную Парла-
ментской ассамблеей Совета Европы в 1979 
году. Также в этот список включаются Реко-
мендация Совета Европы «О положении потер-
певшего в рамках уголовного права и уголов-
ного процесса», Европейская конвенция по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего человеческое достоинство обра-
щения или наказания 1987 года, а также Евро-
пейская конвенция о возмещении ущерба 
жертвам насильственных преступлений 
(Страсбург, 1983). 

Кроме того, стоит отметить Рекомендации 
относительно положения потерпевшего в рам-
ках уголовного права и процесса, принятые Ко-
митетом министров Совета Европы в 1985 году, 
и Европейский кодекс полицейской этики от 19 
сентября 2002 года. Все эти документы направ-
лены на предотвращение незаконных дей-
ствий, направленных на запугивание участни-
ков уголовного процесса, в первую очередь по-
терпевших и свидетелей. Они также обязывают 
правоохранительные органы национальных 
государств предоставлять всестороннюю мо-
ральную, психологическую, материальную и 
организационную поддержку жертвам пре-
ступлений. 

ООН акцентирует внимание на важности 
обеспечения потерпевшим доступа к справед-
ливой юстиции. Это включает в себя не только 
преследование преступников, но и предостав-
ление поддержки и возможности восстановле-
ния для потерпевших. 

ООН также выполняет функцию контроля за 
выполнением государствами принятых между-
народных стандартов в сфере прав потерпев-
ших. Регулярные отчеты государств перед ООН 
позволяют оценить эффективность мер, при-
нятых в их национальных системах. 

В рамках этой главы следует уделить внима-
ние выдающимся личностям, внесшим вклад в 
создание и защиту прав потерпевших. К при-
меру, выдающаяся юристка и правозащитница 
Амаль Клуни активно поддерживает инициа-
тивы по улучшению защиты прав потерпевших 
в рамках мирового сообщества. 

Эти аспекты демонстрируют обширные уси-
лия ООН в создании и развитии международ-
ных стандартов, направленных на обеспечение 
справедливости и защиты прав потерпевших 
преступлений. 

Российская Федерация активно работает 
над обеспечением соответствия националь-
ного законодательства международным стан-
дартам прав потерпевших. В течение послед-
них лет в стране были внесены значительные 
изменения, направленные на укрепление прав 
потерпевших на различных этапах уголовного 
процесса. 

Одним из важных моментов в обеспечении 
прав потерпевших в России является активное 
внедрение международных стандартов в наци-
ональную правовую систему. Законы и норма-
тивные акты были адаптированы с учетом ре-
комендаций, вытекающих из международных 
соглашений, подписанных и ратифицирован-
ных Россией. Это направление реформ позво-
ляет стране создавать эффективные меха-
низмы защиты интересов потерпевших в соот-
ветствии с лучшими практиками мирового со-
общества. 

Важной частью улучшения системы защиты 
прав потерпевших стали изменения в уго-
ловно-процессуальном законодательстве, 
направленные на обеспечение более активного 
участия потерпевших в уголовном процессе. 
Введение механизмов для предоставления ин-
формации, консультаций и поддержки потер-
певшим способствует не только защите их 
прав, но и создает более справедливую и эф-
фективную систему уголовного правосудия. 
Одним из значимых шагов России в обеспече-
нии прав потерпевших стало активное участие 
в международных дискуссиях. Страна активно 
обсуждает с мировым сообществом пути улуч-
шения защиты прав потерпевших, обменива-
ется опытом и лучшими практиками с другими 
странами. Это способствует созданию общего 
подхода к решению проблем и повышению эф-
фективности защиты прав потерпевших в гло-
бальном масштабе. 

Это стремление выражается в ряде инициа-
тив и соглашений, направленных на улучшение 
международного сотрудничества в уголовно-
правовой сфере. Важными направлениями 
этого взаимодействия являются: 

1. Экстрадиция преступников: Россия ак-
тивно сотрудничает с другими странами по во-
просам экстрадиции, что позволяет бороться с 
преступностью на глобальном уровне. Взаим-
ная передача преступников становится эффек-
тивным инструментом борьбы с трансгранич-
ной преступностью. 

2. Участие в международных судебных 
структурах: Россия активно участвует в работе 
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международных судебных органов, таких как 
Международный уголовный суд. Это позволяет 
стране вносить свой вклад в развитие междуна-
родного уголовного правосудия и сотрудни-
чать с другими государствами в расследовании 
и преследовании серьезных преступлений. 

3. Обмен информацией и опытом: Россия 
участвует в обмене информацией и опытом в 
уголовно-правовой сфере, что способствует 
обучению и совершенствованию своих право-
охранительных и судебных практик. Этот об-
мен способствует разработке современных ме-
тодов расследования и преследования преступ-
лений. 

4. Участие в международных инициати-
вах: Россия активно поддерживает междуна-
родные инициативы, направленные на борьбу 
с терроризмом, киберпреступностью и дру-
гими формами организованной преступности. 
Это взаимодействие способствует совместным 
усилиям в предотвращении и преследовании 
преступлений. 

5. Продвижение международных стандар-
тов: Россия активно поддерживает и продви-
гает международные стандарты в области прав 
потерпевших и защиты их интересов. Это 
включает в себя участие в создании и реализа-
ции соответствующих конвенций и соглаше-
ний. 

Общее стремление России к взаимодей-
ствию с другими странами в сфере уголовного 
процесса подчеркивает необходимость гло-
бального сотрудничества в борьбе с преступно-
стью и обеспечении справедливости на миро-
вом уровне. 

Однако, несмотря на существующие поло-
жительные шаги, остаются вызовы и про-
блемы, требующие дополнительных усилий 
для обеспечения полного соблюдения между-
народных стандартов. В этом контексте Россия 
продолжает работать над усовершенствова-
нием законодательства и практик в области за-
щиты прав потерпевших, демонстрируя свое 
стремление к созданию справедливой и сба-
лансированной системы уголовного правосу-
дия. 

Несмотря на значительные усилия в обеспе-
чении прав потерпевших в уголовном про-
цессе, многие страны сталкиваются с рядом 
проблем, требующих внимания и системных 
решений. Эта глава рассмотрит ключевые про-
блемы и перспективы развития в контексте за-
щиты прав потерпевших. 

1. Неоднородность внедрения международ-
ных стандартов: 

Одной из основных проблем является неод-
нородность внедрения международных стан-
дартов в национальные системы правосудия. 
Несмотря на подписание многочисленных со-
глашений и конвенций, реализация этих стан-
дартов в некоторых странах может быть непол-
ной или даже отсутствовать. Это создает нера-
венство в защите прав потерпевших в зависи-
мости от их места проживания. 

В некоторых странах Европейского союза, 
таких как Германия или Нидерланды, реализа-
ция международных стандартов более полная, 
чем, например, в странах, только начинающих 
их внедрение. 

2. Повышение информированности обще-
ственности: 

Еще одной проблемой является недостаточ-
ная информированность общественности о 
правах потерпевших. Многие граждане не 
знают о существующих гарантиях и механиз-
мах защиты, что может затруднить доступ по-
терпевших к необходимой помощи и под-
держке. 

Информационные кампании в Скандинав-
ских странах, таких как Швеция и Норвегия, ак-
тивно вовлекают общественность, рассказывая 
о правах потерпевших и предоставляя ресурсы 
для получения помощи. 

3. Недостаточное финансирование систем 
защиты прав потерпевших: 

Финансирование систем защиты прав по-
терпевших часто оказывается недостаточным, 
что может сказаться на качестве предоставляе-
мых услуг и доступности помощи. 

В ряде стран Африки и Латинской Америки 
ограниченные бюджеты на правоохранитель-
ные и судебные органы влияют на доступность 
и эффективность защиты прав потерпевших. 

Для решения данных проблем страны ак-
тивно ищут пути усовершенствования системы 
защиты прав потерпевших. Это включает в 
себя: 

Обучение правозащитников и служителей 
закона: Повышение профессионализма и зна-
ний сотрудников правоохранительных органов 
и юристов в области прав потерпевших. 

Развитие информационных кампаний: Ак-
тивные меры по повышению общественной 
осведомленности о правах потерпевших через 
средства массовой информации и социальные 
сети. 
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Международное сотрудничество: Обмен 
опытом и лучшими практиками между стра-
нами для улучшения реализации международ-
ных стандартов. 

Такие шаги могут обеспечить более эффек-
тивную защиту прав потерпевших и создать 
более справедливую и устойчивую систему уго-
ловного правосудия. 

В 1998 году был утвержден Римский статут 
Международного уголовного суда (Рим, 17 
июля 1998 года), в котором закреплена обязан-
ность суда предпринимать соответствующие 
меры для защиты достоинства и безопасности 
личной жизни потерпевших и свидетелей. Со-
гласно статье 68 данного Статута суды обязаны 
предпринимать необходимые шаги для обес-
печения безопасности и достоинства потер-
певших и свидетелей. Это может включать 
право проведения судебного разбирательства в 
закрытом режиме или предоставление воз-
можности представлять свои доказательства с 
использованием электронных или других спе-
циальных средств, особенно когда раскрытие 
их личности может представлять серьезную 
угрозу для них, их семей и близких. Особое 
внимание уделяется случаям, связанным с 
жертвами сексуального насилия или детьми, 
которые выступают в роли потерпевших или 
свидетелей, с учетом их особого мнения. 

В соответствии с Венской декларацией о 
преступности и правосудии: ответы на вызовы 
XXI века, государствам рекомендовано разра-
ботать национальные, региональные и между-
народные планы действий, а также создание 
специальных фондов в поддержку жертв пре-
ступлений. Эти меры свидетельствуют о посте-
пенном переходе международных правитель-
ственных и неправительственных организаций 
от формулирования общих принципов и стан-
дартов защиты прав потерпевших к конкрет-
ным механизмам, направленным на гаранти-
рование безопасности и эффективной защиты 
жертв преступлений. 

В апреле 2000 года в Вене состоялся Десятый 
конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями, на котором, среди 
прочих вопросов, обсуждалось положение 
жертв в уголовном судопроизводстве. На Кон-
грессе было отмечено, что в свете растущих 
масштабов и появления новых форм трансна-
циональной организованной преступности не-
которые традиционные концепции правосудия 
для правонарушителей и жертв должны быть 

пересмотрены. Было высказано предположе-
ние, что некоторые права правонарушителей 
могут быть пересмотрены, поскольку они пре-
пятствуют эффективное расследование пре-
ступлений и судебное преследование правона-
рушителей. Были приведены данные междуна-
родного исследования виктимизации, согласно 
которым более половины жертв преступлений 
во всем мире недовольны отношением поли-
ции к их жалобам. По словам участников дис-
куссии, во многих случаях жертвы получают се-
рьезную травму от обращения с ними предста-
вителей органов юстиции, что часто приводит 
к «повторной» виктимизации потерпевших. На 
заключительном пленарном заседании многие 
выступавшие отметили, что маятник правосу-
дия все больше смещается в сторону приорити-
зации интересов потерпевших, которым дол-
гое время не уделялось должного внимания со 
стороны законодателей и сотрудников право-
охранительных органов. Некоторые из этих 
государств придают защите достоинства и прав 
жертв первостепенное значение и ставят перед 
собой важную задачу защиты всего общества от 
преступников в лице жертв, которые уже стали 
жертвами различных преступлений. Такое из-
менение акцента в защите прав потерпевших и 
обвиняемых является естественная тенденция 
в развитии современного уголовно-процессу-
ального законодательства и правопримени-
тельной практики для наиболее развитых 
стран. 

В заключение статьи о роли международных 
стандартов и прав потерпевших в уголовном 
процессе следует подчеркнуть значимость этих 
нормативных актов в современном мире. Меж-
дународные стандарты, заключенные в согла-
шениях и конвенциях, стали неотъемлемой ча-
стью эволюции уголовного правосудия, акцен-
тируя внимание на защите и правах тех, кто по-
страдал от преступлений. 

Одним из ключевых достижений последних 
лет стало усиление внимания к правам потер-
певших в России. Введение изменений в зако-
нодательство, соответствующее международ-
ным стандартам, а также активное участие в 
международных дискуссиях свидетельствуют о 
стремлении страны обеспечить эффективную 
защиту и поддержку тех, кто пострадал от пре-
ступлений. 

Однако несмотря на значительные шаги 
вперед, существующие проблемы в реализации 
международных стандартов требуют внима-
ния. Неоднородность внедрения этих 
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стандартов в национальные системы правосу-
дия и недостаточная информированность об-
щественности о правах потерпевших остав-
ляют много вопросов открытыми. 

В свете принятых важных документов и 
стремления обеспечить защиту и поддержку 
жертв преступлений, важно продолжать разви-
вать и совершенствовать правовые механизмы, 
обеспечивая соответствие национального за-
конодательства международным стандартам и 
поддерживая инициативы, направленные на 
защиту достоинства и прав потерпевших в уго-
ловном процессе. В этом ключе сотрудниче-
ство между странами, обмен опытом и пере-
дача лучших практик становятся ключевыми 
элементами дальнейшего прогресса в области 
защиты прав потерпевших в уголовном право-
судии. 
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З №74 «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» является основой правового регу-

лирования деятельности крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, определяет их правовой 
статус, организационно-правовую форму, как 
самостоятельного объединения граждан, заре-
гистрированных индивидуальными предпри-
нимателями, совместно ведущих аграрную де-
ятельность и связанных родством и общим 
имуществом [2]. 

Несмотря на правовое закрепление понятия 
«крестьянское (фермерское) хозяйство» (да-
лее – КФХ) на сегодняшний день основные 
признаки КФХ в законодательстве установ-
лены противоречиво и непоследовательно. 
Необходимо заметить, что для исследуемого 
института исконно главным признаком высту-
пал семейно-трудовой характер, поскольку 
крестьянское хозяйство образовывалось чле-
нами одной семьи. Обозначенный признак был 
отражен в законодательстве, действовавшем в 
1990–1994 гг., однако в ГК РФ он не нашел сво-
его отражения. 

В 2012 г. в ГК РФ были внесены изменения, в 
том числе связанные с закреплением понятия 
КФХ, которое внесло еще большую путаницу в 
части состава участников исследуемой формы 
хозяйствования. В настоящий момент легали-
зовано две дефиниции крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 3 специали-
зированного Закона о КФХ, а также в п. 1 ст. 
86.1 ГК РФ [1]. В рамках указанных статей За-
кона о КФХ законодатель смешивает два вида 
исследуемого хозяйства: односемейных и мно-
госемейных КФХ. 

Как отмечают В. П. Бугорский и Р. З. Бурду-
ковская, ГК РФ не предусматривает критерии 
установления членов КФХ, созданного в каче-
стве юридического лица. Более того, данный 

нормативный правовой акт игнорирует суще-
ствование исконного признака КФХ – семейно-
трудового объединения членов. Представля-
ется, что это негативно сказывается на отгра-
ничении исследуемой формы хозяйствования 
от смежных, в том числе от производственного 
кооператива, а также указывает на противоре-
чие исторической сущности КФХ. ГК РФ в 
настоящий момент приравнивает КФХ к сель-
скохозяйственным кооперативам [4, с. 28-42]. 

Таким образом, существует явная необходи-
мость легализации двух видов КФХ: односе-
мейного крестьянского хозяйства и многосе-
мейного фермерского хозяйства. 

В научных работах выделяется третья форма 
хозяйств, образованных по Закону РСФСР от 
22.11.1990 «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве, который хоть и утратил силу, однако, 
созданные по нему хозяйства сохраняют свой 
статус по настоящее время, а их деятельность 
теперь регулируется ст. 86.1 ГК РФ. 

Согласно статье 86.1 Гражданского РФ граж-
дане, ведущие совместную деятельность в об-
ласти сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе соглашения о со-
здании крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, вправе создать юридическое лицо – кре-
стьянское (фермерское) хозяйство. 

Между тем, обозначенные КФХ имеют ряд 
специальных признаков, по которым они и вы-
деляются в отдельную форму, отличную от 
остальных КФХ, но возникает сомнение о воз-
можности и необходимости применения к ним 
норм ст. 86.1 ГК РФ без приведения их статуса в 
соответствие действующему ГК РФ. 

КФХ, созданные по Закону РСФСР, высту-
пают самостоятельным хозяйствующим субъ-
ектом, имеют права юридического лица (п. 2 
ст. 9), признаются равноправным звеном 

Ф 
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экономической системы (п.1 ст.2), споры с их 
участием разрешаются арбитражным судом (п. 
2 ст. 2). Но, КФХ не имеют обязанностей юри-
дического лица: обязанности возлагаются на 
граждан, в чью собственность предоставляется 
земельный участок для ведения крестьянского 
хозяйства и, за нарушения которых, ответ-
ственность несет не само КФХ, а глава хозяй-
ства. Поскольку по ранее действовавшему за-
конодательству участок предоставлялся хотя и 
с учетом количества членов хозяйства, но в 
единоличную собственность именно его главы. 

По ст. 15 Закона РСФСР на имущество КФХ 
распространялся режим общей долевой соб-
ственности его членов. Однако, члены могли 
только пользоваться имуществом КФХ, а ис-
ключительное право распоряжаться имуще-
ством КФХ было у его главы. Отсюда, право 
собственности членов хозяйства на имущество 
КФХ носило усеченный характер. После вступ-
ления в силу части первой ГК РФ, напротив, за-
конным режимом имущества стал режим сов-
местной собственности (ст. 257). В науке выска-
зано мнение, что в качестве закона, устанавли-
вающего иной режим имущества по сравнению 
с указанной статьей, можно рассматривать За-
кон РСФСР от 22.11.1990, однако лишь для хо-
зяйств, созданных до введения в действие ГК 
РФ. 

Поскольку с введением ГК РФ в ст. 23 преду-
смотрена возможность ведения КФХ без обра-
зования юридического лица, представляется, 
что правила ст. 257 и ст. 258 ГК РФ имеют отно-
шение исключительно к КФХ названой формы. 
Названный правовой режим имущества членов 
КФХ противоречит нормам ст. 86.1 ГК РФ, по 
которой имущество принадлежит по праву соб-
ственности самому хозяйству. Таким образом, 
необходимо законодательно закрепить способ 
формирования имущества КФХ, например, пу-
тем внесения его членами имущественных 
взносов, подобно тому, как это происходит при 
возникновении права собственности хозяй-
ственного товарищества или кооператива, об-
разованного из имущества КФХ (ст. 259 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 65.1 ГК РФ КФХ явля-
ется корпоративным юридическим лицом. В. К. 
Андреев и В. А. Лаптев к вопросу о корпоратив-
ной собственности считают возможным гово-
рить о возникновении двух уровней отноше-
ний собственности: принадлежность имуще-
ства самой корпорации и принадлежность до-
лей участия участникам корпорации [3]. При 
этом В. П. Мозолин писал, что доля учредителя 

(участника) в уставном капитале хозяйствен-
ного общества – это не часть имущества, при-
надлежащего в данный момент самому юриди-
ческому лицу, не права на долю учредителя 
(участника) в капитале общества как элемента 
правоотношений, существующих внутри юри-
дического лица, а право на участие в делах об-
щества. Следуя мнению В. П. Мозолина в отно-
шении обществ, необходимо определить осо-
бенности участия членов в делах КФХ, форми-
рования высшего органа, участия членов хо-
зяйства в управлении деятельностью юридиче-
ского лица [5]. 

Как отмечает В. А. Чиркова, к имеющимся 
недостаткам правового статуса существующих 
КФХ, добавляется то, что наблюдается наруше-
ние ст. 48 ГК РФ, поскольку такие КФХ, не имея 
в собственности имущество, не могут отвечать 
по своим обязательствам, в связи с чем, могут 
быть нарушены права членов, которые в силу 
ст. 86.1 ГК РФ несут лишь субсидиарную ответ-
ственность по долгам КФХ [8, с. 92-98].  
Н. Н. Тютерева считает, что статья 86.1 ГК РФ не 
может стать оптимальной правовой основой 
для урегулирования статуса КФХ, созданных по 
Закону РСФСР №348–1, а такое решение зако-
нодателя было не научно обоснованным, а во 
многом механическим, формальным [7, с. 46-
52]. 

Статья 86.1 ГК РФ регламентировала созда-
ние КФХ произвольной группой лиц, что про-
тиворечит сущности КФХ как семейно-трудо-
вого объединения лиц в сфере сельского хозяй-
ства, а наделение КФХ имуществом, по сути, 
стирает грань между КФХ и производственным 
кооперативом, лишает КФХ как особую форму 
ведения сельскохозяйственного производства 
ее специфики и преимуществ. 

Обратной точки зрения придерживается  
Н. И. Ковальчук, согласно которой п. 1 ст. 86.1 
ГК РФ устанавливает зависимость между двумя 
видами крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, поскольку фермерское хозяйство – юри-
дическое лицо – может быть создано не обыч-
ной группой граждан, а из объединения граж-
дан, которые уже ведут совместную деятель-
ность в области сельского хозяйства без обра-
зования юридического лица на основе согла-
шения о создании крестьянского (фермер-
ского) хозяйства (ст. 23 ГК РФ). Первый вид кре-
стьянского (фермерского) хозяйства основан 
на принципе родства, свойства между членами 
фермерского хозяйства, то второй вид кре-
стьянского (фермерского) хозяйства поглощает 
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этот признак из субъекта, создающего его, и не 
может быть иным, кроме как семейным [6]. 

Вопреки мнению Н. Н. Тютеревой и согла-
шаясь с Н. И. Ковальчук, мы солидарны с мне-
нием В. А. Чирковой, которая считает возмож-
ным продолжить регулирование деятельности 
КФХ, созданных по Закону РСФСР, нормами ст. 
86.1 ГК РФ и после наступления установленного 
пресекательного срока – 1 января 2021 года, но 
с необходимостью приведения их правового 
статуса в соответствие действующему ГК РФ. В 
связи с чем, единственно возможным и пра-
вильным считаем закрепить в действующем ГК 
РФ: ‒ родство (свойство) членов КФХ – основ-
ной, отличительный, характерный только для 
КФХ признак юридического лица, выделяю-
щий его из ряда юридических лиц иных орга-
низационно-правовых форм; ‒ способ форми-
рования имущества КФХ – путем объединения 
имущественных вкладов и других взносов чле-
нами фермерского хозяйства, в том числе и зе-
мельного участка предоставляемого по ранее 
действовавшему законодательству в единолич-
ную собственность главе КФХ. ‒ особенности 
участия членов в делах КФХ, формирования 
высшего органа и управления деятельностью 
хозяйства [8, с. 92-98]. 

Таким образом, в настоящее время не при-
нят закон, который определил бы особенности 
правового статуса КФХ, созданного именно в 
форме юридического лица, а имеющийся Феде-
ральный закон не регулирует деятельность уже 
созданного юридического лица, поскольку 
лишь определяет правовые, экономические и 

социальные основы создания и деятельности 
хозяйства как договорного объединения граж-
дан без образования юридического лица. 
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Аннотация. В статье определены основные проблемы, связанные с правовым регулированием живот-

ного мира как объекта охраны. В настоящее время существует ряд пробелов в действующем законода-
тельстве, регулирующего животный мир в Российской Федерации, требующих внимания и внесения соот-
ветствующих изменений с целью привидения законодательства о животном мире к единообразию и эф-
фективной реализации политики по сохранению природных ресурсов государства, к которым в том числе 
относятся и представители животного мира. 
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среда обитания. 
 
 нормах федерального законодательства 
дано определение дефиниции «животный 

мир», сущность которой сводится к тому, что 
под ним понимается совокупность живых орга-
низмов всех видов диких животных, которые 
на постоянной или временной основе населяют 
территорию страны и находятся в состоянии 
естественной свободы, обитающих в том числе 
на континентальном шельфе и в исключитель-
ных экономических зонах [2]. 

Отметим, что животный мир есть неотъем-
лемая часть природной среды, природных ре-
сурсов государства, находящиеся под защитой 
государства. Такая защита и охрана осуществ-
ляется на основе разработанной нормативно-
правовой базы, представленной международ-
ными правовыми актами, федеральным зако-
нодательством, затрагивающего вопросы жи-
вотного мира, охоты рыболовства, сохранности 
водных биологических ресурсов, нормами за-
конодательства субъектов РФ, ведомствен-
ными нормативными актами и т.д. [3]. 

Положениями Конституции РФ животный 
мир относится к природным ресурсам государ-
ства и соответственно является его собственно-
стью. Вопросы владения, пользования и распо-
ряжения такой собственностью относятся к 
совместному ведению Российской Федерации 
и ее субъектов [1]. 

Категория «животный мир» тесным образом 
взаимосвязана с таким понятием» как объект 
животного мира, под которым понимается ди-
кое животное. И объектом правовой охраны 
как раз являются такие животные и животный 
мир в целом. 

Отметим, что важным аспектом правовой 
охраны животного мира является правовое ре-
гулирование среды обитания животных ввиду 
того, что природной среде сегодня наносится 
серьёзный ущерб со стороны человека и его де-
ятельности, к тому же климатические условия, 
изменившиеся в последние десятки лет, сказа-
лись на среде обитания и количестве предста-
вителей животного мира, значительно сокра-
тив отдельные популяции животных. Многие 
редкие животные оказались на грани выжива-
ния и исчезновения. В связи с чем на террито-
рии России существуют особо охраняемые при-
родные территории [4]. 

Одной из особенностей животного мира как 
объекта правовой охраны является установле-
ние законодателем особого права пользования 
объектами такого мира. Положениями феде-
рального законодательства установлен откры-
тый перечень видов пользования объектами 
животного мира (например, охота, рыболов-
ство и т.д.). При этом законодатель указывает 
на необходимость не нарушать целостность 
естественного природного сообщества и мест 
обитания животных, не ухудшать их условия 
жизни в природе, не наносить урон (ущерб) 
окружающей среде. 

Однако несмотря на достаточно обширную 
нормативно-правовую базу, призванную со-
хранять природные ресурсы, включая и живот-
ный мир, в такой сфере сегодня есть серьезные 
проблемы, среди которых можно выделить [3]: 

• обширность законодательных норм и 
их бланкетность представляют сложности в 
правоприменительной практике. Отдельного 
кодифицированного законодательства в 

В 
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отношении правового регулирования живот-
ного мира нет, вместе чего такая охрана осно-
вана на множестве самых разнообразных ак-
тов, что затрудняет анализ той или иной ситу-
ации с применением единых норм.  

• преобладание среди норм законода-
тельства документов стратегического плани-
рования, которые в общих чертах отражают 
тенденции экологической политики государ-
ства, кардинальным образом, не влияя на нор-
мативное регулирование именно животного 
мира. 

• недостаток финансирования субъек-
тов, занимающихся охраной животного мира. 

• наличие проблем экологической социа-
лизации населения; 

• проблемы в области возмещения вреда, 
который причиняется животному миру. В 
настоящее время существует несколько спосо-
бов возмещения вреда: 

• добровольное возмещение вреда, ис-
ходя из того ущерба, который был причинён 
животному миру, в том числе исходя из факти-
ческих затрат; 

• принудительное возмещение вреда, ис-
ходя из судебного решения. 

И в данном ключе проблемой является доб-
ровольное возмещение вреда животному миру, 
поскольку такой вред может быть при добро-
вольном исполнении возмещен любым спосо-
бом на усмотрение самого причинителя такого 
вреда. Возникает и проблема расчета размера 
ущерба и что является приоритетом при произ-
водстве расчета. 

• проблема использования одних и тех 
же территорий обитания объектов животного 
мира; 

• еще одним проблемным моментом яв-
ляется отсутствующая возможность по оценке 
комплексного вреда, который причиняется жи-
вотному миру. 

Все вышеперечисленные проблемы не явля-
ются исчерпывающимися. Это лишь малая 
часть того, что сегодня предстоит решить зако-
нодателю для улучшения ситуации по исполь-
зованию животного мира и его объектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
правовая охрана животного мира – часть эко-
логической проблемы, имеющая свои недо-
статки и пробелы. 
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оиски наиболее оптимального и эффектив-
ного пути развития нашей страны активно 

продолжаются, и сейчас, на наш взгляд, косну-
лись наиболее важной и востребованной сферы 
общества и государства – власти. Можно ска-
зать, что власть является одним из самых зна-
чительных феноменов в обществе, поскольку, 
как правильно отмечается в литературе, свя-
зана с реализацией объективно необходимой 
функции упорядочения, структурирования от-
ношений. 

В 2020 г. в Конституции Российской Федера-
ции получила закрепление концепция един-
ства органов публичной власти, предполагаю-
щая согласованное функционирование органов 
государства и местного самоуправления на 
всех уровнях социально-экономического раз-
вития (ч. 3 ст. 132). 

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» [1] от 21 декабря 2021 
года № 414-ФЗ стал важным этапом конститу-
ционно-правовой модернизации, начатой кон-
ституционными поправками 2020 года, кото-
рые ознаменовали построение публичной вла-
сти в России на основе её системного единства. 

В этом контексте органы публичной власти 
осуществляют нормативную, организующую, 
распорядительную, контрольную и иную дея-
тельность по упорядочению общественных 
процессов. 

Одним из условий надлежащего выполне-
ния органами публичной власти возложенных 
на них функций является единообразное 

нормативное регулирование вопросов их орга-
низации и деятельности. 

Это касается и вопросов служебной деятель-
ности сотрудников названных органов: их пра-
вового статуса, порядка прохождения службы, 
ответственности и др. Однако действующее за-
конодательство свидетельствует об обратном. 

Реализация публичной власти в России пре-
следует цель служения народу, развитию демо-
кратических принципов, создание условий для 
участия населения в принятии решений. 

Данный принцип, помимо прочего, ориен-
тирует систему публичной власти на достиже-
ние показателей, характеризующих опреде-
ленный уровень благополучия населения [8,  
с. 11-14]. 

Несмотря на существенное внимание со сто-
роны законодателя, без должного внимания 
оставлено понятие «публичная власть», кото-
рое не нашло своего законодательного закреп-
ления. 

А. Ф. Малый отмечает, что «единая система 
публичной власти не предполагает субордина-
ционных отношений между органами государ-
ственной власти и органами местного само-
управления» [5, с. 11-16]. 

Одновременно с этим, по мнению доктора 
юридических наук, профессора Г. Н. Чебота-
рева, «реформируемое законодательство о 
местном самоуправлении в последние годы 
было направлено на установление субордина-
ционных отношений между органами государ-
ственной власти и органами местного само-
управления. Как неоднократно отмечалось в 
юридической литературе, местная власть 

П 
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встраивается в государственную власть и в бли-
жайшем будущем она может стать одним из ее 
уровней» [9, с. 9-15]. 

Конституционный Суд РФ в свое время ука-
зал на то, что государство, его органы и долж-
ностные лица, органы и должностные лица 
местного самоуправления составляют органы 
публичной власти [2]. 

Органы публичной власти в субъектах РФ, 
исходя из потребностей своего региона, осу-
ществляют разработку нормативно-правовых 
актов, необходимых для эффективного управ-
ления регионом и его успешного развития. 
Принимаемые правовые акты региона должны 
соответствовать конституционным нормам 
данного региона и не вступать с ними в проти-
воречие. 

В соответствии с ч. 3 ст. 132 Конституции 
Российской Федерации единая система пуб-
личной власти создана с целью решения задач 
в интересах населения. 

Однако в легальном определении понятия 
«единая система публичной власти» эта цель не 
нашла отражения. В результате органы, входя-
щие в единую систему публичной власти, не 
получили полноценной возможности выделять 
эту цель в качестве общего ориентира деятель-
ности, что затрудняет их системное взаимо-
действие. 

Следует отметить, что в настоящее время 
субъекты Российской Федерации являются не-
однородными и могут отличаться между собой 
в силу имеющихся различных особенностей: 
географических, экономических, этнических и 
других. Несмотря на это, они, в соответствии с 
действующими конституционными нормами 
являются равноправными. Каждый субъект в 
соответствии с конституционными нормами 
имеет предмет ведения. 

При принятии норм, регулирующих дея-
тельность субъекта РФ, законодатели должны 
учитывать социально-экономические, этниче-
ские и иные особенности данного региона. 

Принципы деятельности субъектов РФ, ор-
ганизация работы и иные вопросы находят 
свое нормативно-правовое закрепление в 
уставных и конституционных нормах отдель-
ного субъекта РФ. Также указанные вопросы 
могут регулироваться на уровне субъекта, зако-
нодательными актами субъекта РФ. 

Несмотря на то, что субъекты РФ отлича-
ются между собой по отдельным показателям 
развития, национально-культурными призна-
ками и другими, они являются равноправными 

субъектами во взаимоотношениях с федераль-
ным центром. 

Существует мнение различных юристов о 
том, что конституционно-правовая ответ-
ственность – не самостоятельна по своей пра-
вовой природе, однако ученые-конституцио-
налисты придерживаются единого, противопо-
ложного мнения по данному вопросу. 

Главный аргумент в пользу самостоятельно-
сти данного вида ответственности – это отне-
сение ее к предмету конституционного права, 
которое бесспорно является одной из ведущих, 
самостоятельных отраслей российского права. 

В трудах Н. В. Витрука и В. А. Виноградова 
конституционная ответственность рассматри-
вается как юридический феномен, направлен-
ный, прежде всего, на охрану Конституции РФ 
[3, с. 543]. 

Конституционно-правовая ответственность 
отличается от других видов ответственности 
тем, что наступает не за нарушение обществен-
ных отношений в какой-либо сфере, а за нару-
шения непосредственных конституционных 
предписаний, принципов, основ. Особенно-
стью этих объектов является то, что они порой 
не зафиксированы конкретно даже в самой [7, 
с. 5-9]. 

Конституция Российской Федерации, вы-
ступая в роли первичного государственно-
учредительного документа, устанавливает 
формы ответственности для высших властных 
институтов в России, деятельность которых 
способна оказать влияние на содержание теку-
щих федеральных законов. 

В связи с недавними конституционными по-
правками, на конституционном уровне был за-
креплен правовой статус публичной власти, в 
состав которой стали входить и органы мест-
ного самоуправления. Тем самым, публичная 
власть впервые приобрела свое конституцион-
ное значение несмотря на то, что ее понятие 
так и не было раскрыто в конституционных 
нормах. Несмотря на отсутствие конституци-
онного закрепления, законодатель придал су-
щественное внимание данному институту, за-
крепив его правовое положение в иных норма-
тивных правовых актах. 

Проблемой правового регулирования кон-
ституционной ответственности органов пуб-
личной власти субъектов РФ можно назвать от-
сутствие единого законодательного акта, 
предусматривающего общие условия привле-
чения к данному виду ответственности, неза-
висимо от самого региона, а также условия 
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применения конституционно-правовой ответ-
ственности, ее виды, перечень субъектов, к ко-
торым она может быть применена и иные усло-
вия, необходимые для эффективной реализа-
ции данного вида ответственности в отноше-
нии органов публичной власти субъектов РФ. 

Характеризуя федеративные отношения, 
обратим внимание на то, что сфера деятельно-
сти органов власти регионального уровня рас-
пространяется на определенный субъект, на 
который также распространяется действие ор-
ганов федеральной власти. Таким образом, на 
одной территории продолжают свое действие 
федеральные органы власти, несмотря на дей-
ствие региональных властей. Актуальным, в 
связи с этим является институт разделения 
полномочий, а также делегирования полномо-
чий между органами власти. 

Следует отметить то, что для дальнейшего 
эффективного функционирования института 
публичной власти, следует более четко устано-
вить разграничение предметов ведения. Ин-
ститут делегирования на наш взгляд будет спо-
собствовать более четкому построению взаи-
моотношений между различными уровнями 
власти, входящих в единую систему публичной 
власти. 

Как считает Чаплинский А. В., «Предмет ве-
дения – это «круг конституционно зафиксиро-
ванных вопросов, по которым государствен-
ные органы федерации и ее субъектов компе-
тентны принимать решения. Полномочие – это 
право и обязанность соответствующего органа 
государственной власти, которыми он наделен 
для реализации задач и функций по предметам 
соответствующего ведения» [10, с. 33-38]. 

Органы власти федерации не обладают не-
ограниченными полномочиями по управле-
нию государством, данные полномочия они 
должны делегировать органам власти субъек-
тов Федерации и установить таким образом, 
разграничение предметов ведения. 

Как считает И. А. Ромайкин, «Субъекты фе-
дерации в силу своего юридического статуса 
как составных частей государства являются ос-
новными носителями федеративной ответ-
ственности» [6, с. 32-39]. 

Закрепление предметов ведения в консти-
туционных (уставных) нормах субъекта феде-
рации, не должны вступать в конкуренцию с 
федеральными законодательными нормами. 

Верховенство Конституции основано на 
том, что в ней заложены ключевые принципы и 
нормы, первичные для всей системы 

правоотношений внутри конкретного нацио-
нального правопорядка, для которого консти-
туционные правоположения обладают высшей 
юридической силой в абсолютном выражении. 

Разграничение предметов ведения свиде-
тельствует о том, что полномочия распределя-
ются прежде всего между двумя уровнями вла-
сти: федеральным и региональным, хотя, если 
рассматривать глубже, то полномочия распре-
деляются не только между указанными уров-
нями, а непосредственно, между самими орга-
нами власти. 

Характеризуя федеративные отношения, 
обратим внимание на то, что сфера деятельно-
сти органов власти регионального уровня рас-
пространяется на определенный субъект, на 
который также распространяется действие ор-
ганов федеральной власти. 

Таким образом, на одной территории дей-
ствуют федеральные органы власти, несмотря 
на действие региональных властей. Актуаль-
ным, в связи с этим является институт разделе-
ния полномочий, а также делегирования пол-
номочий между органами власти. 

При выстраивании модели отношений 
между региональными органами власти и фе-
деральным центром, могут возникнуть некото-
рые разногласия, именуемые в теории консти-
туционного права конфликтом интересов. Для 
его преодоления начинает свое действие ин-
ститут федерального вмешательства. 

Федеральное вмешательство оказывает по-
ложительное влияние на выстраивание модели 
взаимоотношений между регионами и феде-
ральным центром в случае возникновения раз-
ногласий, но в то же время снижает авторитет 
органов публичной власти субъекта РФ, в отно-
шении которого принято федеральное вмеша-
тельство. 

После того, как в субъекте РФ будет приме-
нено федеральное вмешательство, полномочия 
органов публичной власти будут частично 
ограничены. 

Можно отметить на назревшую необходи-
мость внесения изменений в действующее за-
конодательство об отзыве высшего должност-
ного лица субъекта очевидна. Изменения 
должны предусмотреть четкие основания при-
влечения высшего должностного лица субъекта 
к конституционно-правовой ответственности. 

Для решения проблемы привлечения к кон-
ституционно-правовой ответственности пуб-
лично-правовых субъектов, на наш взгляд, 
необходимо сделать также следующее. 
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Во-первых, предусмотреть возможность 
привлечения к ответственности всех пуб-
лично-правовых субъектов в случае соверше-
ния ими деяний, нарушающих конституцион-
ные нормы. 

К числу публично-правовых субъектов кон-
ституционной ответственности следует отно-
сить органы государственной и муниципаль-
ной власти, а также политические партии, ко-
торые обладают возможностью определять 
действия своих представителей, избранных в 
органы государственной власти и местного са-
моуправления. 

Во-вторых, выделить ряд деликтов на ос-
нове механизма совершения правонарушения, 
что, во-первых, позволит связать деяние и при-
чиненный им вред, во-вторых, констатировать 
правонарушение при определенном способе 
действия либо бездействия субъекта. 

В качестве единого основания для отреше-
ния главы субъекта от должности предлагается 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
высшим должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации (руководителем высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) своих обязан-
ностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к своим обязанностям, 
если это влечет нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или 
государства. 

Предлагаемый механизм отрешения от 
должности главы субъекта РФ предусматри-
вает обязательное вынесение предупреждения, 
и только в том случае, если глава субъекта не 
принял меры по исправлению ситуации в тече-
ние месяца со дня вынесения предупреждения, 
он отрешается от должности. 

По мнению Курбановой З. М. необходимы 
систематизированные нормы, которые распро-
страняли бы свое действие на остальные ас-
пекты деятельности депутата (участие в поли-
тической жизни государства, дебаты и т. д.) [4, 
с. 45]. 

Предложенные направления и конкретные 
способы борьбы с юридическими коллизиями 
позволят не только сократить число уже суще-
ствующих противоречий, но и предотвратить 
образование новых, сделать процесс их устра-
нения контролируемым, разработать эффек-
тивный механизм предотвращения и разреше-
ния юридических коллизий. 
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вобода выражения творчества и личной ин-
дивидуальности, развитие информацион-

ного общества свидетельствую о необходимо-
сти исследования института авторского права. 
Историческое развитие института было слож-
ным и неоднозначным в виду того, что дли-
тельный период времени авторское право 
функционировало под контролем и монопо-
лией со стороны государственной власти. Од-
нако резкое изменение вектора политического 
развития способствовало становлению автор-
ского права как самостоятельного института 
гражданского права. 

Современное авторское право представляет 
собой совокупность правовых норм, регулиру-
ющих имущественные и личные неимуще-
ственные права и обязанности, возникающие в 
связи с созданием и использованием произве-
дений науки, литературы и искусства. 

Отличительные особенности авторского 
права раскрываются через его основополагаю-
щие принципы:  

1. Согласование личной заинтересован-
ности создателя и интересов социума; 

2. Свобода творчества; 
3. Возникновение авторского права в силу 

создания произведения; 
4. Неотчуждаемость личных неимуще-

ственных прав авторов; 
5. Свобода авторского договора. 

Стоит отметить, что основные положения 
авторского права (объекты, субъекты, прин-
ципы, права авторов, гражданско-правая от-
ветственность) урегулированы частью четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Но с момента ее вступления прошло более 
10 лет, общественные отношения претерпели 
значительные изменения, в результате чего 
назрела необходимость дополнительных разъ-
яснений. Решением данного вопроса стало 
принятие в 2019 году Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 

Появление с каждым днем всё большего 
числа уникальных объектов авторских прав со-
провождается увеличение количества правона-
рушений в этой области, что неизбежно влечет 
к росту споров при защите нарушенных прав. 
Российское законодательство предусматри-
вает три основных способа защиты: граждан-
ско-правовой, административный, уголовно-
правовой. 

Особенностью гражданско-правовой за-
щиты авторских прав выступает её диспози-
тивный и восстановительный характер. Она 
включает в себя две группы способов защиты: 

1. Универсальные (применяются для за-
щиты любого нарушенного гражданского 
права); 

С 
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2. Специальные (применяются для за-
щиты определенных прав). 

Популярным специальным способом за-
щиты выступает компенсация. Но в практике 
её применения существует проблема соблюде-
ния требования об определении размера ком-
пенсации. В целях разрешения вопроса необхо-
димо принять внести изменения в Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, установив процедуру определения 
размера компенсации. 

Современное специализированное законо-
дательство в области защиты авторских прав в 
сети «Интернет» включает в себя следующие 
нормативно-правовые акты: 

• Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» [3]; 

• Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» и Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации» [4]; 

• Федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты ин-
теллектуальных прав в информационно-теле-
коммуникационных сетях» [5]. 

Отношения, возникающие в сети Интернет, 
имеют существенные отличия и нуждаются в 
особом подходе для решения возникших про-
блем в сфере правого регулирования. 

В соответствии с п. 1 ст. 1251 ГК РФ в случае 
нарушения личных неимущественных прав ав-
тора их защита осуществляется, в частности, 
путем признания права; восстановления поло-
жения, существовавшего до нарушения права; 
пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; компенса-
ции морального вреда; публикации решения 
суда о допущенном нарушении. 

Согласно действующему законодательству, 
гражданин РФ вправе обратиться в этом случае 
в суд с иском к нарушителю авторского права. 

При этом возможен целый ряд ситуаций, 
связанных с особенностями защиты авторских 
прав в сети «Интернет» [9, C. 58]: 

1. Нарушитель известен, и он находится в 
стране, где проживает автор произведения, 
права которого нарушены. Это самая благопри-
ятная ситуация для автора, так как он имеет по-
тенциальную возможность предъявить иск к 
нарушителю авторского права; 

2. Нарушитель известен, и он проживает в 
другой стране, которая может относиться 
враждебно к государству, где проживает автор, 
чьи права нарушены. В данном случае ситуация 
более сложная, но тем не менее, если автор 
знает потенциального нарушителя, он может 
обратиться в суд в РФ с иском о защите автор-
ских прав, по месту нахождения его имущества 
или по его последнему известному месту жи-
тельства в Российской Федерации согласно ст. 
29 ГПК РФ [1]; 

3. Нарушитель неизвестен. Это самая не-
благоприятная ситуация для автора, которая 
фактически лишает его возможности обра-
титься в суд с иском о защите авторских прав. 
Дело в том, что действующее гражданско-про-
цессуальное законодательство требует, чтобы 
исковое заявление в обязательном порядке со-
держало в себе следующие сведения: 

• наименование суда, в который пода-
ется заявление; 

• наименование истца, его место житель-
ства или, если истцом является организация, ее 
место нахождения, а также наименование 
представителя и его адрес, если заявление по-
дается представителем; 

• наименование ответчика, его место жи-
тельства или, если ответчиком является орга-
низация, ее место нахождения; 

• в чем заключается нарушение либо 
угроза нарушения прав, свобод или законных 
интересов истца и его требования и т. д. Каким 
образом истец может заполнить сведения, 
предусмотренные п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, если 
неизвестно, кто является нарушителем его 
права, а также неизвестны адрес / место жи-
тельства ответчика? 

Единственной доступной мерой защиты ав-
торских прав в данном случае может быть при-
менение предварительных мер по обеспече-
нию будущего иска, в том числе блокирование 
сайтов с противоправным контентом. 

Уголовно-провой способ защиты авторских 
прав реализуется путем применения норм уго-
ловного законодательства. Ответственность за 
нарушение авторских прав предусмотрена ста-
тьей 146 УК РФ. Проведенный анализ уголовно-
правовой характеристики преступления вы-
явил следующие проблемные аспекты при 
установлении элементов состава данного пре-
ступления: 

1. При определении объективной сто-
роны возникает проблема определения 
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преступного результата в виде крупного 
ущерба или особо крупного ущерба; 

2. Проблема квалификации субъективной 
стороны состава преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 146 УК РФ (установление 
прямого умысла лица на использование 
контрафактных экземпляров произведений и 
фонограмм). 

Повышение квалификации сотрудников, за-
нимающихся расследованием преступлений, 
путем разработки четкой криминалистической 
методики расследования и систематизация 
уголовного законодательства в области защиты 
авторских прав путем перемещения составов 
преступлений против интеллектуальной соб-
ственности в отдельную главу Уголовного ко-
декса по примеру Гражданского кодекса позво-
лило избежать рассмотренных правовых про-
белов. 

Уголовно-правовая защита авторских прав 
реализуется посредством применения обшир-
ного перечня наказаний в отношении винов-
ного. Анализ статистических данных и право-
применительной практики показал, что самым 
назначаемым наказанием за данное преступ-
ление является штраф. Однако размер его 
назначения не отвечает требованиям справед-
ливости. Вследствие чего законодателю сле-
дует пересмотреть пределы его назначения с 
учетом социального ущерба и расходов госу-
дарства на осуществление правосудия. 

Также в качестве приоритетного направле-
ния развития уголовной политики в данной об-
ласти необходимо рассмотреть применение 
дополнительных видов наказания, например 
право занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

В современном обществе авторские права 
стали в большей степени подвержены наруше-
ниям, цифровое пространство за долю секунды 
распространяет информацию об авторе на лю-
бое расстояние. Отследить цепочку быстрого 
копирования и обмена информации между 
миллионами пользователей почти невоз-
можно. 

Следует отметить, что при сегодняшнем 
развитии Интернета законы полностью кон-
тролировать нарушения прав автора не могут, 
вследствие чего возникают следующие про-
блемы законодательной регламентации за-
щиты авторских прав в сети «Интернет». 

Новые информационные технологии позво-
ляют обесценить процесс копирования, тира-
жирования информации, результатом данного 
процесса являются: 

• проблемы идентификации личности, 
связанные с невозможностью определения 
личности пользователя и адресом сети;  

• проблема формы сделок; 
• проблема коллективного творчества; 
• проблема государственного управле-

ния;  
• проблема финансовых расчетов; 
• проблема анонимности субъектов, ис-

пользующих Всемирную информационную па-
утину (напрямую связанна с проблемой уста-
новления локализации и как следствие, про-
блемой доказывания виновности лица в нару-
шении прав). 

В качестве уже реализуемых механизмов за-
щиты авторских прав в сети Интернет можно 
упомянуть Государственную систему обнару-
жения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак (ГосСОПКА): си-
стема предотвращения вторжения в сетевые 
ресурсы государственного сектора, которая ак-
тивно развивается последние два года с разра-
боткой сетевой инфраструктуры, проприетар-
ных протоколов, поддерживаемых россий-
скими производителями [10]. Видится, что в 
дальнейшем, данная система сможет реально 
противостоять вирусным и другим атакам, в 
том числе, позволит добиться прозрачности в 
идентификации пользователей не только по 
сетевым адресам, как сейчас это происходит, 
но и по информации, непосредственно при-
надлежащей пользователю. В частности, разго-
вор идет о паспортных данных. К примеру, си-
стема идентификации контента (информаци-
онно-значимое наполнение веб-сайта) Cоntent 
ID на видеосервисе YоuTube, который принад-
лежит компании Gооgle, позволяет правообла-
дателям контролировать незаконно загружае-
мую информацию. 

В целях совершенствования законодатель-
ства в области защиты авторских прав в сети 
«Интернет» следует предложить следующие 
рекомендации: 

• введение конструкции публично-пра-
вового иска (лицо, полагающее, что его права 
нарушены распространением его произведе-
ния в сети «Интернет», предъявляет публично-
правовой иск к России о запрете распростране-
ния на территории РФ противоправного кон-
тента, нарушающего авторские или исключи-
тельные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности); 

• блокировка сайтов по обращениям 
граждан, чьи авторские права нарушены (бло-
кировка противоправного контента позволит 
владельцу авторских прав почувствовать себя в 
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определенной мере защищенным от наруше-
ний, владельцев сайта заставит задуматься о 
возможных последствиях размещения проти-
воправного контента; 

• введение отдельного раздела в Граж-
данский кодекс Российской Федерации, закре-
пив нормы правового регулирования различ-
ных типов отношений, возникающих в сети 
Интернет; 

• создание специально уполномоченного 
государственного органа в сфере защиты объ-
ектов интеллектуальных прав, размещенных в 
сети интернет (Федеральной службы в сфере 
защиты интеллектуальных прав). 
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idly developing and being implemented in all areas of our lives. The Internet, or the World Wide Web, makes it 
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Аннотация. В статье рассматриваются важные вопросы, связанные с ролью прокуратуры в обеспе-
чении соблюдения прав и свобод граждан. Анализируются актуальные проблемы, с которыми сталкива-
ются прокуроры при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 
Ключевые слова: прокурорский надзор, права и свободы, человек, гражданин, проблемы, правовое ре-

гулирование, методы и приемы работы прокуроров, ресурсное обеспечение, прозрачность и открытость, 
улучшение эффективности надзора. 

 
а основании изложенного считаем необхо-
димым согласиться с некоторыми предло-

жениями О. А. Малышевой о целесообразности 
выделения следующих направлений совершен-
ствования уголовно-процессуального законо-
дательства [1, с. 112-119]: 

Во-первых, необходимо закрепить в УПК РФ 
статью, предусматривающую обязательность 
приема и рассмотрения заявлений и сообще-
ний о преступлении и их немедленную реги-
страцию в присутствии заявителя или заинте-
ресованного лица (представителя), указав, что 
отказ в приеме сообщения о преступлении не 
допускается; 

Во-вторых, необходимо более детально 
определить порядок проведения доследствен-
ной проверки, указав конкретные положения о 
правовом статусе лиц, участвующих в стадии 
доследственной проверки, о механизме реали-
зации прав и свобод этих лиц, используя 
ссылки на нормы УПК РФ, регламентирующие 
процессуальный статус подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего, свидетеля. 

На наш взгляд, ликвидировать стадию воз-
буждения уголовного дела в уголовном про-
цессе в настоящее время не представляется 
возможным с точки зрения достаточного кад-
рового обеспечения и финансирования след-
ственной деятельности. Поэтому в переходный 
период необходимо расширить перечень след-
ственных действий, разрешенных в рамках до-
следственной проверки, усовершенствовать 
порядок приема заявлений и сообщений о пре-
ступлении, а также разъяснить права участни-
ков доследственной проверки. 

Федеральные административные разбира-
тельства часто являются пропуском к доступу к 
государственным льготам, защите основных 

прав и борьбе с дискриминацией. Результаты 
этих разбирательств могут оказать существен-
ное влияние на жизнь людей. Неправильно по-
нятая форма или процесс, пропущенный срок 
или неспособность собрать и представить пра-
вильные справочные материалы могут озна-
чать потерю доступа к важнейшей программе, 
обеспечивающей базовые потребности, такие 
как жилье или продовольственная безопас-
ность. Правильное функционирование этих 
процедур и простота навигации по ним также 
важны для достижения федеральным прави-
тельством своих политических целей. Инициа-
тивы и программы могут оказать желаемое 
воздействие только в том случае, если те, кто 
должен получить выгоду от этих программ, 
смогут получить к ним доступ [2, с. 199-202]. 

Прокурорский надзор имеет важное значе-
ние в обществе и правовой системе. Он обеспе-
чивает соблюдение законности, защиту прав и 
интересов граждан, предотвращение злоупо-
треблений и коррупции, а также обеспечивает 
справедливость и равенство перед законом. 
Прокурорский надзор способствует поддержа-
нию законности в различных сферах жизни, 
включая уголовное, гражданское, администра-
тивное и конституционное правосудие, а также 
в сферах здравоохранения, образования, соци-
альной защиты и охраны окружающей среды. 

Действующее законодательно не относит к 
предметной компетенции надзора за законно-
стью актов власти, рассмотрение вопроса об 
наличии или отсутствии объективной необхо-
димости в принятии соответствующего акта. 
После проведения соответствующей прокурор-
ской провести, выносится один из актов реаги-
рования, который предусмотрен действующим 
[3, с. 68-74]. 

Н 
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Эти требования обязаны соблюдать не 
только органы прокуратуры, но и все государ-
ственные и административные органы, долж-
ностные лица и граждане. В законодательстве 
перечислены организация деятельности орга-
нов прокуратуры и основные принципы их де-
ятельности, но мы рассмотрим некоторые из 
них в рамках данного параграфа. Ведь невоз-
можно охватить все принципы в одном пара-
графе. Для этого мы рассмотрим некоторые 
принципы прокурорского надзора за телера-
диокомпанией. Например, если говорить о 
принципах единства и централизации проку-
рорского надзора [4]. 

Э. Р. Эргашев подчеркивает принцип един-
ства и центральности, относящийся к ведом-
ственной категории прокурорского надзора. А. 
Ф. Смирнов отмечал, что одним из основных 
требований к структурному построению си-
стемы прокуратуры и ее функциональной дея-
тельности является субординация, основанная 
на строгой иерархии. 

В рамках исполнения возложенных на ука-
занные органы полномочий по принятию и 
разработки различных актов, которые затраги-
вают права и свободы граждан, юридических 
лиц и т. д., принимают различное количество 
актов. 

Вместе с тем, в процессе принятия и их раз-
работки имеет место быть существенное нару-
шение прав и законных интересов, что не са-
мым лучшим образом сказывается на правах и 
законных интересах, да и всей правовой си-
стеме Российской Федерации. О том, что при-
нимаемые акты носят некачественный харак-
тер, неоднократно указывалось в материалах 
прокурорских проверок. 

Как наиболее частое нарушение, может 
быть обозначено превышение должностными 

лицами соответствующих органов свих долж-
ностных полномочий, что повлекло принятие 
акта за пределами предмета ведения соответ-
ствующего органа. 

В контексте изложенного, необходимо от-
метить, что в процессе осуществления надзор-
ных мероприятий за конкретным актом, в рам-
ках прокурорской проверки осуществляются 
комплекс мероприятий, направленных на осу-
ществления надзора за соответствием требова-
ниям действующего законодательства. 
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 объективную сторону преступления по за-
конодательству Российской Федерации 

входят: деяние лица (его действия или бездей-
ствие), вредное последствия совершенного 
преступления, причинная связь между дей-
ствием или бездействием и наступившим по-
следствием; также к объективной стороне пре-
ступления относится способ, место, время со-
вершения преступления орудия и средства со-
вершения преступления, а также обстановка 
совершения преступления. 

Необходимо подчеркнуть, что обязатель-
ным основанием, которое приводит к уголов-
ной ответственности, следует считать именно 
преступное деяние, которое привело к наруше-
нию функционирования деятельности чело-
века. В данном случае речь не идет о социаль-
ном критерии здоровья человека, об угрозах, 
либо конфликтных ситуациях, возникших 
между потерпевшим и обвиняемым. При этом 
виновное деяние, которое было совершено об-
виняемым, должно быть осознанным и заклю-
чаться в причинении вреда потерпевшему с 
определенной степенью вины. 

В данном случае следует говорить о целена-
правленном выборе обвиняемым орудия пре-
ступления, времени, а также обстановке 

преступления и других обстоятельств, позволя-
ющих определить целенаправленное действие 
обвиняемого по причинению вреда здоровью 
потерпевшему. 

Необходимо обратить внимание, что по за-
конодательству Российской Федерации к уго-
ловной ответственности необходимо привле-
кать только то лицо, которое совершало пре-
ступные деяния, осознавая свои действия и со-
вершая действия целенаправленно. При этом, в 
законодательстве подчеркивается, что пре-
ступные деяния могут быть совершены лицом, 
в том числе через действия по изменению 
внешнего мира, которые могут привести к 
наступлению преступного деяния в дальней-
шем и, тем самым, причинить вред здоровью. 

Объективная сторона рассматриваемого 
преступления выражается не только в причи-
нении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
а также в причинении более тяжкого послед-
ствия – смерти потерпевшего лица. Это, так 
называемые, первичные и вторичные послед-
ствия [5]. 

Рассматриваемое преступление может быть 
совершено, как было указано выше, путем дей-
ствия или бездействия лица. В большинстве 
случаев, рассматриваемое преступление 

В 
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совершается через действия лица, направлен-
ного на нарушение функции жизнедеятельно-
сти организма или воздействие на анатомиче-
скую целостность жизненно важных органов 
потерпевшего. Как показывают материалы су-
дебной практики, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по-
терпевшего, чаще всего совершается через фи-
зическое воздействие на организм человека, 
например, путем нанесения ударов [2]. 

Для правильной квалификации преступного 
деяния в обязательном порядке, должен быть 
установлен способ преступного действия. В 
данном случае способ действия – это важный 
для квалификации деяния признак объектив-
ной страны преступления. Также способ дей-
ствия необходимо знать для того, чтобы отгра-
ничить исследуемое преступление от убийства. 

Так, Пленум Верховного Суда РФ от 27 ян-
варя 1999 г. №1 «О судебной практике по делам 
об убийстве» постановил, что необходимо от-
граничивать убийство от умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего, имея в виду, что при 
убийстве умысел виновного направлен на ли-
шение потерпевшего жизни, а при совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, отношение виновного к наступлению 
смерти потерпевшего выражается в неосто-
рожности [1]. 

При решении вопроса о направленности 
умысла виновного следует исходить из сово-
купности всех обстоятельств содеянного и учи-
тывать, в частности, способ и орудие преступ-
ления, количество, характер и локализацию те-
лесных повреждений (например, ранения жиз-
ненно важных органов человека), а также пред-
шествующее преступлению и последующее по-
ведение виновного и потерпевшего, их взаимо-
отношения. 

Смерть К. наступила вследствие причинен-
ной открытой черепно-мозговой травмы в 
виде переломов костей свода и основания че-
репа, ушиба головного мозга с кровоизлияни-
ями под его оболочки, осложнившейся разви-
тием отека и набухания вещества головного 
мозга [3]. 

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 111 УК РФ тяж-
ким признается причинение вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, или повлекшего 
за собой потерю зрения, речи, слуха либо ка-
кого-либо органа или утрату органом его функ-
ций, прерывание беременности, психическое 
расстройство, заболевание наркоманией либо 

токсикоманией, или выразившегося в неизгла-
димом обезображивании лица, или вызвав-
шего значительную стойкую утрату общей тру-
доспособности не менее чем на одну треть или 
заведомо для виновного полную утрату про-
фессиональной трудоспособности. 

Следует также отметить обязательную при-
чинную связь между выполнением виновным 
действий, содержащих признаки основного 
преступления, и наступлением дополнитель-
ных, производных последствий. Эти послед-
ствия могут быть вменены в вину лицу лишь в 
случае, если они обусловлены совершением ос-
новного преступления. 

Если основное преступление является мате-
риальным, то квалифицировать его необхо-
димо в соответствии с ч. 1 ст. 111 Уголовного 
кодекса Российской Федерации; производным 
в этом случае последствием будет являться не 
само деяние, а последствия, наступившие от 
совершения действия. 

В исследуемом нами преступлении причи-
нение тяжкого вреда здоровью, которое в даль-
нейшем привело к смерти потерпевшего, при-
чинение тяжкого вреда является причиной 
наступления смерти потерпевшего. Если дан-
ная причинная связь не прослеживается и 
смерть наступила не по причине причинения 
тяжкого вреда здоровью, то преступление 
необходимо будет квалифицировать по сово-
купности статей, без опоры на ч.4 ст. 111 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 

Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью может рассматриваться в качестве 
оконченного преступления (при наличии при-
знаков, описанных в частях 1–3 ст. 111 УК РФ) 
при причинении реальных вредных послед-
ствий. 

Но в ряде случаев развитие причинной 
связи в этих преступлениях не ограничивается 
наступлением тяжкого вреда здоровью и тогда 
наступает производное последствие – смерть 
потерпевшего, не входящая в содержательную 
сферу умысла виновного. 

В данном случае первое последствие и при-
чинная связь между преступным действием и 
последствием находится в рамках основного 
умышленного преступного деяния. Дополни-
тельные последствия, которые возникли вслед-
ствие причинения тяжкого вреда здоровью, 
находятся за пределами умысла действия пре-
ступного лица, а, значит, не могут быть рас-
смотрены в пределах основного преступления, 
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так как они относятся к понятию неосторожной 
формы вины. 

Эта характерная особенность сложного со-
ставного преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ, отличает его от идеальной сово-
купности преступлений. Так, смерть ФИО1 
наступила от причиненной ему В. А. Дубини-
ным закрытой черепно-мозговой травмы, 
осложнившейся 2-сторонней нижнедолевой, 
серозно-гнойной пневмонией [4]. 

Следует подчеркнуть, что причинная связь 
наступившей смерти должна быть в обязатель-
ном порядке связана с умышленно причинен-
ным воздействием на человека, то есть смерть 
должна наступить после причинения тяжкого 
вреда здоровью. Другие, случайные обстоя-
тельства, которые не относятся к причинению 
тяжкого вреда здоровью, не могут быть взаи-
мосвязаны с данным преступлением в рамках 
квалификации. 

Как отмечает В. С. Савельева, «разного рода 
привходящие обстоятельства, случившиеся по-
сле причинения телесного повреждения и не 
являющиеся его результатом, своевременно 
или несвоевременно, надлежащим или ненад-
лежащим образом оказанная медицинская по-
мощь – не имеют значения для квалификации» 
[6, с. 15]. 

Стоит подчеркнуть, что связь, прослеживае-
мая на момент наступления смерти и начавшей 
свое действие после нанесения вреда потер-
певшему, называется причинной связью. При 
этом, в обязательном порядке рассматривается 
не только момент наступления смерти, в ре-
зультате нанесения вреда здоровью потерпев-
шего, но, также и взаимосвязь с другими обсто-
ятельствами, имеющими место на момент со-
вершения преступного деяния. К этим обстоя-
тельствам могут быть отнесены внешние при-
чины, в том числе природные, а также в обяза-
тельном порядке необходимо учитывать кри-
терии, в соответствии с которыми возможно 
выделение состава данного преступления. 
Названые критерии будут подробно охаракте-
ризованы ниже. 

Необходимо подчеркнуть, что в соответ-
ствии с уголовным законодательством Россий-
ской Федерации возможно выделение 

объективных свойств и признаков тяжкого 
вреда здоровью, который был причинен потер-
певшему. Стоит обратить внимание, что при-
сутствие даже одного из названых признаков 
уже может послужить основанием для призна-
ния вреда, причиненного потерпевшему, тяж-
ким. Если же при анализе преступного деяния 
будет обнаружено несколько признаков, в дан-
ном случае необходимо будет квалифициро-
вать преступное деяние с опорой на тот при-
знак, который привел к большей степени тяже-
сти вреда. 

Именно поэтому можно говорить о том, что 
объективная сторона исследуемого преступле-
ния характеризуется как противоправное пре-
ступное деяние по причинению тяжкого вреда. 
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sibility for which is established by part 4 of article 111 of the Criminal Code of the Russian Federation. The objective 
signs of a crime are analyzed. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена анализу организационно-правовой системы управле-

ния образованием в Российской Федерации. В работе рассматриваются основные нормативные акты, 
определяющие структуру и функции образовательных учреждений, а также механизмы контроля за ка-
чеством образования. Особое внимание уделяется роли федерального и муниципального уровней в органи-
зации и управлении образовательной системой. Также выделяется влияние общественных организаций и 
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 современном обществе организационно-
правовая система управления образова-

нием занимает центральное положение в кон-
тексте обеспечения эффективности и качества 
образовательного процесса. Актуальность рас-
смотрения данной темы обусловлена постоян-
ными изменениями в социокультурной, эконо-
мической и политической среде, которые 
непосредственно отражаются на правовых и 
организационных аспектах управления обра-
зованием. Главной проблемой, подлежащей 
изучению в рамках данного исследования, яв-
ляется выявление особенностей функциониро-
вания и взаимодействия организационных и 
правовых элементов системы управления об-
разованием с целью определения их роли в 
формировании образовательной среды. 

Организационно-правовая система управ-
ления образованием представляет собой мно-
гоуровневую структуру, включающую в себя 
нормативные документы, институциональные 
и организационные элементы, а также проце-
дуры, направленные на координацию и управ-
ление образовательным процессом. Исследо-
вание указанной системы имеет стратегиче-
ское значение для выявления влияния право-
вых норм на организацию образовательных 
учреждений, а также определения взаимосвя-
зей между различными уровнями управления в 
сфере образования. В связи с этим, анализ ор-
ганизационно-правовой системы управления 
образованием представляет значимый 

научный интерес с точки зрения разработки и 
совершенствования образовательной поли-
тики, обеспечения прав и гарантий в сфере об-
разования, а также повышения качества обра-
зовательных услуг. 

В настоящее время существует несколько 
подходов к рассмотрению организационно-
правовой системы управления образованием. 
Один из подходов фокусируется на изучении 
правовых норм и нормативных актов, регули-
рующих образовательную деятельность, и их 
воздействии на организацию учебного про-
цесса. Этот подход основывается на анализе за-
конодательства, положений и правил, опреде-
ляющих структуру и функционирование обра-
зовательных учреждений, а также права и обя-
занности участников образовательных отно-
шений. 

Другой подход связан с изучением органи-
зационной структуры управления образова-
нием, включая анализ механизмов принятия 
управленческих решений, распределения пол-
номочий между различными уровнями управ-
ления, и координации деятельности образова-
тельных учреждений. Этот подход направлен 
на выявление особенностей организации си-
стемы управления образованием с учетом ад-
министративно-территориальной структуры, 
типов собственности и управленческих моде-
лей. 

Также существует комплексный подход, 
объединяющий изучение как правовых, так и 

В 
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организационных аспектов управления обра-
зованием с целью выявления взаимосвязей и 
взаимодействия между ними. Данный подход 
предполагает анализ как нормативных основ, 
так и практических механизмов реализации 
правовых положений в организации образова-
тельного процесса. 

Одной из основных социальных гарантий 
личности является право на получение образо-
вания. Это не только фундаментальное право, 
но и ключевая ценность, определяющая уро-
вень развития политико-правовых, социально-
экономических и культурных аспектов любого 
современного государства. В настоящий мо-
мент времени государственно-правовое разви-
тие характеризуется признанием высокой зна-
чимости права на образование, что обуслов-
лено интеграцией России в глобальные про-
цессы и новую реальность, в которой глобали-
зация играет определяющую роль. Это свиде-
тельствует о необратимости процессов рефор-
мирования всей системы образования в Рос-
сийской Федерации. 

Под образованием, как известно, понима-
ется целенаправленный процесс обучения и 
воспитания в интересах личности, общества и 
государства, сопровождающийся оценкой до-
стижений обучающихся на заранее установ-
ленных образовательных уровнях. Право на об-
разование является одним из фундаменталь-
ных и неотъемлемых прав граждан Российской 
Федерации, закрепленных в действующей Кон-
ституции. На данный момент около 50 милли-
онов граждан России различных возрастов за-
нимаются обучением или повышают свою ква-
лификацию. Можно утверждать, что одной из 
основных функций российского государства 
является образовательная функция, поскольку 
образование на любом уровне можно рассмат-
ривать как неотъемлемую часть деятельности 
государства. В Российской Федерации управле-
ние образованием осуществляется через раз-
нообразные механизмы и действия, которые 
выражают его содержание и направленность, и 
реализуются соответствующими государствен-
ными органами. 

Система управления образованием в России 
осуществляется в соответствии с принципами 
конституционного разделения властей на зако-
нодательную, исполнительную и судебную, 
каждая из которых обладает определенными 
полномочиями. Государственные органы наде-
ляются государственно-властными функци-
ями, позволяющими им решать определенные 

вопросы в рамках предоставленных полномо-
чий и издавать акты, обязательные для испол-
нения другими государственными органами, 
должностными лицами и гражданами. Меха-
низм управления системой образования за-
креплен в нормативных актах административ-
ного права. 

Существует различные точки зрения отно-
сительно системы управления образованием. 
Некоторые исследователи рассматривают ее 
как целостный организм, взаимодействующий 
с социально-культурной средой, в то время как 
другие считают, что управление образованием 
не следует объединять в одну общую систему 
социально-культурного строительства. Третьи 
исследователи полагают, что органы управле-
ния образованием не составляют единой си-
стемы в широком смысле этого термина. Недо-
статком классификации отраслей управления в 
данной области является нарушение соотноше-
ния между единым, специфическим и конкрет-
ным. 

Образовательная система России, как и дру-
гие области общественной жизни, функциони-
рует в строгих юридических рамках. Законода-
тельные основы для развития и организации 
образовательной сферы определяются такими 
документами, как Конституция РФ и Федераль-
ный закон "Об образовании в РФ". 

Законодательство Российской Федерации, 
регулирующее функционирование системы об-
разования, представляет собой обширный и 
динамичный комплекс нормативных актов, 
требующий постоянного анализа. Основой ор-
ганизационно-правового регулирования си-
стемы управления образованием является ста-
тья 43 Конституции РФ, которая определяет во-
просы образования в стране, а также другие 
нормы Конституции РФ, косвенно регулирую-
щие сферу образования. 

Следует отметить, что в системе управления 
образованием выполняются три основные 
функции: регулирование власти для всей си-
стемы образования в РФ; учреждение или вла-
дение различными уровнями и компонентами 
образовательной системы; объединение тер-
риториальных образований, ответственных за 
целостность местных образовательных систем. 

По Закону "Об образовании", в области обра-
зования государство через свои федеральные 
органы власти и органы управления образова-
нием осуществляет следующие функции: фор-
мирование и осуществление организационной 
федеральной политики в данной области; 
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правовое регулирование отношений в преде-
лах установленной компетенции; разработка и 
осуществление программ развития образова-
ния с учетом социальных, экономических, де-
мографических и других условий; формирова-
ние государственных органов управления об-
разованием, включая ведомственные органы и 
назначение их руководства. 

Управление образованием в России пред-
ставляет собой сложный и многогранный про-
цесс, основанный на деятельности субъектов 
всех уровней образовательной системы, 
направленный на сбалансированную и эффек-
тивную организацию функционирования всей 
образовательной сферы страны. В целом, про-
цессы управления образованием включают в 
себя применение разнообразных педагогиче-
ских методов, средств влияния и продуктив-
ного воздействия для обеспечения достижения 
целей и задач в образовательной и воспита-
тельной сферах. 

Государственное управление в сфере обра-
зования осуществляется федеральными госу-
дарственными органами и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в пределах своих полномочий. 

На муниципальном уровне управление в 
сфере образования осуществляют органы мест-
ного самоуправления, чьи полномочия опреде-
лены в соответствии с Федеральным законом 
"Об образовании" (статьи 28, 29, 31). 

Функции управления образованием реали-
зуются различными государственными и му-
ниципальными органами: 

1. Федеральные органы исполнительной 
власти, такие как Министерство образования и 
науки Российской Федерации, подведомствен-
ные ему федеральные службы и агентства. 

2. Федеральные государственные органы, 
управляющие образовательными учреждени-
ями ведомственного профиля, такие как Мини-
стерство обороны России, Министерство ино-
странных дел России, Министерство внутрен-
них дел России, Министерство здравоохране-
ния и социального развития России и другие. 

3. Органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, такие как департа-
менты образования, главные управления обра-
зования и другие. 

4. Органы местного самоуправления со-
ответствующих муниципальных районов и 
округов, осуществляющие управление в сфере 
образования. 

5. Муниципальные органы управления 
народным образованием муниципальных рай-
онов и округов. 

Разделение компетенции в области образо-
вания определяется между федеральными ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти, между федеральными органами испол-
нительной власти и Правительством Россий-
ской Федерации, между органами законода-
тельной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также между их орга-
нами в соответствии с законодательством. 

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации является федеральным орга-
ном исполнительной власти, ответственным за 
управление образованием в стране. Его функ-
ции включают разработку государственной по-
литики, нормативно-правовое регулирование 
в сфере образования, а также в сферах моло-
дежной политики, воспитания, социальной 
поддержки и защиты обучающихся и воспитан-
ников образовательных учреждений. 

В связи с вышесказанным можно заклю-
чить, что Министерство образования и науки 
Российской Федерации играет важную роль в 
координации и контроле деятельности подве-
домственных ему Федерального агентства по 
образованию и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. 

Несмотря на то, что Положение о Министер-
стве и полномочия указанных Федеральной 
службы и Федерального агентства различа-
ются, Министерство все же осуществляет коор-
динацию и контроль над их деятельностью. 
Важно отметить, что в рамках нормативно-
правового регулирования Министерство уста-
навливает порядок подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров, 
условия официального удостоверения резуль-
татов образовательной деятельности, а также 
определяет перечень профессий и специально-
стей для профессионального образования и 
подготовки в образовательных учреждениях. 

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации является ключевым регулято-
ром в области образования и науки, выполняя 
важные функции по нормативному и организа-
ционному регулированию в этих сферах. 

Исходя из вышесказанного, можно утвер-
ждать, что Министерство образования и науки 
Российской Федерации имеет широкий спектр 
полномочий в области нормативно-правового 
регулирования образовательной сферы. 
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В частности, Министерству возложено 
утверждение федерального перечня учебни-
ков, рекомендованных для использования в об-
разовательных учреждениях, а также опреде-
ление федеральных компонентов государ-
ственных образовательных стандартов, требо-
ваний к содержанию образования и учебным 
программам. Оно также занимается регулиро-
ванием процедур приема обучающихся, пере-
вода из одной образовательной организации в 
другую, а также утверждением форм докумен-
тов государственного образца об уровне обра-
зования и квалификации. 

Кроме того, Министерство принимает поло-
жения по ряду важных вопросов, включая со-
здание филиалов учреждений высшего и сред-
него профессионального образования, порядок 
замещения должностей работников образова-
тельных учреждений, итоговую аттестацию 
выпускников, а также формы награждения вы-
пускников образовательных учреждений за до-
стижения. 

Таким образом, Министерство образования 
и науки Российской Федерации играет ключе-
вую роль в разработке и реализации норма-
тивно-правовых актов, которые регулируют 
образовательную деятельность в стране, и ока-
зывает значительное влияние на различные ас-
пекты образования и подготовки кадров. 

Исходя из описания полномочий Федераль-
ного агентства по образованию (Рособразова-
ние), можно сделать вывод, что отведенные 
ему функции значительно влияют на организа-
цию и контроль в сфере образования и науки в 
Российской Федерации. 

Агентство является государственным заказ-
чиком федеральных целевых программ, что 
подразумевает его участие в планировании и 
реализации различных программ в области об-
разования, воспитания и молодежной поли-
тики. Оно также играет важную роль в органи-
зации повышения квалификации научно-педа-
гогических работников и определении кон-
трольных цифр приема граждан в образова-
тельные учреждения профессионального обра-
зования за счет средств федерального бюд-
жета. 

Кроме того, Агентство размещает государ-
ственное задание среди высших учебных заве-
дений, открывает аспирантуру и докторантуру, 
и имеет право утверждать избранных ректоров 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования. Это 

свидетельствует о его важной роли в управле-
нии системой высшего образования. 

Наконец, стоит отметить, что взаимодей-
ствие Министерства образования и науки Рос-
сии, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки и Федерального агентства 
по образованию с другими заинтересованными 
органами и организациями способствует ком-
плексному развитию образовательной системы 
и обеспечению качества образования и науки в 
стране. 

В субъектах Российской Федерации специа-
лизированными органами, ответственными за 
управление образованием, являются мини-
стерства или комитеты в республиках и депар-
таменты, главные управления, отделы в других 
субъектах. Эти органы имеют единоличную 
компетенцию по вопросам образования на со-
ответствующей территории. 

Компетенция органов управления образова-
нием субъектов РФ включает в себя разработку 
и осуществление республиканских и регио-
нальных программ развития образования, а 
также международных программ с учетом 
национальных и региональных особенностей. 
Они также занимаются формированием госу-
дарственных органов управления образова-
нием, назначением их руководителей, а также 
созданием, реорганизацией и ликвидацией об-
разовательных учреждений. В их обязанности 
входит лицензирование деятельности учре-
ждений, установление региональных компо-
нентов государственных образовательных 
стандартов и установление дополнительных 
требований к образовательным учреждениям. 

Органы также отвечают за установление 
строительных норм и правил, санитарных 
норм, охраны здоровья обучающихся, осна-
щенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений, а также за организацию 
издания учебной литературы и разработку ба-
зисных учебных планов. В их компетенцию 
также входит организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации педа-
гогических кадров, а также обеспечение соблю-
дения законодательства в области образования 
и контроль за исполнением государственных 
образовательных стандартов. 

Федеральный закон "Об образовании" также 
упоминает существование "ведомственных 
государственных органов управления образо-
ванием". Это подразумевает, что некоторые 
типы и направления образовательных учре-
ждений находятся под различными органами 
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управления, которые относятся к другим от-
раслям и сферам управления. Тем не менее, эти 
органы выполняют задачи и функции, харак-
терные для органов управления указанными 
учреждениями в их подчинении. И только в 
этой "части" их деятельности они могут быть 
отнесены к органам управления образованием. 
Однако при осуществлении функций, имею-
щих межотраслевой характер и охватывающих 
подведомственные учреждения, приоритет всё 
же принадлежит специализированным орга-
нам управления образованием. 

При осуществлении межотраслевых функ-
ций специализированные органы управления 
образованием сотрудничают с другими орга-
нами, ведающими различными образователь-
ными учреждениями. Конкретные формы со-
трудничества по соответствующим вопросам 
определены действующими нормативными 
правовыми актами, однако это не ограничи-
вает инициативы в этом деле, а также ответ-
ственность органа, который принимает реше-
ние по данному вопросу. Например, Министер-
ство образования и науки РФ разрабатывает 
программы в области образования с участием 
федеральных органов исполнительной власти 
и аналогичных органов субъектов РФ, но в ко-
нечном счете оно несет ответственность за это 
дело. 

Руководство образовательными учреждени-
ями, находящимися в ведении неспециализи-
рованных органов, осуществляется их струк-
турными подразделениями, имеющими раз-
личные формы и статус в структуре соответ-
ствующих органов, такие как самостоятельные 
главные управления, отделы и другие подраз-
деления. Они могут заниматься специализиро-
ванными функциями или осуществлять обра-
зовательные функции наряду с другими. 

Органы управления образованием созда-
ются в том же порядке, что и другие отраслевые 
органы, и их компетенция осуществляется с 
учетом масштабов и региональных особенно-
стей их деятельности. 

Теперь давайте рассмотрим организаци-
онно-правовые механизмы управления систе-
мами образования 

Организационно-правовые механизмы 
управления системами образования представ-
ляют собой сложную структуру нормативных 
актов, органов управления и процедур, кото-
рые регулируют функционирование образова-
тельных систем на различных уровнях. В каж-
дой стране эти механизмы могут иметь свои 

особенности, обусловленные конституцион-
ными принципами, законодательством, а 
также социально-экономическими условиями. 

На федеральном уровне организацию и 
управление системой образования определяют 
федеральные законы, постановления прави-
тельства, а также акты органов управления об-
разованием. Они устанавливают общие прин-
ципы и стандарты образования, порядок созда-
ния и реорганизации образовательных учре-
ждений, а также правила лицензирования и ак-
кредитации образовательных программ. 

На местном уровне организационно-право-
вые механизмы управления системами образо-
вания реализуются через решения муници-
пальных органов власти, уставы и положения 
образовательных учреждений, а также локаль-
ные нормативные акты. Они определяют спе-
цифику образовательного процесса, финанси-
рование образования, контроль за качеством 
образования на местном уровне. 

Помимо этого, важную роль в организации 
управления образованием играют профессио-
нальные сообщества, общественные организа-
ции и другие заинтересованные стороны, кото-
рые участвуют в разработке и реализации обра-
зовательных программ, а также обсуждают во-
просы развития системы образования на раз-
личных уровнях. Таким образом, организаци-
онно-правовые механизмы управления систе-
мами образования являются основой для обес-
печения эффективного функционирования об-
разовательных систем и обеспечения их каче-
ства. 

Подытоживая, можно отметить, что суще-
ствующая в Российской Федерации организа-
ционно-правовая модель управления в сфере 
образования определяется особенностями гос-
ударственного устройства и федеративных от-
ношений между регионами и центром. Основу 
развития и функционирования образователь-
ной сферы составляют Конституция РФ и Феде-
ральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации". 

В настоящее время в России существуют три 
уровня управления в системе образования: фе-
деральный, региональный и муниципальный. 
Первые два представляют государственные 
уровни управления в образовании на всей тер-
ритории страны, а третий – местный, осу-
ществляющий свою деятельность в муници-
пальных образованиях. Именно поэтому одной 
из важных особенностей организации системы 
управления на муниципальном уровне 
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является то, что органы местного самоуправле-
ния не могут замещать функции органов госу-
дарственного управления и власти (согласно 
статье 12 Конституции РФ). Поэтому муници-
пальные учебные заведения формально не мо-
гут считаться государственными. 
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рохождение процедуры государственного 
кадастрового учета земельного участка в 

установленном законом порядке является обя-
зательной и позволяет однозначно решить во-
прос о границах земельного участка. Также, не-
смотря на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 69 За-
кона No 218-ФЗ государственная регистрация 
прав на ранее учтенные объекты недвижимо-
сти в ЕГРН является добровольной, ч. 3 ст. 69 
данного Закона обязывает правообладателей 
соответствующего имущества регистрировать 
свое право на объект недвижимости при госу-
дарственной регистрации перехода таких прав, 
их ограничения и обременения объектов не-
движимости или совершенной сделки с зе-
мельным участком после дня вступления в силу 
Закона No 122-ФЗ. 

Таким образом, для совершения сделок с зе-
мельным участком и во избежание проблем с 
признанием права собственности на соответ-
ствующее имущество, его правообладателю 
необходимо обязательно произвести государ-
ственный кадастровый учет объекта недвижи-
мости, а также государственную регистрацию 
прав, если они не были осуществлены в по-
рядке, предусмотренном законодательством о 
государственной регистрации недвижимости. 

Уточнение границ земельного участка тре-
буется сделать в случае, когда земельный уча-
сток, который находится в публичной соб-
ственности, предоставляется без торгов. 
Нельзя его предоставить, если границы такого 
участка подлежат уточнению (пп. 24 ст. 39.16 
ЗК РФ). Других обязательных случаев, когда 
нужно уточнить границы земельного участка, 
нет. 

При этом нужно учитывать, что ранее 
участки ставились на кадастровый учет без 

определения их точных границ. Координаты 
характерных точек границ участка начали уста-
навливать только с 1 марта 2008 г. (ч. 7 ст. 38 
ранее действовавшего Закона о кадастре не-
движимости). Поэтому большое количество 
участков в ЕГРН точных границ не имеет. 

Если у участка не установлены координаты 
характерных точек границ, то рекомендуется 
провести процедуру их уточнения. В резуль-
тате у участка будут определены точные гра-
ницы. В первую очередь это защитит правооб-
ладателя от присвоения части участка и споров 
с владельцами смежных участков о расположе-
нии границ. 

Уточнение местоположения границ земель-
ного участка допускается в тех случаях, когда в 
ЕГРН (Письма Росреестра от 18.08.2017 N 19–
02759/17, от 08.12.2020 N 13–00451/20): 

• отсутствуют сведения о координатах 
характерных точек границ; 

• координаты характерных точек границ 
определены с точностью ниже нормативной 
точности для земель определенного целевого 
назначения; 

• сведения о координатах какой-либо ха-
рактерной точки границ не позволяют одно-
значно определить ее положение на местности 
(например, в ЕГРН содержатся несколько зна-
чений координат); 

• присутствует ошибка, в том числе ре-
естровая, о местоположении границ и осу-
ществляются мероприятия по ее исправлению. 

Кадастровый учет проводят в связи с обра-
зованием или созданием земельного участка 
как объекта недвижимости. В этом случае госу-
дарственный кадастровый учет будет осу-
ществлен в связи с формированием нового зе-
мельного участка из земель, государственная 

П 
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собственность на которые не была ранее раз-
граничена. 

Для кадастрового учета и госрегистрации 
прав на новый участок заявителю требуется 
сформировать единый пакет документов. 

Готовые документы сдаются в специально 
уполномоченный государственный орган, ко-
торый вносит сведения о формируемом зе-
мельном участке в ЕГРН. 

Заявление с приложением требуемых доку-
ментов может направить собственник исход-
ного земельного участка. Однако в случаях, 
предусмотренных п. п. 3, 4.4, 7 ч. 1 ст. 15 Закона 
о госрегистрации недвижимости [1], соответ-
ствующее заявление могут подать другие лица. 
К примеру, при формировании земельного 
участка из публичных земель заинтересован-
ное лицо может подать заявление в том случае, 
если по его заявлению утверждена схема рас-
положения земельного участка (п. 18 ст. 11.10 
ЗК РФ [2]). 

Срок, когда заявитель может поставить уча-
сток на учет и зарегистрировать право соб-
ственности на него, – два года с даты принятия 
решения о предварительном согласовании. 
Если он будет нарушен, предварительное со-
гласование придется проходить заново (п. 14 
ст. 39.15 ЗК РФ). 

Для осуществления государственного ка-
дастрового учета формируемого земельного 
участка обратиться в Росреестр должно лицо, 
уполномоченное в решении об утверждении 
схемы такого земельного участка. 

В настоящее время вместо правообладателя 
обратиться в Росреестр вправе кадастровый 
инженер на основании договора о выполнении 
кадастровых работ (п. п. 1, 2 ч. 2.1 ст. 36 Закона 
о кадастровой деятельности [3]). 

Вместе с заявлением предъявляется, а если 
подается по почте, то прикладываются следую-
щие документы (ст. 18 Закона о госрегистрации 
недвижимости): 

• межевой план, подготовленный кадаст-
ровым инженером (ч. 12 ст. 22 Закона о госре-
гистрации недвижимости); 

• правоустанавливающий документ на 
земельный участок (нужен только при реги-
страции права собственности); 

• решение об утверждении схемы, в кото-
ром прописано право лица подавать заявления 
на кадастровый учет и регистрацию (пп. 12 п. 9 
ст. 39.15 ЗК РФ); 

• документ о полномочиях представи-
теля лица (доверенность, документ о 

назначении директора и т. д.); 
• паспорт представителя (по почте – ко-

пию паспорта). 
Таким образом, к заявлению на бумажном 

носителе межевой план прилагается на элек-
тронном носителе информации (например, оп-
тический компакт-диск, USB-накопитель). 
Если на то указано в заявлении, электронный 
носитель информации возвращается заяви-
телю. 

Сроки решения по кадастровому учету и ре-
гистрации права собственности следующие (ч. 
1 ст. 16 Закона о госрегистрации недвижимо-
сти): 

• пять рабочих дней, если заявление на 
кадастровый учет подано прямо в орган реги-
страции прав, семь рабочих дней, если в МФЦ; 

• 10 рабочих дней, если подано заявле-
ние на кадастровый учет и регистрацию соб-
ственности в орган регистрации прав, и 12 ра-
бочих дней, если в МФЦ. 

Если на момент представления заявления и 
необходимых документов государственная по-
шлина не уплачена или документ о ее уплате не 
представлен вместе с указанным заявлением, 
то течение срока государственной регистрации 
начинается с даты получения Росреестром све-
дений об уплате госпошлины (ч. 7 ст. 18 Закона 
госрегистрации недвижимости). 

Решение о государственном кадастровом 
учете принимает государственный регистра-
тор и если он найдет обстоятельства, мешаю-
щие провести кадастровый учет или регистра-
цию, то он приостановит процесс. Заявителя 
уведомят об этом и укажут срок, в который 
можно исправить ошибки. Как правило, это три 
месяца (ч. 2 ст. 26, п. 2 ч. 4 ст. 29 Закона о гос-
регистрации недвижимости). 

Основные особенности формирования зе-
мельного участка вытекают из того, что такой 
земельный участок формируется из земель 
публичной собственности. В результате реше-
ние о формировании земельного участка при-
нимается уполномоченным органом публич-
ной власти (как правило – местной админи-
страцией) в результате соблюдения специаль-
ной процедуры (опубликования извещения). 
После принятия уполномоченным органом 
власти решения о формировании земельного 
участка и предварительном согласовании его 
предоставления заинтересованное лицо зака-
зывает кадастровые работы у кадастрового ин-
женера. Результатом кадастровых работ явля-
ется межевой план формируемого земельного 
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участка. Заключительным этапом является гос-
ударственный кадастровый учет формируе-
мого земельного участка, по итогу которого за-
явитель получает выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости на образо-
ванный земельный участок. 
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реступность и преступные сообщества все-
гда оказывали серьезное влияние на мо-

ральное состояние общества, и поэтому суб-
культуру преступников следует рассматривать 
как неотъемлемую часть культуры. 

В культуре сокрыты ценности, и каждая 
культура отличается своим уникальным набо-
ром этих ценностей. Среди них выделяются ба-
зовые ценности, которые определяют содержа-
ние культуры и образ жизни ее представите-
лей. Эти ценности выполняют роль защиты и 
сохранения целостности социальной группы, в 
которой они существуют. В то же время, проти-
воположность или несовместимость базовых 
ценностей могут препятствовать взаимодей-
ствию между культурами, а также восприятию 
ценностей и моделей поведения, выходящих за 
рамки базисных. 

Сам факт осуждения человека и примене-
ния к личности уголовно-правовых санкций в 
виде лишения свободы сопряжены с неизбеж-
ной дезадаптацией значительного числа лиц, 
которая, вызывая глубокое нервное потрясе-
ние, усиливает их отчуждение от общества, а в 
итоге – дальнейшую криминализацию лично-
сти. Об этом свидетельствует возникающий в 
процессе отбывания наказания «синдром осуж-
денного», который характеризуется пассивным 
и замкнутым стилем общения, зачастую 
небрежным и неаккуратным внешним видом. 
Осужденные имеют тенденцию придумывать 
различные социально-психологические про-
блемы, чтобы «не терять лица», перекладывая 
ответственность за большинство своих неудач 
на окружающих. Можно предположить, что 
субкультура осужденных не только органиче-
ская основа их бытия, но и способ, средство их 
защиты от внешнего вторжения. 

В понятие культуры входят не только 
нормы, обычаи и традиции, но также и разно-
образные субкультуры, формирующиеся на 
базе конкретных ценностей и образа жизни 
группы людей. Криминальная субкультура – 
это общность, основанная на духовных и мате-
риальных ценностях, которые регламентируют 
и организуют преступную деятельность кри-
минальных сообществ. Эти ценности способ-
ствуют сплоченности, активности и передви-
жению криминальных группировок, и их про-
должению через поколения правонарушите-
лей. 

Теория субкультур широко применяется в 
изучении рецидивистов и преступников-про-
фессионалов, особенно в сфере пенитенциар-
ной криминологии, где изучается преступ-
ность в исправительных учреждениях. Иссле-
дования показывают, что главным фактором, 
который порождает преступность в тюрьмах, 
является асоциальная субкультура заключен-
ных: большинство преступлений связано с 
нарушениями общих норм в сообществе за-
ключенных или с желанием укрепить или по-
высить свой статус внутри него. 

Наличие или отсутствие криминальной суб-
культуры в том или ином учреждении можно 
определить по следующим признакам: 

• жесткая групповая иерархия – своеоб-
разный «табель о рангах» (причем наиболее 
ярко это проявляется в закрытых молодежных 
коллективах); 

• обязательность следованию установ-
ленных норм и правил и в то же время наличие 
системы отдельных исключений для лиц, зани-
мающих высшие ступени в преступной иерар-
хии; 

П 
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• наличие враждующих между собой 
группировок, конкурирующих за сферы влия-
ния в учреждении; 

• распространенность тюремной лирики; 
• факты вымогательства (денег, продук-

тов питания, одежды и др.); 
• использование в речи уголовного за-

кона; 
• нанесение татуировок; 
• симуляция, членовредительство; 
• значительная распространенность фак-

тов как насильственного, так и добровольного 
гомосексуализма; 

• появление отмеченных специальными 
знаками столов для обиженных, посуды и т. д.; 

• повсеместная распространенность кар-
точной игру под интерес, т. е. с целью извлече-
ния материальной или иной выгоды; 

• наличие кличек; 
• отказ от участия в общественной 

жизни; 
• отказ от работы пор благоустройству, 

некоторых других работ; 
• групповые нарушения. 
Какова же структура криминальной суб-

культуры? Можно выделить следующие ее со-
ставные части: 

• «табель о рангах», закрепляющая поло-
жение того или иного члена преступного сооб-
щества. Сюда же можно отнести и приписку с 
ее приколами, как способ определения положе-
ния отдельной взятой личности «в табель о 
рангах»; наличие кличек), татуировок, отдель-
ных привилегий у отдельных же лиц; 

• поведенческие атрибуты. К ним отно-
сятся воровские законы, тюремные законы, 
правила и традиции преступного мира, а также 
клятвы и проклятия, принятые в криминаль-
ной среде; 

• коммуникативные атрибуты. Сюда, 
кроме уголовного жаргона (арго) и специаль-
ных жестов, относятся также некоторая часть 
кличек и татуировок, вступающих как средство 
информации, общения и взаимодействия; 

• экономические атрибуты. Общак и 
принципы оказания материальной помощи яв-
ляются материальной базой криминальных со-
обществ, их сплочения, дальнейшей кримина-
лизацией, расширения своего влияния на са-
мые разные сферы, оказания помощи; 

• сексуально-эротические ценности, т. е. 
отношение лицам, как противоположного 
пола, так и своего пола; различного вида 

половых извращений, гомосексуализм, порно-
графия и т. д.; 

• тюремная лирика, выраженная, в ос-
новном, песнями, реже стихами, и различного 
рода небылицами, выдаваемыми за события, 
действительно имевшие место; 

• отношение к своему здоровью. В зави-
симости от того, что выгодно в данный мо-
мент: от стимуляции и членовредительства до 
упорного и самозабвенного занятия различ-
ными видами; 

• алкоголизм, наркомания и токсикома-
ния – выступают как средство «сплочения», са-
моутверждения и разгрузки. 

Сообщество лишения свободы порождает 
асоциальную субкультуру, что является неиз-
бежным и объективным явлением. Отличи-
тельной чертой этой субкультуры является 
уникальность взаимосвязанных факторов, ко-
торые полностью проявляются только в усло-
виях лишения свободы. Эти факторы включают 
принудительную изоляцию индивидов, кото-
рые, как правило, склонны нарушать обще-
ственные нормы и правила, привлечение их в 
однополые группы на равных правах и строгое 
регулирование поведения во всех сферах 
жизни. 

Первым условием формирования субкуль-
туры является выделение общих черт среди 
людей по каким-либо основаниям. 

Вторым условием является осознание при-
надлежности членов сообщества к нему и про-
тивопоставление себя обществу в целом и дру-
гим сообществам в частности. Другими сло-
вами, члены сообщества сознают себя частью 
"нас", а всех остальных объединяют понятием 
«они». 

Степень сплоченности и противопоставле-
ния зависит от степени принудительной или 
добровольной самоизоляции. Для заключен-
ных и осужденных она является принудитель-
ной. У профессиональных преступников суб-
культура приближается по принципам к суб-
культуре заключенных. Основной идеологиче-
ский принцип заключается в убеждении, что 
настоящая жизнь возможна только через уча-
стие в выбранной деятельности внутри своего 
сообщества. Отличие между заключенными и 
профессиональными преступниками заключа-
ется в том, что первые пытаются компенсиро-
вать утраченные возможности при помощи 
нормативной системы, тогда как вторые 
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стремятся расширить свои возможности за 
счет общества. Но стоит отметить, что разница 
между ними номинальная, поскольку и те, и 
другие достигают своих целей за счет других 
людей. Именно профессиональные преступ-
ники выступают как хранители тюремных тра-
диций, что неудивительно. 

Криминальная ситуация в местах лишения 
свободы еще более усугубилась и тем, что в ис-
правительных колониях находится значитель-
ное число представителей наркобизнеса, рэ-
кета, теневой экономики и других форм орга-
низованной преступности. 

Третье условие, которое влияет на устойчи-
вость общности, – это цели: чем значимее по-
требности и чем шире круг потребностей, кото-
рые удовлетворяются в общности или с ее по-
мощью, тем она устойчивее. В силу третьего 
условия происходит укрепление преступных 
сообществ. 

Четвертое условие – эффективность дея-
тельности. Такие элементы субкультуры, как 
нормы поведения, язык, стиль поведения, спо-
собствуют результативному выполнению 
функций. Словом - нормы сообщества играют 
обычную для всех других норм роль – они спо-
собствуют единению общности. 

Действие данных факторов является неиз-
бежным, поскольку они представляют неотъ-
емлемые составляющие жизни в местах лише-
ния свободы. Это нарушает обычный уклад 
жизни, лишает или значительно ограничивает 
возможности человека в удовлетворении базо-
вых потребностей, разрушает вариативность 
впечатлений и делает существование монотон-
ным. Заключенные пытаются найти новые ме-
тоды для выполнения главных социальных 
функций или найти альтернативные замени-
тели, которые бы позволяли удовлетворить по-
требности в общении, самоутверждении, само-
уважении и т. д. 

Таким образом, источником появления асо-
циальной субкультуры является существенное 
отличие условий жизни на свободе от условий 
в исправительных учреждениях. Заключенные 
стремятся приспособиться к новым условиям, 
восстановить, насколько это возможно, 

привычные формы жизнедеятельности, харак-
терные для обычной жизни на свободе. 

 
Литература 

1. Конституция Российской Федерации: 
принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г. (с изм. и доп. от 1 июля 2020 г.) // 
Российская газета. – 1993. – 25 дек. 

2. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. 
от 27 ноября 2023 г.) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – 
Ст. 2954; 2015. – № 52 (ч. I). – Ст. 7520. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ 
(с изм. и доп. от 24 июня 2023 г.) // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 1997. 
– № 2. – Ст. 198; 2015. – № 48 (ч. I). – Ст. 6724. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 г.  
№ 174-ФЗ (с изм. и доп. от 27 ноября 2023 г.) // 
Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921; 2015. –  
№ 52 (ч. I). – Ст. 7520. 

5. Адаптация осужденных к среде ИТУ: 
учебное пособие / под ред. В.И. Селиванова. – 
Рязань Изд-во РВШ МВД СССР,1981. – 94 с. 

6. Алферов, Ю.А. Пенитенциарная социо-
логия: аудиовизуальная диагностика (татуи-
ровки, жаргон, жесты) учебное пособие в 2 ча-
стях / Ю.А. Алферов. – Домодедово: РИПК МВД 
РФ, 1994. – Ч. 1. – 130 с. 

7. Бабаев, М.М. Социальные последствия 
преступности: учебное пособие / М.М. Бабаев. – 
М., 1982. – 82 с. 

8. Дементьев, С.И. Уголовное наказание: 
содержание виды, назначение и исполнение / 
С.И. Дементьев, Р.А. Дьяченко, А.И. Трахов. – 
Краснодар, 2000. – 201 с. 

9. Долгова, А.И. Преступность, ее органи-
зованность и криминальное общество /  
А.И. Долгова. – М.: Российская криминологиче-
ская ассоциация, 2003. – 572 с. 

10. Пирожков, В.Ф. Криминальная психо-
логия / В.Ф. Пирожков. – М.: Ось-89, 2001. – 
704 с. 

  



Актуальные исследования • 2024. №4 (186)  Юриспруденция | 64 

 
CHERNOKNIZHNIK Darya Vasilievna 

Student, International law Institute, Russia, Moscow 
 

SUBCULTURE OF CONVICTS AND HER INFLUENCE  
ON THEIR BEHAVIOR IN ISOLATION 

 
Abstract. The article describes the signs of the emergence of a criminal subculture and its parts, and examines 

the conditions for the formation of an antisocial subculture. The purpose of the article is to show that the source of 
the emergence of an antisocial subculture is a significant difference in the conditions of life in freedom from condi-
tions in correctional institutions. 

 
Keywords: subculture, prison system, convicts, isolation, crime. 

  



Актуальные исследования • 2024. №4 (186)  ГМУ | 65 

 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  И  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  

 
 
 

АЗАРОВА Марина Игоревна 
магистрант, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

Россия, г. Белгород 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье предложены и обоснованы перспективные в современных условиях направления 

совершенствования кадрового обеспечения органов местного самоуправления в России. В качестве таких 
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ффективность выполнения органами мест-
ной власти своих функций во многом опре-

деляется качеством их кадрового состава – кор-
пуса муниципальных служащих и иных сотруд-
ников, руководителей и специалистов, кото-
рый должен отвечать современным требова-
ниям реализуемой государственной кадровой 
политики, быть способным решать не только 
актуальные проблемы и задачи развития тер-
ритории, но и стать движущей силой в укрепле-
нии российской государственности и системы 
публичной власти. 

Проводимые в последние годы исследова-
ния в этой сфере свидетельствуют о постепен-
ном росте профессиональной компетентности 
и в целом кадрового потенциала органов муни-
ципального управления. Вместе с тем все еще 
недостаточно используются кадровые техноло-
гии в исполнительно-распорядительных орга-
нах муниципальных образований, чему ме-
шают неадекватные стереотипы муниципаль-
ной кадровой политики, и нередко, низкая 
профессиональная подготовка специалистов 
кадровых служб. Актуален для муниципалите-
тов вопрос поиска и освоения эффективных 
технологий формирования, накопления, ис-
пользования и развития кадрового потенци-
ала, включая резерв управленческих кадров. 
Нормативно закреплённые сегодня процедуры 

развития кадрового потенциала в реальности 
мало где превратилась в эффективный меха-
низм муниципальной кадровой политики. 

С нашей точки зрения, для совершенствова-
ния кадрового обеспечения муниципальной 
службы необходимо вести работу по предлага-
емым ниже направлениям. 

Обеспечение единства подходов к кадровой 
политике на муниципальной службе посредством 
реализации принципов клиентоцентирчности в 
деятельности HR-службы. 

Данная работа уже проводится в системе 
государственного управления, логично приме-
нить существующие методики и в органах 
местной власти. Набор принципов клиенто-
центричности призван помочь кадровым служ-
бам в оценке состояния кадровой работы, раз-
работке и оценке эффективности мер по ее со-
вершенствованию, ориентированных на повы-
шение клиентоцентричности как для внутрен-
него клиента кадровой службы, так и для внеш-
них клиентов органа местного самоуправле-
ния.  

«Клиентоцентричный подход – подход, в 
основе которого лежит реализация в органах и 
организациях совокупности мероприятий, 
направленных на изучение (выявление) ожида-
ний (потребностей) клиента и удовлетворение 
его ожиданий (потребностей), с намерением 

Э 
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превзойти ожидания (потребности) кли-
ента» [1].  

Выполнение требований клиентоцентрич-
ности способствует обеспечению престижа му-
ниципальной службы, развитие в органах мест-
ного самоуправления культуры, основанной на 
приоритете результата для клиента над фор-
мальным подходом к выполнению должност-
ных обязанностей, повышению уровня удовле-
творенности и вовлеченности сотрудников. 

Реализации кадровой политики в органах 
местного самоуправления с применением кли-
ентоцентричного подхода предполагает его 
внедрение в основные кадровые процессы:  
1) привлечение и отбор сотрудников; 2) адапта-
ция нового сотрудника; 3) мотивация сотруд-
ников, их оценка и управление эффективно-
стью; 4) профессиональное развитие; 5) орга-
низационная культура [1]. 

Так, клиентоцентричный подход предпола-
гает проведение проактивной политики по 
привлечению новых сотрудников, для чего на 
регулярной основе осуществляется оценка кад-
ровых потребностей, исходя из анализа сроков 
высвобождения кадров, кадровой обеспечен-
ности процессов, эффективности и результа-
тивности работы органа, отдельных структур-
ных подразделений, проектных команд и т.д. 
Кроме того, подразумевается разработка 
наряду с должностными инструкциями служа-
щих моделей компетенций, включающих тре-
бования к профессиональным и личностным 
качествам.  

Обязательное условие внедрения клиенто-
центричного подхода – это формирование 
плана адаптации нового сотрудника до мо-
мента его выхода на работу, включающего ме-
роприятия по профессионально-ведомствен-
ной, социально-психологической адаптации, 
обязательное обучение по охране труда, и т.д. 
Каждый новый сотрудник должен иметь за-
крепленного за ним наставника. Их отбор осу-
ществляется на основе оценки профессиональ-
ных и личностных качеств, с обязательным 
обучающим курсом для наставников. По окон-
чании адаптационного периода обязательно 
проведение интервью кадровой службой и сня-
тие обратной связи от сотрудника о течении 
процесса адаптации. 

Мотивация служащих, с позиций клиенто-
центричного подхода, должна предусматри-
вать систему премирования на основании по-
казателей эффективности деятельности со-
трудников, сочетание методов материальной и 

нематериальной мотивации, оценку показате-
лей эффективности сотрудников не реже 1 раза 
в год. Могут применяться: оценка соответствия 
модели компетенций, в том числе компетен-
ций клиентоцентричности; оценка по КПЭ, при 
включении в кадровый резерв и систему 
наставничества. Для каждого вида оценки дол-
жен быть разработан набор релевантных мето-
дов (тестирование, центр оценки («ассессмент-
центр»), метод конкретных ситуаций («кейс-
метод») и т.д.). Кадровые решения (включение 
в резерв, поощрение) принимаются строго по 
результатам оценки. 

Профессиональное развитие служащих на 
основе клиентоцентричного подхода предпо-
лагает разработку индивидуальных планов, 
включающих в себя корректирующее и карьер-
ное обучение, проведение опросов персонала 
по выявлению потребности в обучении, состав-
ление планов непрерывного профессиональ-
ного развития, использование современных 
методов обучения, оценку эффективности реа-
лизуемых мероприятий. 

Формирование организационной/корпора-
тивной культуры органов местного самоуправ-
ления на основе клиентоцентричного подхода 
предполагает: понимание сотрудниками сво-
его подразделения значимости и роли осу-
ществляемой им деятельности; издание ин-
формационно-просветительских материалов, 
описывающих важность соблюдения организа-
ционных ценностей и миссии; создание и рас-
пространение символик, лозунгов; включение 
ценностей и миссии органа в программы про-
фессионального развития, стажировки, адапта-
ционные мероприятия; использование состав-
ляющих организационной культуры на торже-
ственных мероприятиях; использование фир-
менного стиля; предоставление своим сотруд-
никам по запросу помощи психологической и 
юридической помощи. Важна организация 
внерабочих коллективных активностей на ос-
нове плана либо общего для органа, либо от-
дельного для подразделения.  

Важнейшее условие клиентоцентричности в 
кадровой политике – регулярный мониторинг 
показателей удовлетворенности внутренних 
клиентов созданными условиями труда как в 
целом, так и по отельным параметрам, напри-
мер: доля сотрудников, удовлетворенных авто-
матизацией своей работы; техническим осна-
щением рабочих мест; обеспеченных возмож-
ностью для удаленной работы; участвующих в 
коллективных активностях; удовлетворенных 
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мероприятиями по материально/нематериаль-
ной мотивации; возможностями карьерного 
роста и т.д.  

Мониторинг клиентоцентричности в кадро-
вой политике целесообразно осуществлять по-
средством: 

1. Оценки организационно-структурной 
эффективности кадровой службы; 

2. Самооценки служащих кадровой 
службы (HR-компетенции сотрудников кадро-
вой службы); 

3. Оценки клиентоцентричности резуль-
татов кадровых процессов; 

4. Оценка клиентоцентричности клиен-
тами кадровой службы (удовлетворенность це-
левых аудиторий). 

Обязательное условие клиентцентричного 
подхода в кадровой работе – это получение об-
ратной связи от внутреннего клиента посред-
ством использования различных методов и ин-
струментов (опросы сотрудников; проведение 
оценки 360; предложения, замечания и жа-
лобы). Результаты опросов должны использо-
ваться в целях повышения эффективности ра-
боты, определения направлений для реинжи-
ниринга внутриведомственных процессов, из-
менения системы мотивации, корректировок 
траекторий развития сотрудников. 

Привлечение молодых специалистов на муни-
ципальную службу. 

Важность и актуальность данной задачи 
подчеркивается сегодня как на местном 
уровне, так и в выступлениях первых лиц госу-
дарства1. Так, в январе на встрече с главами му-
ниципальных образований субъектов Федера-
ции – участниками Всероссийского муници-
пального форума «Малая родина – сила Рос-
сии» Президент РФ отметил: «Безусловно, 
нужно привлекать молодёжь. Как мы любим го-
ворить, это штамп такой, но тем не менее он 
оправданный: за молодыми – будущее, они 
лучше чувствуют свои поколения» [2]. 

Для «омоложения» системы ГМУ летом 2023 
года Росмолодежь запустила федеральную про-
грамму «Госстарт» по повышению привлека-
тельности государственной и муниципальной 

 
1 В частности, Президент России В. Путин поручил до 
1 сентября 2023 г. представить идеи по привлечению 
молодых специалистов на муниципальную службу. 
Соответствующее поручение было опубликовано 4 
июня на сайте Кремля: «Правительству Российской 
Федерации совместно с комиссиями Государствен-
ного совета Российской Федерации по направле-
ниям «Государственное и муниципальное 

службы среди молодежи. Её цель – вовлечение 
молодежи на государственную и муниципаль-
ную службу, а также сопровождение професси-
онального развития молодых специалистов в 
органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления. У проекта есть не-
сколько направлений, которые с разных сторон 
открывают для молодых людей службу в орга-
нах власти и помогают делать первые шаги [3]. 

Многие субъекты РФ и муниципалитеты ак-
тивно участвуют в этой программе. Однако и 
до 2023 года было отмечено много успешных и 
интересных практик по данному направлению 
работы как в крупных, так и в маленьких муни-
ципалитетах, доказывающих, что и без феде-
ральных инициатив задача привлечения моло-
дежи на службу в органы публичной власти 
вполне решаема при наличии доброй воли и 
мотивации со стороны самих действующих ру-
ководителей и чиновников.  

Основные мероприятия, которые могут спо-
собствовать привлечению молодых кадров на 
службу в органы местного самоуправления, 
можно свести к следующим предложениям: 

− разработка механизма привлечения мо-
лодых специалистов и специалистов узкого 
профиля на муниципальную службу, в том 
числе в сельскую местность, по аналогии с про-
граммами «Земский фельдшер», «Земский учи-
тель». Условно она могла бы называться «Зем-
ский служащий» и предусматривать предостав-
ление жилищной субсидии выпускникам вузов 
по востребованным специальностям с обяза-
тельством проработать в органах местного са-
моуправления района не менее 5 лет; 

− выстраивание системного взаимодей-
ствия и сотрудничества с вузами в регионе, осу-
ществляющими подготовку бакалавров и маги-
стров по направлению «Государственное и му-
ниципальное управление» и специалистов 
иного профиля, востребованных в органах 
местного самоуправления (экономика, юрис-
пруденция, архитектура и т.д.) по привлечению 
студентов и выпускников на практику и стажи-
ровку. Необходимо проработать механизмы, 
направленные на увеличение числа 

управление», «Молодежная политика» и «Образова-
ние» представить предложения по разработке меха-
низмов привлечения молодых специалистов и узких 
специалистов на муниципальную службу, в том 
числе в сельской местности». URL: 
https://iz.ru/1524486/2023-06-06/putin-poruchil-pri-
vlech-molodykh-spetcialistov-na-munitcipalnuiu-slu-
zhbu (дата обращения: 10.01.2024) 

https://iz.ru/1524486/2023-06-06/putin-poruchil-privlech-molodykh-spetcialistov-na-munitcipalnuiu-sluzhbu
https://iz.ru/1524486/2023-06-06/putin-poruchil-privlech-molodykh-spetcialistov-na-munitcipalnuiu-sluzhbu
https://iz.ru/1524486/2023-06-06/putin-poruchil-privlech-molodykh-spetcialistov-na-munitcipalnuiu-sluzhbu
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проходящих практику в органах местного са-
моуправления студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Юриспруденция», 
«Экономика», «Государственное и муници-
пальное управление». Целесообразно направ-
лять предложения в профильные вузы по фор-
мированию перечней востребованных в муни-
ципальном районе тем дипломных работ с по-
следующим прохождением практики и стажи-
ровки; 

− реализация предусмотренного законода-
тельством о муниципальной службе механизма 
целевого обучения (ст. 28.1. «Подготовка кад-
ров для муниципальной службы на договорной 
основе», Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ). Речь идет о возможности заключения 
органами местного самоуправления договоров 
о целевом обучении с обязательством последу-
ющего прохождения муниципальной службы в 
течение установленного срока. Право участво-
вать в конкурсе на заключение договора о це-
левом обучении имеют граждане РФ, впервые 
получающие высшее образование по очной 
форме обучения за счет средств бюджета. 
Необходимо предусматривать в структуре рас-
ходов местного бюджета ежегодное финансо-
вое обеспечение расходов, предусмотренных 
договором о целевом обучении. Требуется 
также разработка соответствующих муници-
пальных правовых актов по данному вопросу, 
предусматривающих порядок и процедуру за-
ключения договоров о целевом обучении; по-
ложений, регламентирующих вопросы подбора 
кандидатов для их направления на целевое 
обучение, меры их поддержки в период обуче-
ния и в течение года после трудоустройства в 
соответствии с договором о целевом обучении. 
Также необходимо развивать практику заклю-
чения с вузами договоров о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы; 

− организация профориентационных 
встреч и круглых столов муниципальных слу-
жащих, руководителей, главы администрации с 
учащимися старших классов школ. Нередко 
даже те студенты, которые получают профиль-
ное образование по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление», не 
идут затем на работу в структуры муниципали-
тета. Важно проводить агитационную и разъяс-
нительную работу со уже со школьной скамьи, 
с учащимися старших классов; 

− - создание конкурсных механизмов под-
держки студентов на реализацию молодежных 

инициатив (проектов) в органах местного са-
моуправления;  

− проведение для студентов кейс-чемпио-
натов, предусматривающих формирование за-
даний (кейсов) на основе реальных проблем 
муниципальных образований создание команд 
из числа желающих студентов образователь-
ных организаций, проведение коуч-сессий для 
команд, выезд команд в муниципальные обра-
зования, проведение фасилитационной сессии 
для команд по выработке управленческих ре-
шений, презентацию подготовленных коман-
дами проектов, поощрение лучших участни-
ков; 

− разработка и презентация программы 
стажировок в органах местного самоуправле-
ния для студентов старших курсов вузов; 

− организация стажировок учащихся стар-
ших классов общеобразовательных учрежде-
ний района в органах местного самоуправле-
ния. 

− создание молодежного совета или «моло-
дежной администрации» муниципального об-
разования, в число задач которого могли бы 
войти: участие в работе над проектами норма-
тивных правовых актов, затрагивающих права 
и интересы молодежи, рассмотрение, изучение 
и внесение предложений в представительный 
орган вопросов, касающихся жизнедеятельно-
сти муниципалитета и др.; 

− расширение практики применения и со-
вершенствование механизмов конкурсного от-
бора на муниципальную службу и в кадровый 
резерв, повышение объективности оценочных 
процедур; 

− развитие сервисов электронной, онлайн 
подачи документов кандидатами для участия в 
конкурсах на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы и формирование 
кадрового резерва; 

− максимальное информирование о нали-
чии вакантной должности муниципальной 
службы, размещение объявлений одновре-
менно на нескольких ресурсах, в том числе обя-
зательно на сайте администрации, применение 
инструментов Яндекс.Директа для настройки 
рекламы вакансии, размещение рекламы и 
объявлений в соцсетях. 

Кроме того, в числе важнейших и перспек-
тивных направлений и задач по совершенство-
ванию данной деятельности в современных 
условиях. В частности, речь идет о росте зара-
ботной платы муниципальных служащих до 
конкурентоспособного в том или ином регионе 
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уровня, разработке дополнительных мер соци-
альной поддержки и гарантий для них, повы-
шении престижа муниципальной службы, 
улучшении программ профессиональной под-
готовки и профессионального развития кад-
ров; построении и реализации моделей карьер-
ного роста талантливых сотрудников; внедре-
нии новейших цифровых технологий и плат-
форм в муниципальное управление, в том 
числе в кадровое обеспечение; повышение ре-
зультативности использования кадровых ин-
струментов и технологий (конкурс, резерв, 
оценка и т.д. 
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Аннотация. В современных условиях тема гражданской активности вызывает интерес у представи-
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овременная реальность оказывает проти-
воречивое воздействие на перспективы со-

циальной самоорганизации жителей регионов, 
регионального гражданского общества и соци-
ума в целом.  

С одной стороны, растет социальная тре-
вожность и напряженность; ситуация «турбу-
лентности» продуцирует разрывы в социаль-
ной коммуникации, способствует распаду об-
щественных связей, усилению оттока населе-
ния из региона. С другой стороны, специальная 
военная операция на Украине и связанные с 
нею антироссийские действия западных стран 
сформировали новые основания для самоорга-
низации граждан и социальной конъюнкции в 
целом; усилился запрос на социальную под-
держку и взаимопомощь. 

Рассмотрим подробнее термины «граждан-
ская активность», «гражданские инициативы». 

Тема гражданской активности вызывает ин-
терес у представителей различных направле-
ний исследований – социологии, политологии, 
юриспруденции, психологии и пр. «Актуаль-
ность обращения к проблеме гражданского ак-
тивизма определяется задачами по формиро-
ванию стабильного благополучного общества, 
соблюдением прав и свобод граждан, их актив-
ным участием в принятии политических реше-
ний. Развитие легитимных процессов проявле-
ния гражданского активизма позволит избе-
жать деструктивных форм, продемонстриро-
вать возможности диалогового общения с вла-
стью. Задача органов государственной власти, 
образовательных организаций способствовать 

формированию и развитию конструктивных 
механизмов и устойчивых практик граждан-
ского активизма» [3]. 

Понятие активности личности изучается в 
социологии с позиции различных теорий и па-
радигм, но все они сходятся в единстве мнения 
о влиянии свободного выбора личности в про-
явлении его социальной активности. Поэтому 
гражданский активизм рассматривается в со-
циологии с точки зрения, прежде всего, теорий 
социальной активности личности, например, 
структурного функционализма и феноменоло-
гической парадигмы.  

В понимании Ю. М. Резника и Е. А. Ануфри-
ева «гражданская активность – это особое каче-
ство индивида, гражданина как существа соци-
ального. Гражданская активность в рамках дан-
ного подхода понимается как форма самоакту-
ализации, самореализации и самодеятельно-
сти личности индивида, как неотъемлемого 
элемента гражданского общества. Главная цель 
состоит в целенаправленном участии граждан 
в преобразованиях общественной жизни, за-
щите, реализации и расширении спектра своих 
прав и свобод» [3]. 

Р. И. Зинурова изучает гражданскую актив-
ность с позиции коммуникативного подхода и 
отмечает, что: «Основным признаком граждан-
ской активности становится коммуникатив-
ный признак. Гражданская активность как ком-
муникативный процесс проявляется в участии 
активистов в общих мероприятиях или видах 
деятельности, ориентирует на взаимодействие 
с людьми, разделяющими общую систему 

С 
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ценностей, готовых к социальному действию 
одного вектора. Молодые люди, участвующие в 
общегражданских мероприятиях, должны об-
ладать схожими чертами характера и личност-
ными характеристиками – нетерпимостью к 
несправедливости, обостренным чувством сво-
боды и независимостью, социальной активно-
стью, неприятием иного мнения, отсутствием 
способности идти на компромисс и сотрудни-
чество. Только в этом случае происходят про-
цессы идентификации с группой» [3]. 

На данный момент в России все более акту-
альным становится изучение регионального 
аспекта проявления гражданской активности в 
соответствии с особенностями территории ин-
дексирования. В теоретическую основу индекс-
ного исследования гражданской активности 
включены основы теорий относительной де-
привации, коллективного действия и идентич-
ности. Одной из наиболее значимых теорети-
ческих основ изучения гражданской активно-
сти является теория относительной деприва-
ции. Эта теория широко распространена как в 
политической, так и в социологической науке. 
Относительную депривацию можно понимать 
как состояние значительной рассогласованно-
сти представления или ожидания человека о 
каком-либо предмете или явлении и фактиче-
ского восприятия этого явления или предмета. 

Так же, понятия гражданской инициативы 
различаются в зависимости от отрасли науки. 
Так, в конституционном праве это «форма кол-
лективного волеизъявления граждан, посред-
ством которой мнение определенной их 
группы доводится до компетентного государ-
ственного органа или органа местного само-
управления и требует его реагирования» [3]. 

В современной философии гражданская 
инициатива – «неформальное объединение 
граждан, которое создается для ненасильствен-
ной борьбы с конкретными недостатками об-
щества. Такого рода объединения отличаются 
друг от друга разной степенью организованно-
сти, устойчивости, успешности их длительно-
сти» [4]. 

В социологии под гражданскими инициати-
вами понимают «результат свободного, поли-
вариантного взаимодействия граждан, кото-
рый направлен на диалог с властью для коррек-
ции, оптимизации и смягчения проблем разви-
тия территории» [2]. 

Поддержка государством гражданских ини-
циатив происходит посредством организации 
грантовых конкурсов, прямых субсидий, 

гражданских форумов, общественных слуша-
ний по социально-значимым актуальным во-
просам, с привлечением «широкого круга об-
щественности и представителей институтов 
гражданского общества в целях выработки ре-
комендаций, предложений и иных документов, 
а также оказания методической, информаци-
онной и иной поддержки общественным фор-
мированиям, деятельность которых направ-
лена на развитие гражданского общества.  

Отметим, что задача повышения эффектив-
ности реализации гражданских инициатив¸ 
уровня социальной интеграции и консолида-
ции, а так же «мягкого» регулирования данных 
процессов становится исключительно важной 
для дальнейшего социального развития терри-
ториальных сообществ и России в целом. Од-
нако как показывает практика, в России пока 
крайне мало примеров, когда региональные 
власти, выступающие в качестве представите-
лей сообществ, сознательно реализуют про-
екты, направленные на стимулирование граж-
данских инициатив. 

Утрата управляемости социальными изме-
нениями влечет ключевой риск – нарастания 
их хаотизации – процесса, который характери-
зуется:  

• отсутствием согласованности между 
отдельными векторами социальной трансфор-
мации;  

• резким снижением способности ключе-
вых социальных акторов влиять на ход и ре-
зультаты изменений, а в ряде случаев – и утра-
той их целеполагающей функции. 

Оптимальная модель управления социумом 
приграничного региона в условиях специаль-
ной военной операции находится в парадигме 
«управляемых трансформаций», при которой 
субъекты управления:  

• отдают отчет в неизбежности измене-
ний социума;  

• способны осуществлять целеполагание, 
выходящее за пределы воспроизводства суще-
ствующих институциональных и поведенче-
ских моделей;  

• способны к адекватному прогнозирова-
нию хода и результатов социальных измене-
ний;  

• обладают ресурсами воздействия на со-
циальные процессы;  

• обладают потенциалом саморегуляции 
и изменений внутри управляющей подси-
стемы, снижающих уровень противоречий 
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между внутренней и внешней средами управ-
ления. 

Таким образом, сегодня, сформировалась 
объективная потребность в координации граж-
данских инициатив в интересах специальной 
военной операции. Координация в данном слу-
чае представляет собой форму регулирования 
гражданских инициатив, обеспечивающую 
процесс согласования коммуникативных, ре-
сурсных, информационных, временных пара-
метров их реализации в интересах достижения 
общественных целей.  
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ктуальность темы обусловлена тем, что 
сфера туризма играет критически важную 

роль в экономике и социокультурной жизни 
Средиземноморского региона. Состояние и 
темпы развития сферы услуг, а конкретно ту-
ристической отрасли, в этом регионе тесно свя-
зано с системой государственного и наднацио-
нального управления. Власти региона, в част-
ности таких стран как Испания, Италия, Греция 
и Турция, проводят политику, направленную 
на развитие ведущей отрасли специализации, 
стимулируя рост доходов от туристов. 

Сегодня туризм способствует развитию 
многих смежных отраслей. Властные струк-
туры и частные компании активно инвести-
руют в инфраструктуру (аэропорты, гости-
ницы, рестораны, транспортные сети и развле-
кательные объекты). Это не только улучшает 
условия жизни для местных жителей и тури-
стов, но и способствует созданию рабочих мест. 
Сфера услуг охватывает множество востребо-
ванных областей, что обеспечивает заработок 

миллионам людей, напрямую или косвенно 
связанных с туризмом. Регионы, зависящие от 
данной отрасли специализации, могут быть бо-
лее устойчивыми к экономическим кризисам и 
колебаниям. Туристический сектор также спо-
собствует разнообразию и росту малых и сред-
них предприятий. Кроме того, увеличивается 
культурный обмен между странами и наро-
дами. У путешественников появляется возмож-
ность познакомиться с архитектурой, историей 
и кухней разных государств и регионов. 

Соотношение показателей туризма в разных 
странах Средиземноморья варьируются, од-
нако можно отметить, что Средиземноморский 
регион многие годы является доминирующим 
в мировой туристической отрасли. Ведущие 
позиции здесь занимают такие страны как Ис-
пания, Франция и Италия, где данная сфера ле-
жит в основе экономики не только приморских 
территорий, но и всей страны. 

  

А 
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Таблица 
Соотношение роли туризма в экономике стран Южной Европы в 2019 году 

Страна 
Доля туризма  

в ВВП (%) 
Количество занятых в ту-

ризме (тыс. чел.) 

Доля занятых в туризме 
(% от общего числа за-

нятых в экономике) 
Испания 14,6 2 894,8 14,7 
Франция 9,6 3 066,6 10,8 
Италия 13,3 3 508,2 15,0 
Греция 21,2 1 037,6 26,7 
Португалия 19,8 1 095,5 22,7 
 
Сегодня Испания является одним из веду-

щих туристических направлений Средиземно-
морья, здесь представлены более 10 видов ту-
ризма (рис. 1). Страна с каждым годом 

совершенствует существующие туристские де-
стинации, а также активно занимается созда-
нием новых привлекательных направлений. 

 
Рис. 1. Географическое расположение приморских территорий Испании. Виды туризма 

 
Власти делают упор на развитие примор-

ских территорий Испании, где туристическая 
отрасль играет особо важную роль в решении 
социально-экономических проблем, обеспечи-
вая создание новых рабочих мест, способствуя 

росту занятости населения, выравниванию 
уровня экономического развития территорий и 
повышению благосостояния в стране (рис. 2). 
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Рис. 2. Вклад путешествий и туризма в валовой внутренний продукт (ВВП)  

в отдельных городах Испании с 2019 по 2022 год 
 
Для Испании пик посещаемости страны ту-

ристами пришелся на доковидный период. Од-
нако, благодаря предпринятым мерам, уже в 
2022 году доля туризма в ВВП Испании верну-
лась в допандемийному уровню. По данным 
крупнейшей туристической ассоциацией Испа-
нии Exceltur, показатель валового внутреннего 
продукта в номинальном выражении достиг 
€159 млрд. По сравнению с 2019 годом, это по-
казатель вырос на 1,4%. Можно смело утвер-
ждать, что благодаря разнообразным мерам, 
предпринятым испанскими властями на самых 
разных уровнях управления, на туристский 
сектор пришлось 61% роста от всей испанской 
экономики в 2022 году. 

Сегодня, как никогда раньше, власти Испа-
нии и всего Средиземноморского региона ак-
тивно работают над продвижением страны на 
мировом туристическом рынке. На сегодняш-
ний день в Испании представлено несколько 
институтов и организаций, которые ответ-
ственны за развитие и поддержку туристского 
сектора. Важнейшими из них являются: 

1. Испанская служба по туризму 
(Tourism of Spain). Это государственное 
агентство, прямо подчиненное Министерству 
индустрии, энергетики и туризма Испании. 
Оно отвечает за разработку стратегий и про-
грамм по привлечению туристов в страну. 
Кроме того, агентство занимается 

маркетингом страны как туристического 
направления и в целом содействует продвиже-
нию туризма. 

2. Ассоциация Испанских муниципа-
литетов и Провинций (FEMP). Эта организа-
ция объединяет испанские муниципалитеты и 
провинции. Местные власти играют важную 
роль в развитии туризма, а FEMP способствует 
сотрудничеству между ними и национальными 
учреждениями с целью развития ведущего сек-
тора испанской экономики. 

3. Испанская ассоциация туристиче-
ских агентств (CEAV). Деятельность данной 
организации направлена на объединение тури-
стические агентства Испании. Ассоциация за-
нимается защитой интересов этой отрасли, а 
также содействует развитию профессиональ-
ных стандартов и обучению работников в 
сфере туризма. 

4. Испанская ассоциация гостиниц и 
туристических комплексов (CEHAT). CEHAT 
представляет интересы гостиничной инду-
стрии в Испании. Она работает над повыше-
нием качества гостиничных услуг и способ-
ствует формированию туристкой инфраструк-
туры. 

5. Испанская ассоциация туристиче-
ских директоров (FETAVE). FETAVE объеди-
няет туристических директоров испанских ре-
гионов и работает над укреплением позиций 
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страны как популярного туристического 
направления. 

Кроме того, стоит отметить, что испанский 
туристический сектор включает в себя не-
сколько межведомственных структур и орга-
нов, которые работают в сотрудничестве между 
различными министерствами и уровнями вла-
сти. Их деятельность направлена на развитие и 
управление всей отраслью. Некоторые из этих 
структур включают в себя: 

1. Комитет по туризму (Comisión de 
Turismo). Этот комитет является высшим орга-
ном по туризму в Испании и объединяет пред-
ставителей различных министерств и ве-
домств, таких как Министерство промышлен-
ности, энергетики и туризма, а также Мини-
стерство транспорта, мобильности и городской 
повестки дня. Он координирует и создает стра-
тегии развития туризма на национальном 
уровне. 

2. Национальный план по туризму 
(Plan Nacional e Integral de Turismo). План 
проходит все стадии формирования при уча-
стии различных ведомств и фиксирует страте-
гические приоритеты и меры развития тури-
стической отрасли Испании. Он включает в 
себя инвестиционные проекты и действия по 
улучшению инфраструктуры. 

3. Региональные туристические со-
веты (Consejos de Turismo Autonómico). В 
каждом регионе Испании есть свой собствен-
ный совет по туризму, который привлекает 
местные власти для разработки и координации 
туристических стратегий и проектов на регио-
нальном уровне. 

4. Муниципальные туристические со-
веты (Consejos de Turismo Municipal). В Испа-
нии на муниципальном уровне функциони-
руют советы по туризму, в состав которых вхо-
дят местные власти и другие заинтересованные 
стороны, с целью разработки и внедрения кон-
кретных мер продвижения туризма в муници-
палитетах. 

5. Испанская сеть туристических офи-
сов (Red de Oficinas de Turismo de España). 
Это сеть туристических офисов, расположен-
ных как внутри страны, так и за ее пределами. 
Их деятельность направлена на предоставле-
нии информации и помощи туристам, а также 
на продвижение туристских дестинаций. 

Эти межведомственные структуры и органы 
работают вместе над разработкой и реализа-
цией стратегий, направленных на развитие ту-
ризма в Испании на всех уровнях управления. 

Стоит отметить, последние годы туристский 
сектор служит важным инвестиционным узлом 
во взаимодействии между государственными 
органами и частными организациями. Инве-
стиции в испанский сектор туризма могут осу-
ществляться как на государственном, так и на 
надгосударственном уровне, в том числе за 
счёт средств частных инвесторов. Властные 
структуры активно направляют средства в раз-
витие инфраструктуры, с целью продвижения 
страны как привлекательного туристического 
направления. На государственном уровне ин-
вестиции направляются через различные ми-
нистерства и агентства, такие как Министер-
ство промышленности, энергии и туризма, а 
также через Испанскую службу по туризму. По-
добные организации часто финансируют про-
екты в области маркетинга и рекламы. Регио-
нальные и муниципальные органы также вкла-
дывают средства в становление отрасли для 
развития конкретных регионов и муниципали-
тетов. Они могут финансировать проекты по 
улучшению инфраструктуры, восстановлению 
и популяризации исторических мест, и другие 
виды деятельности. 

Сегодня большое количество частных инве-
сторов и компаний направляют свои средства в 
гостиничный и ресторанный бизнес, а также в 
туристическую инфраструктуру (аэропорты, 
курорты и развлекательные комплексы). Ресто-
ранные компании, в том числе известные шеф-
повара и гастрономические предприятия, ин-
вестируют в ресторанный бизнес и продвигают 
испанскую кухню, а развлекательные ком-
плексы, в чьем распоряжении находятся аква-
парки, тематические парки и казино, финанси-
руют создание рекреационных зон для тури-
стов. Стоит также отметить, что стартапы иг-
рают важную роль: новые технологические 
компании могут предлагать современные ре-
шения для туристической индустрии. Здесь за-
частую речь идет об онлайн-платформах, при-
ложениях для путешествий и других цифровых 
услугах, которые способны сделать отдых более 
комфортным. 

Сегодня среди крупных испанских инвесто-
ров много известных компаний: 

1. Melia Hotels International. Melia Hotels 
International – это крупная международная 
сеть отелей, имеющая большое разнообразие 
мест размещения в разных уголках Испании. 
Они постоянно инвестируют в улучшение 
своих объектов и строительство новых гости-
ниц. 
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2. NH Hotel Group. Данная испанская це-
почка отелей представляет широкий спектр 
гостиничных услуг и активно инвестирует в ин-
фраструктуру и совершенствование своих объ-
ектов. 

3. Iberostar Group. Это гостиничная 
группа, специализирующаяся на курортных 
отелях высокого класса. Компания активно 
продвигает совершенствование гостиничного 
сектора, преимущественно путем инвестиро-
вания в модернизацию своих курортов на Ка-
нарских и Балеарских островах, и в других ре-
гионах Испании. 

4. Paradores de Turismo. Paradores – это 
сеть отелей, посвященных историческим зда-
ниям (замки, монастыри и дворцы). Они инве-
стируют в восстановление и поддержание ис-
торических мест, чтобы предоставить тури-
стам уникальные условия проживания. 

5. PortAventura World. Всемирно извест-
ный тематический парк и курорт, расположен-
ный на побережье Коста Дорада активно инве-
стирует в развитие новых аттракционов и раз-
влекательных дестинаций. 

6. Aena. Это испанская компания, кото-
рая управляет многими аэропортами в стране. 
Они инвестируют в развитие и модернизацию 
аэропортов для обеспечения лучшего сервиса 
для пассажиров. 

7. Vueling Airlines. Это испанская авиа-
компания, которая предоставляет услуги внут-
ренних и международных рейсов. Они активно 
инвестируют в расширение своей сети маршру-
тов и обновление своего авиапарка. 

8. Airbnb. Эта платформа для аренды жи-
лья является частью экономического подразде-
ления и играет решающую роль в туризме Ис-
пании. Airbnb позволяет частным лицам 
предоставлять жилье туристам, расширяя 
спектр вариантов размещения. 

Это лишь несколько примеров компаний, 
инвестирующих в туризм в Испании. Страна 
имеет богатую и разнообразную туристиче-
скую инфраструктуру, и в этой отрасли пред-
ставлена сильная конкуренция среди компа-
ний, которая способствует повышению каче-
ства услуг и позитивно влияет на число тури-
стов. 

Помимо международных гостиничных це-
почек и туристических операторов и агентств 
испанские компании, ведущие свою деятель-
ность в сфере услуг, получают поддержку из 
международных организаций и объединений. 
Данными компаниями создаются планы 

развития отрасли, где охватываются самые 
разные аспекты усовершенствования. 

Так, например, Программа ООН по окружа-
ющей среде (ЮНЕП), являясь ключевым орга-
ном ООН в области окружающей среды, ЮНЕП 
разрабатывает глобальную экологическую про-
грамму, способствует реализации природо-
охранной составляющей устойчивого развития 
в рамках системы всей организации, а также 
регулярно проводит мероприятия в защиту 
природной среды всего мира. 

Другим примером служит Союз для Среди-
земноморья (UfM) –межправительственная ор-
ганизация, объединяющая все страны ЕС и 15 
стран Южного и Восточного Средиземноморья 
для развития диалога и сотрудничества. Имея 
соглашения с Алжиром, Египтом, Иорданией, 
Марокко и Тунисом, союз служит важной пло-
щадкой для обмена информацией, мнениями и 
рекомендациями по исследовательской и ин-
новационной политике в Средиземноморском 
регионе. Кроме того, важным аспектом в этой 
деятельности является создание общей инфор-
мационной базы по ключевым вопросам 
внутри союза. Целью организации является вы-
явление и решение проблем региональной 
важности, требующих совместной евро-среди-
земноморской деятельности, включая двух ре-
гиональные инициативы путем использования 
исследований и инноваций, а также на предло-
жение конкретных действий, которые необхо-
димо предпринять в интересах Средиземно-
морского региона. 

Кроме того, В Испании осуществляет свою 
деятельность Средиземноморская сеть охраня-
емых территорий (MedPAN). Эта неправитель-
ственная организация является одной из ос-
новных компаний, занимающихся защитой 
природы в Средиземноморье. Его миссия за-
ключается в содействии созданию, поддержа-
нию и эксплуатации сети морских охраняемых 
районов (МОР) по всему Средиземноморью для 
сохранения его целостности и биоразнообра-
зия, а также для обеспечения справедливого и 
устойчивого использования природных мор-
ских ресурсов. 

Нельзя не отметить, что на текущий период 
стремительные темпы развития прибрежной 
инфраструктуры Испании и ее стран-соседей 
оказывают существенное воздействие на важ-
нейший ресурс развития региона – на Среди-
земное море, ставя под угрозу существование 
уникальных эндемичных видов животных и 
рыб и всю морскую среду обитания в целом. 
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Загрязнение побережий бытовым и промыш-
ленным мусором, слив сточных вод и мазута от 
круизных лайнеров, чрезмерный вылов аква-
культуры – это лишь немногие трудности, с ко-
торыми в последние десятилетия сталкиваются 
приморские территории Средиземноморья. В 
связи с этим, региональные власти Средизем-
номорья сегодня уделяют беспрецедентное 
внимание естественным, социальным и эконо-
мическим правам и аспектам управления здо-
рового общества. Поэтому расположенные в 
регионе страны нацелены реализовывать су-
ществующую модель развития на националь-
ном уровне, адаптируя политику и планы раз-
вития при поддержке своей экономики и граж-
дан, сохраняя при этом окружающую среду. На 
региональном уровне Средиземноморская 
стратегия устойчивого развития, принятая на 
19 Барселонской конвенции в 2016 году, учиты-
вает цели устойчивого развития ООН, в частно-
сти, в ее первой и пятой цели: «обеспечение 
устойчивого развития морских и прибрежных 
областях» и «переход к зеленой и синей эконо-
мике». 

На сегодняшний день Средиземноморье 
остается важным регионом как для Европы, так 
для всего мира. Чтобы сохранить текущую мо-
дель развития данных территорий и увеличить 
доходы, страны будут продолжать привлекать 
новые технологии и расширять отрасли специ-
ализаций для устойчивого развития голубой 
экономики, при следовании курса устойчивого 

экологического развития. Власти, на всех уров-
нях управления, в гармоничном взаимодей-
ствии с частными организациями, будут осу-
ществлять политику сбалансированного разви-
тия отрасли туризма с устойчивыми практи-
ками и управлением, чтобы сохранить красоту 
и уникальность Средиземноморского региона 
для будущих поколений. 
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тратегическое управление социально-эко-
номическим развитием муниципального 

образования является актуальной проблемой в 
современном обществе. Каждый муниципали-
тет стремится к улучшению своей экономиче-
ской и социальной ситуации, чтобы обеспечить 

комфортную жизнь для своих жителей [3, с. 61]. 
Для этого необходимо разработать эффектив-
ные стратегии развития, учитывая особенно-
сти конкретного муниципалитета и его ресурс-
ные возможности (рис.1). 

Рис. 1. Проблемы стратегического управления 

Методология 
Для проведения исследования были исполь-

зованы различные методы анализа и сбора 
данных. В качестве источников информации 
были использованы официальная статистика, 
документы муниципальных органов власти, 
результаты опросов и интервью с жителями 
муниципалитета [1, с. 42]. 

Важным инструментом в исследовании был 
SWOT-анализ, который позволил выявить 
сильные и слабые стороны муниципалитета, а 
также возможности и угрозы, с которыми он 
сталкивается (таблица). 

Это позволяет определить перспективные 
направления развития и эффективные страте-
гии (рис. 2). 

С 
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Рис. 2. Эффективные стратегии и направления развития 

 
Таблица 

Стратегическое управление социально-экономическим развитием  
муниципального образования 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Высокий санаторно-ку-
рортный и туристиче-
ский потенциал. 

Высокая степень износа 
основных фондов практи-
чески во всех отраслях го-
родской экономики. 

Активное продви-
жение города во 
внешней среде. 

Опережающий рост 
экономики и уровня 
жизни в сопредельных 
регионах. 

Развитая и диверсифи-
цированную база по-
требительского рынка. 

Город зависит практиче-
ски от всех видов энерго-
ресурсов. 
Дефицит квалифициро-
ванных кадров и их отток 
в другие города КМВ и 
края. 

Привлечение ин-
вестиций для раз-
вития санаторно-
курортного ком-
плекса и туризма, 
системы жизне-
обеспечения и ре-
ализации соци-
альных про-
грамм. 

Проникновение на то-
варные рынки продук-
ции, аналогичной вы-
пускаемой городскими 
предприятиями, но бо-
лее дешевой. 

Хорошо развита внеш-
няя дорожная сеть, 
транспортная инфра-
структура. 

Относительно низкая 
гражданская активность 
населения 

Внедрение инно-
вационных тех-
нологий. 

Высокая зависимость 
государства от цен на 
нефть и газ. 

Хорошая экологиче-
ская ситуация. 

В городе относительно 
низкие доходы населения 
и значительный удельный 
вес лиц пенсионного воз-
раста 

Реформирование 
социальной 
сферы и жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства. 

Техногенные ката-
строфы и терроризм. 

Хорошо развитая го-
родская инфраструк-
тура. 

Снижение численности 
населения, его высокая за-
болеваемость и постаре-
ние, приток мигрантов 
старшего возраста. 

Развитие мест-
ного самоуправ-
ления, повыше-
ние роли населе-
ния в решении 
вопросов мест-
ного значения. 

Повышение тарифов на 
энергоресурсы. 
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Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Хорошо развитая соци-
альная инфраструк-
тура. 

 

Повышение эф-
фективности ис-
пользования му-
ниципальной соб-
ственности. 

 

Растущие темпы жи-
лищного строитель-
ства. 

 

Закрепление 
местных трудо-
вых ресурсов и 
привлечение до-
полнительных 

 

 
Результаты 
Анализ данных позволил выявить не-

сколько ключевых моментов. Во-первых, были 
выявлены особенности социально-экономиче-
ского развития муниципалитета. Во-вторых, 
были выявлены основные проблемы и ограни-
чения, мешающие развитию. В-третьих, были 
определены возможности и потенциал муни-
ципалитета для дальнейшего развития. 

Интерпретация данных позволила сформи-
ровать стратегию развития муниципалитета. 
Она включает в себя улучшение инфраструк-
туры, развитие приоритетных отраслей эконо-
мики, создание новых рабочих мест, развитие 
системы образования и здравоохранения, а 
также улучшение условий жизни для населения 
[2, с. 39]. 

Подкрепление данных примерами и графи-
ками позволяет наглядно представить текущее 
положение дел и возможности для дальней-
шего развития. Также это помогает в поиске 
инвесторов и привлечении внешних ресурсов 
для реализации стратегии развития. 

Выводы и заключение 
Исследование позволило выявить основные 

проблемы и перспективы развития муници-
пального образования. Определение сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз, а также 
формирование стратегии развития, являются 
важными шагами для достижения успеха и 
улучшения качества жизни населения. 

Важно также отметить, что данное исследо-
вание имеет практическую значимость, так как 
его результаты могут быть использованы му-
ниципальными органами власти, инвесторами 
и другими заинтересованными сторонами при 
принятии решений об инвестировании и раз-
витии муниципалитета. 

В заключении следует отметить, что страте-
гическое управление социально-экономиче-
ским развитием муниципального образования 
является сложным и многогранным процессом, 
требующим глубоких знаний и аналитических 
навыков. Однако благодаря правильному под-
ходу и использованию современных методов и 
инструментов, это возможно достичь и приве-
сти к положительным изменениям в жизни му-
ниципалитета (рис 3). 

 
Рис. 3. Эффективные стратегии и направления развития 
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омплекс жилищно-коммунальных услуг 
представляет собой обширный и много-

уровневый социально-экономический фено-
мен. В целях обеспечения населения надлежа-
щим жильем и коммунальными услугами сего-
дня органы государственной власти должны 
рационально сформировать деятельность раз-
личных хозяйствующих субъектов, и произво-
дить регулярный мониторинг их работы, пре-
следующей разные цели в предоставлении жи-
лья и общественные услуги. 

Сущность жилищно-коммунальных услуг не 
регламентируется в Жилищном кодексе Рос-
сийской Федерации. Указанные две группы 
услуг: жилищные и коммунальные, которые за-
ключены в положениях кодекса, лишь характе-
ризуют жилищных отношения. Приведенные 
способы управления указаны к этой классифи-
кации общего жилья и услуг, что на практике 
создает прецеденты для различных интерпре-
таций набора услуг, входящих в группу общего 
жилья.  

ГОСТ 51617-2000 впервые определяет поня-
тие жилищно-коммунального хозяйства как 
рабочий процесс подрядчика «по поддержа-
нию и восстановлению надлежащих сани-
тарно-гигиенических условий в зданиях, со-
оружениях, оборудовании, коммуникациях и 
жилищно-коммунальных хозяйствах, вывоза 
бытовых отходов и обеспечение потребителей 
электроэнергией, питьевой водой, газом, теп-
лом и горячей водой». Эта особенность ГОСТа 
демонстрирует сервисную ориентацию комму-
нальных предприятий. Его цель – бесперебой-
ное снабжение электроэнергией, горячей во-
дой, газом, отоплением, канализацией и 

очисткой, обслуживание и ремонт жилых до-
мов на прилегающей территории, а также бла-
гоустройство территории поселения в соответ-
ствии с установленными нормами, стандар-
тами и требованиями [1]. 

Потребитель государственных услуг в жи-
лищно-коммунальном секторе – это гражда-
нин, который пользуется или намеревается 
воспользоваться государственными услугами.  

Потребители жилищно-коммунальных 
услуг – это все лица, которые постоянно или 
временно проживают в жилище, включая род-
ственников арендатора или владельца жилища, 
соарендаторов, субарендаторов и временных 
жителей. Под коммунальными услугами подра-
зумевается потребление электроэнергии и 
тепла, газа, холодной и горячей воды. 

Поставщиком услуг может выступать любая 
компания разных форм собственности, различ-
ной организационно-правовой формы, а также 
отношению к определенному ведомству. В обя-
занности данной организации на основании 
закона, соответствующих правовых актов, до-
говоров, входит деятельность, установленная 
административным актом, предусматриваю-
щим оказание услуг потребителям коммуналь-
ных услуг.  

Социально-экономическая сущность ЖКУ 
играет важную роль в процессе реформирова-
ния экономического сектора в целом, а также 
для улучшения производительности труда ра-
бочих, рациональной организации условий 
жизни человека, его влиянием на образ жизни, 
использование времени в частности. Рынок 
жилищно-коммунальных услуг по своей при-
роде конкурентен из-за большого количества 

К 
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продавцов и покупателей. Именно в этой части 
жилищно-коммунального хозяйства укорени-
лись конкурентные «правила игры», которые 
продолжают оздоравливать данный сектор – 
отмечает В. В. Шувалов [2].  

Рынок жилищно-коммунальных услуг отли-
чают следующие характеристики:  

− многообразие механизмов управления 
жилищным фондом и их конкурентная борьба 
(ТСЖ, ЖСК, частные управляющие компании, 
прямая форма управления, муниципальные 
жилищно-эксплуатационные организации и 
т.д.);  

− большое количество подсекторов, раз-
личающихся процентом монополизации дея-
тельности, степенью адаптации к участию в ди-
намике рыночных отношений, эффективно-
стью работы в производственной сфере и услуг, 
капиталоемкостью; 

− наличие совместной локализации по-
требления и производства коммунальных 
услуг;  

− воздействие на процессы реформиро-
вания различных областей экономики. 

− высокий спрос населения на получение 
услуг в сфере управления жилищным фондом, 
что обусловлено эффективной заменой и пред-
ложением различных вариантов системы 
управления жилищным фондом;  

− высокая доступность проникновения 
на рынок управления жильем (не является не-
обходимым механизм лицензирования дея-
тельности, а также предоставление обширной 
технической и материальной базы);  

−  эффективное применение договорных 
механизмов (трудовые и субподрядные дого-
воры). 

Современный этап реформирования си-
стемы государственных услуг характеризуется 
несколькими особенностями:  

− эффектом пропорции (при увеличении 
объема услуг расходы на единицу товара суще-
ственно сокращаются, и самый значительный 
эффект может быть достигнут при покрытии 
производителем самого обширного сектора 
рынка коммунальных услуг);  

−  невысокой ценовой эластичностью 
спроса на услуги ЖКХ, что дает основания для 
применения государственного и муниципаль-
ного контроля естественных ресурсов);  

− малым эффектом замены (своевремен-
ность и целесообразность для потребителя).  

Анализ современных исследований позво-
ляет отметить, что к показателям 

эффективности жилищно-коммунальных услуг 
исследований ученые зачастую относят: 

− количество обращений населения по 
поводу неудовлетворенности качеством жи-
лищно-коммунальных услуг, возможность бес-
платного осуществления населением права и 
свободы на жилище и др.);  

− показатели предпринимательской ак-
тивности в этой сфере;  

− уровень инвестиционной активности в 
жилищно-коммунальном хозяйстве;  

− обеспечение соблюдения норм государ-
ственных социальных норм обслуживания 
населения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; 

− снижение затрат при предоставлении 
населению жилищно-коммунальных услуг в 
сопоставимых условиях;  

− снижение расхода топлива и энергоре-
сурсов (экономия ресурсов) в промышленности 
и др. 

В силу локальности применения ЖКУ иг-
рают особую роль на муниципальном уровне. В 
отличие от большинства других товаров и 
услуг, жилищно-коммунальные услуги явля-
ются услугами длительного и непрерывного 
пользования, причем для них характерна сла-
бая степень заменимости и локальный харак-
тер предоставления. Качество и надежность 
жилищно-коммунальных услуг определяется 
безопасными и благоприятными условиями 
проживания граждан в жилых домах, беспере-
бойным предоставлением услуг по отоплению, 
горячему и холодному водоснабжению, водо-
отведению, электроснабжению и газоснабже-
нию, обращению с твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с санитарными нор-
мами и другими требованиями, установлен-
ными законодательством Российской Федера-
ции. 

Жилищно-коммунальные услуги как эле-
мент муниципального хозяйствования, обу-
словлены соответствующими муниципаль-
ными интересами, связаны с организацией 
бесперебойного обеспечения населения и хо-
зяйствующих субъектов, организаций, комму-
нальными благами и услугами, в том числе при 
признании равенства участников жилищных 
отношений, которые регулируются жилищным 
законодательством. 

Многие ученые [2] указывают на экономиче-
скую и социальную эффективность услуг, то 
есть на взаимосвязь между проделанной рабо-
той и стоимостью различных ресурсов, 
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доступных обществу. Социальная эффектив-
ность означает завершение удовлетворения 
потребности населения в услугах. Поэтому жи-
лищно-коммунальные услуги должны быть де-
шевыми и оптимальными. В этой связи особое 
значение имеет механизм тарифного регули-
рования услуг в сфере ЖКХ. 

Таким образом, ценовая (тарифная) поли-
тика, регулирование стоимости услуг и продук-
ции в жилищно-коммунальном хозяйстве – это 
целенаправленная деятельность государства 
по установлению, уточнению и упорядочива-
нию цен (тарифов) на услуги естественных мо-
нополий в интересах развития отрасли, соблю-
дения интересов граждан, сохранения социаль-
ного согласия в обществе с учётом платёжеспо-
собной возможности населения оплачивать 
данные услуги. 
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а сегодняшний день сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – ЖКХ) в Рос-

сии представляет собой огромный, многоот-
раслевой комплекс. В него входит и жилищный 
фонд площадью боле 3 800 млн. м2, и многопро-
фильная инженерная инфраструктура, которая 
обеспечивает снабжение населения электриче-
ством, водой, системами отопления, озелене-
ние территорий, благоустройство, услуги по 
вывозу и утилизации мусора и т.д. 

Качество управления в сфере ЖКХ оказы-
вает огромное влияние на уровень жизни граж-
дан, на экономику, а также на благосостояние 
страны в целом. На сегодняшний день про-
блема обеспечения эффективного управления 
в сфере ЖКХ приобретает особую значимость. 
Это связано с низким, по мнению граждан, ка-
чеством жилищно-коммунальных услуг, высо-
ким износом жилищного фонда, возрастанием 
среди населения недовольств, касающихся 
действующих тарифов, преобладанием адми-
нистративных методов управления над рыноч-
ными и т.д. Все это требует поиска нового под-
хода к управлению, а также выработку и внед-
рение действенных инструментов по повыше-
нию эффективности управления в данной от-
расли. 

Особое место в процессе управления сферой 
ЖКХ занимает – тарифное регулирование. 
Полномасштабная цифровизация множества 
отраслей жизни, а также возможности, возни-
кающие с развитием новых цифровых техноло-
гий и сервисов позволяют существенно модер-
низировать множество отраслей жилищно-
коммунального комплекса. Цифровизация 
процесса регулирования тарифов на 

коммунальные услуги позволит сократить рас-
ходы по операциям, расходы на персонал, рас-
ходы на почту, которые связаны с установкой 
тарифов. Внедрение современных цифровых 
технологий открывает возможности для созда-
ния эталонов тарифных предложений и исклю-
чения «двойных стандартов» в процессе регу-
лирования тарифов.  

Жилищно-коммунальное хозяйство одна из 
самых значимых отраслей, оказывающих 
огромное влияние на другие сферы жизни. Жи-
лищно-коммунальное хозяйство сложная и 
многоуровневая категория, являющаяся со-
ставной частью жилищно-коммунального ком-
плекса. Жилищно-коммунальный комплекс яв-
ляется важнейшей составляющей в системе 
жизнеобеспечения граждан. Он охватывает 
практически все население страны и, в связи с 
этим, занимает исключительное положение в 
ряду прочих отраслей экономики. В состав жи-
лищно-коммунального комплекса входят три 
основных блока:  

− жилищное хозяйство – жилые и нежилые 
здания с сетью обслуживающих их предприя-
тий и организаций;  

− системы инженерного обеспечения посе-
лений (системы электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, газоснабжения и т.п.);  

− общемуниципальное коммунальное хо-
зяйство (дороги, благоустройство территории и 
т.п.). Вместе с тем в литературе часто два пер-
вых блока объединяют в один общий термин – 
«жилищно-коммунальное хозяйство».  

В настоящее время в научной литературе 
нет единства мнений по отношению к понятию 
«жилищно-коммунальное хозяйство», 

Н 
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современные исследователи изучают его с раз-
личных позиций и точек зрения.  

Например, по представлению А. Н. Афанась-
евой, сфера жилищно-коммунального хозяй-
ства в современной России – это совокупность 
инвестиционно-строительного комплекса, а 
также жилищного и коммунального сектора хо-
зяйства с основными формами процесса вос-
производства (такими как: реновация, капи-
тальный ремонт, строительство новых объек-
тов, реконструкция и модернизация) [3]. 

Ю. Ф. Симионов выражает другой подход к 
определению сферы ЖКХ. На его взгляд, она 
представляет собой сложный технический ком-
плекс сооружений, зданий, инженерного обо-
рудования и сетей, эксплуатационного обслу-
живания (призванного обеспечить их сохран-
ность, ремонт и содержание), ремонто-строи-
тельного и промышленного производства [6]. 

Л. П. Ягодина определяет сферу ЖКХ как 
комплекс связанных между собой подотраслей, 
которые обеспечивают эксплуатацию, содер-
жание и ремонт жилищного фонда и многопро-
фильной инженерной инфраструктуры, при 
этом его услуги характеризуются незаменимо-
стью, местной спецификой потребления и про-
изводства и предоставляются как населению, 
так и промышленным предприятиям [7]. 

По мнению Я. А. Ключниковой, ЖКХ явля-
ется «сложным многоотраслевым производ-
ственно-техническим комплексом, отрасле-
вым направлением экономики, в рамках кото-
рого решаются проблемы функционирования 
объектов инженерной инфраструктуры жилых 
и нежилых зданий в населенных пунктах в це-
лях создания условий для комфортного прожи-
вания и нахождения в них людей; ресурсоснаб-
жения, удаления и обработки сточных вод, вы-
воза и утилизации бытовых отходов, функцио-
нирования систем пожарной безопасности, 
управления жилищным фондом, выполнения 
подрядных работ, связанных с капитальным и 
текущим ремонтами, эксплуатацией и обслу-
живанием жилых и нежилых зданий, содержа-
нием объектов благоустройства придомовых 
территорий, содержанием и аварийно-ремонт-
ным обслуживанием сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения» [5]. 

М. Ю. Застела, Г. Р. Нугуманова и Д. С. Рома-
нов определяют жилищно-коммунальное хо-
зяйство как «комплекс подотрасли, обеспечи-
вающий функционирование инженерной ин-
фраструктуры различных зданий населенных 
пунктов, создающий удобства и комфорт 

проживания и нахождения в них граждан пу-
тем предоставления им широкого спектра жи-
лищно-коммунальных услуг» [4]. 

По-мнению А. А. Алексеева следует рас-
сматривать жилищно-коммунальное хозяй-
ство как сферу ответственности местной вла-
сти, включающую в себя жилищное хозяйство с 
сетью обслуживающих эксплуатационных, ре-
монтно-строительных и других предприятий и 
организаций, а также коммунальное хозяйство 
по инженерно-техническому обеспечению и 
коммунальному обслуживанию жилищного хо-
зяйства. По мнению исследователей жилищно-
коммунальное хозяйство необходимо отличать 
от общегородского коммунального хозяйства, 
связанного с внешним благоустройством и со-
держанием территории города [2]. 

Что касается законодательства, понятие жи-
лищно-коммунального хозяйства подлежит 
широкому применению, но на федеральном 
уровне оно до сих пор однозначно не сформу-
лировано. Однако в некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации (например, Рязанской об-
ласти, Ненецком автономном округе и т.д.) 
были приняты региональные соответствующие 
законы, в которых закреплялось понятие жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

В рамках исследования жилищно-комму-
нальное хозяйство мы будем рассматривать в 
широком смысле и понимать под ним слож-
ную, комплексную отрасль народного хозяй-
ства, которая обеспечивает функционирование 
инженерной инфраструктуры, различных зда-
ний населенных пунктов, создающих удобства 
и комфорт для проживания и нахождения в них 
граждан путем предоставления им широкого 
спектра жилищно-коммунальных услуг. 

Процесс управления жилищно-коммуналь-
ным комплексом закрепляется значительным 
объемом нормативных документов: Конститу-
цией Российской Федерации, постановлени-
ями Правительства РФ, федеральными зако-
нами, рекомендациями федеральных органов 
и региональных органов власти и ведомств по 
делам Федерации, а также Жилищным кодек-
сом РФ, вступившим в силу в 2004 году, кото-
рый является главным законодательным ис-
точником в области ЖКХ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 «Основ-
ные принципы жилищного законодательства» 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
принимается во внимание тот факт, что жи-
лищное законодательство предполагает опре-
деленную необходимость формирования 
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системы для органов государственной власти и 
местных органов на осуществление прав граж-
дан на жилище, их безопасность, неприкосно-
венность и незаконное изъятие из жилья, необ-
ходимость беспрепятственного осуществления 
прав в отношениях, регулируемых жилищным 
законодательством, и признание равноправия 
граждан [1]. 

Процесс управления всем комплексом жи-
лищно-коммунального хозяйства служит глав-
ной цели – обеспечению стабильного функци-
онирования всех систем жилищного хозяйства, 
в частности: тепло-, водо-, газо-, электроснаб-
жения, водоотведения и т.д. Изучая теоретиче-
ские основы управления и развития жилищно-
коммунального хозяйства в отечественной 
науке в их многообразии и с учетом их пробле-
матики, можно отметить, что ряд ученых при-
ходят к общему мнению о следующих аспектах 
эффективности политики в сфере ЖКХ, среди 
них: 

− процесс балансирования удельных за-
трат на оказание ЖКУ;  

− финансирование ЖКХ;  
− изменение активных и пассивных сче-

тов, расходы муниципальных организаций и 
учреждений за текущий год (абсолютные и от-
носительные показатели);  

− мониторинг тарифов на услуги ЖКХ; 
− контроль оплаты жилищно-коммуналь-

ных услуг;  
− число семей с субсидиями, объем бюд-

жетных резервов, выделенных на их предо-
ставление населению и другие.  

Перечисленные показатели обоснованно 
можно рассматривать как критерии эффектив-
ного функционирования жилищно-комму-
нального хозяйства. Это показатели, позволяю-
щие оценить состояние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и сделать выводы об их измене-
ниях. 

Таким образом, жилищно-коммунальное 
хозяйство как одна из ключевых сфер эконо-
мики Российской Федерации, представляет со-
бой сложную многоотраслевую 

производственно-техническую систему. Важ-
ное стратегическое значение имеет комплекс 
услуг жилищно-коммунального хозяйства, 
предоставляемых населению, создание соот-
ветствующей комфортной жизнедеятельности 
граждан. Качество жилищно-коммунальных 
услуг – неотъемлемый фактор социальной ста-
бильности. В силу территориальных, экономи-
ческих, климатических и других условий сфера 
государственных услуг в России носит глубоко 
социальный характер, а сама государственная 
услуга имеет статус общественного блага. 
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Abstract. In modern conditions, housing and communal services are not only a diversified production and tech-

nical complex, but also an important link in the economic and social sphere of the national economy. It occupies a 
special place among other sectors of the economy due to the fact that it affects the entire population of the country 
and plays a key role in the life support system of its citizens. 
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