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Аннотация: Материалы работы включают в себя анализ эффективности применения альтернативных 

источников энергии в стране. 

 

Альтернативные источники энергии — это возобновляемые энергетические ресурсы, которые получают 

благодаря использованию гидроэнергии, энергии ветра, солнечной энергии, геотермальной энергии, 

биомассы и энергии приливов и отливов. 

Альтернативные источники энергии представляют собой весьма важную роль в современном мире. С тех пор 

как люди научились добывать уголь, нефть, газ и другое природное топливо прошел большой промежуток 

времени. Актуальность работы рассматривается в том, что вопрос переработки продуктов сгорания по-

прежнему остается открытым. В работе представлены характерные особенности альтернативных источников 

энергии, их значимость и необходимость в жизни людей на сегодняшний день, подразделение на классы и 

виды. 

В работе рассматривается актуальный вопрос альтернативных источников энергии. Изучены и представлены 

основные понятия альтернативных источников энергии, проанализированы существующие виды 

альтернативных источников энергии, рассмотрены ситуации использования альтернативных источников 

энергии в России и мире. 

Важным аспектом в работе являются представленные методы поддержки возобновляемых источников 

энергии, позволяющие охарактеризовать меры поддержки энергии, возмещение стоимости технологического 

присоединения, фиксирование тарифов на энергию и создание инвестиционных проектов. 

Также, большое внимание уделено проблеме использования возобновляемых источников энергии, таких как 

гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика и другие. 

Энергосбережение на данный момент является важной проблемой не только в нашей стране, но и во всем 

мире. В понимании обычного обывателя энергосбережение – это денежная экономия, а если рассматривать 

этот вопрос на глобальном уровне, то это прежде всего экономия ресурсов, безвредное производство и 

сокращенные затраты на громадные проекты по строительству электростанций. 

Без источников энергии жизнь человека трудно себе представить. Традиционные источники энергии — 

нефть, газ, каменный уголь, дрова — со временем иссякнут. По некоторым оценкам это произойдет уже в 

http://novaum.ru/author/id1963
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ближайшие десятилетия. Проблема перехода от традиционных углеводородных источников энергии — 

дерева, угля, нефти, газа — становится все более актуальной с каждым годом. И дело не только в том, что 

традиционные источники истощаются, хотя и этот аспект проблемы немаловажен. Кроме перспективы 

истощения традиционных источников существует еще и проблема экологическая, поскольку сжигание 

углеводородного топлива приводит к вредным выбросам в атмосферу, ухудшая сферу обитания человека, 

создавая экологические проблемы. Использование атомной энергии, на которую возлагались большие 

надежды, тоже не панацея, потому что порождает вопросы, связанные с экологией. 

Поэтому так важно найти новые источники энергии, не связанные с углеводородным или ядерным топливом, 

более безопасные с экологической точки зрения. В мире уже наметился существенный прогресс в 

использовании альтернативных, возобновляемых источников энергии. Однако далеко не все еще понимают 

важность и актуальность этой проблемы. И требуются значительные усилия по пропаганде альтернативной 

энергетики, пояснению ее преимуществ и развеиванию сложившихся предрассудков. Исходя из актуальности 

и новизны представленной проблемы, определены цель и задачи работы. 

Рассматривая виды альтернативной энергетики, необходимо представить ее общее понятие. Альтернативная 

энергетика это — совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, 

которые распространены, не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности 

их использования, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде [1]. 

Основным направлением альтернативной энергетики является поиск и использование альтернативных 

(нетрадиционных) источников энергии. Источники энергии — «встречающиеся в природе вещества и 

процессы, которые позволяют человеку получить необходимую для существования энергию». Рассматривая 

виды альтернативных источников энергии необходимо представить такие источники как: ветроэнергетика, 

биотопливо, энергия солнца, геотермальная энергетика, грозовая энергетика, управляемый термоядерный 

синтез [3]. 

По своей сути, альтернативные источники энергии предполагают использование различных устройств и 

оборудования, с помощью которых энергия солнца, ветра и.т.д. преобразуется в энергию, используемую для 

нужд человека. Главным преимуществом альтернативных источников энергии является возобновляемость, 

экологичность, неисчерпаемость и доступность при использовании современных технологий их получения, а 

главным фактором который стимулирует процесс развития данной энергетики в мире является насущная 

необходимость снижения уровня загрязнения окружающей среды. 

Мировой опыт показывает, что первоначальный толчок к развитию альтернативной энергетики, особенно в 

странах, богатых традиционными источниками, должен быть дан государством, что касается России, то 

следует констатировать, что государственная поддержка этому сектору энергетической отрасли практически 

не оказывается, в результате чего развитие использования альтернативных источников энергии в России 

испытывает серьезные проблемы. Ветряная и солнечная энергетика, которая активно развивается в странах 

Азии и Европы, в России значительно отстает в своем развитии. В общем доля альтернативной энергетики в 

общем объеме производства электроэнергии в России, составляет всего около 1,2%, в то время как 

аналогичные показали в странах Европы, США и Китая составляют от 6 до 12,5%, а в отдельных странах этот 

показатель достигает и более высоких значений. Несмотря на попытки развивать альтернативные источники 

энергии в России их доля является очень низкой в структуре энергетического баланса страны [2]. 

В последнее время многие страны расширяют использование ветроэнергетических установок (ВЭУ). Больше 

всего их используют в странах Западной Европы (Дания, ФРГ, Великобритания, Нидерланды), в США, в 

Индии, Китае. Дания получает 25% энергии из ветра. 

К альтернативным источникам энергии относятся возобновляемые источники – энергия солнца, ветра, 

геотермальная, океаническая, энергия биомассы, термоядерная энергия и другие источники. В качестве 

примера альтернативного источника энергии мы рассмотрим ветрогенераторы [1]. 

Несмотря на доступность и экологическую чистоту ветровой энергии, ветрогенераторы, ветроэлектростанции 

имеют как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. Преимущества очевидны: в первую очередь, 
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экологичность и мобильность установки. А к недостаткам можно отнести неровный выход энергии, сильный 

шум, вызывающий вибрацию инфразвук, возможные помехи для приёма телесигнала. Но если на данный 

момент проблемы шума, вибрации уже решены западными разработчиками, то остается еще один важный 

фактор – это стоимость самой ветроэлектростанции, ее обслуживание и сфера применения. То, что 

ветрогенераторы можно применять и в промышленности, и в частном секторе – это, конечно, неоспоримое 

преимущество, по сравнению с другими электростанциями, но есть и небольшие нюансы. 

Производства ветроагрегатов достаточно большой мощности (более 100 кВт), не говоря о производстве 

агрегатов мегаваттного класса, в России нет, хотя ведутся переговоры о создании совместных предприятий с 

западными компаниями. Имеются только предприятия по выпуску небольших партий ветряков малой 

мощности. А так как ветрогенераторы в основной своей массе закупаются в других странах, то это влечет за 

собой ряд других проблем. Обслуживанием любой электроэнергетической установки должны заниматься 

специалисты. Но так как ветроэлектростанции только начинают занимать определенную нишу в энергетике, 

то и достаточного количества обслуживающего персонала в этой сфере мы не имеем. В результате это может 

привести к перерыву в электроснабжении, даже при незначительной поломке электроустановки. 

Биотопливо разделяют на твёрдое, жидкое и газообразное. Твёрдое — это традиционные дрова (часто в виде 

отходов деревообработки) и топливные гранулы (прессованные мелкие остатки деревообработки). 

Первыми начали использовать традиционные сельскохозяйственные культуры с высоким содержанием 

жиров, крахмала, сахаров. Растительные жиры хорошо перерабатываются в биодизель. Растительные 

крахмалы и сахара перерабатываются на этанол. Однако такое сырьё оказалось крайне неудобным: помимо 

затратного землепользования с истощением почв и высокими потребностями в обработке почв, удобрениях и 

пестицидах его изъятие с рынка прямо влияет на цену пищевых продуктов. Такое сырьё относят к первому 

поколению. Непищевые остатки культивируемых растений, травы и древесина стали вторым поколением 

сырья. Его получение гораздо менее затратно, чем у культур первого поколения. Такое сырьё содержит 

целлюлозу и лигнин. Его можно прямо сжигать (как это традиционно делали с дровами), газифицировать 

(получая горючие газы), осуществлять пиролиз. Основные недостатки второго поколения сырья — 

занимаемые земельные ресурсы и относительно невысокая отдача с единицы площади. Третьим поколение 

сырья стали водоросли. Не требуют земельных ресурсов, могут иметь большую концентрацию биомассы и 

высокую скорость воспроизводства. 

Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном 

использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика 

использует возобновляемые источники энергии и является «экологически чистой», то есть не производящей 

вредных отходов во время активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных 

электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии. 

Солнечная энергетика имеет свои достоинства и преимущества. К достоинствам можно отнести 

неисчерпаемость солнечного света, доступный источник энергии, экологическая и биологическая 

безопасность. Главными недостатками являются их зависимость от состояния атмосферы, от суточных и 

сезонных колебаний радиации, возможность сильного изменения климата при переходе на индустриальный 

уровень, дороговизна строительства и ввод в эксплуатацию, кропотливый уход для поддержания 

исправности, атмосферные слои на территории производства. 

Использование энергии естественного движения, т.е. течения, водных масс в русловых водотоках и 

приливных движениях. Чаще всего используется энергия падающей воды. До середины 19 в. для этого 

применялись водяные колеса, преобразующие энергию движущейся воды в механическую энергию 

вращающегося вала. Позднее появились более быстроходные и эффективные гидравлические турбины. До 

конца 19 в. энергия вращающегося вала использовалась непосредственно, например, для размола зерна или 

для приведения в действие кузнечных мехов и молота. В наши дни практически вся механическая энергия, 

создаваемая гидравлическими турбинами, преобразуется в электроэнергию. 

Геотермальная энергетика используется как для нагрева воды, для отопления, так и для производства 

электроэнергии. На геотермальных электростанциях вырабатывают немалую часть электроэнергии в странах 
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Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия также являет собой пример страны, где 

термальные воды широко используются для обогрева, отопления. 

Грозовая энергетика — это способ использования энергии путём поимки и перенаправления энергии молний 

в электросеть. Компания Alternative Energy Holdings 11 октября 2006 года объявила об успешном развитии 

прототипа модели, которая может продемонстрировать возможности «захвата» молнии для дальнейшего её 

превращения в электроэнергию. Молния является чистой энергией, и её применение будет не только 

устранять многочисленные экологические опасности, но также будет значительно уменьшать дороговизну 

производства энергии. 

Исторически вопрос управляемого термоядерного синтеза на мировом уровне возник в середине XX века. 

Известно, что Игорь Курчатов в 1956 году высказал предложение о сотрудничестве учёных-атомщиков 

разных стран в решении этой научной проблемы. Это произошло во время посещения Британского ядерного 

центра «Харуэлл». 

Исходя из представленного теоретического анализа можно сделать вывод о том, что дальнейшее 

существование энергетики будет смещаться в сторону развития альтернативных источников энергии и так 

называемой малой энергетики. Вызвано это, в первую очередь, дефицитом энергии и ограниченностью 

топливных ресурсов. Альтернативные источники энергии экологичны, возобновляемы, к тому же они 

распределены относительно равномерно, поэтому лидерство в их использовании завоюют регионы с 

квалифицированной рабочей силой, восприимчивостью к нововведениям и стратегическим предвидением. 
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MOTION MODEL. 

 
Аннотация: В работе речь идет о вечных двигателях в истории технической термодинамики.  

 

Идея вечного двигателя привлекает внимание многих людей и вызывает интерес общества. Вечный двигатель 

– это устройство, которое способно работать бесконечно долго без необходимости внешнего источника 

энергии. 

Существует множество различных предложений и концепций вечного двигателя. Одна из самых известных 

идей – это периодическое движение колеса, которое постоянно поддерживается без внешнего воздействия. 

Другие концепции включают использование магнитов, гравитации или квантовых эффектов для создания 

постоянной энергии [1]. 

Концепция вечного двигателя получила широкое распространение в Европе XIII века: приблизительно этим 

периодом датируются самые ранние исторические документы, дожившие до наших времен. Желание найти 

источник бесконечной энергии скорее всего было продиктовано бурной индустриализацией. На фоне 

прироста населения ремесленники нуждались в новых производственных мощностях, чтобы поспевать за 

растущим потреблением. Средневековые изобретатели пытались помочь как могли: в общей сложности до 

современности дошло чуть больше тысячи различных проектов perpetuum mobile. 

Правда, уже в XV веке именитые ученые (такие как да Винчи и Галилей) начали серьезно сомневаться, что 

вечный двигатель действительно можно претворить в жизнь. А в конце XVII века их сомнения нашли 

научное обоснование в виде закона сохранения энергии — одного из фундаментальных законов природы, 

согласно которому энергию физически нельзя создать или уничтожить. Теория немецкого физика Готфрида 

Вильгельма Лейбница поставила крест на мечтах о вечном двигателе и впоследствии стала одним из 

основных постулатов термодинамики. 

Впрочем, до той поры (и на протяжении многих лет после) энтузиасты продолжали разрабатывать 

невозможные perpetuum mobile различных конструкций. Мы собрали самые известные проекты. 

Колесо Бхаскары 

В середине XII века индийский философ Бхаскара якобы одним из первых предложил модель вечного 

двигателя. Согласно описанию, его двигатель должен был генерировать энергию благодаря колесу, на 

котором под определенным углом закреплены сосуды, наполненные ртутью. Этот механизм создавал разницу 

http://novaum.ru/author/id1963
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в весе между разными частями конструкции: жидкий металл переливался из одного конца емкостей в другой, 

бесконечно вращая колесо. На схожем принципе построены и многие другие прототипы вечных 

двигателей[2].  

Колесо Виллара де Оннекура 

Французский инженер Виллар де Оннекур был самым настоящим человеком эпохи Возрождения. Он 

интересовался самыми разными областями научной деятельности — от проектировки соборов и прикладных 

инструментов до дрессировки диких животных. Помимо всего прочего, его руке принадлежит первый 

задокументированный чертеж вечного двигателя: его можно найти в «Книге рисунков», где конструктор 

опубликовал коллекцию собственных чертежей. 

Виллар де Оннекур описал два возможных механизма своей машины. Первый применял ртуть (примерно так 

же, как колесо Бхаскары), тогда как второй использовал нечетное число молоточков: одна сторона колеса 

постоянно перевешивала другую. При каждом новом повороте соотношение грузов должно было заставить 

колесо вращаться (в теории бесконечно), но инженер не учел, что силы тяжести молоточков по обе стороны 

конструкции практически равны — на деле машина быстро остановится.  

Эксперименты Леонардо да Винчи 

Легендарный итальянец также проводил много опытов в поисках perpetuum mobile. На первых порах он 

изучал популярные конструкции на основе колеса, однако вскоре принялся модернизировать их и вносить 

собственные корректировки. Результатом исследований да Винчи стала машина на базе винта Архимеда: он 

поднимал воду, которая затем выливалась в специальный желоб и стекала на лопасти, приводившие сам винт 

в движение. Тем не менее, задумка знаменитого инженера не работала ввиду силы трения — без избыточной 

энергии двигатель физически не мог вращаться сам по себе.  

Магнитный двигатель Джона Уилкинса 

В книге «Сотня изобретений» середины XVII века англичанин Джон Уилкинс описал устройство вечного 

двигателя, построенного на взаимодействии магнитов. Железный шарик должен был постоянно двигаться 

вверх-вниз по конструкции из двух желобов за счет сильного магнитного излучения, однако инженер и сам 

прекрасно осознавал, что его затея обречена на провал. Сильный магнит попросту не позволит шарику 

попасть вниз желоба; слабый же не притянет его наверх.  

Вечный двигатель Орфиреуса 

Саксонский алхимик Иоганн Бесслер вошел в историю как шарлатан, который перепробовал множество 

разных профессий. Он взял звучный псевдоним Орфиреус только ради того, чтобы выглядеть солиднее в 

глазах окружающих. Тем не менее, в начале XVIII века самопровозглашенный изобретатель представил свой 

вариант вечного двигателя: полое колесо на толстой деревянной оси, которое приходило в движение 

благодаря системе противовесов[3]. 

Этот эксперимент известен прежде всего тем, что аристократ-покровитель Бесслера несколько раз проверял 

его изобретение, заперев двигатель в пустой комнате — в конце концов меценат признал, что perpetuum 

mobile Орфиреуса действительно работает. Предприимчивый инженер рассчитывал неплохо заработать, 

раскрыв секрет своего детища за крупный гонорар, однако скептически настроенный меценат вскоре якобы 

пообещал награду любому, кто сможет поймать Бесслера на лжи. В результате его служанка рассказала, что 

во время проверок вечный двигатель сохранял скорость только из-за того, что люди в соседней комнате 

дергали за скрытно подвязанные веревочки. До нашего времени машина не дожила: Бесслер собственными 

руками разрушил ее, когда слухи о мошенничестве получили широкую огласку. 

Изучение и анализ практических примеров и изобретений, связанных с вечным двигателем, помогает лучше 

понять причины неудач и противоречий с законами термодинамики. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №47, 2024 г.                                                     Физико-математические науки 
 

10 

 

Существует несколько известных попыток создания вечного двигателя. Одним из самых известных примеров 

является “Машинка Перпетуум Мобиле” – устройство, которое предполагалось работать бесконечно долго 

без подзарядки или внешнего источника энергии. Однако, все попытки создания такой машины 

заканчивались неудачей. Некоторые изобретатели утверждали, что их устройства работали некоторое время, 

но в конечном итоге они все равно требовали внешнего воздействия для поддержания работы. 

Анализ причин неудач и противоречий с законами термодинамики показывает, что вечный двигатель 

невозможен. Законы термодинамики утверждают, что энергия не может быть создана или уничтожена, а 

только преобразована из одной формы в другую. Вечный двигатель, который работает бесконечно долго без 

внешнего источника энергии, нарушает этот принцип. 

Кроме того, существуют и другие ограничения, которые делают вечный двигатель невозможным. Например, 

трение и сопротивление воздуха приводят к потере энергии, что означает, что даже самая эффективная 

машина будет терять энергию со временем и требовать подзарядки или обслуживания. 

Таким образом, рассмотрение практических примеров и изобретений подтверждает физическую 

невозможность создания вечного двигателя и противоречие с законами термодинамики. 

Разбор распространенных мифов и заблуждений о вечном двигателе позволяет лучше понять причины его 

невозможности и противоречия с законами термодинамики. 

Одним из распространенных мифов является идея, что вечный двигатель может работать бесконечно долго 

без внешнего источника энергии. Однако, это противоречит первому закону термодинамики, который 

утверждает, что энергия не может быть создана или уничтожена, а только преобразована из одной формы в 

другую. Вечный двигатель, который работает бесконечно долго, нарушает этот принцип. 

Также существует заблуждение, что вечный двигатель может использовать периодические колебания или 

взаимодействие с космическим вакуумом для получения энергии. Однако, это не соответствует реальности. 

Законы физики и термодинамики указывают на то, что энергия не может быть извлечена из ничего, а только 

из уже существующих источников[4]. 

Противоречия с законами термодинамики объясняются также через понятие энтропии. Энтропия – это мера 

беспорядка или хаоса в системе. Второй закон термодинамики утверждает, что энтропия всегда 

увеличивается в изолированной системе. Вечный двигатель, который работает без потерь и увеличения 

энтропии, противоречит этому закону. 

Таким образом, критика и научное объяснение подтверждают невозможность создания вечного двигателя и 

его противоречие с законами термодинамики. 

Исходя из анализа и критики, можно сделать следующие выводы: 

• Вечный двигатель, работающий бесконечно долго без внешнего источника энергии, является невозможным 

с точки зрения законов термодинамики. 

• Первый закон термодинамики утверждает, что энергия не может быть создана или уничтожена, а только 

преобразована. Вечный двигатель, нарушающий этот принцип, не может существовать. 

• Законы физики и термодинамики указывают на то, что энергия не может быть извлечена из ничего, а только 

из уже существующих источников. Идея использования периодических колебаний или взаимодействия с 

космическим вакуумом для получения энергии также противоречит этим законам. 

• Второй закон термодинамики утверждает, что энтропия всегда увеличивается в изолированной системе. 

Вечный двигатель, который работает без потерь и увеличения энтропии, противоречит этому закону. 

• Распространенные мифы и заблуждения о вечном двигателе не соответствуют реальности и нарушают 

основные принципы термодинамики. 

Таким образом, научное объяснение и критика подтверждают невозможность создания вечного двигателя с 

точки зрения термодинамики. Это важно учитывать при рассмотрении и разработке новых технологий и 

энергетических систем. 
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Вечный двигатель, работающий бесконечно долго без внешнего источника энергии, является невозможным с 

точки зрения законов термодинамики. Это подтверждается анализом и критикой, основанными на основных 

принципах термодинамики, таких как законы сохранения энергии и увеличения энтропии. Распространенные 

мифы и заблуждения о вечном двигателе не соответствуют реальности и противоречат физическим законам. 

Поэтому важно учитывать эти факты при разработке новых технологий и энергетических систем. 
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Аннотация: Борьба с коррупцией и бюрократизмом в современном обществе приобретает все новые виды, 

типы и технологии, охватывает все больше стран и континентов. Однако в настоящее время, так и не 

существует единой методики, позволяющей полностью искоренить систему коррупции и бюрократизма во 

всем мире. В связи с чем исследование новых подходов к борьбе с коррупцией и бюрократизмом является 

актуальным. 

 

Искоренение коррупции отнесено Стратегией национальной безопасности также к стратегическим 

национальным интересам. Таким образом, по мнению автора, существует объективная необходимость 

объединения и синергии данных стратегических целей развития государства, для достижения наиболее 

эффективных результатов по борьбе с коррупцией. 

По мнению автора для снижения уровня коррупции и бюрократии в государственном управлении Республики 

Крым необходимо реализовать следующие мероприятия. 

Рекомендация 1. Разработка программного обеспечения и специализированной базы данных, позволяющей 

накапливать информацию о совершенных преступлениях и принимать превентивные меры по борьбе с 

коррупцией в Республике Крым. 

С целью совершенствования баз данных, информация из которых используется в целях противодействия 

коррупции многие страны Европейского союза используют комплексные решения – от создания новых баз 

данных до объединения существующей информации из различных источников, в том числе: 

• официальных документов – заключенных государственных контрактов; 

• сведения о юридических или физических лицах – реестры бенефициарных собственников, перечни 

представителей интересов и прочие. 

Так, в Финляндии был создан проект «Harmaa», который предусматривает использование технологии MS 

Power BI для анализа содержащей сведения обо всех этапах правоприменения базы данных Национального 

управления по правоприменению и других государственных баз данных для предоставления данных, 

полученных из несвязанных источников, в единообразном и наглядном формате. 

Таким образом, по примеру иностранных государств, предлагается разработка и использование 

специализированных баз данных, в которых хранится информация обо всех нарушениях законодательства в 

сфере борьбы с коррупцией и бюрократизмом. 

http://novaum.ru/author/id1968


     Научный журнал NovaUm.Ru - №47, 2024 г.                                                                     Экономические науки 
 

14 

 

Так, в Словении было разработано онлайн-приложение «ERAR», которое позволяет отслеживать все 

финансовые операции в государственном секторе, в том числе сведения о контрагентах, получателях средств 

и связанных с ними юридических лицах, датах и суммах совершенных операций. 

В Румынии действует система «PREVENT», которая разработана для предотвращения конфликта интересов 

при присуждении государственных контрактов. Данная система позволяет проанализировать сведения о 

процедуре закупки, лицах, принимающих решения, членах оценочной комиссии, привлеченных экспертах, 

участников торгов, предпринимаемых мерах по устранению потенциального конфликта интересов, а также 

сведения из иных государственных баз данных для реализации перекрестной оценки и определения 

признаков конфликта интересов еще на этапе подписания контракта. 

Таким образом, на основании представленных систем в Республике Крым также возможна реализация 

проекта по переводу средств антикоррупционной борьбы в цифровое пространство. 

Объединение таких двух систем как «ERAR» и «PREVENT» позволит отслеживать финансовые операции, 

совершаемые государственными служащими, а также реализовать превентивные мероприятия по вопросам 

конфликта интересов при заключении сделок и договоров государственного сектора. 

Сроки и этапы внедрения антикоррупционной системы в Республике Крым представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Этапы и сроки внедрения системы антикоррупционной защиты в Республике Крым 

Этап Сроки Ответственный 

Разработка программного 

обеспечения 

2024-2026 

гг. 

Министерство внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым 

Внедрение программного 

продукта 

2026-2028 

гг. 

Министерство экономического развития Республики 

Крым 

Программное тестирование 

ПО 

2028-2029 

гг. 

Министерство экономического развития Республики 

Крым 

Министерство финансов Республики Крым 

Эксплуатация программного 

продукта 
2030 г. 

Министерство экономического развития Республики 

Крым 

Комитет по противодействию коррупции Республики 

Крым 

Прокуратура Республики Крым 

Министерство внутренних дел по Республике Крым 

Источник: составлено автором 

Таким образом, использование предложенного программного продукта позволит создать гибрид между уже 

существующим программным обеспечением, позволяющий отслеживать финансовые операции 

государственных служащих Республики Крым, а также выявлять конфликт интересов в ходе проведение 

государственных закупок. Предполагается подключение к данной системе всех государственных служащих 

республики, имеющих отношение и влияние на вынесение результатов государственных торгов и 

предоставления государственных услуг. 

Рекомендация 2.  Использование механизмов установления общественного мнения и сотрудничества 

государственных служащих региона с частным бизнесом и обществом в целом. 
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Так, одной из тенденцией в сфере противодействия коррупции в странах Западной Европы является 

ориентация на развитие сотрудничества различных заинтересованных сторон, вовлечение в 

антикоррупционную деятельность граждан и прочих лиц, напрямую или посредством участия в 

консультациях и прочих формах публичных обсуждений, а также укрепление сотрудничества между 

государственными органами, в том числе при ходе расследования о коррупционных правонарушениях. 

В Португалии широко используются механизмы заключения «пактов неподкупности» для реализации 

контроля за государственной деятельностью со стороны гражданского общества. 

В Нидерландах была запущена База знаний о разрушительной преступности («Kennisplatform Ondermijning»), 

которая предназначена для обмена релевантной информации, знаниями, опытом, между органами местного 

самоуправления, государственными органами, прокуратурой, полицией, организациями, наделенными 

контрольно-надзорными функциями. 

Также широкое распространение получила практика установления стандартов поведения, принятия кодексов 

этики и иных видов документов подобного типа с дальнейшим отслеживанием их соблюдения, а также 

созданием условий для повышения осведомленности о подобных стандартах и продвижения принципов 

добросовестности. 

В Швеции между Ассоциацией органов муниципального и областного самоуправления, Ассоциацией 

работодателей «Fremia» было заключено Соглашение о формах сотрудничества по предотвращению 

взяточничества и коррупции в сфере здравоохранения, в котором устанавливающие правила этики и 

поведения для работников соответствующей сферы в части нетерпимости к коррупции, раскрытия 

информации о правонарушении и прочее. 

Основные мероприятия по реализации предложенной рекомендации представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Мероприятия по вовлечению общественности в борьбу с коррупцией в Республике Крым 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный 

Утверждение Соглашений между государством и 

частным предпринимательством о формах 

сотрудничества по предотвращению 

взяточничества и коррупции в Республике Крым 

2024 год 

Комитет по 

противодействию 

коррупции Республики 

Крым 

  

Утверждение кодекса поведения государственного 

чиновника Республики Крым 

2024-2025 

гг 

Комитет по 

противодействию 

коррупции Республики 

Крым 

  

Создание сайта о общественных разоблачениях 

коррупционеров Республики Крым 

2024-2026 

гг 

Министерство внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

Комитет по 

противодействию 

коррупции Республики 

Крым 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, отметим, что внедрение в общественное сознание коррупции как негативного явления для 

жизни и деятельности всего общества, позволит популяризировать борьбу с коррупцией в регионе. 

Итак, в настоящее время Указом Президента, коррупция отнесена, как один из основных факторов угроз, в 

национальную стратегию безопасности РФ. Борьба с ней ставится в приоритет основным направлениям 

установления безопасности государства в целом. По мнению автора одними из перспективных методов 

борьбы с коррупцией может стать цифровизация антикоррупционных мер, а также международное 

сотрудничество в сфере противодействия коррупции. Богатый опыт зарубежных стран, а также совместное 

сотрудничество в значительной степени позволять снизить уровень коррупции в РФ и в регионах, в 

частности. 
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Ключевые слова: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ; ГОРОД; ГОРОДСКАЯ СРЕДА; 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ; КВАРТИРА; РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ; РОЖДАЕМОСТЬ; ЧЕЛОВЕЧЕСТВО; 

TERRITORIAL PLANNING; CITY; URBAN ENVIRONMENT; APARTMENT BUILDING; APARTMENT; 

WORKING HOURS; FERTILITY; HUMANITY. 

 

Аннотация: Определено количество рабочего времени, к которому человек приспособлен своей природой и 

выявлено, что в городе человек работает в несколько раз больше, поэтому сотрудники на работе ленятся, а 

горожане стараются завести немного детей. Описаны преимущества и недостатки современного города. 

Сформулированы свойства удобного поселения для людей. Даны принципы обустройства жилого и рабочего 

пространства, а также формирования жилых и производственных территорий. Сделан прогноз изменения 

численности человечества до 2300 года. 

Annotation: The amount of working time to which a person is adapted by nature was determined and it was revealed 

that in the city a person works several times more, so employees are lazy at work, and townspeople try to have few 

children. The properties of a convenient settlement for people are formulated. The principles of the arrangement of 

living and working space, as well as the formation of residential and industrial areas are given. A forecast was made 

for changes in the human population until 2300. 
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• 3. Как приспособлен жить человек разумный 

• 4. Античеловеческие свойства города 
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Принцип №2. В жилом районе люди живут, а не работают и не отдыхают. 

Принцип № 3. Жилые дома не выше 3-5 этажей. 

Принцип № 4. Большая жилая площадь. 

Принцип №5. В жилом районе мало транспорта. 

Принцип №6. В квартире воздуха и света должно быть много. 

Принцип №7. В квартире должно быть тихо. 

Принцип №8. Население жилого района не должно быть больше 10 тыс. чел. 

Принцип №9. Длительность пути на работу и с работы включается в рабочее время. 

Принцип №10. На рабочем месте должно быть много света и воздуха. 

Принцип №11. Работа должна зависеть от погоды и времени года. 

Принцип №12. Концентрация и разделение труда в рабочем районе. 

Принцип №13. Функциональная связь между жилыми и рабочими районами. 

Принцип №14. Широкое применение вахтового метода работы. 

Часть I. История города 

• 1. Причины возникновения и роста городов 

Основная функция любого города – это решение проблем путем концентрации трудовых и материальных 

ресурсов. 

Сотни и тысячи лет назад города выполняли функцию управления территорией, места для торговли, защиты 

от нападения и так далее. 

Чем больше предприятие или организация, тем ниже в нем издержки за счет эффекта масштаба, а для 

укрупнения нужна достаточная плотностью людей, а также наличие офисных, производственных и складских 

помещений, поэтому современные города обслуживают экономику, концентрируя в себе большие трудовые, 

финансовые и материальные ресурсы. 

Город является порождением экономики, основанной на промышленности и торговле. 

Замечание 1.  

Мир в 2000 году до нашей эры 

Население: 27 млн человек. 

Регионы: Юго-Восточная Азия — 5 млн человек. 

Китай — 5 млн человек. Долина Инда — 4 млн человек. Долина Нила — 1 млн человек. 

Основные города: Лагаш (80000), Мемфис (50 000), Урук (50000), Гараппа (50000), Мохенджо-даро (50000) 

[4, с. 117]. 
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Мир в 150 году н.э. 

Население мира: 180 миллионов. 

Население по регионам: Китай: 60 миллионов, Римская империя: 45 миллионов, Индия: 40 миллионов, 

Африка: 16 миллионов, Америка: 15 миллионов. 

Главные города: Лоян (500000), Рим (500000), Александрия (400000), Селевкия (300000), Чанань (250000), 

Антиохия (150000), Теотиуакан (50 000) [4, с. 277]. 

Мир около 1000 года н. э. 

Население: 265 млн человек 

Региональное население: Индия — 80 млн человек, Китай — 65 млн человек, остальная Азия — 40 млн 

человек, Африка — 35 млн человек; Европа: 35 млн человек (Франция — 6 млн, Германия — 3 млн, Италия 

— 5 млн). 

Крупнейшие города: Кайфын (450000), Ханчжоу (450000), Константинополь (300000), Сиань (300000), Каир 

(200000), Киото (200000), Багдад (150000), Кантон (150000), Севилья (125000), Исфахан (110000), Самарканд 

(70000), Венеция (35000), Милан (45000), Лондон (30000) [4, с. 365]. 

Учитывая, что численность населения в среднем городе страны примерно в 20-50 меньше численности 

крупнейшего города вместе с  замечанием 1 видно, что с начала сельскохозяйственного производства и до, 

примерно, середины второго тысячелетия нашей эры в обычном городе на Земле проживало 5-10 тыс. чел. 

• 2. Город в XIX-XXI веках 

В настоящее время обычная численность народа в государстве составляет несколько миллионов человек, 

соответственно, в обычном современном городе проживает 100 тыс. чел. и более. Такая масса людей при 

одноэтажном расселении требует для своего размещения огромных территорий, поэтому в нынешних 

городах распространена высотная застройка; причем, чем город больше, тем высота застройки тоже больше – 

в сегодняшних городах-миллионниках вполне нормальными выглядят дома на 30-50 и более этажей. 

Города с населением свыше 100 тыс. жителей представляют из себя кашу: высотная застройка, одноэтажные 

дома, большие предприятия, офисные центры, магазины, аптеки и офисы на первых этажах зданий, школы, 

больницы, парки, памятники, улицы разной ширины, избыток автомобилей, собаки и кошки, бездомные, 

уличные банды и так далее. 

Часть II. Рабочее время и город 

Разные группы охотников-собирателей работают от 4-5 часов в день [5, с. 32] до 5 часов в день [5, с. 33]. В 

среднем они трудятся примерно 2,5 дня в течение семидневной недели [5, с. 37], то есть на 5 рабочих дней у 

них приходится 9 выходных. 

Крестьяне, занимающиеся подсечно-огневым земледелием, работают примерно 4-6 часов в день в сезон работ 

[5, с. 66], а если они трудятся с утра и до вечера, тогда следующий день обязательно отдыхают [5, с. 66-67]. 

Подсчитано, что такие земледельцы отдыхают примерно 161 день в году (мужчины) и 164 дня в году 

(женщины); кроме того, из-за болезней мужчины не работают 9 дней в году, а женщины – 3 дня в году [5, с. 

73]. 

Под работой исследователи понимают поиск съедобных растений, охоту, изготовление орудий труда, одежды 

и украшений, а также приготовление пищи. 
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Под отсутствием работы исследователи понимают сон, болтовню и сплетни (то есть не деловые разговоры), 

прием гостей, развлечения, прием пищи, воспитание детей и тому подобное. 

Имея эти данные можно подчитать средний размер рабочего времени за год у охотников-собирателей и у 

примитивных земледельцев: 

5 рабочих часов в день * 2,5 дня * 52 недели в году = 650 рабочих часов в год у охотников-собирателей; 

5 часов в день * (365 дня в году – 162 дня отдыха – 5 дней лечения) = 

= 5 часов в день * 198 рабочих дней = 990 рабочих часов в год у примитивных земледельцев. 

Таким образом, видно, что переход от охоты и собирательства к подсечно-огневому земледелию увеличил 

затраты труда для человека в 990/650 = 1,5 раза. 

Выводы 1 и 2: 

1. 650 рабочих часов в год – это обычная норма рабочего времени, к которой приспособлен человек 

разумный всей своей природой. 

2. 1000 рабочих часов в год – это максимальный размер рабочего времени, который может выдержать 

человек. 

Теперь можно перейти к трудозатратам современных людей в городах. 

Таблица 1. Ежедневные затраты рабочего времени в современных городах 

№ Показатель, в часах 
Город с населением 50-300 

тыс. чел. 

Город с населением 0,3-

5 млн чел и более 

1 Труд на рабочем месте 8 8 

2 Дорога на работу и с работы 
По 0,5 часа туда и обратно 

– всего 1 час 

По 1,5 часа туда и 

обратно – всего 3 часа 

3 
Переработки и работа в свой обеденный 

перерыв 
0,5 0,5 

4 Покупки в магазинах 0,5 0,5 

5 
Домашние дела (приготовление пищи, 

уборка и так далее) 
1 1 

6 Забота о детях в рабочий день 1 1 

7 Развлечение детей в выходной день 3 3 
 Итого, в рабочий день 11 14 

 Итого, за 250 рабочих дней в году 

(пятидневная рабочая неделя) 
11 * 250 = 2750 14 * 250 = 3500 

 Итого, за 365-250=115 выходных дней в 

году 
3 * 115 = 345 3 * 115 = 345 

 Всего трудозатраты взрослого человека за 

год 
2750 + 354 ≈ 3100 3500 + 345 ≈ 3850 

  

Выводы 3 и 4: 
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3. При пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне в обычном по размерам городе человек 

работает более 3000 часов в год. 

4. При пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне в крупном по размерам городе человек 

работает около 4000 часов в год. 

  

Таблица 2. Размер переработок рабочего времени человека в городе 

№ Показатель 

Во сколько раз больше 

человек работает в 

обычном городе 

Во сколько раз 

больше человек 

работает в крупном 

городе 

1 

Обычное количество рабочего времени, к 

которому приспособлен человек – 650 часов 

в год 

В 3100/650 = 

= 4,8 раза 

В 3850/650 = 

= 5,9 раза 

2 

Максимально возможное количество 

рабочего времени, к которой приспособлен 

человек – 1000 часов в год 

В 3100/1000 = 

= 3,1 раза 

В 3850/1000 = 

= 3,9 раза 

  

Выводы 5 и 6: 

5. При пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне в городе человек работает примерно в 5-6 раз 

больше, к чему он приспособлен. 

6. При пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне в городе человек работает примерно в 3-4 раза 

больше, чем он может работать максимально. 

  

Поэтому человек на работе в городе постоянно ленится: работодатели жалуются на нерадивых работников, 

который делают медленно и плохо, а работники жалуются на тяжелые нормы выработки и большой объем 

работы. 

Отсюда также вытекает равнодушие родителей к своим детям – у них просто нет времени, чтобы заниматься 

и играть с детьми. 

Выводы 7 и 8: 

7. Лень на работе является способом работников отдохнуть от колоссальной переработки. 

8. Невнимание к собственным детям является способом родителей сэкономить собственное время и силы. 

  

Таблица 3. Сравнение времени, затраченного на перемещение к работе в городе, и времени полной работы 

охотников-собирателей и примитивных земледельцев 

№ Показатель 

Время, затраченное на дорогу на 

работу и с работы в обычном 

городе – 1 час в день или 250 часов 

в год 

Время, затраченное на дорогу 

на работу и с работы в 

крупном городе – 3 часа в 

день или 750 часов в год 

1 Обычное количество На дорогу на работу и с работы в На дорогу на работу и с 
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рабочего времени, к 

которому приспособлен 

человек – 650 часов в год 

обычном городе современный 

человек тратит 250/650*100% = 

38% обычного рабочего времени 

работы в обычном городе 

современный человек тратит 

750/650*100% = 115% 

обычного рабочего времени 

2 

Максимально возможное 

количество рабочего 

времени, к которой 

приспособлен человек – 

1000 часов в год 

На дорогу на работу и с работы в 

обычном городе современный 

человек тратит 250/1000*100% = 

25% максимально возможного 

количества рабочего времени 

На дорогу на работу и с 

работы в крупном городе 

современный человек тратит 

750/1000*100% = 75% 

максимально возможного 

количества рабочего времени 

Вывод 9: 

9. В крупном городе человек тратит почти все свое максимально возможное рабочее время на дорогу на 

работу и с работы. 

Часть III. Человек и город 

• 3. Как приспособлен жить человек разумный 

Homo sapiens или человек разумный является выносливым, активным, дневным, всеядным охотником и 

собирателем. 

Человек разумный приспособлен к длительному многочасовому преследованию добычи в дневное время 

суток. 

Человек разумный приспособлен к длительному многочасовому дневному поиску съедобных растений. 

Человек разумный не является ни ночным, ни норным существом. 

Фактически, для функционирования человеку разумному нужны день, свежий воздух и открытое 

пространство. 

Отдых у человека разумного происходит ночью, желательно в месте, защищенном от непогоды и ночных 

хищников, то есть в замкнутом пространстве. 

Летом человек разумный стремится сделать запасы, которыми он станет питаться зимой. 

Человек разумный приспособлен к жизни в небольших родственных коллективах, суммарной численностью 

взрослых и детей от 25-35 чел. для охотников-собирателей [5, с. 37], до 150-350 чел. для земледельцев, 

занимающихся примитивным сельским хозяйством [5, с. 57]. 

Таким образом, любое поселение с одноэтажной или двухэтажной застройкой, в котором проживают до 2-3 

тыс. чел., в представлении людей представляется соединением нескольких деревенских общин, что является 

приемлемым для жизни. 

А вот город, в котором проживают 5-10 тыс. и более человек и где распространена жилая застройка с 

этажностью более 3 и более этажей, в восприятии людей является некомфортным поселением. 

• 4. Античеловеческие свойства города 

1. Нет связи с природой. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №47, 2024 г.                                                                         Философские науки 
 

24 

 

Далекий парк и пара деревьев с кустами за окном – это не природа. Недостаток солнечного света в городе из-

за высотной застройки. 

2. Нечеловеческий ритм жизни. 

2.1. В городе человек должен работать в любое время года, хотя природой он приспособлен к снижению 

своей активности в зимнее время года. 

2.2. В городе человек должен работать в любое время суток – человек не приспособлен к работе вечером или 

ночью, а на предприятиях существуют работы в две или в три смены. 

3. Дискомфорт от деструктивных факторов. 

Городской шум, лай собак, стук соседей, громкая музыка, гудение кондиционеров, крики под окнами, свет 

фонарей и так далее – все эти деструктивные факторы мешают людям жить. 

4. Толпы народа. 

Постоянное нахождение среди групп незнакомых людей является стрессовым фактором, потому что 

неизвестно, что ожидать от незнакомца. 

5. Работа в условиях недостатка кислорода. 

Во время работы человек должен получать максимум кислорода, то есть находиться на свежем воздухе, а не в 

пыльном помещении с пониженной концентрацией кислорода в воздухе. 

6. Низкий уровень личной безопасности. 

Город является питательной средой для организованной и профессиональной преступности, поэтому ни один 

человек не знает кто перед ним – честный гражданин или преступник, замысливший против него недоброе 

дело. 

7. Обесценивание личных отношений. 

Город порождает одиночество, так называемое одиночество в толпе, когда люди не ценят ни друг друга, ни 

общение друг с другом, так как везде людей много и люди оказываются как бы взаимозаменяемыми, но это, 

фактически, не так. 

8. Маленький размер того, что считает домом. 

В городе дом – это просто небольшая квартира. 

В селе дом – это частный дом, участок возле него, сарай, поле с будущим урожаем; также в селе, с согласия 

общины, можно фактически владеть определенным участками леса или реки. 

9. Недостаток физической активности 

В городе не нужно часто прикладывать физическую силу, а человек приспособлен к высокому уровню 

физической активности. 

10. Наличие промышленных предприятий. 

Промышленные предприятия, находящиеся в черте города, значительно ухудшают экологическую ситуацию 

в нем. 
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11. 4-5-кратная переработка рабочего времени. 

• 5. Достоинства города 

Достоинств у города много: 

1. Низкая потребность в физическом труде. 

2. Более высокие зарплаты и больше вакансий. 

3. Больше вариантов для заработка с помощью собственного бизнеса. 

4. Широкий выбор людей для деловых и личных знакомств. 

5. Наличие большого количества разнообразных продуктовых и непродуктовых магазинов с широким 

ассортиментом товаров. 

6. Наличие большого количества разнообразных развлекательных и увеселительных заведений. 

7. Наличие большого количества заведений общественного питания со всевозможными блюдами. 

8. Наличие множества разнообразных учебных заведений. 

9. Наличие развитой сети поликлиник и больниц. 

10. Наличие мощных экстренных служб помощи. 

11. Развитая транспортная инфраструктура. 

12. Наличие авиатранспорта, благодаря которому можно посетить весь мир. 

13. Наличие удобной и развитой сети связи. 

14. Наличие парков, скверов и других мест для общественного отдыха. 

15. Город построен из квартир, уход за которыми требует меньше денег и сил, нежели уход за частным 

домом. 

• 6. Рождаемость в городе и численность человечества 

Под рождаемостью в городе следует понимать именно рождаемость второго и последующих поколений 

горожан. Такую статистику в настоящее время не ведут, но известно, что «урбанизация является мощным 

фактором сокращения рождаемости» [2]. Фактически, город является насосом, который выкачивает людей из 

сельской местности и «уничтожает» их внутри себя. Такого рода биологическая ловушка была описана 

Эдмондом Гамильтоном в «Звезде Жизни»: эта звезда давала всем жизнь продолжительностью в несколько 

тысячелетий, но через два поколения все потомки людей становились бесплодными. Так и город – он 

привлекает людей множеством достоинств (подробнее, см. §5) – но за счет этого «отбирает» детей. В 

принципе, в будущем на Земле должен сложиться некий баланс между селом с высокой рождаемостью, 

поставляющим людей в города, и самими городами, в которых численность населения будет 

постоянной за счет рождаемости ниже уровня естественного воспроизводства. 

Но деревень на планете становится все меньше – люди постоянно переселяются в города, из-за чего, в 

настоящее время, на Земле с 1970 года сформировалась мощная тенденция к многолетнему падению 

суммарного коэффициента рождаемости для всего населения Земли [7]: 
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Если посмотреть на график роста численности населения планеты, то можно увидеть фактически 

вертикальный рост в ХХ веке [1]. 

 

 

Но «деревья не растут до небес» (нем. Gerhard Uhlenbruck) [8], поэтому можно предположить: 

1. Суммарный коэффициент рождаемости мира в ближайшие десятилетия станет ниже уровня простого 

воспроизводства (ниже 2,1 ребенка на одну женщину). 

2. Рост человечества в абсолютных величинах будет продолжаться еще несколько десятилетий (возможно, 

рост численности человечества с сегодняшних 8 млрд чел. [3] до 9 или 10 млрд чел.). 
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3. Падающий суммарный коэффициент рождаемости мира во второй половине XXI века сломает 

тенденцию роста численности населения мира и начнется спад. 

4. Длительность падения численности человечества будет не меньше 100-150 лет, но вряд ли больше 250-

300 лет. 

5. В итоге численность человечества должна установится на примерно одном уровне, и он будет 

сохраняться на протяжении нескольких тысячелетий. 

6. Этот уровень можно оценить как падение в 2-3 раза с максимальной численности человечества, оценочно 

равной 9-10 млрд чел., то есть с 2200-х годов численность человечества стабилизируется и станет равной 3-4 

млрд. людей. 

7. Чтобы численность человечества после 2200 года была бы больше 5 млрд чел. должна сформироваться и 

проявиться новая мощная тенденция, которая увеличивала бы численность человечества, однако в настоящее 

время такой тенденции не наблюдается. Эту тенденцию вполне можно найти в уравнениях жизненного 

баланса для человека и для семьи (уменьшить объем ипотеки, сократить время получения специальности и 

так далее) [6]. 

• 7. Экономика и город 

Начавшаяся складываться в XVIII веке, сложившаяся в XIX веке и расширявшаяся в XX-XXI веках 

экономика базируется на принципе бесплатности и бесконечности трудовых ресурсов: люди всегда есть 

и людей всегда много, а вот работы – мало, и работа не всегда есть. Данный принцип позволяет 

заставлять людей значительно перерабатывать. 

Но три-четыре века – это ничто по сравнению с двумястами тысячелетиями истории вида Homo sapiens, а 

если к этому периоду времени прибавить еще несколько миллионов лет истории предковых видов для 

человека, то станет ясно: современное состояние в экономике – это временное ничтожное отклонение от 

нормы. 

Часть IV. Система принципов для жилья, районирования территории и труда 

Принцип №1. Города нет. 

Нет отдельной единицы, такой как город. Вместо этого присутствует территориальное районирование, при 

котором каждый район имеет свое предназначение. Села есть, деревни есть, а вот города, как и мегаполиса – 

нет. 

Принцип №2. В жилом районе люди живут, а не работают и не отдыхают. 

В жилом районе люди живут, а не работают и не отдыхают. Парки, бизнес-центры, крупные магазины и 

промышленные предприятия должны располагаться за городом. В жилом районе в шаговой доступности 

должны быть небольшие продуктовые магазины, аптеки, магазины одежды, детские сады и школы. Крупные 

общественные пространства, такие как площади, также должны располагаться вне жилой застройки. 

Принцип № 3. Жилые дома не выше 3-5 этажей. 

Человек не является норным существом, поэтому ему некомфортно находится в «норах», а многоэтажная 

застройка – это, фактические, вертикальная нора. Поэтому же человек не захочет жить в «норах» под землей 

и под водой. 

Принцип № 4. Большая жилая площадь квартиры. 

Размеры квартир таковы: 

3.1. Квартира на одного человека – две комнаты плюс балкон. 
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3.2. Обычная квартира на одну семью (пять комнат) – три комнаты для детей, одна комната для родителей, 

одна комната общая и два балкона. 

3.3. Большая квартира на одну семью (десять комнат) – пять комнат для детей, три комнаты для родителей, 

две общие комнаты и два балкона. 

Таким образом, должно быть так: вместо современной однокомнатной квартиры – двухкомнатная, вместо 

двухкомнатной – пятикомнатная, вместо трехкомнатной – десятикомнатная квартира. 

Комнаты должны иметь площадь 12-20 квадратных метров каждая. 

Кухня-столовая должна иметь 15-25 квадратных метров. 

Должна быть отдельная ванная комната, отдельно душевая комната и один-два туалета. 

Принцип №5. В жилом районе мало транспорта. 

5.1. Под окнами дома не должно быть автостоянки. 

5.2. Возле дома должны расти деревья, кусты и цветы. 

5.3. Дома должны быть защищены от воздействия транспортных магистралей. 

Принцип №6. Много воздуха и света в квартире. 

В квартирах должно быть достаточно солнечного света и свежего воздуха, многоквартирные дома не должны 

стоять близко друг к другу. 

Принцип №7. Тишина в квартире. 

Звукоизоляции, особенно одной квартиры от другой, следует удалять значительное внимание. В идеале 

ночью в квартире при открытых окнах должна стоять так называемая звенящая тишина. 

Громко лающая собака – это проблема, которую следует решать, в том числе, и радиальными методами. 

Должен быть введен и соблюдаться запрет на музыку и строительные работы в доме в вечернее и ночное 

время. 

Принцип №8. Не больше 5 тыс. чел. населения в жилом районе. Если для обеспечения работы 

промышленности или управления следует сконцентрировать значительные трудовые ресурсы, тогда люди 

должны ездить на работу из множества разных жилых районов. 

Принцип №9. Длительность пути на работу и с работы включается в рабочее время. 

Когда человек идет на работу или возвращается с работы, он тратит во-первых, время своей жизни, во-

вторых, своих физические и умственные силы – эти затраты должны быть компенсированы работодателем. 

Принцип №10. Много света и воздуха на рабочем месте. 

Работу следует организовать так, чтобы в закрытом помещении уровень кислорода был бы как на улице, а 

света – столько же, сколько и на улице. 

Принцип №11. Работа зависит от погоды и времени года. 

В непогоду работа должна отменяться. 
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В зимнее время продолжительность рабочего дня должна быть существенно меньше, чем продолжительность 

рабочего дня летом. 

Принцип №12. Концентрация и разделение труда в рабочем районе. 

В рабочих районах следует стремиться к максимальному уровню разделения труда и концентрации ресурсов, 

то есть можно и нужно строить огромные бизнес-центры в зданиях на 100 и более этажей, организовывать 

громадные многоэтажные магазины и больницы, возводить многокилометровые заводы и фабрики и так 

далее. В рабочем пространстве не нужны деревья, скверы, площади и прочие удобства для жизни людей. 

Принцип №13. Функциональная связь между жилыми и рабочими районами. 

Перемещение людей между домом и работой (между городом и рабочим пространством) должно 

осуществляться так: человек выходит из кварты, проходит 10-20 минут пешком к своей машине или к 

остановке общественного транспорта, а затем перемещается в рабочую зону. В рабочей зоне транспорт 

должен быть организован в соответствии с требованиями рабочего процесса. 

Принцип №14. Широкое применение вахтового метода работы. 

Для экономии времени и если нужно сконцентрировать большие трудовые ресурсы в одном месте, можно 

применять вахтовый метод. 

Принципы вахтового метода работы: 

14.1. Суммарная продолжительность рабочего времени, включая время на путь на работу и с работы не 

должно превышать 1000 часов в год. 

14.2. Обеденный перерыв должен иметь продолжительность 3-4 часа. 

Данный пункт основывается на рассмотрении жизни охотников-собирателей, который днем регулярно спят 

от 50 минут до 3 часов 15 минут в день [5, с. 36]. 

14.3. Многократная разница в оплате для женщин фертильного возраста по сравнению с мужчинами и 

женщинами, вышедшими из фертильного возраста. 

Для сохранения численности человечества женщина должна иметь время и силы для рождения и воспитания 

детей, поэтому если фертильная женщина работает, она должна получать гораздо больше (в 2-3 раза и 

больше), чем мужчина на той же самой должности или женщина, вышедшая из фертильного возраста. 

Выводы:  

1. Человек приспособлен своей природой к тому, чтобы работать 650 часов в год, максимум 1000 часов в 

год. 

2. При пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем днем в городе человек работает от 3000 до 4000 

часов в год. 

3. При пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне в городе человек работает примерно в 5-6 раз 

больше, к чему он приспособлен и в 3-4 раза больше, чем он может работать максимально. 

4. Лень на работе является способом работников отдохнуть от колоссальной переработки. 

5. Невнимание к собственным детям является способом родителей сэкономить собственное время и силы. 

6. Поселение с одноэтажной или двухэтажной застройкой, в котором проживают до 2-3 тыс. чел., в 

представлении людей является приемлемым для жизни. 

7. Город, в котором проживают 5-10 тыс. и более человек и где распространена жилая застройка с 

этажностью более 3 и более этажей, в восприятии людей является некомфортным поселением. 
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8. Город предоставляет человеку много преимуществ для жизни, одновременно с этим вынуждая людей 

заводить как можно меньше детей; тем самым город выступает в роли биологической ловушки, 

одновременно привлекающей и уничтожающей. 

9. Прогноз до 2300 года. 

9.1. Суммарный коэффициент рождаемости мира в ближайшие десятилетия станет ниже уровня простого 

воспроизводства (ниже 2,1 ребенка на одну женщину). 

9.2. Рост человечества в абсолютных величинах будет продолжаться еще несколько десятилетий (возможно, 

рост численности человечества с сегодняшних 8 млрд чел. до 9 или 10 млрд чел.). 

9.3. Падающий суммарный коэффициент рождаемости мира во второй половине XXI века сломает 

тенденцию роста численности населения мира и начнется спад. 

9.4. Длительность падения численности человечества будет не меньше 100-150 лет, но вряд ли больше 250-

300 лет. 

9.5. В итоге численность человечества должна установится на примерно одном уровне, и он будет 

сохраняться на протяжении нескольких тысячелетий. 

9.6. Этот уровень можно оценить как падение в 2-3 раза с максимальной численности человечества, оценочно 

равной 9-10 млрд чел., то есть с 2200-х годов численность человечества стабилизируется и станет равной 3-4 

млрд. людей. 

9.7. Чтобы численность человечества после 2200 года была бы больше 5 млрд чел. должна сформироваться и 

проявиться новая мощная тенденция, которая увеличивала бы численность человечества, однако в настоящее 

время такой тенденции не наблюдается. Эту тенденцию вполне можно найти в уравнениях жизненного 

баланса для человека и для семьи (уменьшить объем ипотеки, сократить время получения специальности и 

так далее). 

10. Система принципов для жилья, районирования территории и труда 

Принцип №1. Города нет. 

Принцип №2. В жилом районе люди живут, а не работают и не отдыхают. 

Принцип № 3. Жилые дома не выше 3-5 этажей. 

Принцип № 4. Большая жилая площадь квартиры. 

Принцип №5. В жилом районе мало транспорта. 

Принцип №6. Много воздуха и света в квартире. 

Принцип №7. Тишина в квартире. 

Принцип №8. Не больше 5 тыс. чел. населения в жилом районе. 

Принцип №9. Длительность пути на работу и с работы включается в рабочее время. 

Принцип №10. Много света и воздуха на рабочем месте. 

Принцип №11. Работа зависит от погоды и времени года. 

Принцип №12. Концентрация и разделение труда в рабочем районе. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №47, 2024 г.                                                                         Философские науки 
 

31 

 

Принцип №13. Функциональная связь между жилыми и рабочими районами. 

Принцип №14. Широкое применение вахтового метода работы. 
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Аннотация: Дана схема расчета себестоимости написания книги для автора. Себестоимость написания книги 

является минимальным размером оплаты труда писателя. Выявлено, что современной России автор получает 

во много раз меньше, чем стоит его труд. Определено, что писатель должен получить дважды – сначала 

фиксированную сумму, равную себестоимости написания книги, и плюс к нему, процент с ее продаж. 

Annotation: A scheme for calculating the cost of writing a book for the author is given. The cost of writing a book is 

the minimum wage for a writer. It has been revealed that in modern Russia the author receives many times less than 

his work is worth. It is determined that the writer must receive twice – first a fixed amount equal to the cost of writing 

a book, plus a percentage of its sales. 

 

Введение. Писатели за свой труд получают в двух формах – или в виде фиксированной суммы (гонорар), или 

в виде процента от стоимости и количества проданных книг (роялти), но для целей данной статьи это не 

имеет значения – важна лишь конечная итоговая сумма. 

Сколько времени пишется книга? 

Издательства говорят следующее: 

1. Крупное российское издательства «АСТ», только в 2022 году выпустившего 9650 наименований книг 

общим тиражом свыше 42,9 млн экз. [6], пишет: «В наше время считается хорошим темпом, если автор 

пишет по книге в год. Совсем замечательно, если две» [11]. 

2. Литературный редактор Светлана Александрова (чей продюсерский центр издал более 700 книг, 

написанных свыше, чем 400 авторами [8]) пишет: «Но есть средняя статистика по созданию книги. И 

согласно ей, многим опросам авторов и моему личному опыту работы с писателями, на написание рукописи 

уходит от 6 до 12 месяцев» [1]. 

Анализ библиографии двух современных известных авторов-фантастов, написавших к 2024 году примерно 

по 50 романов каждый: 

3. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко публикуется с 1988 года и пишет по настоящее время; обычное 

количество романов и повестей, написанных им в течение года, равняется двум-трем, максимальное 

количество романов (шесть единиц) было написано автором в 1997 году. В 2006, 2011 и в 2017 годах автор 

опубликовал только по одному рассказу, а в 2015 году – всего три рассказа [10]. 

4. Писатель-фантаст Ник Перумов публикуется с 1993 года и пишет по настоящее время; обычное 

количество романов и повестей, написанных им в течение года, равняется двум-трем, максимальное 

количество романов и повестей (5 единиц) было написано автором в 2017 году. В 2010 году Ник Перумов не 

опубликовал ничего [5]. 

http://novaum.ru/author/id1234
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Таким образом, для целей данного расчета можно принять, что, в среднем, обычная книга (роман или 

повесть) пишется в течение 9 месяцев. Из-за приближенности данной цифры в ней не учитывается время, 

необходимое писателю для отдыха. 

Автор, пишущий чрезвычайно много 

Если автор под своим именем, публикует порядка десяти романов в год, то это чрезвычайно много, причем 

даже для профессионального писателя. Объяснений тут может быть только два: или это уникальный 

работоспособный автор, или он использует чужой труд (соавторов, которых он не указывает, или полностью 

присваивает себе авторство чужого произведения). В любом случае, для целей данной статьи, 

рассматривающей доходы обычного автора, часто даже не профессионала, труд таких редких писателей 

анализировать смысла нет. 

Кто такой писатель? 

Это человек, занятый исключительно сложным интеллектуальным трудом. 

Самостоятельно написать книгу размером в повесть или роман написать не просто сложно, а очень и очень 

сложно. Те, кто считают иначе – могут попробовать написать самостоятельно, и на личном опыте узнать как 

это тяжело. 

Сложность написания книги очень большая, поэтому количество писателей в стране невелико: например, в 

США с 2013 по 2020 год было примерно 43-46 тыс. писателей [14]. Если взять 2020 год, то в этот год в США 

проживало 331449,3 тыс. чел. [13] и творило 44240 писателей [14], то есть из каждых 7500 человек в Америке 

один являлся писателем. 

Оценка качественного размера оплаты труда писателя. 

Исходя из такого понимания писательского труда, следует признать, что писатель не должен зарабатывать 

как средний работник – доход писателя должен быть, как минимум, в два раза выше. 

Расчет минимального размера оплаты труда писателя 

1. США. В начале 2023 года средняя зарплата в Нью-Йорке была равна 87,8 тыс долл в год [3], то есть 

писатель, живущий в Нью-Йорке должен зарабатывать минимум 87,8/12*9*2 = 131,7 тыс. долл. Аналогично, 

писатель, живущий во Флориде с ее 62,2 тыс. долл средней годовой зарплаты в начале 2023 года [3] должен 

получать 62,2/12*9*2 = 93,3 тыс. долл в год. 

2. Россия. Средняя ежемесячная зарплата в России в 1 квартале 2023 года была равна 66,8 тыс. руб [2], 

таким образом, писатель, живущий в России должен зарабатывать 66,8*9*2 = 1202,4 тыс. руб в год или 

примерно 100,2 тыс. руб в месяц. 

Минимальный размер оплаты труда писателя и есть себестоимость написания книги для писателя. 

Как оценивается труд писателя в России? 

По данным платформы Rideró (в которой находится 670 тыс. авторов и 430 тыс. книг) [7] медианный 

ежемесячный доход авторов составляет порядка 50-70 тыс. рублей [4], причем те авторы, у которых всего 

одна книга, зарабатывают меньше 20 тыс. руб в год [12]. 

По данным «КП» гонорар за книгу обычного автора составляет от 20-40 до 100 тыс. руб [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной России автор может рассчитывать на доход порядка 

50-100 тыс. руб за одну свою книгу. Учитывая, что книга пишется на протяжении 9 месяцев, можно сделать 

вывод, что обычный писатель зарабатывает от 5,5 до 11 тыс. руб в месяц, а это примерно от 99,5/11=9 до 

99,5/5,5=18 раз меньше минимума. 
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Выводы. 

1. Себестоимость написания книги равна удвоенной средней зарплате по стране (региону) умноженной на 

9. 

2. Писательский труд в России является совершенно недооцененным видом деятельности. 

3. В современной России писатель получает примерно в 9-18 раз меньше, чем стоит его труд. 

4. Нормальным взаимоотношением между писателем и издательством должно быть следующая бизнес-

схема: писатель должен получить дважды – сначала фиксированную сумму, равную себестоимости 

написания книги, а затем, плюс к ней, получать процент от продаж своей книги. 

5. Обычная книга (роман или повесть) обычным автором пишется в течение 6-12 месяцев. 

6. Профессиональный автор может иногда создавать свыше пяти романов в год. 

7. Автор, пишущий порядка десяти романов в год, является или уникальным писателем, или использует 

чужой труд, о котором он не упоминает, но результаты которого присваивает себе. 
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Аннотация: Сформулированы узкое и широкое определения этноса как сущности, обладающего 

собственным бытием. Даны определения для сущностей, не обладающих собственным бытием: для нации 

(народа), субэтноса, любой этнической общности и государства. Определена национальная идея. Описаны 

этничность и национальность как маркеры принадлежности к этнической общности или к нации (народу). 

Уточнены определения суперэтноса, этнического времени, этнической эволюции, этнического потенциала, а 

также закона пассионарности и закона о завоевании этноса с пятью следствиями.  

Annotation: The narrow and broad definitions of an ethnos as an entity with its own existence are formulated. 

Definitions are given for entities that do not have their own existence: for a nation (people), a subethnos, any ethnic 

community and a state. The national idea has been defined. Ethnicity and nationality are described as markers of 

belonging to an ethnic community or to a nation (people). The definitions of superethnos, ethnic time, ethnic 

evolution, ethnic potential, as well as the law of passionarity and the law of conquest of an ethnos with five 

consequences have been clarified. 

 

Исходные данные 

I. Этногенез народа – образование нового этноса от разных причин, в том числе, и в результате 

пассионарного толчка. 

Этническое время – это время существования этноса на протяжении всей его истории от даты образования 

народа и до момента его полного исчезновения. 

Этническая эволюция народа – это все биологические, социальные, культурные и иные изменения, 

произошедшие у рассматриваемого этноса в течение его этнического времени [5, с. 187]. 

II. Если этнос не будет уничтожен посредством геноцида, тогда длительность существования этноса 

составляет от 1200 лет и более, иногда дольше 1500 лет [1]. 

http://novaum.ru/author/id1234
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III. Суперэтнос – это группа этносов, образовавшихся от одного народа, который самостоятельно возник в 

результате пассионарного толчка [6]. 

IV. Обособленный этнос – это этнос, возникший самостоятельно и не являющийся частью какого-либо 

суперэтноса [7]. 

V. Определение №2. Государствообразующий этнос – это такой этнос, который доминирует в 

рассматриваемом государстве и дал ему название, религию, культуру и границы. 

Определение №3. Союз государствообразующих этносов – группа из двух-трех этнически близких этносов, 

которые доминируют в рассматриваемом государстве и дали ему название, религию, культуру и границы [3, 

с. 72]. 

Аксиома об этносе и его собственном государстве 

Любой этнос всегда желает жить в собственном государстве [3, с. 75]. 

VI. Пассионарный толчок – это редкое, сложное и непериодическое астробиологическое явление. 

Источником пассионарного толчка является суммарное воздействие от Солнца и магнитного поля Земли. 

Длительность пассионарного толчка составляет несколько часов. 

Результатом пассионарного толчка являются эпигенетические изменения у некоторой незначительной доли 

мужчин. 

Пассионарный толчок усиливает действие генов, ответственных за активность биохимических процессов в 

организме, из-за чего увеличивается скорость и степень изменчивости реакций организма на переменные 

условия внешней среды [4]. 

VII. В соответствии с теорией пола В. А. Геодакяна [2] мужской пол является оперативной подсистемой, а 

женский пол – консервативной; то есть мужчины больше связаны с окружающей средой, лучше 

приспособлены к борьбе и более агрессивны, чем женщины, которые больше нацелены на выживание, чем на 

перемены. 

В своих работах Лев Гумилев, когда описывал пассионарных людей и их деяния, почти всегда говорил о 

мужчинах, и, кроме того, он считал пассионарность противоположной инстинкту самосохранения; таким 

образом, исходя из положений теории пола и теории пассионарности, можно выдвинуть гипотезу о том, что у 

мужчин, в среднем и в общем, размер пассионарности должен быть выше, чем у женщин, то есть 

пассионарность этноса сконцентрирована, преимущественно, в среде мужчин [5, с. 194]. 

VIII. Определение №1. Этноцид – это подавление одним этносом другого различными методами, включая 

убийство [9, с. 65]. 

Виды этноцидов: единичный, групповой, тотальный (геноцид по определению ООН), военный, 

полиэтнический вековой [9, с. 66-67]. 

IX. Определение №2. Самоэтноцид – это силовое воздействие одной части этноса на другую, включая 

убийство [9, с. 67]. 

Виды самоэтноцидов: обычный, тяжелый, тотальный (самогеноцид), военный [9, с. 67-69]. 

X. Определение. Этническое давление – это воздействие со стороны одного или нескольких этнически 

близких этносов на одного, группу или всех других этносов осуществляемое на определенной территории, в 

определенной сфере и в течение фиксированного периода времени. 
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1. Нулевой. 

2. Низкий – этническое давление на личном, бытовом уровне. 

3. Средний – этническое давление значительного уровня. 

4. Высокий – этническое давление доминирующего уровня. 

5. Физический – этническое давление с применением физического насилия. 

6. Смертельный – этническое давление с применением массового убийства (война, террор, геноцид и так 

далее) [8]. 

XI. Ребенок до 6-7 лет 

Ребенок до 6-7 лет этносу не принадлежит потому, что еще не воспринимает культуру этноса, плохо 

разговаривает на языке этноса и не воспринял религиозные установки этноса. 

Ребенок с рождения и до 6-7 лет, фактически, вливается в этнос, который в последствии будет являться для 

него «своим» и «родным». Практика усыновления показывает, что дети в возрасте до 6-7 лет легко вливаются 

в другой этнос, полностью принимая его установки. 

С рождения и до 6-7 лет ребенок принадлежит своей этнической общности, но эта принадлежность носит 

условный характер: ее можно описать как направление движения к «своему» этносу. 

XII. Жена 

Цель фертильной девушки или женщины – это найти мужа и принять установки его семьи, с целью 

успешного воспитания своих детей, поэтому с  возраста 6-7 лет и до 30-35 лет женщина  (девочка, девушка) 

имеет этическую принадлежность как направление движения к этносу, который в последствии станет для нее 

«своим» и «родным». В этом смысле женщина до 30-35 лет аналогична ребенку до 6-7 лет, а позже ее 

этнические установки приобретают такую твердость, что можно с уверенностью говорить о ясной 

принадлежности женщины к четко определенному этносу. В случае единственного брака в жизни женщины 

она целиком вливается в этнос своего мужа, принимая его установки, как свои родные. Если же в жизни 

женщины до 30-35 лет было несколько браков, тогда она все равно к 35 годам принимает установки какого-то 

одного этноса (часто это этнос – ее отца или этнос ее родителей) и в дальнейшем ведет себя, безусловно, как 

член этого этноса. При этом женщина (девочка, девушка) с 6-7 и до 30-35 лет хотя и принадлежит некоторой 

этнической общности, но эта принадлежность не полная, условная – фактически, никакому определенному 

этносу рассматриваемая дама в полной мере еще не принадлежит. 

  

Таблица 1. Этнос, этническая общность, народ и нация в настоящее время 

№ Характеристика Этнос 
Этническая 

общность 
Народ Нация 

1 
Генетическое 

родство людей 
Есть Есть Нет Нет 

2 
Общий стереотип 

поведения 
Есть Есть 

Частично 

есть 

Частично 

есть 

3 Общая культура Да Да 
Частично 

есть 

Частично 

есть 

4 Общая религия Да Да Нет Нет 

5 Общий язык Да Да Да Да 

6 Место в иерархии Да Нет Нет Нет 

7 
Собственная 

эволюция 
Да Нет Нет Нет 
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8 
Подростки, юноши 

и мужчины 
Да Да Да Да 

9 

Девушки и 

женщины 

до 30-35 лет 

Нет Да Да Да 

10 
Женщины после 35 

лет 
Да Да Да Да 

11 Все дети до 6-7 лет Нет Да Да Да 

12 

Может ли 

существовать без 

государства 

Может Может Нет Нет 

  

Упрощение этнических категорий 

Четыре категории, описывающих в таблице 1 примерно одно и то же – это много, а есть еще и другие 

категории: этническая общность, этнокультурная общность и прочее. 

Будет лучше, если сделать так: 

1. Этнос и этническая общность сохраняются со своими характеристиками. 

2. Этническая общность, этнокультурная общность и прочие аналогичные понятия выделяются в 

отдельную категорию. 

3. Этничность является маркером этнической общности. 

4. Народ и нация приравниваются друг к другу. 

5. Национальность является маркером народа (нации). 

Таким образом, остаются три категории: этнос, любая этническая общность и народ (нация). 

  

Таблица 2. Этнос, этническая общность и народ 

№ Характеристика Этнос 

Этническая 

общность, 

этнокультурная 

общность, этнокон- 

фессиональная 

общность и прочее 

Народ, нация 

1 
Генетическое 

родство людей 
Есть Есть Нет 

2 
Общий стереотип 

поведения 
Есть Есть Нет 

3 Общая культура Да Да Нет 

4 Общая религия Да Да Нет 

5 Общий язык Да Да Да 

6 Место в иерархии Да Нет Нет 

7 Собственная Да Нет Нет 
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эволюция 

8 
Подростки, юноши 

и мужчины 
Да Да Да 

9 

Девушки и 

женщины 

до 30-35 лет 

Нет Да Да 

10 
Женщины после 35 

лет 
Да Да Да 

11 Все дети до 6-7 лет Нет Да Да 

12 

Может ли 

существовать без 

государства 

Может Может Нет 

13 Собственное бытие Есть Нет Нет 

14 
Источник 

существования 

Собственное 

бытие 
Бытие этноса Бытие этноса 

  

Определение №1. Узкое определение этноса 

Этнос – это имеющая самоназвание и выделенная самими людьми, историей и политикой часть человечества, 

обладающая собственным конечным бытием и собственной эволюцией; этнос обладает генетическим, 

культурным, религиозным и языковым единством, приспособленностью к комфортному существованию в 

определенном типе ландшафта, а также особым стереотипом поведения. 

Определение №2. Широкое определение этноса 

Этнос – это имеющая самоназвание и выделенная самими людьми, историей и политикой часть человечества, 

обладающая собственным бытием и собственной эволюцией: 

этнос обладает генетическим, культурным, религиозным и языковым единством, приспособленностью к 

комфортному существованию в определенном типе ландшафта, а также особым стереотипом поведения; 

этнос существует за счет обусловленной эпигенетически повышенной активностью биохимических 

процессов в телах очень маленького количества мужчин, проживающих на  территории обитания этноса и 

вовлекающих всех остальных членов своего этноса в реализацию своих планов по сохранению традиций и 

реализации инициатив; 

этнос состоит из лиц мужского пола в возрасте от 7-8 лет и до смерти, а также лиц женского пола старше 35 

лет и до смерти; 

этнос существует 1200 лет и более, иногда дольше 1500 лет; 

этнос всегда стремится стать государствообразующим и сформировать собственное государство; 

этнос, не являющийся государствообразующим, в любой стране всегда существует с некоторой долей 

дискомфорта; 

этнос всегда возникает из субэтноса предыдущего этноса, но не всякий субэтнос может превратиться в новый 

этнос; 
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этносы возникают тремя способами: от пассионарного толчка на основе предыдущего этноса; от распада 

исходного этноса на несколько этносов, формирующих впоследствии единый суперэтнос; а также от 

добровольного или принудительного слияния двух исходных этносов; 

этнос всегда оказывает этническое давление разной силы воздействия на другие этносы; 

этнос может воздействовать на другие этносы посредством различных видов этноцида; 

этнос всегда ослабляет сам себя посредством разных видов самоэтноцида; 

этносы исчезают тремя способами: путем перерождения в другой этнос, вследствие  добровольного или 

принудительного растворения одного или нескольких небольших этносов в более крупном этносе, а также из-

за этноцида со стороны другого этноса; 

часть людей исчезнувшего этноса всегда входит в состав других этносов; 

исчезнувший этнос может оказывать влияние на существующие этносы в сферах науки, культуры и 

искусства. 

Определение №3. Определение любой этнической общности (этнокультурной общности, 

этноконфессиональной общности) 

Любая этническая общность – это упрощенная форма понимания этноса, субэтноса или суперэтноса; у 

этнической общности нет собственного бытия; этническая общность состоит из всех людей обеих полов с 

рождения и до смерти. 

Определение №4. Этничность – это маркер, печатный и словесный символ принадлежности индивидуума к 

определенной этнической общности. 

Определение №5. Определение нации (народа) 

Народ (нация) – это совершеннолетние граждане своей страны плюс те несовершеннолетние, которые по 

праву рождения должны будут получить гражданство при достижении совершеннолетия; 

обычно почти весь народ проживает на территории одного государства; 

народ принимает на себя наименование государства, которое считает своим; 

народ состоит, в основном, из представителей одного или двух-трех государствоообразующих этносов. 

Определение №6. Национальность – это маркер, печатный и словесный символ принадлежности 

индивидуума к определенной нации (народу). 

Определение №7. Субэтнос – это имеющая самоназвание и выделенная самими людьми, культурой, 

историей и политикой часть этноса и возможный зародыш нового этноса. 

Определение №8. Национальная идея – это полностью или частично принимаемая всеми этносами страны 

система ценностей для народа рассматриваемого государства, в основе которой лежат установки 

государствообразующего этноса или двух-трех государствообразующих этносов. 

Определение №9. Государство – это бюрократическая структура, воплощенная государствообразующим 

этносом или двумя-тремя государствообразующими этносами в определенный период своего существования 

на территории, в политике, экономике, культуре и искусстве. 
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Замечание 1. В соответствии с определениями 1-9 только этнос обладает собственным полноценным бытием. 

Субэтнос, нация (народ), государство и любая этническая общность являются вторичными сущностями по 

отношению к этносу и собственным бытием не обладают. 

Замечание 2.  Вместо употребляемого выражения «многонациональный народ» следует употреблять 

выражение «полиэтнический народ» или «полиэтническая нация». 

Замечание 3. Под понятием «племя» в большинстве случаев авторы имеют в виду «этнос», а гораздо реже – 

«субэтнос» или «суперэтнос». 

Замечание 4. Под понятием «народность», скорее всего, авторами имеется в виду «субэтнос» или «этнос», но 

точно не «суперэтнос». 

Замечание 5. Если в любых моих работах, написанных с 2014 года по 2023 год, в одном предложении или в 

одном абзаце одновременно употребляются понятия «этнос» и «народ», то «народ» следует понимать как 

«этнос». 

Замечание 6. В любых моих работах, написанных с 2014 года по 2023 год, под понятием «национальность» 

следует понимать понятие «этничность». 

Приложение. Уточнения некоторых определений и закономерностей. 

1. Суперэтнос. 

Определено в 2019 году. Суперэтнос – это группа этносов, образовавшихся от одного народа, который 

самостоятельно возник в результате пассионарного толчка [6]. 

Определено в 2024 году: 

Определение №10. Суперэтнос – это группа этносов, образовавшихся от одного этноса. 

2. Этническое время. 

Определено в 2019 году. Этническое время – это время существования этноса на протяжении всей его 

истории от даты образования народа и до момента его полного исчезновения [5, с. 187]. 

Определено в 2024 году: 

Определение №11. Этническое время – это время существования этноса на протяжении всей его истории от 

даты образования этноса и до момента его полного исчезновения. 

3. Этническая эволюция. 

Определено в 2019 году. Этническая эволюция народа – это все биологические, социальные, культурные и 

иные изменения, произошедшие у рассматриваемого этноса в течение его этнического времени [5, с. 187]. 

Определено в 2024 году: 

Определение №12. Этническая эволюция – это все биологические, социальные, культурные и иные 

изменения, произошедшие у рассматриваемого этноса в течение его этнического времени [5, с. 187]. 

4. Этнический потенциал. 

Определено в 2019 году. Величина этнического потенциала народа (этноса) – это произведение высоты от 

уровня n стандартной кривой этнической эволюции на численность этноса [5, с. 188]. 
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Определено в 2024 году: 

Определение №13. Величина этнического потенциала – это произведение высоты от уровня n стандартной 

кривой этнической эволюции на численность этноса. 

  

5. Закон пассионарности 

Формулировка 2019 года [5, с. 195]: 

Закон зависимости этнического потенциала народа от пассионарностей всех людей данного этноса (закон 

пассионарности) 

Величина этнического потенциала народа прямо пропорциональна сумме пассионарностей всех 

членов данного этноса  

Формулировка 2024 года: 

Закон зависимости этнического потенциала от пассионарностей всех людей данного этноса (закон 

пассионарности) 

Величина этнического потенциала прямо пропорциональна сумме пассионарностей всех членов 

данного этноса.  

  

6. Закон завоевания этноса и пять следствий из него 

Формулировка 2019 года [5, с. 201-202]: 

Закон завоевания этноса (народа) 

В условиях примерного равенства уровней вооруженности противоборствующих армий первый этнос 

сможет завоевать второй этнос, если величина этнического потенциала у первого народа значительно 

больше, чем у второго народа. 

  

Следствие 1. О невозможности завоевания этнически более сильного народа. 

В условиях примерного равенства уровней вооруженности противоборствующих армий первый этнос 

не сможет завоевать второй этнос, если величина этнического потенциала у первого народа 

значительно ниже, чем у второго народа. 

  

Следствие 2. О влиянии уровня вооруженности на исход конфликта. 

Если значения этнических потенциалов первого и второго этноса примерно равны, но уровень 

вооруженности армии у первого народа гораздо выше, чем у второго, то первый этнос сможет 

завоевать второй этнос. 
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Следствие 3. О неясности победы. 

Если размер этнического потенциала у первого этноса гораздо меньше, чем у второго этноса, но 

уровень вооруженности армии у первого народа гораздо выше, чем у второго, то исход противостояния 

этносов неясен. 

  

Следствие 4. О победителе в локальных битвах во время войны. 

Более слабая сторона (с низким значением этнического потенциала и (или) с низким уровнем 

вооруженности) может выиграть одну или несколько локальных битв у более сильной стороны. 

  

Следствие 5. О невозможности победы. 

Если значения этнических потенциалов двух народов и уровни вооруженностей их армий примерно 

равны, тогда победить не сможет никто. 

  

Формулировка 2024 года: 

Закон завоевания этноса 

В условиях примерного равенства уровней вооруженности противоборствующих армий первый этнос 

сможет завоевать второй этнос, если величина этнического потенциала у первого этноса значительно 

больше, чем у второго этноса. 

  

Следствие 1. О невозможности завоевания этнически более сильного этноса. 

В условиях примерного равенства уровней вооруженности противоборствующих армий первый этнос 

не сможет завоевать второй этнос, если величина этнического потенциала у первого этноса 

значительно ниже, чем у второго этноса. 

  

Следствие 2. О влиянии уровня вооруженности на исход конфликта. 

Если значения этнических потенциалов первого и второго этносов примерно равны, но уровень 

вооруженности армии у первого этноса гораздо выше, чем у второго, то первый этнос сможет завоевать 

второй этнос. 

  

Следствие 3. О неясности победы. 

Если размер этнического потенциала у первого этноса гораздо меньше, чем у второго этноса, но 

уровень вооруженности армии у первого этноса гораздо выше, чем у второго, то исход противостояния 

этносов неясен. 
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Следствие 4. О победителе в локальных битвах во время войны. 

Более слабая сторона (с низким значением этнического потенциала и (или) с низким уровнем 

вооруженности) может выиграть одну или несколько локальных битв у более сильной стороны. 

  

Следствие 5. О невозможности победы. 

Если значения этнических потенциалов двух этносов и уровни вооруженностей их армий примерно 

равны, тогда победить не сможет никто. 

  

Выводы: 

1. Сформулированы узкое и широкое определения этноса как сущности, обладающего собственным 

бытием. 

2. Даны определения для сущностей, не обладающих собственным бытием: для нации (народа), субэтноса, 

а также для любой этнической общности. 

3. Дано определение национальной идее. 

4. Даны определения этничности и национальности как маркерам принадлежности к этнической общности 

или к нации (народу). 

5. Уточнены определения суперэтноса, этнического времени, этнической эволюции, этнического 

потенциала, а также закона пассионарности и закона о завоевании этноса с пятью следствиями. 
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Ключевые слова: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ; 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ; КОНФИСКАЦИЯ; ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; ПРАВА ГРАЖДАН; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ADMINISTRATIVE ARREST; ADMINISTRATIVE PENALTY; DISQUALIFICATION; 

CONFISCATION; COMPULSORY WORK; CITIZENS’ RIGHTS; WARNING. 

 
Аннотация: В настоящей публикации автором проанализированы виды наказаний, которые могут быть 

назначены в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных Главой 5 КоАП РФ. 

Перечислены как конкретные виды административных наказаний, так и их пределы.  

 

К административным правонарушениям, посягающим на права граждан, относятся, административные 

правонарушения избирательных прав граждан, в сфере трудовых отношений, семейных отношений и 

некоторых других. 

В административные правонарушения, посягающие на права граждан, также могут входить нарушения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, защиты потребителей и другие. 

Все эти административные правонарушения регулируются соответствующими нормами Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП) РФ [1], которые предусматривают различные санкции и меры 

ответственности за их совершение. 

В КоАП РФ предусмотрены конкретные виды наказаний, назначаемые за совершение административных 

правонарушений, посягающих на права граждан: 

1) административный штраф. Указанная санкция является одним из наиболее распространенных, поскольку 

она является наиболее эффективным инструментом в восстановлении нарушенных прав. Примечательно, что 

система уголовных наказаний также стремиться отдавать предпочтение штрафным санкциям [2, с. 57]. 

Следует отметить, что за анализируемую группу административных правонарушений размер штрафа 

варьируется от 300 рублей, до 1 миллиона рублей. 

Это зависит от субъекта, от характера и степени вреда, причиненного административным правонарушением 

[4, с. 230]. 

Например, ст. 5.16 КоАП РФ, «Подкуп избирателей, участников референдума, либо осуществление в период 

избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением 

законодательства о выборах и референдумах» определяет, что «если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной деятельности с нарушением законодательства о 

выборах и референдумах — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати 

http://novaum.ru/author/id1961
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тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч, до 40 тысяч рублей, на 

юридических лиц — от 300 тысяч, до 500 тысяч рублей»;  

2) предупреждение. 

Например, статья 5.35 устанавливает, что «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от 100, до 500 рублей» (такой же санкцией обладает ст. 5.28, 5.29); 

3) обязательные работы — заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим административное 

правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время, бесплатных общественно 

полезных работ (ч.2 ст. 5.26. «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 

тысяч, до 50 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 120 часов.  

На должностных лиц от 100 тысяч, до 200 тысяч рублей); 

4) дисквалификация — назначается на срок не более 3 лет (ч. 5 ст. 5.35), ст. 5.53 определяет «Незаконные 

действия по получению и распространению информации, составляющей кредитную историю, если такие 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1000, до 2500 рублей; на должностных лиц — от 2500, до 5000 рублей или 

дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц — от 30 тысяч, до 50 тысяч рублей»;  

5) административный арест — на срок до 5 суток, назначается за повторное совершение административного 

правонарушения, 59 предусмотренного ч. 2 ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»;  

6) конфискация предмета административного правонарушения – представляет собой конфискацию орудия 

совершения или предмета административного правонарушения, заключается в принудительном 

безвозмездном обращении в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ, не изъятых из 

оборота вещей [3, с. 416]. Конфискация предусмотрена за многие административные правонарушения, она 

может: применяться в качестве меры дополнительного наказания по− усмотрению субъекта, 

рассматривающего дело о соответствующем административном правонарушении; подлежать обязательному 

применению;− служить в качестве основного административного наказания,− альтернативного 

административному штрафу, так же конфискации, как дополнительного наказания. Например, ст. 5.19 

«Использование незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании, 

кампании референдума», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч, до 

25 тысяч рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от 

30 тысяч, до 40 тысяч рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

юридических лиц — от 100 тысяч, до 200 тысяч рублей, с конфискацией предмета административного 

правонарушения, аналогично ст. 5.20; 

7) административный арест — вид административного наказания в России и ряде других стран, 

заключающийся в содержании лица, совершившего административное правонарушение, в условиях изоляции 

от общества.  

Например, ст. 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», по ч. 1 эта 

статья влечет обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 

суток, наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых, в соответствии с настоящим 

Кодексом, не могут применяться обязательные работы, так же административный арест в размере 20 тысяч 

рублей. 

В завершении исследования предлагается сформулировать вывод о том, что в настоящее время с учетом 

значительного массива законодательства об административной ответственности за правонарушения, 
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посягающие на права граждан требуются инновационные и современные концепции кодификации 

законодательства об административных правонарушениях. 
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Ключевые слова: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ; ЗАЩИТА ПРАВ; ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАВА; РАЗГРАНИЧЕНИЕ; ПРАВА ГРАЖДАН; ADMINISTRATIVE OFFENSES; PROTECTION OF 

RIGHTS; VOTING RIGHTS; DEMARCATION; CITIZENS’ RIGHTS. 

 
Аннотация: Автором проведено исследование, посвященное выявлению проблем в сфере правового 

регулирования административной ответственности за правонарушения, посягающие на права граждан. По 

результатам выявленных проблем были предложены пути усовершенствования правового регулирования 

исследуемой сферы. 

 

Правоприменительная и судебная практика свидетельствуют о том, что количество незаконных действий и 

решений государственных органов и их должностных лиц может быть значительным. Это может приводить к 

нарушению важных прав граждан, которые могут столкнуться с трудностями при обеспечении их защиты. 

Основные причины такого положения дел могут быть связаны с недостаточной эффективностью и 

независимостью системы правосудия, недостаточным контролем и ответственностью государственных 

органов и их должностных лиц, а также с ограниченными ресурсами и возможностями граждан для защиты 

своих прав. 

В таких ситуациях важно развивать механизмы защиты прав граждан, в том числе укреплять независимость 

судебной системы, обеспечивать доступ к справедливому судебному процессу, повышать ответственность 

государственных органов и их должностных лиц за незаконные действия, а также содействовать правовому 

образованию и информированию граждан о их правах и возможностях защиты. 

Разграничение между преступлениями и административными правонарушениями при покушении на 

избирательные права граждан остается актуальной проблемой в практике правоприменения и на 

законодательном уровне. Это связано с тем, что определение границы между преступлениями и 

административными правонарушениями может быть сложным и требует тщательного анализа конкретных 

ситуаций. 

Некоторые действия, направленные на нарушение избирательных прав граждан, могут рассматриваться как 

преступления, если они соответствуют установленным признакам и квалификации преступлений в уголовном 

законодательстве. Такие преступления могут включать избирательные махинации, фальсификацию 

результатов голосования, угрозы и насилие в отношении избирателей и другие серьезные нарушения. 

С другой стороны, незначительные нарушения избирательного процесса, не достигающие уровня 

преступления, могут рассматриваться как административные правонарушения. Это могут быть, например, 

нарушения правил агитации, процедур голосования или организации избирательного процесса. 

http://novaum.ru/author/id1961
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Определение, является ли конкретное действие преступлением или административным правонарушением, 

зависит от характера и тяжести нарушения, а также от квалификации, предусмотренной уголовным и 

административным законодательством. В решении этого вопроса важную роль играют суды и 

правоприменительные органы, которые осуществляют итоговую квалификацию нарушения в каждом 

конкретном случае. 

В ст. 3.1. КоАП РФ [1] установлены различные цели административного наказания, включая предупреждение 

новых правонарушений, социальную справедливость и защиту потерпевших. Однако, применение 

административного ареста должно быть осуществлено с осторожностью и с учетом принципа 

пропорциональности. Это означает, что мера наказания должна быть соразмерна тяжести правонарушения. 

Административные правонарушения, нарушающие права граждан, регулируются главой 5 КоАП РФ. Эта 

глава состоит из 69 статей, которые определяют различные виды правонарушений, связанных с нарушением 

прав граждан. 

Объектом данных правонарушений являются отношения, возникающие между гражданами и 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также другими участниками 

правоотношений, когда реализуются конституционные права граждан. Это может включать нарушения в 

сфере свободы слова, свободы собраний и митингов, права на личную жизнь, равенство перед законом и 

других гражданских прав. 

Целью установления административной ответственности за такие правонарушения является обеспечение 

защиты и соблюдения конституционных прав граждан, предотвращение и пресечение нарушений, а также 

восстановление нарушенных прав и интересов граждан [2, с. 122]. 

Важно отметить, что административная ответственность в таких случаях имеет свои особенности и может 

отличаться от уголовной ответственности. Она может предусматривать штрафы, административные 

взыскания, привлечение к общественным работам и другие меры наказания. 

Стоит отметить, что использование административного ареста в качестве исключительной меры наказания 

должно быть обосновано и установлено законом. В случае повторного совершения правонарушения, 

возможно рассмотрение более строгих мер наказания для достижения целей правоприменения. Однако, 

необходимо также учитывать, что применение административного ареста должно соответствовать 

международным стандартам по правам человека и защите основных свобод. 

Когда законодательство вносит изменения, такие как декриминализация определенных преступлений, это 

может вызывать новые проблемы в правоприменительной деятельности. В таких случаях важно проводить 

анализ последствий и обсуждение, чтобы определить эффективные меры для решения возникающих проблем 

и обеспечения справедливости и правосудия. 

Проблемы в правоприменительной деятельности могут возникать и требуют постоянного улучшения и 

совершенствования законодательства и практики. Государство и общество должны сотрудничать, чтобы 

найти наилучшие решения, обеспечивающие соблюдение закона, защиту прав и интересов граждан. 

Гаранты защиты прав человека, такие как правозащитные организации, адвокаты, правоохранительные 

органы и суды, должны обладать компетенцией и инструментами, позволяющими оказывать эффективную 

правовую помощь гражданам в их конфликтах с властью [3, с. 374]. 

Компетентность и профессионализм гарантов прав человека являются ключевыми факторами для 

обеспечения качественной защиты прав граждан. Это включает глубокое знание законодательства, умение 

применять его на практике, аналитические навыки для анализа ситуации и разработки эффективных 

стратегий защиты. 

Они также должны обладать соответствующими инструментами, чтобы оперативно и результативно 

действовать в процессе защиты прав граждан. Это может включать доступ к информации, возможность 
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проведения независимых расследований, представление интересов граждан в суде, обращение к 

международным механизмам защиты прав человека и другие средства и методы для защиты прав граждан. 

Важно также, чтобы гаранты прав человека имели независимость и неприкосновенность в своей работе. Это 

позволяет им действовать без вмешательства и давления со стороны властей или других заинтересованных 

сторон и обеспечивает более надежную защиту прав граждан. 

Государство должно создавать условия, которые позволяют гарантам прав человека функционировать 

эффективно. Это включает обеспечение доступа к правосудию, создание прозрачной и независимой судебной 

системы, защиту правозащитников от преследования и дискриминации, и содействие в соблюдении 

международных стандартов прав человека. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные вопросы совершенствования законодательства в области 

административной ответственности за правонарушения, посягающие на права граждан. Предлагаются 

рекомендации по решению правовых коллизий. 

 

Совершенствование законодательства об административных проступках неразрывно связано с 

государственными реформами административного права. Главными задачами этих реформ является 

совершенствование системы государственного управления, приведение норм административного права в 

соответствие с положениями Конституции РФ, обеспечение реализации прав и свобод граждан в сфере 

государственного управления, их охраны и защиты административно-правовыми средствами. 

В то же время КоАП РФ прямо признает, что административное законодательство имеет своей задачей 

охрану прав и свобод граждан, однако выполнение указанного задания должным образом не обеспечено. 

Проведенное исследование позволило выделить в законодательстве об административных правонарушениях 

ряд недостатков, пробелов и коллизий, которые ослабляют охрану прав и свобод граждан. Это касается, 

прежде всего, структуры КоАП РФ, общих положений и принципов административной ответственности, 

системы административных наказаний и общих правил их наложения, системы административных 

проступков, которые посягают на права и свободы граждан, производство по делам о них. 

Изменения, вносимые в КоАП РФ, существенно проблему решить не могут. 

В действующем КоАП РФ назван ряд административных проступков, состав которых образуется 

несколькими, различными по своему характеру, деяниями. Один состав может охватывать деяния, основным 

объектом посягательства которых являются только права и свободы граждан, и одновременно деяния, 

посягающие на другие объекты[2]. 

Например, ответственность за нарушение законодательства о государственной тайне. Исходя из сказанного, 

можно сделать вывод, что выделение в самостоятельные главы составов административных проступков, 

которые посягают на права и свободы граждан, возможно при соблюдении определенных правил.  

Во-первых, право, охраняемое нормой, должно принадлежать только гражданину.  

http://novaum.ru/author/id1962
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Во-вторых, это право должно принадлежать к числу основных конституционных прав граждан, а не 

специально предоставленных (право охоты, управления транспортными средствами, различные льготы и т.п.) 

[4]. 

В-третьих, проступок должен иметь объектом только права и свободы граждан. Упорядочение системы 

составов административных проступков, которые посягают на права и свободы граждан, предложено в 

упомянутом проекте. В нем выделено самостоятельную главу под названием «Административные проступки, 

посягающие на конституционные права граждан» [6]. 

Акцент в названии сделан именно на конституционные права. Другие главы проекта также содержат составы 

административных проступков, основным или дополнительным объектом которых являются 

конституционные права и свободы граждан.  

Предложенное же название как бы принижает значимость этих прав граждан, выводя их за рамки 

конституционных. Правильнее в названии главы определить виды прав и свобод, на которые посягают 

административные проступки (например, административные проступки, посягающие на трудовые права 

граждан) [3]. 

Кроме того, это позволит в системе составов административных проступков выделить видовые группы, 

упорядочив их в отдельных главах КоАП РФ[2]. 

Определяя структурное построение КоАП РФ, на первое место необходимо вынести главы, охраняющие 

права и свободы граждан, а закончить проступками, посягают на установленный порядок управления. 

Большинство глав проекта расположена по данному принципу. Однако в отдельных случаях, среди глав, 

содержащих составы проступков, которые прямо или косвенно посягают на права и свободы граждан, 

вклинивается глава, содержащая составы проступков, которые посягают на другие объекты, в частности, на 

установленный порядок управления. Кроме усовершенствования структуры, требуют пересмотра отдельные 

нормы КоАП РФ, которые на сегодняшний день не отвечают требованиям Конституции РФ, не 

согласовываются с нормами других законодательных актов.  

В настоящее время для реализации прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции РФ, принято 

множество законов, которые определяют порядок их реализации. В текстах принятых законов говорится о 

том, что за нарушение прав и свобод граждан виновные должны привлекаться к одному из видов 

юридической ответственности, в том числе к административной. О способности административной 

ответственности быть гарантом соблюдения прав и свобод граждан уже говорилось выше. Однако 

необходимые изменения в законодательство об административных правонарушениях в полном объеме не 

внесены. Целый ряд прав и свобод остается за чертой правовой охраны. Как следствие, нарушается 

классическое построение правовой нормы, т.е. в ней есть диспозиция и гипотеза, но отсутствует санкция. 

Такие нормы носят декларативный характер и не способны обеспечить гражданам надежную реализацию их 

прав. В то же время декриминализация уголовного законодательства позволяет за отдельные деяния, не 

представляющие большой общественной опасности, ввести вместо уголовной ответственности нести 

административную [5]. 

Упрощенный порядок привлечения и оперативность административной ответственности позволит в таких 

случаях достичь необходимых результатов. Реализация административной ответственности за проступки, 

которые посягают на права и свободы граждан, осуществляется в рамках особого производства. Ряд 

недостатков материальной части КоАП РФ касается и процессуальной его части, прежде всего, 

законодательного закрепления принципов производства по делам об административных правонарушениях, 

многие из которых не находят своего отражения в действующем КоАП, но в то же время признаются как 

теоретиками, так и практиками. Одним из принципов, имеющим существенное значение для обеспечения 

прав и свобод граждан, которые привлекаются к административной ответственности, является принцип 

презумпции невиновности [2]. 
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В действующем КоАП РФ он выражен тем, что лицо до вынесения постановления по делу называется не 

правонарушителем, а лицом, которое привлекается к административной ответственности. Однако этого 

недостаточно, поскольку понятие презумпции невиновности намного шире и содержит ряд правил, 

несоблюдение которых нарушает права и свободы граждан. 

Основным правилом является то, что любое лицо, виновность которого не доказана в установленном законом 

порядке и не подтверждена обвинительным актом органа, который уполномочен на рассмотрение дела, 

является невиновным и не может быть наказано. 

Из этого правила следуют другие: никто не обязан доказывать свою невиновность, обязанность доказывания 

возложена на сторону, которая обвиняет; все сомнения толкуются в пользу лица, которое обвиняют; 

недоказанное обвинение является доказанной невинностью лица.  

Закрепление в КоАП РФ данного принципа позволит защитить граждан от необоснованных вмешательств в 

их личную жизнь.  

Вторым важнейшим принципом, который необходимо закрепить в КоАП РФ, является принцип публичности. 

В делах об административных проступках, посягающих на права и свободы граждан, принятие и проверка 

заявления об административном проступке, возбуждение и рассмотрение дела, принятие решения должно 

стать обязанностью органов государства, что является гарантией рассмотрения дел, исключит произвол со 

стороны чиновников, позволит предотвратить игнорированию административных проступков. Закрепление в 

КоАП РФ принципа публичности производства по делам об административных проступках обеспечивает 

неотвратимость административной ответственности, позволяет усилить охрану прав и свобод граждан.  

Недостаточно полно закреплен в КоАП РФ принцип гласности производства по делам об административных 

проступках. В Кодексе указывается на открытость рассмотрения дела об административном правонарушении 

[2]. 

В КоАП РФ отсутствуют нормы, которые регламентировали бы процессуальную деятельность, 

направленную на обеспечение прав участников производства (например, порядок рассмотрения ходатайства), 

на сбор и закрепление доказательств, порядок оценки доказательств [8, с. 49]. Некоторые процессуальные 

действия осуществляются в порядке, предусмотренном другими законодательными актами, а не КоАП 

(например, Таможенным кодексом ТС). 

Это приводит к тому, что различные нормативные акты по-разному регламентируют осуществление 

одинаковых процессуальных действий, что само по себе затрудняет применение административной 

ответственности. 

Создание самостоятельного нормативного акта, в котором будут собраны все нормы, касающиеся 

производства по делам об административных проступках, позволит избежать указанных трудностей. 

С целью обеспечения прав граждан необходимо привести в соответствие Конституции РФ порядок 

обжалования постановления по делу об административном проступке. Исходя из изложенного, можно 

резюмировать, что необходимость усовершенствования административной ответственности с целью более 

полной защиты прав и свобод граждан касается как материальных, так и процессуальных норм [5]. 

Упорядочение системы составов административных проступков, которые посягают на права и свободы 

граждан, разграничение их с преступлениями, упорядочение системы административных наказаний, создание 

процедур, которые позволят реализовывать материальные нормы, являются основными направлениями 

реформирования законодательства об административной ответственности с целью обеспечения охраны и 

защиты прав и свобод граждан. 

В заключение следует отметить, что КоАП РФ может значительно повысить свою эффективность за счет 

устранения пробелов в нормативно-правовой базе. Консолидация норм, касающихся процессуальных 

действий, несомненно, будет способствовать более слаженному и справедливому процессу вынесения 
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решений, укреплению принципов справедливости и единообразия в сфере административной 

ответственности [2]. 

Для обеспечения прав граждан необходимо, чтобы процедура обжалования постановлений по делам об 

административных правонарушениях соответствовала принципам, закрепленным в Конституции РФ. Изучив 

этот вопрос, можно сделать вывод, что укрепление защиты и свобод личности требует усиления 

административной ответственности за счет усиления материальных и процессуальных норм. 
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы административной ответственности за правонарушения, 

посягающие на права граждан, раскрывается необходимость принять следующие меры правового и 

организационного характера. 

 

На сегодняшний день, как в практике правоприменения, так и на законодательном уровне остается 

актуальной проблема разграничения преступлений от административных правонарушений при покушении на 

такой объект, как избирательные права граждан. 

Административная ответственность выступает в качестве меры принуждения, применяемой к лицам, 

признанным виновными в совершении административных правонарушений, и влекущей ограничение 

имущественных и неимущественных прав правонарушителя. Эта ответственность проявляется в применении 

уполномоченным государственным органом или его должностным лицом в соответствии с действующими 

нормами административного права административно-правовых санкций к физическим и юридическим лицам, 

виновным в совершении конкретных правонарушений, а именно административных проступков [4]. 

Основной целью Кодекса об административных правонарушениях в России является создание комплексной 

основы для привлечения лиц к административной ответственности. Он призван определить конкретные 

действия, которые квалифицируются как правонарушения в административной сфере. Данный правовой 

документ в первую очередь направлен на обеспечение общественного благополучия и гармонии в обществе. 

Реализация этого нормативного акта сыграла решающую роль в обеспечении возможности обращения в суд 

за защитой своих прав и свобод в административной сфере. В соответствии с положениями действующей 

Конституции Российской Федерации (статья 72) законодательство об административном судопроизводстве 

относится к совместному ведению государства и его субъектов [1]. 

Кодекс об административных правонарушениях занимает важное место в правовом поле России, особенно в 

части рассмотрения и предупреждения нарушений административного законодательства. В его содержание 

входят нормы, касающиеся ответственности за противоправные действия, влияющие на общественный 

порядок и безопасность. Этот кодекс играет ключевую роль в определении направлений и ускорении 

искоренения подобных правонарушений.  

Выяснено, что для классификации административных правонарушений, направленных на посягательство на 

общественный порядок и безопасность, в дело вступают устоявшиеся рамки, основанные на фундаменте 

административного права. Эти основы служат важнейшими ориентирами для юристов-практиков и органов 

власти в понимании, классификации и рассмотрении правонарушений, которые ставят под угрозу 

благополучие общества. Опираясь на эти установленные принципы, правовая система обеспечивает 

http://novaum.ru/author/id1962
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систематический и последовательный подход к устранению нарушений, способствуя поддержанию 

общественного порядка и безопасности [5]. 

Правонарушения, посягающие на права граждан, – это общественные отношения, которые связаны с 

реализацией законных прав. Данная категория нарушений рассматривается в статье 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, как правило, касается нарушений активных или 

пассивных избирательных прав, а также организации и проведения выборов/референдумов [3]. 

Субъектами рассматриваемых нарушений в подавляющем большинстве ситуаций являются должностные 

лица, государственные служащие и лица, обладающие негосударственными полномочиями, а также частично 

юридические лица. Виды административных правонарушений, посягающих на права граждан (в зависимости 

от объекта): 

— нарушение политических прав; 

— нарушение прав несовершеннолетних; 

— посягательства на свободу или другие социальные права; 

— нарушение трудовых прав и охраны труда.  

Стоит отметить, что полиция, в соответствии со статьей 23.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, не имеет права рассматривать данные правонарушения 

административной ответственности в административном праве занимает особое место. Административная 

ответственность, являясь составной частью механизма административно-правового регулирования 

общественных отношений, в то же время «обслуживает» всю правовую систему в целом, обеспечивая 

нормальное развитие трудовых, финансовых, земельных и иных правоотношений [3]. 

Сущность и признаки административной ответственности за правонарушения, посягающие на права граждан 

определяются тем, что, с одной стороны, она является одним из видов юридической ответственности, а с 

другой, – частью административного принуждения. В целом юридическая ответственность и 

административная ответственность за правонарушения, посягающие на права граждан, в частности, 

представляют собой достаточно сложные социально-правовые явления 

Именно этим обстоятельством можно объяснить разнообразие подходов ученых-правоведов к анализу 

данных понятий.  

Практически нельзя назвать ни одного специалиста в области правоведения, не обращавшегося, так или 

иначе, к проблемам юридической ответственности за правонарушения, посягающие на права граждан.  

Представляется, что «сущность юридической ответственности заключается в ограничении правового статуса 

субъекта за виновное совершение им правонарушения, в официальном осуждении факта правонарушения».  

Рассматривая квалифицированные составы уголовно-наказуемых оскорблений и административных 

правонарушений, разграничиваем их по объекту противоправного посягательства[6].  

В настоящее время основная часть материалов по оскорблениям поступает в органы прокуратуры из 

полиции, куда обращаются заявители. При этом сотрудники полиции продолжают собирать первичный 

материал проверки, а также выполняют другие проверочные действия. Органы прокуратуры по всем 

вопросам сбора материалов проверки опять же обращаются в полицию. В результате направления поручений 

и заданий, длительной переписки нередко истекает срок привлечения граждан к административной 

ответственности. В ряде случаев прокуратурой повторно вызываются граждане, что опять же влечет их 

недовольство[4]. 

Без сомнения, такое положение не способствует эффективному выполнению из основных задач 

правоохранительных органов и органов государственной власти в целом – профилактике и предупреждению 

преступлений. Кроме того, имеются следующие проблемы, с которыми сталкивается правоприменительная 

практика. Согласно нормативно данному определению, оскорбление – это отрицательная характеристика 
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индивида, выраженная в неприличной форме потерпевшего, которая унижает честь и достоинство 

потерпевшего. Естественно, при решении вопроса о наличии состава правонарушения, решающим фактором 

выступает, выражалось ли оскорбление в неприличной форме, а не личное восприятие оскорбленного. Также 

негативная оценка может характеризоваться цинизмом и противоречить общепринятым правилам и нормам 

поведения, этики и морали[7]. 

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ целью административного наказания, является предупреждение 

совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. При этом, нельзя 

забывать об иных целях наказания, не закрепленных законодательно, но при этом являющихся 

значительными и неотъемлемыми, а именно, социальная справедливость, защита лиц, потерпевших от 

правонарушения и пр. Возможно, применение административного ареста за неоднократное совершение 

данного правонарушения даст положительный результат, позволит эффективно осуществлять защиту 

потерпевшего, ограждения от дальнейших оскорблений, восстановления социальной справедливости. 

Повторное, неоднократное совершение правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ говорит о 

незначительности (несоразмерности) самого наказания, тем самым определяет дозволенность повторного его 

совершения. В данном контексте административный арест допустим, как исключительная мера наказания, в 

случае, неоднократного привлечения к административному штрафу, когда мера наказания не достигла 

цели[3]. 

Исходя из перечисленных проблем правоприменительной практики, полагаем, что давно назрела 

необходимость принять следующие меры правового и организационного характера:  

– предусмотреть административную ответственность за оскорбление при повторном совершении 

правонарушения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение в 

течение года; 

– законодательно закрепить определение «неприличной формы» оскорбления. 
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Аннотация: В работе проведен анализ материалов судебной практики по вопросам наследования земельных 

участков в РФ. Благодаря использованным в статье методам юридической техники автором были выявлены 

некоторые проблемы, существующие на сегодняшний день при наследовании объектов недвижимости. 

Кроме того, рассмотрены вопросы, возникающие при процедуре признания права собственности на доли 

земельного участка в порядке наследования.  

 

Сегодня институт наследования является одним из самых популярных гражданско-правовых институтов, 

поскольку переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей наследодателя к иным лицам 

выступает одним из самых распространенных оснований для возникновения права собственности на те или 

иные объекты недвижимости.  

Данный тезис подтверждается статистикой, опубликованной на официальном сайте Министерства юстиции 

РФ, согласно которой в стране за период 2020 года было оформлено 530 тыс. завещаний, а на конец 2022 эта 

цифра возросла до 580 тыс. Так же в прошлом году на тысячу граждан пришлось свыше 3 единиц завещания, 

а в таких крупных городах страны как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь было оформлено больше пяти 

завещаний на тоже количество человек [7]. Кроме того, Судебным департаментом РФ была опубликована 

следующая информация: за 2022 год судами были рассмотрены более 144 тыс. споров, связанных с 

наследованием и почти половину из них – иски о признании прав в порядке наследования на земельный 

участок [6]. 

Обращаясь к основам правового регулирования отметим, что институту наследования посвящена ч. 4 ст. 35 

Конституции РФ, а также п. 2 ст. 218 ГК РФ, в котором законодатель устанавливает правило перехода 

имущества умершего по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Однако, из-за 

существующего на сегодняшний день большого количества проблем при реализации института наследования 

(например, в ситуациях, связанных с местом открытия, приобретения и отказа от наследства, когда судами 

нередко допускаются ошибки при определении состава наследственного имущества, круга наследников, 

размера предназначавшихся им долей и т.д.) судебными органами в целях правильного разрешения того или 

иного спора по делам о наследовании публикуются материалы правоприменительной практики [2]. 

Рассмотрим более подробнее позицию ВС РФ об определении наследственных долей в праве собственности 

на земельный участок, на котором находится здание, если в завещании указан только порядок его 

наследования, но не самого земельного участка. 

http://novaum.ru/author/id1964
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Так, одним из «ярких» примеров судебной практики послужило определение Судебной коллегии по 

гражданским делам ВС РФ от 06.02.2018 (дело № 87-КГ17-14), согласно которому истица А. обратилась в суд 

с иском о признании права собственности на доли земельного участка в порядке наследования. Согласно 

материалам дела, по завещанию ей, ее брату Б. и сестре В. полагались 1/2 и по 1/4 доли жилого дома, но при 

этом земельный участок, на котором расположен объект, не был завещан никому из них. В своих 

требованиях истица, ссылаясь на п. 5 ст. 1 ЗК РФ, а также ст. 273 ГК РФ указала на принцип единства судьбы 

недвижимых объектов, вследствие чего участок должен наследоваться в тех же долях, что и здание – 

согласно завещанию своего отца (1/2 и по 1/4 доли ее брату и сестре) [4]. 

В июле 2016 года Решением Димитровского районного суда г. Костромы (дело № 2-603/2016) требования А. 

были удовлетворены [5]. Суд сославшись на те же нормы права, дополнительно привел и позицию ВС РФ, 

указанную в п. 79 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9, в соответствии с которым объекты 

недвижимости не могут быть завещаны отдельно от части земельного участка, а наличие в завещании таких 

распоряжений влечет его недействительность [3]. Итог был следующим – право собственности всех трех 

участников правоотношений на земельный участок возникло пропорционально их долям в объекте 

недвижимости, расположенном на участке. Однако гражданка В. (сестра истицы) с таким решением суда не 

согласилась и подала апелляционную жалобу, посчитав, что право собственности на земельный участок 

должно перейти к гражданке К. в порядке наследования по закону, в результате чего она должна получить не 

1/2, а 1/3 доли в праве собственности, ведь доказательств иного истица суду не представила. Апелляционная 

жалоба была оставлена без удовлетворения, в связи, с чем гражданка В. подала кассационную жалобу в ВС 

РФ [1]. 

Рассмотрев дело по существу, ВС РФ поддержал доводы ответчика, указав, что земельный участок и 

возведенный на нем жилой дом выступают как самостоятельные (отдельно взятые) объекты недвижимости и 

основания для отмены вынесенных судебных постановлений очевидны. Суд разъяснил, что ст. 35 ЗК РФ 

регламентирует отношения по пользованию земельным участком при переходе права собственности на 

объект на нем, но при этом не устанавливает основания для возникновения права собственности на землю, на 

которой расположена недвижимость. Тем самым, отсутствие распоряжения завещателя относительно судьбы 

земельного участка означает, что он должен наследоваться на общих основаниях, то есть в силу закона. ВС 

РФ дано следующее пояснение по делу: в данном случае принцип единства судьбы здания и участка не 

нарушен, поскольку стороны являются сособственниками земельного участка и находящегося на нем 

объекта. В связи с этим решения обоих судов были отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 

Анализируя такую судебную практику, многие юристы и специалисты в сфере недвижимости (например, 

С.В. Лихолетова) высказывают весьма неоднозначное мнение относительно данного дела [1]. Юристы 

согласны с судебным органом в том, что дом и земельный участок – это самостоятельные объекты права, 

поэтому решения нижестоящих судов были приняты с нарушением действующего законодательства РФ [2]. 

Такая неоднозначность в понимании порядка наследования прав вполне понятна, ведь судебная практика 

имеет не всегда динамичный (единый ответ) на сложившуюся ситуацию.  

По нашему мнению, позиция ВС РФ создает некую правовую коллизию в отношениях между 

собственниками доли дома и земельного участка, поскольку нам не совсем понятно, каким же все-таки 

образом собственник доли дома должен оформлять свои отношения с собственником земельного участка, на 

котором этот дом построен. При этом судом не разъяснено, должны ли субъекты заключать между собой 

договор, а если должны, то какой вид договора именно? Думается, что законные права будущего 

собственника могут возникнуть на различных основаниях, например, стороны заключат договор аренды 

(наём земельной площади), или же будет заключён договор бессрочного или безвозмездного пользования, 

пожизненно наследуемого владения, сервитута (в данном случае возникнет ограниченное право пользования 

земельным участком) и т.п. кроме того, если обратиться к общем правилам государственной регистрации, а 

также к высказанным позициям (официальным разъяснениям) Управления Росреестра – права собственности 

на здание, строение, сооружение без прав на землю быть не может (другими словами, если право на 

земельный участок не зарегистрировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством, то, 

соответственно, и право на дом зарегистрировать невозможно).  
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При этом прямого указания в законе именно к праву собственности одновременно и на дом, и на земельный 

участок нет, что в свою очередь и приводит к разногласиям среди как ученых-юристов, так и граждан, 

которые попадают в подобные ситуации. Получается, что у собственника дома должно быть любое из 

перечисленных выше прав на землю (сервитут, аренды и т.д.). Следовательно, выводы ВС РФ логически и 

вполне законны, поскольку если право собственности на землю было на момент смерти у наследодателя, а на 

дату составления завещания лицо его еще не успело его оформить, следовательно, завещать его оно не могло.  

Таким образом, вышеуказанная правовая позиция имеет обоснованное правовое значение и будет 

учитываться судами в практической деятельности. Полагаем, что такое применение юридической техники в 

сочетании нормативного акта и прецедентных решений, позволит избежать судебных ошибок в вопросах 

наследования земельных участков в РФ. К сожалению, вышеуказанный случай не единственный в практике 

судов. Анализируя обзоры судебной практики за последние 10 лет, можно отметить, что такие ситуации 

встречаются очень часто и судебные разбирательства могут затягиваться на годы. Поэтому, прежде чем 

обращаться в суд с исковым требованием о признании права собственности, следует не только изучить 

нормы права, регулирующие анализируемые автором работы общественные отношения, но и позицию судов, 

которая поможет определить перспективу развития дела. Кроме того, надеемся, что законодатель, учитывая 

сложившуюся на сегодняшний день практику судов, пересмотрит некоторые положения, касающиеся 

наследования земельных участков.  
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CONTRACT AGREEMENT FOR STATE OR MUNICIPAL NEEDS; MUNICIPAL NEEDS; STATE NEEDS; 

PROBLEMS OF THE CONTRACT; ESSENTIAL CONDITIONS; CONTRACT FOR THE PERFORMANCE OF 

WORKS FOR STATE OR MUNICIPAL NEEDS. 

 
Аннотация: Цель настоящей статьи заключается в исследовании нормативно-правового регламентирования 

договора подряда для государственных или муниципальных нужд. В статье анализируются понятие и 

особенности договора подряда для государственных или муниципальных нужд. Также предпринята попытка 

выявления проблемных аспектов и путей их разрешения в системе института договора подряда 

государственных или муниципальных нужд в РФ.  

 

Развитие юриспруденции в национальном законодательстве, как науки, открывает возможность исследования 

и анализа различных общественных отношений, которые строятся на основе правовых норм между 

различными субъектами. Так, исследование правовых норм действующего законодательства РФ в сфере 

института договора подряда для государственных или муниципальных нужд в РФ является весьма 

актуальной темой, поскольку подавляющая часть подрядных работ предоставляется именно для 

государственных или муниципальных нужд, что регламентируется отдельной системой законодательства. 

Статья 740 гласит, что подрядные строительные работы, а также проектные и изыскательские работы, 

предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе 

государственного или муниципального контракта [1]. Это означает, что подрядчик обязуется выполнить 

строительные, проектные и другие работы, связанные со строительством и ремонтом объектов 

производственного и непроизводственного характера, и передать их государственному или муниципальному 

заказчику. 

В свою очередь, государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и 

оплатить их или обеспечить их оплату. Таким образом, статья 740 устанавливает основные положения и 

обязанности сторон в рамках государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд [2]. 

Из вышеизложенного следует, что государственный контракт представляет собой договор, заключенный от 

имени государства или муниципального образования, с целью обеспечить соответствующие государственные 

http://novaum.ru/author/id1950
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или муниципальные нужды. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», государственный контракт может быть заключен с федеральным органом 

исполнительной власти, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или другим 

государственным или муниципальным заказчиком. Соответственно, данные контракты регулируют 

процедуру закупки товаров, работ, услуг и устанавливают права и обязанности сторон по их выполнению [3]. 

Такое лицо должно иметь соответствующую лицензию или разрешение на выполнение работы, а также быть 

способным осуществлять эти действия в соответствии с законодательством. Заказчиком в договоре подряда 

для государственных нужд может выступать государственный орган, муниципальный орган или другая 

организация, которой определены государственные нужды. 

Так, следует отметить, что в договоре подряда для государственных нужд должны быть указаны все 

существенные условия, включая предмет и сроки выполнения работы, порядок оплаты, ответственность 

сторон, условия поставки и приемки результатов работы, а также иные условия, которые могут быть 

определены в соответствии с законодательством или установлены сторонами. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что договор подряда для государственных нужд является 

неравноправным договором, так как заказчик, как правило, имеет больше прав и преимуществ перед 

подрядчиком из-за особой позиции заказчика. Однако стороны могут определить более равноправные 

условия, если это возможно и соответствует действующему законодательству РФ [4]. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по договору подряда для 

государственных нужд могут наступить различные последствия, включая неустойки, расторжение договора, 

возмещение ущерба и другие меры, предусмотренные законодательством. 

Общие условия договоров подряда для государственных нужд могут быть установлены государственными 

органами в соответствии с законодательством. Указанные условия обязательны для всех договоров подряда 

данного вида. 

Важной особенностью государственных (муниципальных) контрактов является непосредственно сложность 

порядка изменения условий государственных контрактов, которая связана с тем, что государственные 

заказчики обладают особыми полномочиями и часто имеют возможность влиять на условия и сроки 

контракта в свою пользу. Вышеизложенное может происходить посредством принятия дополнительных 

требований или изменения стоимости работ, а также задержки оплаты или отказа от выполнения 

обязательств. Такие действия нарушают принцип равенства сторон гражданского оборота, который 

предполагает равноправие и взаимное уважение интересов сторон контракта, что является одним из 

проблемных аспектов данного института. Как показывает практика, субъекты публичной власти, имея 

большую власть и доступ к ресурсам, часто злоупотребляют этими правами, используя свое положение для 

получения неправомерных преимуществ или ограничения прав другой стороны. Это может привести к 

серьезным негативным последствиям, таким как ущемление прав и интересов поставщиков, нарушение 

условий конкуренции, снижение качества и эффективности предоставляемых услуг или товаров [5]. 

Вероятнее всего в целях борьбы с такими проблемами необходимо создание четких и прозрачных правил 

изменения условий контракта, установление процедур для принятия решений об отказе от выполнения 

обязательств и защиты прав поставщиков. Безусловно, должны быть предусмотрены механизмы контроля за 

соблюдением этих правил и ответственность за их нарушение. Также, достаточно важно установить баланс 

между интересами государства как заказчика и поставщиков, чтобы обеспечить справедливость и 

эффективность государственных контрактов. Это позволит минимизировать возможность злоупотреблений и 

обеспечить исполнение контрактов в интересах обеих сторон [6]. 

Представляется целесообразным, что изменение и доработка положений параграфа 5 «подрядные работы для 

государственных и муниципальных нужд» главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации является 

острой необходимостью [7]. Следует установить более точные механизмы оплаты выполненных работ, чтобы 

обеспечить надлежащие условия договоров подряда. В первую очередь, следует принять меры к 
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гарантированию оплаты. Вместо возможности обеспечения денежной выплаты, как предусмотрено в 

настоящем положении, более целесообразно введение статьи о твердой смете на данный вид подряда. Это 

исключит возможность заключения приблизительной сметы расходов на выполнение работ по 

государственному заказу для государственных и муниципальных нужд. 

Помимо этого, следует рассмотреть применение способов обеспечения обязательств, таких как неустойка, 

задаток и обеспечительный платеж. Это позволит полностью исключить «алеаторные» обязательства по 

государственному контракту, то есть соглашение, договор, который имеет рисковый характер исполнения 

обязательств. Императивное закрепление авансового платежа подрядчику со стороны заказчика также 

является необходимым. Это предоставит дополнительную гарантию для подрядчика по оплате выполненных 

работ на определенной стадии процесса. Кроме того, следует также закрепить использование промежуточных 

сроков выполнения работ, чтобы эффективно использовать финансовые ресурсы и исключить возможность 

возникновения споров по неисполнению основных и значимых обязательств по государственному контракту 

на выполнение работ для государственных и муниципальных нужд. 

Внесение таких изменений и доработок в положения параграфа 5 позволит установить более четкие и 

справедливые условия для всех сторон договоров подряда и способствовать эффективному осуществлению 

таких проектов. Договор подряда для государственных (муниципальных) нужд является юридически 

значимым документом, который обязывает стороны его заключившие исполнять свои обязательства в 

соответствии с условиями договора. В случае нарушения условий договора либо ненадлежащего исполнения 

обязательств, стороны могут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Проведенное исследование позволяет отметить, что договор подряда для государственных нужд заключается 

между государственным органом или муниципальным учреждением как заказчиком и исполнителем, 

который обязуется выполнить определенную работу или предоставить услуги для удовлетворения 

государственных потребностей. Заключение такого договора осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о государственных закупках. Договор подряда для государственных нужд должен 

содержать следующие существенные условия: 

1. Точное определение предмета договора, то есть работа или услуги, которые должны быть выполнены 

исполнителем. 

2. Сроки исполнения договора, которые могут быть установлены как конкретные даты, так и определенный 

период времени. 

3. Цена договора, которая устанавливается в денежной форме и определяется на основе согласования между 

заказчиком и исполнителем. 

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

5. Порядок изменения или расторжения договора, который устанавливается в соответствии с требованиями 

законодательства. 

6. Иные условия, которые могут быть предусмотрены в соответствии с законодательством или конкретными 

потребностями государства. 

Договор подряда для государственных (муниципальных) нужд является юридически значимым документом, 

который обязывает стороны его заключившие исполнять свои обязательства в соответствии с условиями 

договора. В случае нарушения условий договора либо ненадлежащего исполнения обязательств, стороны 

могут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. Несмотря на 

то, что законодатель регламентирует основные положения договора подряда для государственных или 

муниципальных нужд, однако на практике возникают проблемные вопросы, которые были рассмотрены в 

рамках настоящей статьи. 
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Аннотация: В настоящей работе выявлены некоторые проблемы автоматизации государственных закупок в 

России, а также предложены пути их решения. Определены перспективы развития по применению 

технических средств, методов и систем управления в сфере государственных закупок. Автором работы 

проанализирована законодательная база, регулирующая работоспособность Автоматизированной 

информационной системы государственного заказа (далее – АИС ГЗ). 

 

Еще с февраля 2014 года специалисты Национальной ассоциации институтов закупок в рамках проведенного 

круглого стола на тему «Автоматизация государственных закупок» заявили об актуальности и перспективах 

развития блока АИС ГЗ, поскольку концепция безбумажного документооборота становится все более важной 

и распространенной на фоне вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) [1]. 

За 10 лет работы АИС ГЗ разработчиками программного обеспечения были внесены существенные 

изменения: полностью была проведена цифровая трансформация, внедрена единая система государственных 

заказчиков и поставщиков, введены новые подсистемы (появилась возможность ознакомиться с планом-

графиком на основании позиций плана закупок на текущий и предыдущие годы, а в разделе «Личный 

кабинет» публикуются лимиты бюджетных обязательств участников таких закупок).  

Вместе с тем, несмотря на уже достаточно большое количество исследований в области автоматизации, 

вопросы эффективности применения действующих на сегодняшний день ИТ-инструментов государственных 

закупок остаются неурегулированными. Да и сам субъект, осуществляя деятельность по закупке товаров, 

работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ в качестве заказчика, в настоящее время не имеет 

возможности надлежащим образом исполнять требования вышеуказанного акта, поскольку 

работоспособность программы имеет ряд как технических, так и нормотворческих проблем [3]. Рассмотрим 

некоторые из них более подробно. 

Так, первый блок проблем включает в себя проблемы технического характера. Например, при внесении 

заказчиком изменений в план-график в системе АИС ГЗ отсутствует техническая возможность внести 

изменения в уже опубликованный план закупок, поскольку в программу не прогружена вкладка «внести 

изменения». Также в АИС ГЗ нельзя направить план-график на контроль, ведь разработчики не учли 

возможности привести данный блок в соответствии с планом закупок. Кроме того, сам план-график из 

http://novaum.ru/author/id1896


     Научный журнал NovaUm.Ru - №47, 2024 г.                                                                       Юридические науки 
 

68 

 

системы АИС ГЗ не направляется в Единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС), что 

является обязательным условием в соответствии со ст. 4 Закона № 44-ФЗ [1]. 

Таким образом, по причине ненадлежащего функционирования официального сайта (не говоря о тайм-ауте 

(зависании) программы) невозможно опубликовать исправленный план-график и внести изменения в план 

закупок, что в свою очередь, «парализует» деятельность заказчика на неопределенный срок. Сложившаяся 

ситуация влечет за собой нарушения в сфере действующего законодательства, а именно норм Закона № 44-

ФЗ и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере закупок. 

Второй блок проблем – законодательный. К сожалению, существующие методические рекомендации (в том 

числе позиции, утвержденные Письмом Минфина России от 18.12.2023 № 24-01-10122331) и разъяснения 

уполномоченных органов власти в сфере работоспособности АИС ГЗ и ЕИС не содержат в себе мер 

(алгоритмов) по решению вышеуказанных технических проблем [2]. Практические пособия не определяют 

сроков работы технической поддержки по работе с системой. Да, информация анализируется, 

систематизируется и направляется в адрес службы технической поддержки пользователей ЕИС с описанием 

выявленных ошибок, специалистами осуществляется мониторинг запросов, поступающих от операторов, но 

из-за отсутствия определенных сроков рассмотрения, фиксируются существенные задержки их рассмотрения 

(это подтверждается опубликованными жалобами на Форуме контрактных отношений, разработанным 

Минфином РФ).  

Считаем, что в бесперебойной работе АИС ГЗ и ЕИС следует определить (законодательно закрепить) 

конкретный алгоритм и сроки решения технических проблем, задать лимит по «электронным» срокам 

проведения закупочных процедур, учитывая потребности заказчиков в современной экономической 

ситуации. В целях эффективного обеспечения размещения информации о закупках заказчиками и 

перспективного развития данной сферы также необходимо проводить систематическую работу по оказанию 

сведений о закупках в ЕИС посредством АИС ГЗ, поскольку во многих случаях обращения заказчиков 

содержат ошибки, связанные с некорректной работой программы [4].  

С учетом вышеизложенного считаем, что для дальнейшего развития электронного документооборота следует 

определить четкие направления, которые будут включать себя планы по разработке и внедрению мобильного 

приложения АИС ГЗ [5]. Назрела необходимость в создании направления по обучению пользователей 

системы (например, благодаря конференциям можно изучать лучшие практики и международный опыт 

электронного документооборота). Кроме того, стабильного развития возможно достичь с помощью 

следующих стимулирующих факторов: реализация стратегических целей организации по оптимизации 

расходов, снижение трудозатрат и сроков выполнения IТ-процессов, централизация управления и их 

унификация, внедрение централизованных ИТ-систем, развитие технологий и современных инструментов 

закупок (площадки, порталы, электронные магазины), а также следует повысить требования по 

оперативности предоставления данных для принятия решений, прозрачности и контролируемости закупок 

для всех заинтересованных сторон. 

Вместе с тем, законодателем детально урегулирован вопрос, неоднократно поступающий в службу 

технической поддержки от муниципальных заказчиков, который заключается в следующем: могут ли 

последние размещать закупки малого объема через АИС ГЗ? Ответ положительный. В рамках работы АИС 

ГЗ была реализована подсистема «Электронный магазин». В данной подсистеме законодатель осуществил 

возможность закупок работ и услуг государственными заказчиками в соответствии с пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ [1]. В настоящий момент уже запущена процедура и определен порядок включения 

муниципальных заказчиков в настоящую подсистему. Законодатель также отметил, что использование 

подсистемы осуществляется на безвозмездной основе для всех заинтересованных лиц, а аккредитация 

поставщиков осуществляется путем заполнения формы и указания сведений об электронной подписи, 

сформированной в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

В заключении хотелось бы отметить, что автоматизация государственных закупок (с учетом уже 

использующихся базовых IТ-средств: инструменты по аналитике и мониторингу, контроля и управления 

рисками, существующей политики безопасности, справочников, каталогов), безусловно, позволяет 

уменьшить трудозатраты, увеличить проходимость и снизить коррупционную емкость (сюда же можно 
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отнести планы по типовым и корпоративным закупкам). Считаем, что законодателю следует продолжить 

развивать подсистему «Электронный магазин», являющийся составной частью АИС ГЗ. Полагаем, что, 

проводя регулярную работу по совершенствованию нормативно-правовой базы государственных закупок, а 

также внедрению инновационных методов управления и мониторинга процессов планирования и 

осуществления государственных закупок перечисленные выше проблемы будут решены.  
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Аннотация: В настоящей публикации автором определено содержание понятий «общественный порядок» и 

«общественная безопасность», основываясь на положениях действующего законодательства об 

административной ответственности. 

 

Обеспечение безопасности является одним из ключевых аспектов функционирования любого государства. В 

современном демократическом обществе государство обязано предпринимать меры по предотвращению и 

нейтрализации угроз его безопасности. 

Несмотря на это, действительно, в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствуют 

четкие определения понятий «общественная безопасность» и «общественный порядок», что может приводить 

к разночтениям и спорам как среди ученых, так и среди практикующих юристов. 

Определение и закрепление данных понятий в законодательстве может способствовать более четкому и 

единому пониманию этих понятий, обеспечить правовую ясность и согласованность в их применении. Это 

также позволило бы более эффективно применять меры по защите общественной безопасности и 

общественного порядка, что является важным аспектом в обеспечении стабильности и безопасности 

общества. 

Четкое определение понятий «безопасность», «общественная безопасность» и «оборона» в законодательстве 

представляется крайне важным для устранения недопонимания и противоречий в их применении. 

Конституция Российской Федерации, в пункте «м» статьи 71, упоминает понятие «безопасность» в контексте 

с «обороной». Однако, понятие «безопасность» также охватывает широкий спектр аспектов, включая 

обеспечение внутренней безопасности граждан, защиту прав и свобод личности, обеспечение экологической 

безопасности и т.д. Таким образом, понятие «безопасность» простирается за пределы только военной 

обороны [1].  

Отсутствие конкретных определений важных понятий, таких как «безопасность», «общественная 

безопасность» и «личная безопасность» в Федеральном законе «О безопасности» действительно оставляет 

пространство для различных интерпретаций и может вызывать недопонимания в применении этого закона[2].  

В Федеральном законе № 390-ФЗ «О безопасности» среди основных принципов обеспечения безопасности 

отдельно выделен принцип «соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина». Это 

свидетельствует о важности защиты прав и свобод личности в контексте обеспечения безопасности и 

подчеркивает, что безопасность должна гармонировать с соблюдением прав и свобод граждан [5, с. 159]. 

http://novaum.ru/author/id1967
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Анализ нормативно-правовых актов Министерства внутренних дел России показывает, что понятие 

«общественная безопасность» достаточно часто используется в этих документах, однако в большинстве 

случаев оно не имеет конкретного определения или раскрытия своей сущности. 

Отсутствие четкого определения понятия «общественная безопасность» в нормативно-правовых актах может 

стать причиной разночтений и недопониманий в его интерпретации. Это также может затруднять 

консистентное применение законов и правил, связанных с общественной безопасностью. 

Утративший силу приказ МВД РФ о «Концепции развития службы общественной безопасности МВД РФ» 

может содержать определение данного понятия, однако в связи с его утратой силы это определение уже не 

является актуальным. 

Отсутствие универсального определения может повлиять на юридическую ясность, а также ухудшить 

правовую защиту граждан в отношении обеспечения общественной безопасности. Более того, это может 

привести к различным подходам и применению в разных регионах или судебных инстанциях. 

В ряде нормативно-правовых актов устанавливаются видовые определения понятия «безопасность», включая 

личную, информационную, экономическую, военную, экологическую, пожарную, международную и иные 

виды безопасности по предмету охраны и защищаемых интересов. 

Эти видовые определения важны для уточнения и конкретизации области применения понятия 

«безопасность» в различных сферах. Однако, учитывая, что безопасность как понятие представляет собой их 

общий знаменатель, включая в себя различные аспекты, такие как общественная, экологическая, 

информационная и др., важно обеспечить их учёт в общем понятии «общественной безопасности»[3, с. 138]. 

Определение общественной безопасности, приведенное большинством ученых-правоведов, представляется 

вполне обоснованным и логичным. Учет всех аспектов общественных отношений, включая личную 

безопасность, безопасность общества и государства в рамках системы норм и законов, является 

фундаментальным и сбалансированным подходом к определению общественной безопасности. Такой подход 

охватывает широкий спектр аспектов, связанных с обеспечением безопасности членов общества в их 

жизнедеятельности. 

Таким образом, можно предложить следующее определение понятия «общественная безопасность»: это 

система отношений, обеспечивающая стабильное состояние личности, общества, государства, основанная на 

безукоризненном соблюдении юридических норм и организационно-технических правил, и учитывающая 

противодействие негативным факторам, а также своевременную защиту от внешних и внутренних угроз. 

С точки зрения В. М. Боера, общественный порядок включает в себя всю систему общественных отношений 

в совокупности» [4, с. 52]. При этом автором отмечается, что такая система общественных отношений 

должна сложиться в результате усвоения и принятия членами общества определенных социальных норм, 

таких как:  

– нормы морали и права; 

– нормы закона и права; 

– исторические социальные нормы (обычаи, традиции и ритуалы); 

– нормы современного общества и его организации.  

В более широком смысле трактует понятие общественного порядка А. И. Парубов: общественный порядок 

определяется автором как конгломерат всех социальных связей и отношений, которые складываются под 

воздействием совокупности социальных норм [6, с. 39]. Рассматривая понятие общественного порядка А.И. 

Парубов отграничивает его от понятия правопорядка, который, согласно мнения автора, включает только те 

отношения, которые напрямую регулируются юридическими нормами.  
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Согласно предлагаемому подходу, можно сделать вывод о том, что категория «общественный порядок» 

является по отношению к категории «правопорядок», более объемлющей, и по сути, вбирает в себя данное 

понятие.  

Е. И. Умрихиной общественный порядок характеризуется как «определенная система общественных 

отношений, нашедших закрепление в правовых нормах, нормах морали, а также в правилах человеческого 

общежития» [8, с. 99]. С точки зрения Е. И. Умрихиной, общественный порядок является той системой, 

которая может через определение прав и круга обязанностей участников общественных отношений, 

обеспечить им основные конституционные права.  

Как видно из приведенных авторских трактовок понятия «общественный порядок», главным различием 

является критерий, положенный в основу круга общественных отношений в данной сфере.  

Из рассмотренных подходов следует, что содержанием общественного порядка является сама система 

общественных отношений, которые складываются в результате соблюдения и исполнения членами общества 

норм морали, права и иных социальных норм. При этом, общественный порядок составляет не само 

установление социальных и правовых норм, а фактически возникающие, изменяющиеся и развивающиеся на 

их основе общественные отношения [7, с. 106].  

Таким образом, учитывая мнения всех представленных авторов, можно сформулировать следующее 

определение общественного порядка: общественный порядок – это урегулированная нормами морали и 

права, система общественных отношений, учитывающая интересы всего народа, возникающая, 

складывающаяся и развивающаяся в процессе нахождения членов социума в общественных местах и вне их, 

и позволяющая обеспечить соблюдение и защиту основных конституционных прав и свобод всем участникам 

общественных отношений.  

Также, предлагается следующая трактовка понятия «общественный порядок», под которым понимается 

урегулированная нормами морали и права, система общественных отношений, учитывающая интересы всего 

народа, возникающая, складывающаяся и развивающаяся в процессе нахождения членов социума в 

общественных местах и вне их, и позволяющая обеспечить соблюдение и защиту основных конституционных 

прав и свобод всем участникам общественных отношений. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором установлены особенности привлечения к административной 

ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность с 

акцентом на привлечение к данной ответственности по законодательству субъектов федерации, в частности, 

Республики Крым. 

 

Статья 3.2 часть 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [1] (КоАП РФ) 

действительно устанавливает, что в качестве мер наказания за совершение административных 

правонарушений в законодательстве субъектов Российской Федерации могут определяться только 

предупреждение или административный штраф. Остальные виды наказаний могут быть установлены только 

федеральным законом. 

Термин «предупреждение» как мера административного наказания определен в статье 3.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Это действительно является одним из видов 

мер административного наказания, который применяется письменно и выражается в официальном порицании 

физического или юридического лица за его первое совершенное административное правонарушение [4, с. 62]. 

Согласно действующему законодательству, предупреждение как мера наказания за совершение 

административного правонарушения в виде предупреждения является общепринятым и может быть 

применено в соответствии с законодательством Республики Крым. Эта мера наказания может быть 

использована при условии, что нарушение не является тяжким и отсутствует угроза жизни и здоровью людей, 

безопасности государства, окружающей среды и других критически важных факторов. 

На территории Республики Крым административное законодательство применяется, как выявлено вами, суды 

достаточно часто выносят решения о взыскании штрафов, лишении прав и других мерах административного 

наказания, предусмотренных КоАП РФ и Законом Республики Крым «Об административных 

правонарушениях» [2]. Правила правоприменения и процедуры составления протоколов о выявленных 

фактах совершения административных правонарушений также распространяются на данную территорию. 

Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) действительно является одним из наиболее распространенных 

административных правонарушений среди нарушений, которые рассматриваются в судебной и 

правоприменительной практике. Это правонарушение характеризуется массовостью и часто совершается 

лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. 

http://novaum.ru/author/id1967
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Одной из основных причин такой распространенности является то, что мелкое хулиганство включает в себя 

различные формы непристойного поведения, которые относительно широко распространены и могут быть 

совершены даже несовершеннолетними. Учитывая это, необходимо разработать адекватные 

профилактические меры и обучение, направленные на предупреждение такого поведения среди 

несовершеннолетних [6, с. 49]. 

Мелкое хулиганство в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ трактуется как нарушение общественного 

порядка, которое характеризуется неуважением к обществу и сопровождается различными асоциальными 

поведениями, такими как нецензурная брань в общественных местах, приставание к гражданам, а также 

повреждение или уничтожение имущества, принадлежащего другим лицам на праве собственности, но в то 

же время не содержит признаков уголовного преступления [3]. 

Мелкое хулиганство как административное правонарушение обычно связано с его совершением в публичных 

местах, где присутствуют другие люди. Обычно такие действия происходят в присутствии общественности, и 

их характерные черты связаны с демонстрацией неуважительного отношения к обществу. 

Тем не менее, как вы правильно указали, судебная практика также знает случаи, когда мелкое хулиганство 

совершалось в отсутствие других лиц, и для таких случаев отсутствие публичности не обязательно. В таких 

ситуациях, учитывая характер действий, их осуждаемого свойства и потенциальные риски для общества, суд 

пользуется своей оценкой обстоятельств дела при принятии решения. 

Введение административной ответственности на федеральном уровне за указанные правонарушения и их 

отнесение к компетенции органов внутренних дел позволит упростить и ускорить процедуру привлечения к 

ответственности нарушителей. Кроме того, это может способствовать улучшению контроля за соблюдением 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности [5, с. 18]. 

Внесение изменений в законодательство, такое как указанная поправка к статье 28.3 КоАП РФ, также может 

быть альтернативным решением проблемы. Это позволило бы сохранить компетенцию органов внутренних 

дел в составлении протоколов об административных правонарушениях, а также упростить процедуру 

заключения соглашений между МВД РФ и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Кроме того, внесение изменений в законодательство может способствовать более гибкому управлению 

административной ответственностью и учету специфики каждого региона, сохраняя при этом единую 

систему нормативных актов. 

Для реформирования полномочий сотрудников полиции в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, которые касаются общественного порядка и общественной безопасности на региональном 

уровне, можно установить четыре основных административно-правовых запрета: 

1. Противодействие противоправным действиям, мешающим органам местного самоуправления создать 

условия для массового отдыха граждан в ночное время. 

2. Запрет противоправных действий, способствующих допущению нахождения несовершеннолетних на 

улицах и других общественных местах в ночное время. 

3. Препятствие противоправным действиям, затрудняющим органам государственной исполнительной власти 

создать условия для проведения публичных мероприятий и волеизъявления граждан. 

4. Запрет противоправных действий, мешающих органам государственной исполнительной власти 

ограничить или исключить продажу спиртосодержащей продукции, произведенной в домашних условиях. 

Данные административно-правовые запреты являются важными с точки зрения общественного порядка и 

общественной безопасности, и их учет в региональном законодательстве мог бы обеспечить большую 

эффективность контроля и управления данными областями. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы разграничения грабежа со смежными составами 

преступления. Статья представляет собой анализ основных характеристик и отличительных черт 

преступления грабежа, а также его разграничение от схожих преступных деяний. В статье проводится обзор 

существующих нормативных актов и доктрин по данной теме.  

 

В современном обществе вопросы противоправного посягательства на имущество стоят особенно остро, 

требуя глубокого анализа и разграничения различных преступлений. Одним из таких преступных проявлений 

является грабеж, которому уделяется внимание как представителями научного сообщества, так и 

правоохранительными органами. 

Несмотря на широкое распространение данного преступления, его точное понимание и разграничение от 

схожих составов преступлений остаются актуальными задачами для уголовного права. 

По информации МВД с января по май 2023 года зарегистрировано снижение общего количества 

зарегистрированных преступлений на 1%. Зафиксировано на 6,5% меньше преступлений против личности, на 

3,4% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% – разбоев, на 22,7% – грабежей, 

на 3,8% – уголовно наказуемых хулиганств. Число краж сократилось на 17%, в том числе квартирных – на 

27%, краж автомобилей – на 25,7%.[1] 

Учитывая, что грабежи могут посягать сразу на несколько объектов, такие как отношения собственности, 

отношения, связанные с распределением материальных благ, а также общественные отношения, связанные с 

безопасностью и здоровьем человека, то можно сделать вывод, что грабеж обладает повышенной степенью 

общественной опасности. 

Состав грабежа: 

• объектом будут являться общественные отношения, связанные с отношениями собственности; 

• объективной стороной будет считаться: открытое хищение чужого имущества; 

• субъект: вменяемое физическое лицо, которое достигло четырнадцатилетнего возраста; 

• субъективной стороной: характеризуется умышленная форма вины, то есть прямой умысел. [2] 

http://novaum.ru/author/id1969
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Виновный в полной мере осознает общественную опасность своих действий, которые были направлены на 

открытое хищение чужого имущества, предвидит наступление опасных последствий, либо возможность их 

наступления и желает наступления этих опасных последствий. 

Преступление считается оконченным с момента, когда имущество было изъято и виновный имеет 

возможность им распоряжаться по своему усмотрению. 

Квалифицирующим признаком является совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору; с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; с применением 

насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в крупном размере 

(ч.2 ст. 161 УК РФ). 

Крупным размером является стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей. 

Состав грабежа родственен с составом разбоя (ст. 162 УК РФ), основное отличие состоит в степени 

опасности применяемого насилия. При разбое оно представляет опасность для жизни и здоровья 

потерпевшего, а при грабеже (по ч.1 – ч.3) – без применения насилия в целом, либо с применением насилия, 

не опасного для жизни и здоровья. 

На практике этот вопрос очень важен для квалификации, поэтому правоприменителю необходимо тщательно 

изучать обстоятельства произошедшего. Для этого следователи прибегают к помощи медицинских экспертов, 

дающих точное заключение об опасности, либо ее отсутствии для жизни потерпевшего.[3] 

Различие грабежа от разбоя может находиться в характере применяемого насилия. Грабеж возможен в 

совершении и ненасильственным методом, в то время как в разбое насильственный способ является 

обязательным критерием, который определяет объективная сторона. 

В соответствии с пленумом Верховного суда (постановление от 27 декабря 2002 г. № 29 о судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое) «под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать 

также нападение с целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения 

создавало реальную опасность для его жизни или здоровья.[4] 

Подытожив вышеизложенную информацию, можно выделить характерные сходства и отличия составов 

преступлений по статьям, предусматривающим за грабеж и разбой. 

Грабеж является открытым изъятием имущества против воли его собственника, в то время как разбой 

подразумевает совершение действий насильственного характера опасного для жизни и здоровья человека. 

Субъектом в обеих случаях будет являться вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

Предмет так же является схожим в обеих статьях – движимое имущество. 

В заключение можно сказать, что состав преступления, который предусмотрен статьей 161 УК РФ, 

характеризуется объективными и субъективными признаками в их совокупности. 

Следовательно, необходимо определять и разграничивать особенности признаков грабежа с помощью 

анализа юридических признаков, а значит особое внимание должно уделяться необходимости соблюдения 

законодательных норм при квалификации преступлений, что способствует обеспечению справедливости и 

защите прав граждан. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные вопросы понятия кадрового потенциала учреждения общего 

среднего образования. Раскрываются проблемы и пути их разрешения. 

 

Актуальность работы заключается в том, что управление кадровым потенциалом в учреждениях общего 

среднего образования является ключевым аспектом обеспечения качества образовательного процесса. В 

условиях неопределенности среды, таких как изменения в образовательной политике, социально-

экономические факторы, технологические изменения и др., управление кадровым потенциалом становится 

особенно сложной задачей. 

За последние годы место управления кадрами в системе управления школьного образования неоднократно 

менялось. Наряду с этим были пересмотрены взгляды, подходы и теоретические основы ученых и практиков, 

работавших в этой области. 

Совершенствование производственных, информационных и управленческих технологий, а также переоценка 

общечеловеческих ценностей позволили максимально приблизиться к решению центральной проблемы 

человечества: преодолению противоречия между человеком и организацией, поскольку сила организации 

прежде всего в человеческом капитале.  

Эта проблема изучается в работах многих авторов. Проблемам изучения кадрового потенциала посвящены 

работы многих отечественных экономистов: В.Я. Афанасьева, Ю.Н. Божкова, С.С. Гринкевич, Н.Р. Гураль, 

А.С. Головко В.С. Кабакова, А.Я. Кибанова, Е. В. Стрекозовой и многих других. Вопросы формирования 

кадрового потенциала в сфере образования изучаются различными авторами: И.П. Назиной, Н.И. Зыряновой, 

Е.В. Зайцевой, О.В. Бушлановой, О.А. Блиновой, Е.В. Бедриной.  

Научные труды Р.Р. Газизова и Е.С. Ладыгиной, М.В. Кирса, А.А. Кравцовой, В.Р. Медведевой, А.Н. 

Низамутдиновой, О.В. Бурляевой освещают вопросы методологических подходов к управлению развитием 

кадрового потенциала. Концептуальные основы проектного управления рассматривается в трудах М.А. 

Илышевой.  

http://novaum.ru/author/id1965
http://novaum.ru/author/id1966
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В качестве материалов использованы научные статьи, монографии, интернет-ресурсы, а также материалы 

статистических данных по основным показателям состояния педагогических кадров системы общего 

образования. 

Характерные проблемы кадровых служб российских организаций были обобщены Кругликова Г.Г. [6] 

Среди них он выделил: 

— медленное обновление и недостаточный приток молодых работников, 

— низкий уровень профессионального развития работников кадровых служб, 

— отсутствие информации о формировании кадрового резерва, аттестации [6, с. 41].  

В настоящее время кадровая политика начинает охватывать области, которые ранее не вписывались в 

формирование кадрового потенциала общеобразовательной организации.  

Это сфера трудовых конфликтов и взаимоотношений с администрацией, с новыми общественными 

организациями в ходе решения производственных задач, роль социальных программ, осуществляемых 

организацией в рыночных условиях, влияющих на эффективность производства персонала. «Основная 

проблема кадровой политики, — по мнению Кравцова Л.А., — организация властно-подчиненных 

отношений и совместной деятельности, определение ролей субъектов организации, определение форм, задач, 

содержания деятельности субъектов организации, принципов и методов их взаимодействия. Кадровая 

политика зависит от восприятия руководством организации персонала» [4, с. 12]. В целом кадровое 

обеспечение образовательных учреждений остается проблемой.  

В образовательных учреждениях всех типов и типов наблюдается устойчивая тенденция старения 

профессорско-преподавательского состава, не хватает молодых специалистов из-за низкого уровня 

заработной платы и социального престижа педагогической профессии, слабой социальной защищенности 

профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава образовательных учреждений. 

Анализируя периодические издания для образовательных учреждений, можно сделать вывод, что вопросу 

кадровой политики в образовательных учреждениях уделяется достаточно внимания. Так в работе Шаров Л. 

Ф. отмечается, что «основными направлениями и приоритетами развития образования, которые являются 

определяющими, являются кадры, уровень материально-технического обеспечения школы; содержание 

образования» [11, с. 5.] 

Основная задача — отбор и подготовка будущих учителей.  

Для этого необходима программа, предполагающая создание системной работы в этом направлении. 

Разработка системы отбора и подготовки менеджеров в сфере образования является одной из основных задач 

организации управленческой работы в организации. Детей должен обучать учитель, свободно владеющий 

новейшими методическими, информационными и коммуникационными технологиями.  

Важность делегирования полномочий в учебном заведении подчеркивается Кравцова Л.А.. Он указывает, что 

«директор не должен брать на себя все функции, но должен стремиться к созданию взаимодополняющей 

команды» [4, с. 17]. 

Ильина И.Ю. предлагает один из подходов к решению этой проблемы. Он размышляет о сущности 

менеджмента и лидерства и утверждает, что «лидер не должен и не может быть лидером во всем, необходимо 

создать взаимодополняющую команду — как кадровое событие» [2, с. 25]. 

Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, отвечающего 

потребностям современной жизни, является необходимым условием модернизации системы образования в 

России.  
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Чтобы выжить в условиях быстро меняющейся системы ценностей, сокращения бюджетного 

финансирования, образовательное учреждение, как некоммерческая организация, должно решать проблему 

качества образования. Качество — это цель всех инновационных процессов.  

Ожидаемый результат может быть достигнут при условии, что каждый сотрудник ориентирован на качество 

образования, имеет соответствующую мотивацию. Следовательно, определены задачи формирования 

кадрового потенциала: 

1. Обучение персонала. 

2. Создание условий для постоянной потребности в самообразовании. 

3. Создание так называемого квалифицированного запаса кадров, который по отношению к текущей 

ситуации может показаться избыточным, но в будущем это позволит развивать качество процесса. 

4. Разработка новых форм стимулирования. Среди многих рычагов поощрения, используемых 

администрацией, следует отметить такие, как доверие. Доверяйте работе в трудном классе, ведите 

проблемный семинар и т. д. 

5. Создание системы обратной связи. Это всегда «отстающий» компонент функций управления. 

6. Наряду с доверием, передача ответственности за дополнительную функциональность. 

7. Установление правильного баланса доверия и контроля, свободы, творческой инициативы и четкости 

исполнительской дисциплины. 8. Формирование команды единомышленников [9]. 

Одним из направлений развития кадрового потенциала общего среднего образования является 

внутришкольная система методической поддержки, основными направлениями деятельности которой 

являются: 

— проведение занятий с группами педагогов по изучению и совершенствованию педагогических технологий 

в рамках постоянных краткосрочных и долгосрочных семинаров в соответствии с целевыми установками 

школы и потребностями учителей; 

— оказание (на постоянной основе) индивидуальной методической и консультативной помощи педагогам по 

вопросам использования педагогических технологий в своей деятельности; 

— распространение имеющегося и приобретенного педагогического опыта в образовательной деятельности 

путем организации и проведения методическими объединениями, педагогами школы мастер-классов, 

деловых встреч, семинаров по вопросам методики и практики; 

— изучение востребованности образовательных технологий; изучение, ознакомление и обучение педагогов 

педагогическим технологиям в целях дальнейшего использования их в педагогической практике. 

Концепция кадрового потенциала была предложена в работе Кутукова, М. А., которые считает, что кадровый 

потенциал — это «совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают 

определенные задачи. Кадровый потенциал заключается в тех функциях, которые работник выполняет как 

профессионал и, благодаря своим способностям, знаниям, опыту, может обеспечить эффективное 

функционирование производства» [9]. 

Таким образом, мы видим, что «кадровый потенциал — это, прежде всего, обобщенная характеристика 

совокупности возможностей и способностей, как постоянных сотрудников организации, имеющих 

определенную квалификацию, так и уже прошедших профессиональную подготовку и обладающих 

специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в определенной сфере деятельности, 

способных выполнять свои функциональные обязанности и давать желаемые результаты в соответствии с 

перспективными и текущими целями» [53, с. 201].  

Для успешного развития кадрового потенциала общеобразовательной организации важную роль играет 

система управления этим процессом. Исходя из этого, кадровый потенциал образовательной организации 

можно определить как «совокупность возможностей всех работников, которые могут быть реализованы в 

процессе трудовой деятельности в соответствии с компетенциями, предъявляемыми к должности работников, 

и социальными и личностными целями, которые перед ними стоят». [7] 

Для обеспечения эффективного развития кадрового потенциала общего среднего образования в условиях 

неопределенности среды необходимо выполнение требований: 

— непрерывный характер профессионального развития, основанный на принципах управления знаниями; 
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— реализация программно-целевого управления и проектной организации профессионального развития на 

муниципальном уровне; 

— процессный подход к формированию содержания профессионального развития; 

— интеграция моделей традиционного и дистанционного обучения, акмеологического обучения и 

организационно-деятельностного моделирования технологического обеспечения повышения квалификации.  

Одним из важнейших факторов в процессе управления кадровым потенциалом общего среднего образования 

в условиях неопределенности среды является системный подход, основанный на системном анализе. 

Основной целью управления развитием кадрового потенциала является — ориентация и активизация этих 

кадров на повышение профессионально-педагогической компетентности, рост их потенциала, 

профессиональных навыков. Высокое качество кадрового потенциала общеобразовательной организации 

является основным условием обеспечения конкурентоспособности современного образовательного 

учреждения. 

Управление персоналом — это систематический процесс обеспечения того, чтобы все переменные, связанные 

с персоналом, в организации были должным образом набраны, отобраны, вознаграждены и обеспечены 

другими подобными условиями труда, которые могут способствовать выполнению их работы и достижению 

целей. Это касается, прежде всего, повышения производительности организации за счет эффективного 

использования всех людей в организации. Смысл управления персоналом заключается в создании баланса 

между работой и личной жизнью среди всех работников. Процесс управления персоналом должен 

систематически планироваться школьным администратором. 

Предлагаются следующие рекомендации по управлению кадровым потенциалом учреждения общего 

среднего образования:  

Каждый директор или руководитель должен применять надлежащие стратегии при наборе, отборе и 

расстановке новых сотрудников в организации с целью повышения эффективности. 

Сотрудники школьной системы должны время от времени проходить надлежащую подготовку и 

переподготовку, чтобы убедиться, что они адаптируют свои навыки к глобальным изменениям.  

Школьные менеджеры должны поощрять хорошие здоровые отношения в организации, поддерживая 

официальные отношения со всем персоналом школы и заботясь о том, чтобы способствовать благополучию 

персонала посредством мотивации и здоровых неформальных отношений, таких как посещение / поддержка 

их мероприятий.  

Менеджеры также должны установить четкие стандарты, определяющие, что приемлемо в организации, а 

также руководящие принципы выполнения задачи. Это гарантирует, что каждый работник понимает, чего от 

него ожидают.  

Персонал каждой школы должен прилагать усилия для поддержания стандартов, которые были установлены 

в организации и должным образом следуйте всем доступным рекомендациям по выполнению возложенных 

на вас обязанностей. 
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