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РУБРИКА 1.  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Исхакова Юлия Рамилевна 

студент, культурологии и социально-экономических дисциплин, 
Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы, 
РФ, г. Уфа 

 

THE CONCEPT, ESSENCE AND ORGANIZATION  

OF SOCIAL PROTECTION 

Yulia Iskhakova  

Student, cultural studies and socio-economic disciplines, 
Bashkir State Pedagogical University them M. Akmulla, 
Russia, Ufa 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие, сущность и организация 

социальной защиты. 

Abstract. The article examines the concept, essence and organization of social 

protection. 

 

Ключевые слова: социальная сфера, социальная защита, социальное обслу-

живание. 

Keywords: social sphere, social protection, social services. 

 

Социальная защита населения представляет собой историческое явление, 

которое подвергалось постепенным изменениям. В любом обществе постоянно 

присутствуют риски, которым подвержен, каждый человек. Это риски лишения 

средств существования, потери трудоспособности в результате болезни или 

травмы, старость, безработица и другие. 
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Государственная социальная защита – это определённая система мер, пред-

принимаемых государством, направленных на обеспечение и защиту конститу-

ционных прав человека и минимальных гарантий в независимости от возраста, 

пола и национальности.  

Сущность социальной защиты заключается в том, чтобы посредством 

нормативно-правовых, экономических, финансовых, социально-психологических 

и организационных средств осуществлять поддержку и помощь нуждающимся 

группам населения и отдельным людям. 

Организациями социального обслуживания являются организации, осуществ-

ляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслу-

живание, стационарное социальное обслуживание. 

Управление социальной защитой находится в ведении государственных 

органов власти и осуществляется на федеральном и региональном уровнях. На 

федеральном уровне уполномоченным органом власти, ответственным за систему 

социальной защиты населения, является Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации (Минтруда России). 

Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и 

уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает уни-

жения чести и достоинства человека. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное обслу-

живание граждан – деятельность по предоставлению социальных услуг граж-

данам. 

Социальная услуга – это действие или действия в сфере социального обслу-

живания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 

срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности 

и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-

ные жизненные потребности.  
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Получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуждаю-

щимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная 

услуга или социальные услуги;  

Государственная социальная защита осуществляется также на следующих 

принципах, которые представлены на рисунке 1. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1. Принципы социальной защиты 

 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг, которые представлены на 

рисунке 2. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2. Виды социальных услуг 

 

В целом назначение системы социальной защиты проявляется в её общих 

функциях, которые представлены на рисунке 3. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3. Функции системы социальной защиты 
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Согласно ст.39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.  

Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнитель-

ных форм социального обеспечения и благотворительность. 

Основополагающий субъект в процессе осуществления социальной защиты 

населения – это государство. В свою очередь, граждане, которые нуждаются в 

реализации мероприятий по социальной защите населения являются одновремен-

но и субъектом, и объектом 

К объектам социальной защиты населения относятся социальные институты, 

которые представляют конкретные социальные организации, учреждения, струк-

туры системы образования и здравоохранения, социальной защиты, занятости, 

труда, культуры, спортивно-оздоровительных комплексов. 

Источниками финансового обеспечения социального обслуживания, пред-

ставлены на рисунке 4.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4. Источниками финансового обеспечения  

 

Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслужи-

вания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
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осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств получа-

телей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 

частичную плату.  

Финансовый механизм представляет собой инструмент образования и ис-

пользования финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения мероприя-

тий социальной политики, а также деятельности структур, осуществляющих эти 

функции. 

Механизм функционирования социальной защиты населения определен 

основными направлениями, которые представлены на рисунке 5. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5. Основные направления финансового обеспечения социальной 

защиты  

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – 

СПС «Консультант Плюс» 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ 

2. Официальный сайт Министерство семьи, труда и социальной защиты 

населения РБ – https://mintrud.bashkortostan.ru 
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РУБРИКА 2.  

«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ В ГЕОМЕТРИИ И ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ  

В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Ионов Константин Сергеевич 

студент,  
Университетский колледж Оренбургского 
 государственного университета,  
РФ, г. Оренбург 

Чумакова Наталья Юрьевна 

научный руководитель, преподаватель математики,  
Университетский колледж Оренбургского 
 государственного университета, РФ, г. Оренбург 

 

Я учусь на первом курсе Университетского колледжа ОГУ по специаль-

ности 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем. По дисциплине 

«Математика» мы прошли тему "Параллельность прямых в пространстве". Мне 

стало интересно, где я могу применить полученные знания в будущем. По реко-

мендации научного руководителя я просмотрел учебники по электротехники. 

Моя специальность и геометрия связаны довольно тесно. Поэтому тема парал-

лельности так же не является исключением.  

Для начала раскроем понятие «параллельность прямых в пространстве».  

Параллельными прямыми в пространстве называются прямые, которые 

лежат в одной плоскости и не имеют общих точек. 

 

 

Рисунок 1. Параллельные прямые в пространстве 
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В электрических цепях компоненты соединяются последовательно или 

параллельно. Каждый способ имеет положительные стороны: последовательное 

соединение считается наиболее простым и экономичным, а параллельное – позво-

ляет создавать независимые электрические контуры и сохранять работоспособ-

ность системы при нарушении функциональности отдельных участков. Зачастую 

эти виды соединений комбинируют, чтобы получать более сложные последова-

тельно-параллельные соединения.  

При параллельном соединении компоненты сети подключены к источнику 

тока независимо и образуют разветвленную цепь. Это означает, что ток имеет 

несколько путей. И если один из компонентов выйдет из строя, то остальные 

продолжат работу. 

Свойства электрических цепей, построенных по принципу параллельного 

соединения: 

• Сила тока в неразветвленной части цепи равна: I = I1+I2+...+In 

• Общее сопротивление цепи при параллельном соединении равно: 

1/Rобщ=1/R1+1/R2+...+1/Rn 

• Напряжение на всем протяжении цепи одинаково: U=U1=U2=...=Un 

 

 

Рисунок 2. Параллельное соединение (схема) 

 

Основное применение параллельного соединения - проектирование систем 

распределения электроэнергии. Его преимущество состоит в том, что общий ток, 

потребляемый от источника, распределяется между параллельными нагрузками, а 

напряжение остается постоянным и равным напряжению источника. Также 
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используется при оборудовании бытовой электропроводки, систем освещения, 

создании различных электронных устройств и систем. 

Вывод  

Изучение параллельности прямых в пространстве очень важно так как боль-

шинство электронных схем составляется в соответствии с различными законами 

геометрии. 

 

Список литературы: 

1. Мартынова, И.О. Электротехника: учебник/И.О.Мартынова.- Москва: 

КНОРУС, 2015 - 304с.- (среднее профессиональное образование).- ISBN 978-

5-406-01054-9. 

2. Богомолов, Н.В. Математика. Задачи с решениями : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н.В. Богомолов. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 755 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-16211-0.– Текст : электронный.– URL: 

https://urait.ru/bcode/530620 
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РУБРИКА 3.  

«ЭКОНОМИКА» 

 

О СУЩНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

Авенович Мария Романовна  

студент,  
Санкт-Петербургский государственный  
университет промышленных технологий и дизайна,  
РФ, г. Санкт-Петербург  

Неуструева Анастасия Сергеевна  

научный руководитель,  
старший преподаватель кафедры экономики и финансов, 
Санкт-Петербургский государственный университет  
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Бумажное делопроизводство представляет собой сложную и громоздкую 

систему, которая создает значительные трудности не только для граждан, но и для 

предпринимателей. В связи с этим, для оптимизации финансово-хозяйственной 

деятельности, повышения эффективности управления и сокращения временных и 

финансовых затрат была разработана концепция электронного документооборота. 

В последние годы данная система получает активную государственную под-

держку через ряд специализированных государственных программ и нормативно-

правовых актов. В частности, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [1], предприятия обязаны 

интегрировать в свою практику электронный документооборот, что открывает 

новые горизонты для повышения уровня автоматизации и повышения прозрач-

ности бизнес-процессов.  

Под электронным документооборотом (ЭДО) понимается процесс обмена 

документами между хозяйствующими субъектами при помощи цифровых техно-

логий и специализированных программных обеспечений [2]. Отличие электрон-
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ного документооборота от традиционного состоит в том, что первый позволяет 

обмениваться файлами и обрабатывать документы в цифровом формате, что, в 

свою очередь, в значительной степени ускоряет операционные процессы, повы-

шает эффективность и качество работы организации [3].  

Отталкиваясь от понятия электронного документооборота была сформулиро-

вана цель его внедрения в организацию – оптимизация, упрощение и ускорение 

делопроизводства в компании, а также сокращение издержек. К основным 

функциям ЭДО относятся: формирование цифровых вариантов документов с 

последующей регистрацией в системе; рассылка отчетов и оповещений; воз-

можность выбора необходимого формата для каждого цифрового файла; возмож-

ность оформления документа при помощи унифицированных шаблонов; выбор 

маршрута для каждого цифрового файла, мониторинг за его передвижением по 

внешнему и внутреннему контуру; ограничение прав доступа к определенным 

категориям цифровых документов [4]. 

На рисунке ниже представлена схема работы электронного документообо-

рота.  

 

 

Рисунок 1. Схема работы электронного документооборота 

 

Функционирование ЭДО начинается с отправителя, который создает 

документ, подписывает его при помощи электронной цифровой подписи, а затем 

отправляет контрагенту. Контрагент после получения документа изучает его и 

принимает решение об его утверждении либо отказе с указанием причины. Затем 

отправитель получает подписанный контрагентом экземпляр, в случае наличия 

несоответствий он исправляет цифровой файл и повторно высылает на проверку.  
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По мнению автора, использование электронного документооборота позво-

ляет предприятиям улучшить их конкурентное положение на рынке и, соот-

ветственно, обеспечить устойчивое развитие. На сегодняшний день роль ЭДО 

неоценима поскольку он значительно ускоряет процесс, связанный с обменом 

информации, за счет автоматизации и прозрачности операций, сокращает издерж-

ки и повышает уровень эффективности деятельности предприятия.  

При раскрытии сущности электронного документооборота следует рассмот-

реть его участников.  

1. Пользователи – представляют собой индивидов, ведущих ЭДО путем 

работы с цифровыми файлами (отправка и получение) и их визированием. 

2. Оператор – коммерческая компания, разрабатывающая и обеспечивающая 

функционирование системы электронного документооборота, а также гаранти-

рующая безопасную передачу данных и юридическую значимость счетов-фактур.  

3. Государственные органы выполняют задачи по аккредитации операторов 

ЭДО, курированию их деятельности, разработке правовых норм для цифрового 

документооборота. 

4. Удостоверяющий центр подразумевает под собой организацию, имеющую 

право выпускать сертификаты электронной подписи. Для того чтобы цифровой 

файл имел юридическую силу он должен быть оформлен в соответствии с утверж-

денными форматами, иметь реквизиты, а также быть подписанным при помощи 

цифровой подписи [5], которая представляет собой информацию, присоединяю-

щуюся к подписанному файлу и используемую для определения подписавшего 

его индивида.  

В свете вышеприведенных рассуждений можно заключить, что переход от 

традиционного бумажного делопроизводства к электронному документообороту 

открывает новые стратегические возможности для предприятий, стремящихся к 

повышению эффективности своей финансово-хозяйственной деятельности. ЭДО, 

основанный на современных цифровых технологиях, не только оптимизирует и ус-

коряет процесс обработки документации, но и значительно снижает операционные 
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издержки, что в условиях растущей конкуренции на рынке становится необхо-

димым условием успешного функционирования организаций. 

Эффективное функционирование ЭДО зависит от взаимодействия различных 

участников, включая пользователей, операторов систем, государственных органов 

и удостоверяющие центры. Каждый из этих компонентов играет важную роль в 

обеспечении легитимности и безопасности обмена документами. Таким образом, 

электронный документооборот представляет собой не просто технологическую 

новацию, а комплексную систему, способствующую трансформации делопроиз-

водственных процессов и обеспечению устойчивого развития бизнеса в условиях 

современной экономики. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время в мире 

происходят огромные изменения в формах и стандартах качества оказания 

социальных услуг, обусловленные «цифровой трансформацией» государственного 

управления и основных отраслей социальной сферы. Предпосылки цифровизации 

социальной сферы заключаются в использовании информационных технологий 

для повышения качества жизни и улучшения условий расширенного воспроиз-

водства человеческого капитала.  
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На микроуровне в качестве предпосылок цифровизации принято рассматри-

вать информационные потребности и ожидания различных социальных групп, а 

также их готовность к процессу информатизации. 

Массовое применение цифровых технологий в ключевых отраслях социаль-

ной сферы – амбициозная цель, которая сегодня с успехом претворяется в жизни. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.04.2024 года 

№ 842-р «О стратегическом направлении в области цифровой трансформации 

социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации» (вместе со «Стратегическим направ-

лением в области цифровой трансформации социальной сферы, относящейся к 

сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации, на период до 2030 года» приоритетами стратегического направления 

являются такие как: 

• повышение уровня жизни граждан; 

• повышение адресности и эффективности предоставления мер социальной 

поддержки в сфере занятости и трудовой миграции; 

• применение сквозных информационных технологий, обеспечивающих 

цифровизацию основных государственных услуг и функций в сфере труда и 

занятости; 

• предоставление гражданам возможности получения части мер социальной 

поддержки и государственных услуг персонализированно и проактивно (в упреж-

дающем режиме), дистанционно с использованием различных цифровых каналов 

в режиме, приближенном к онлайн-режиму; 

• реализация единых процессов предоставления мер социальной поддержки 

гражданину, в том числе без сбора документов, независимо от места проживания 

гражданина; 

• предоставление единой точки доступа инвалидам и их законным предста-

вителям к информационным сервисам в сфере социальной защиты населения в 

части комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов; 
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• предоставление единой точки доступа гражданам и работодателям к 

информационным сервисам в сфере труда и занятости посредством единой 

цифровой платформы «Работа в России»; 

Современная практика социальной работы включает широкий спектр цифро-

вых опций и инструментов в предоставлении социальных услуг.  

В числе наиболее эффективных практик цифровизации социальных услуг 

онлайн-консультирование, видеоконсультация, виртуальная реальность и инте-

рактивные технологии, веб-программы и др. 

Онлайн-консультирование. Многие государственные учреждения социаль-

ного обслуживания перешли на дистанционный формат проведения консульта-

ций. Консультационные услуги предоставляются посредством таких онлайн-

платформ, как Zoom, WhatsApp, Skype, Telegram. Для онлайн-консультирования 

используются также сайты социальных учреждений, куда гражданин может 

направить письменное обращение по интересующему его вопросу. Метод онлайн-

консультирования применяется в работе с любыми целевыми группами. 

Социальные сети. Термин «социальные сети» сразу ассоциируется с такими 

веб-сайтами, как «ВКонтакте», «Одноклассники», которые являются универсаль-

ным средством связи и общения. По данным исследования Digital 2020, числен-

ность аудитории социальных сетей в России на начало 2020 года составила 70 

миллионов пользователей, то есть 48% от всего населения страны. Среднеста-

тистический россиянин тратил на соцсети 2 часа 26 минут в день. Закономерно, 

что онлайн-платформы социальных сетей используются специалистами в со-

циальной работе для взаимодействия и выстраивания коммуникации с получа-

телями социальных услуг. Цифровая платформа предусматривает загрузку 

контента, обмен информацией и взаимодействие с другими пользователями, 

кроме того, она тесно связана с ростом использования электронных технологий, 

включая смартфоны и планшеты. 

Виртуальная реальность и интерактивные технологии. Например, они 

эффективны для реабилитации детей-инвалидов, так как дают возможность 
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практиковать познавательную и двигательную деятельность, которая обычно не 

может быть осуществлена в условиях учреждения. 

В Республике Башкортостан на реализацию государственной программы 

«Развитие информационного общества. Цифровая трансформация Республики 

Башкортостан» на перспективу 2024-2030 годов выделят 5,8 млрд рублей. Набор 

мероприятий, который позволит выполнить Указ Президента России «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части 

достижения так называемой «цифровой зрелости» отраслей. На региональном 

уровне «цифровая зрелость» рассчитывается по 5 приоритетным отраслям – это 

городская среда, транспорт и логистика, здравоохранение, образование и госу-

дарственное управление.  

Целью программы является создание качественно новых условий для 

взаимодействия государства с гражданами и организациями Республики Баш-

кортостан путем цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы. В Республике Башкортостан достижению этой цели будет 

способствовать подключение населенных пунктов к интернету и мобильной 

связи, цифровизация государственных услуг и повышение удовлетворённости 

граждан качеством их предоставления, развитие государственных информацио-

нных систем и цифровых ресурсов. 

В Республике Башкортостан с 22 до 95,3 процента выросла доля жителей, 

которые получают государственные и муниципальные услуги в электронном 

виде. По данному направлению работы республика занимает второе место в ПФО 

и десятое в России. 

Так, на Госуслугах зарегистрированы 75,4 процента жителей республики 

старше 14 лет, и в дополнение к федеральной части активно развивается регио-

нальная. За четыре года на портале появилось 85 массовых социально- значимых 

услуг, 26 из которых относятся к социальному блоку и Минздраву, Минтруда, 

Минобразования Башкирии. Количество услуг Минтруда 40 можно получить в 

электронном виде, а до конца года на Госуслугах введут еще 14 услуг. 
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Всего на региональном портале функционируют 168 различных сервисов, 

которые позволяют ведомствам быстро обмениваться данными. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – 

СПС «Консультант Плюс» 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ 

2. Официальный сайт Министерство семьи, труда и социальной защиты 

населения РБ – https://mintrud.bashkortostan.ru 

3. Официальный сайт Министерство цифрового развития государственного 

управления Республики Башкортостан– https://it.bashkortostan.ru/about/ 

 

 

  



23 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ РЕГИОНА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Пряничников Евгений Владимирович  

кафедра экономики и управления,  
ОЧУВО Международный инновационный университет, 
РФ, г. Красноярск 

 

Тема человеческого капитала как фактора, влияющего на инновационное 

развитие экономики, более всего актуальна для России. Это подтверждается как 

российскими, так и зарубежными учеными, а также Индексом человеческого 

капитала, который ежегодно публикует Всемирный банк.  

По последним данным на 2024 год, Россия входит в список топ-стран по 

показателю человеческого капитала, вместе с Канадой, Норвегией, Финляндией, 

Швецией, США и другими [2]. Но, несмотря на это, экономические показатели и 

уровень жизни в стране остаются низкими по сравнению с указанными странами. 

Одной из причин является низкая эффективность использования человеческого 

капитала, о чем свидетельствуют работы отечественных ученых. Также наблюда-

ются значительные неравенства в социально-экономическом развитии регионов и 

распределении ресурсов, включая человеческий капитал.  

На сегодняшний день среди исследователей нет единого мнения по поводу 

определения человеческого капитала, что объясняется сложностью и многогран-

ностью этого явления. Каждое исследование освещает определенные аспекты 

капитала, но невозможно охватить их вместе. Вот почему сейчас необходимо 

иметь более близкое понимание человеческого капитала.  

Критический анализ категории человеческого капитала показал, что суще-

ствует несколько обособленных и противоречивых подходов, каждый из которых 

наполняет человеческий капитал своими отличительными компонентами и свой-

ствами. Ученые А. Смит, Д. Рикардо, С. Кузнец и др. ученых рассматривает чело-

веческий капитал как совокупность накопленных человеком знаний и умений, 

ведущих к богатству нации. Согласно Смиту, образование играет ключевую роль 

в накоплении капитала. Он особо выделял значимость развития практических 
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профессиональных навыков через специализированное обучение, что увеличи-

вало эффективность использования человеческих ресурсов и рост обществен-

ного богатства [1]. 

Б. Кили трактует, человеческий капитал представляет собой сложное сочета-

ние врожденных талантов и способностей человека с навыками и знаниями, кото-

рые он приобретает в результате образования и обучения [1]. 

Направления исследований человеческого капитала весьма разнообразны. 

Обычно человеческий капитал оценивается через инвестиции в его формирова-

ние: затраты на образование, здоровье, смену места жительства на более перспек-

тивное с точки зрения карьеры место. Однако в большинстве случаев исследова-

тели останавливаются на образовательном факторе, поскольку он легче всего 

поддается оценке и дает хорошо наблюдаемые денежные потоки. Возможно, это 

не совсем правильно, поскольку сосредоточение внимания только на образовании 

игнорирует другие важные компоненты человеческого капитала (например, здо-

ровье, культуру, мотивацию, профессиональную мобильность и т. д.). Тем не 

менее, эмпирическое изучение человеческого капитала в широком смысле объек-

тивно очень сложно. Поэтому в исследовании сосредоточено внимание на такой 

фундаментальной составляющей человеческого капитала, как образовательный 

капитал и его роль в инновационном развитии экономики. Исследования показы-

вают, что знания и умения, приобретаемые в процессе обучения в системе высше-

го образования, во многом определяют инновационную активность экономики 

страны. Поэтому остановимся на анализе процесса формирования образователь-

ного капитала на этапе высшего образования и его использовании при решении 

задач перехода к инновационному типу развития экономики России. 

Сформируем четыре вида человеческого капитала. Три из них отнесем к ак-

тивному образовательному капиталу, а четвертый - к пассивному.  

Первый тип: исполнители технологического процесса (специалисты среднего 

звена), которые обеспечивают процесс производства инноваций, добросовестно 

работают, имеют навыки и компетенции для реализации технологического про-

цесса. 
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Второй тип: новаторы (предприниматели и инженеры). Третий тип: иннова-

торы (ученые и исследователи). Тип четвертый: пассивный человеческий капитал 

(население), создающий спрос на инновации. В этой классификации первые три 

вида активного человеческого капитала также входят в состав пассивного челове-

ческого капитала. К пассивному человеческому капиталу относятся не только  

люди, не вовлеченные в инновационный процесс, но и специалисты, непосредст-

венно создающие инновации.  

Таким образом, поскольку активный человеческий капитал также вовлечен в 

процесс спроса на инновации как таковой, он становится как бы замкнутой систе-

мой саморегулирования, где непосредственные создатели инноваций частично 

формируют спрос на инновации. Государство может повысить эффективность ин-

вестиций в развитие образовательного капитала за счет реализации образователь-

ной политики. 
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Заключение брака наделяет женщину и мужчину новым новыми правами и 

обязанностями, в том числе, и в сфере имущественных отношений. Так, правомо-

чия в отношении общего имущества супруги осуществляют совместно, по обоюд-

ному согласию. На совместную собственность может быть обращено взыскание 

кредиторов, если один из супругов не выполнил обязательство. В связи с этим 

лица, которые имеют стабильный хороший заработок, отдают предпочтение сов-

местному проживанию без заключения брака.  

Практика судов общей юрисдикции за 2023 год насчитывает более 986 тыс. 

гражданских исков по спорам, вытекающим из семейных правоотношений: боль-

ше половины составила дела о расторжении брака и порядка 5 % дела о разделе 

совместно нажитого имущества между супругами [1]. Анализ статистики за  

2021-2023 годы показывает постоянный рост гражданских дел об имущественных 

спорах между супругами. В связи с этим исследование брачного договора не 

теряет своей значимости и актуальности. 

Институт брачного договора регулируется отдельной главой Семейного 

кодекса РФ (далее – СК РФ), определяющей договорной режим имущества супру-

гов. В соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имуществен-

ные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [2]. 

Рассмотрим его существенные признаки. 
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В самом определении брачного договора заложена возможность его заклю-

чения до и после вступления в брак. Лица, достигшие брачного возраста, могут 

реализовать такую возможность. Это не вызывает споров. А вот в отношении 

несовершеннолетних этот вопрос вызывает научные дискуссии: одни правоведы 

считают, что такое право появляется только после заключения брака [3, С. 3], дру-

гие – до регистрации брака с момента получения разрешения органов местного 

самоуправления [4, С. 139]. В соответствии с п. 2 ст. 21 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ) лицо признается полностью дееспособным со времени вступле-

ния в брак [5]. Это означает, что он может реализовать право заключения брачно-

го договора с момента регистрации брака. С другой стороны, в случае эмансипа-

ции несовершеннолетнего (ст. 27 ГК РФ) такое право возникает до вступления в 

брак при наличии разрешения органа местного самоуправления, поскольку тогда 

он наделяется статусом лица, вступающего в брак.  

Вопрос об участии законных представителей несовершеннолетних также 

становится предметом теоретических исследований. Ряд ученых придерживаются 

мнения о необходимости получения согласия законных представителей либо их 

присутствии при заключении договора [6, С. 156-157]. Данная точка зрения может 

быть подвергнута критике, поскольку полная дееспособность гражданина, возни-

кающая после вступления в брак, не предполагает участия законных представите-

лей при заключении соглашений. Таким образом, двойственная правовая природа 

брачного договора порождает неопредленность в вопросах определения возраста 

заключения брачного договора и участия законных представителей. 

Отличительной особенностью российского брачного договора являются тре-

бования к его содержанию. В соответствии со ст. 42 СК РФ брачный договор 

может регулировать личные неимущественные отношения между супругами, пра-

ва и обязанности супругов в отношении детей. Определенные соглашением усло-

вия не должны ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение 

или противоречить основным началам семейного законодательства. Возникнове-

ние неблагоприятного положения супруга уже после заключения договора не 

является основанием признания условия об этом недействительным. Запрет на 
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включение в брачный договор условий о личных неимущественных правах и обя-

занностях супругов следует признать целесообразным. Он является инструментом 

обеспечения основных прав и свобод человека, а также предотвращает вмеша-

тельство суда (в случае судебного разбирательства) в сферы жизни, не подлежа-

щие правовой регламентации. 

Брачный договор также не может определять права и обязанности супругов в 

отношении детей. Это обусловлено личным характером заключаемого соглаше-

ния: оно не должно затрагивать интересы третьих лиц. Несмотря на это, брачный 

договор допускает включение пункта о заключении соглашения об уплате али-

ментов в случае появления ребенка.  

Гарантией соблюдения прав и свобод каждого супруга выступает обязатель-

ное нотариальное удостоверение брачного договора. В обязанности нотариуса 

входит удостоверение личности, проверка дееспособности, разъяснение послед-

ствий совершаемых действий, проверка соответствия условий соглашения дей-

ствующему законодательству и т.д. Это позволяет предотвратить совершение 

мошеннических действий.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что брачный договор 

является средством защиты имущества, позволяет снизить судебную нагрузку и 

сократить расходы при расторжении брака. Институт брачного договора в России 

имеет следующие особенности: 

1. сторонами выступают супруги или лица, вступающие в брак; 

2. брачный договор может содержать условия, регулирующие только имуще-

ственные права и обязанности сторон; 

3. брачный договор подлежит нотариальному удостоверению. 

Кроме этого, брачный договор имеет двойственную правовую природу, 

поскольку регулируется как нормами семейного, так и гражданского законода-

тельства. Вопросы изменения, расторжения, признания недействительным регла-

ментируются правилами ГК РФ, предусмотренными для договоров и недействи-

тельных сделках, а содержания и форма – СК РФ. 
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В заключении следует отметить, что возрастающая популярность брачных 

договоров будет сопровождаться необходимостью решения правовых проблем, в 

том числе и обозначенных в исследовании. Стремление государства укрепить ин-

ститут семьи должно влечь создание эффективных инструментов, побуждающих 

граждан заключать брак. В качестве такового выступает и брачный договор.  
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Аннотация. Договора, на дарение недвижимости предполагают безвозмезд-

ную природу сделки, но, тем не менее, в этом вопросе очень много нюансов, 

которые следует учитывать прежде, чем пойти на этот шаг. Принцип безвоз-

мездности является основным признаком дарения. При заключении договора 

необходимо учитывать, что он не обязателен в исполнении, от него может 

отказаться любая из сторон по различным мотивам. Договор дарения подпадает 

также под особые правила налогообложения. Регулируются вопросы, связанные с 

договором дарения недвижимости гражданским кодексом Российской Федерации. 

Abstract. Agreements for the donation of real estate assume the gratuitous 

nature of the transaction, but, nevertheless, there are a lot of nuances in this issue that 

should be taken into account before taking this step. The principle of gratuitousness is 

the main feature of donation. When concluding an agreement, it is necessary to take 

into account that it is not binding; either party can refuse it for various reasons. The 

gift agreement is also subject to special tax rules. Issues related to the real estate 

donation agreement are regulated by the civil code of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: договор, договора, недвижимость, дарение, сделка, 

гражданское право, имущественные права, безвозмездная 
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Договор дарения всегда подразумевает сделку на безвозмездной основе. 

Прежде всего договоренность между сторонами предполагает передачу объекта 

недвижимости без получения оплаты или обещания взамен услуг или мате-

риальных благ. Отягощение обязательствами одариваемого может привести к 

признанию сделки притворной, а, следовательно, недействительной, в соответст-

вии со статьей 572 Гражданского Кодекса Российской Федерации. При наличии 

встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не 

признается дарением [2, c.215]. 

От дара следует отличать пожертвование – безвозмездную передачу вещи 

или права в общеполезных целях (статья 582 ГК РФ). Договор, предусматри-

вающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого 

рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследо-

вании. В соответствии с пунктом 3 статьи 572 ГК РФ договор, предусматриваю-

щий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Если при жизни 

дарителя переход права собственности не был зарегистрирован, то имущество 

может быть включено в наследственную массу дарителя [5, c.406]. 

Кроме того, договор дарения может быть признан ничтожным, если даритель 

сам лишился прав на недвижимое имущество до перерегистрации его на одари-

ваемого. Сделка может быть аннулирована, даже если даритель просто отказы-

вается ее исполнить, так как ухудшилось его материальное положение, и сделка 

еще сильнее усугубляет это обстоятельство. 

Сделка может быть отозвана, если одаряемый совершил покушение на жизнь 

дарителя, лишил его жизни или навредил его здоровью своими действиями. 

Дарение от имени предпринимателя может быть отменено, если через полгода он 

признал себя банкротом, а также между коммерческими организациями, к кото-

рым приравнивается в законодательстве и индивидуальный предприниматель. 
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Одариваемый сам может отказаться от исполнения договора, фактически 

не приняв имущество при его передаче. 

Отмена договора происходит на основании доказанных противоправных 

действий одариваемого по отношению к дарителю, причем как до подписания 

договора, так и после. Можно отменить договор, если доказать, что даритель был 

на момент подписания документов недееспособным, не отдавал отчета в своих 

действиях, действовал на основании заблуждений, угроз, под давлением. Даритель 

также может отменить сделку, если прямо укажет такое условие в договоре [6]. 

Согласно статье 578 ГК РФ: даритель может отменить дарение при поку-

шении не только на себя, но и на членов своей семьи одариваемым лицом. Также 

право требования отмены договора дарения переходит к наследникам дарителя. 

Если одариваемый лишил жизни дарителя. В судебном порядке можно отменить 

договор, если обращение одариваемого с объектом недвижимости может привести 

к его безвозвратной утере. Отмена предусмотрена и по требованию заинтересо-

ванных лиц. При участии дарителя в процедуре банкротства. Даритель может 

через суд потребовать восстановить свои права, если переживет одариваемого 

или напрямую можно указать данное условие в договоре [1].  

Статья 573 ГК РФ дает право одаряемому отказаться от получения дара в 

любое время до его передачи, после чего договор дарения считается расторг-

нутым. Если договор был заключен письменно, то и отказ одаряемого должен 

быть оформлен письменно. При этом даритель может требовать от одаряемого 

возмещения реального ущерба, если он был причинен этим отказом. 

В соответствии с законодательством договор дарения на недвижимое 

имущество составляется в письменной форме и оформляется в Росреестре. 

Дарить недвижимое имущество может только его непосредственный собственник, 

который является дееспособным, старше 14 лет, причем от имени несовершенно-

летних собственников ни опекуны, ни родители ничего дарить не могут. А вот 

подарить недвижимость даритель может кому захочет без каких-либо ограниче-

ний. 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 576 ГК РФ доверенность на совершение 

дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет 

дарения, ничтожна. 

Следует учитывать, что подарок от дальнего родственника или постороннего 

человека будет облагаться налогом, причем по прогрессивной ставке. Одаривае-

мым может быть не только физическое лицо, но и юридическое, и даже госструк-

туры. Но, все же ограничения есть. Запрещению дарения посвящена статья 575 

ГК РФ. Дарить недвижимость запрещено своим лечащим врачам, педагогам или 

педагогам и врачам родственников, а также работникам соцзащиты, ухаживаю-

щим за собственником или его близким родственником, сотрудникам учреждений 

санаторного типа, домов престарелых и т.п. [3, c.207]. 

Если договор дарения составляется между физическими лицами, то для его 

оформления понадобятся паспорта сторон. Договор подписывается одновременно 

всеми сторонами. Также необходимы: свидетельство на собственность, которая 

будет подарена или выписка из ЕГРН, техпаспорт, нотариально заверенное 

согласие супруга, если даритель состоит в браке, согласие органов опеки, если 

сделка затрагивает интересы несовершеннолетних, согласие банка, если речь 

идет об ипотечной недвижимости. 

Если недвижимость находится в общей совместной собственности несколь-

ких лиц (без возможности выдела доли в натуре), то дарение может быть осу-

ществлено только с согласия всех собственников. 

Помимо отсутствия залога и обременений в договоре надо указать то, что 

недвижимость передается безвозмездно. Также указывается. Какая из сторон 

несет расходы за регистрацию перехода прав собственности. Можно указать усло-

вия, при которых договор может быть аннулирован, например недобросовестное 

отношение к собственности. 

Налог за подарок могут не платить лишь близкие родственники – это дети 

и родители, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, а также супруги. 

Налог на имущество до 5 миллионов рублей облагается налогом 13%, свыше – 

15%. Налог оплачивается лицом, получившим подарок. С 2025 года ставки 
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налога изменятся. Ставка 13% будет действовать для подарков стоимостью до 

2400000 рублей, 15% свыше этой суммы [3, c.117].  

В случае продажи подаренной собственности ранее, чем через три года с 

момента заключения договора дарения. Новый собственник уплачивает налог с 

со всей суммы полученного дохода. 

Оспорить сделку дарения можно только в течение трех лет с момента ее 

заключения. В любой момент до передачи собственности одариваемому даритель 

может написать письменный отказ от исполнения договора. Также аннулировать 

договор дарения можно по согласию сторон или на основании положений, пропи-

санных в самом договоре. 

Согласно статье 574 ГК РФ письменная форма договора дарения недви-

жимости обязательна. Договор дарения является реальным, то есть он действует с 

момента заключения [4, c.418].  

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что комплексный, всесторонний 

научный анализ гражданско-правовых норм, регулирующих договор дарения, а 

также обоснованные практические рекомендации по его применению, позволяет 

выявить позитивные и негативные стороны, что может повлиять на стабилизацию 

гражданских правоотношений в целом. 
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Аннотация: Статья рассматривает особенности поведения населения в ЧС 

как фактор возникновения и распространения слухов. Анализируются стадии 

реакции на ЧС, мотивация распространения слухов (утилитарная, престижная, 

эмотивная, познавательная) и роль различных типов личностей. Предлагаются 

меры противодействия, основанные на оперативном предоставлении достоверной 

информации и вовлечении населения в ликвидацию последствий. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, слухи, поведение населения, 

психологические реакции, информационное противодействие, коммуникация. 

 

Усиление техногенных угроз приводит к учащению экстремальных ситуа-

ций – необычных, психофизически тяжелых обстоятельств, зачастую сопряжен-

ных с риском для жизни и требующих максимальной мобилизации ресурсов чело-

века. Теория установки Д. Узнадзе объясняет поведение в ЧС через два уровня: 

импульсивный, где поведение диктуется установкой, возникающей из взаимо-

действия потребностей и ситуации, и осознанный, где человек, благодаря меха-

низму объективации, оценивает реальность и выбирает ответственное поведение. 

Однако не все способны противостоять негативному воздействию ЧС и избежать 

развития отрицательных психических состояний [3]. 

Пострадавшие от ЧС проходят четыре стадии:  

1) острый эмоциональный шок (3-5 часов) – психическое напряжение, моби-

лизация ресурсов, обостренное восприятие, снижение критической оценки;  
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2) психофизиологическая демобилизация (до 3 суток) – ухудшение само-

чувствия, растерянность, панические реакции, снижение эффективности деятель-

ности;  

3) стадия разрешения – стабилизация, но сохраняется сниженный эмоцио-

нальный фон, ограничение контактов, потребность «выговориться»;  

4) стадия восстановления – активизация общения, нормализация эмоций.  

Адаптивное поведение в ЧС предполагает контроль эмоций и инициативу, 

в то время как дезадаптивное усугубляет последствия, приводя к панике и без-

действию. 

Поведение в ЧС определяется индивидуальными особенностями, опытом, 

информированностью и пониманием опасности. Важно контролировать лиц, 

способных распространять страх и вовлекать других в опасные действия, пре-

дотвращая индукцию их поведения. Отсутствие достоверной информации спо-

собствует возникновению и распространению слухов – вербальной коммуникации 

о реальных или вымышленных событиях.  

Как отмечает Н.С. Хрусталёва, во время чрезвычайной ситуации, особенно 

в периоды социальной напряженности, распространяются слухи-, варьирующиеся 

от пессимистических до панических [1]. Их распространению способствуют 

паникеры – люди с неадекватным восприятием реальности, чрезмерно возбужден-

ные и дезориентированные. Также слухи распространяют демонстративные 

личности, способные, возглавив толпу, провоцировать беспорядки и препятство-

вать организованным действиям. Лидером же распространения слухов, как 

правило, становится значимая личность, своего рода социальный эталон. Слухи, 

раскрывая "скрытую реальность", удовлетворяют утилитарные, престижные, 

познавательные и эмотивные потребности людей. 

Утилитарные потребности, связанные с достижением определенных целей, 

могут реализовываться через агрессию: распространение слухов для причинения 

вреда, формирования недоверия к власти или спасателям в ЧС. Распространители 

слухов становятся авторитетными источниками информации. Потребность в 

престиже удовлетворяется обладанием эксклюзивной информацией. Движимые 
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эксгибиционизмом, люди распространяют слухи, даже не веря в них, чтобы 

повысить свой статус и создать впечатление принадлежности к референтной 

группе. В ЧС доверие к слуху связывается с доверием к распространителю, что 

приводит к дискомфорту при недоверии. 

Удовлетворение эмотивных потребностей через слухи происходит за счет 

порождаемых ими эмоций. Распространители слухов наслаждаются содержанием 

и реакцией окружающих. В ЧС слухи становятся способом разрядки нега-

тивных переживаний, проекции страхов и поиска эмоциональной поддержки. 

Для усиления эффекта информация приукрашивается негативными деталями, 

особенно людьми, неудовлетворенными своим социальным статусом. Познава-

тельные потребности удовлетворяются слухами при отсутствии или недосто-

верности информации. Искажение информации происходит при устной передаче, 

усиливаясь с увеличением коммуникативной цепочки. В ЧС необходимость 

действовать в сочетании с информационным дефицитом снижает критичность к 

источникам информации [2]. 

В стрессовых ситуациях распространение слухов обусловлено различными 

мотивами: начальное неосознанное деление информацией для саморегуляции, 

последующее целевое использование для манипуляции, поиск информации при 

дефиците данных, и, наконец, стремление к вниманию на этапе восстановления. 

Предотвращение слухов эффективнее их опровержения. Оперативное предостав-

ление достоверной, психологически адаптированной информации через СМИ и 

вовлечение населения в ликвидацию последствий ЧС – ключевые меры противо-

действия, учитывая скорость распространения слухов в современных коммуни-

кационных сетях. 

Таким образом, распространение слухов в ЧС – серьёзная проблема, обус-

ловленная психологическими особенностями людей и дефицитом информации. 

Эффективное противодействие требует не опровержения, а оперативного предос-

тавления достоверных данных, учитывающих психологические особенности вос-

приятия в стрессовых условиях, а также активного вовлечения населения в 
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процесс решения проблемы. Профилактика, основанная на понимании мотивации 

распространителей слухов, является наиболее эффективной стратегией. 
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Аннотация. Статья анализирует лесные пожары, классифицируя их по типу 

(низовые, верховые, подземные), интенсивности и масштабу. Рассмотрены причи-

ны возникновения (антропогенные и природные), методы борьбы и общие проти-

вопожарные требования, включая законодательные ограничения в период высо-

кой пожарной опасности. 

 

Ключевые слова: лесные пожары, классификация, риски, последствия, 

профилактика, тушение, законодательство. 

 

Лесные пожары – стихийное распространение огня по территории лесного 

фонда. Пожар считается лесным, когда горят не только насаждения, но и участки 

кустарников, захламлённые вырубки, сухая трава на прогалинах и вырубках, 

стерня на участках временного сельскохозяйственного пользования на территории 

лесных хозяйств. 

Лесные пожары делятся на низовые, верховые, очаговые (или пятнистые) и 

подземные и характеризуются классом пожарной опасности насаждений, геогра-

фическим расположением лесов, началом и окончанием пожароопасного периода, 

классом пожарной опасности по погодным условиям.  

1. Низовые пожары в лесных массивах представляют собой форму распрост-

ранения огня по поверхности почвы, охватывая такие компоненты экосистемы, 

как моховой и лишайниковый покров, травянистую растительность, кустарнико-

вые заросли, опавшие листья и хвою, лесную подстилку, валежную древесину и 

остатки от лесозаготовок, а также затрагивая молодой древостой и подлесок. 

Интенсивность данных пожаров классифицируется по трем категориям: слабые, 
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средние и сильные. Критериями для такой классификации служат скорость 

продвижения передней границы огня и высота пламени. Слабые пожары отли-

чаются медленным распространением фронта горения, не превышающим одного 

метра в минуту, при высоте пламени до полуметра. Пожары средней интенсив-

ности характеризуются скоростью распространения фронта огня от одного до 

трех метров в минуту и высотой пламени от полуметра до полутора метров. 

Сильные пожары демонстрируют быстрое продвижение фронтальной границы 

огня, превышающее три метра в минуту, и значительную высоту пламени, свыше 

полутора метров [1]. 

2. Верховые лесные пожары – пожары, при которых огонь распространяется 

в кроновом пространстве лесных насаждений (рисунок 5.24). При этом низовой 

огонь рассматривается как составная часть верхового пожара. 

Верховые лесные пожары характеризуются горением и быстрым продвиже-

нием огня по кронам деревьев при сильном ветре. Скорость верхового пожара 

иногда достигает 400-500 м/мин. Во время верхового пожара ветер разносит 

горящие искры, создавая новые очаги пожара. 

Верховые лесные пожары по скорости распространения подразделяются на: 

беглые – пожары, которые распространяются кронами деревьев со скоростью 

более 4 км/ч, значительно опережая фронт низовых пожаров, вызывают образо-

вание новых очагов благодаря разнесению искр. Во время пожара сгорают хвоя 

и мелкие ветки, крупные ветки и кора деревьев обугливаются; устойчивые – 

пожары, которые распространяются со скоростью до 4 км/ч кронами деревьев 

одновременно с продвижением фронта устойчивого низового пожара [3]. 

3. Разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологичес-

кими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотрен-

ных для этого местах). 

4. Въезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспорт-

ных средств и других механизмов, за исключением тех, которые используются 

для лесохозяйственных целей. 
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Подземные очаги возгорания представляют серьезную угрозу возникновения 

пожаров на поверхности, охватывая как лесные территории, так и сельскохозяйст-

венные угодья. Торфяные возгорания характеризуются интенсивным дымообразо-

ванием, приводящим к обширному задымлению окружающей местности. 

Классификация лесных пожаров по масштабу охватываемого пространства 

включает три категории: незначительные возгорания, площадь которых не превы-

шает пяти гектаров; крупные пожары, распространяющиеся на территорию от 

пяти до двухсот гектаров; и катастрофические пожары, охватывающие площадь 

свыше двухсот гектаров [2]. 

Среди ключевых факторов, провоцирующих возникновение лесных пожаров, 

выделяют антропогенное воздействие, такое как рекреационная деятельность, 

возгорания вследствие неисправности автомобильного и железнодорожного 

транспорта, контролируемое выжигание стерни и сухой растительности вблизи 

лесных массивов, проведение газосварочных работ в непосредственной близости 

от леса, наличие в лесу осколков стеклянных бутылок, а также умышленные под-

жоги. Кроме того, природные явления, такие как грозовые разряды и самовос-

пламенение торфяной массы или сельскохозяйственной пыли в условиях повы-

шенных температур или в пожароопасный период, также могут стать причиной 

возгорания. 

Для борьбы с лесными пожарами применяют комплекс мер, включающий 

засыпание кромки низового пожара землей; создание барьерных и минерализо-

ванных полос и траншей на пути распространения огня; подачу воды на очаг 

возгорания с использованием наземной пожарной техники; авиационное тушение 

кромки пожара и отдельных очагов возгорания путем сброса воды с летательных 

аппаратов; а также контролируемый встречный пал. 

В период высокой пожарной опасности в лесах устанавливаются следующие 

ограничения: 

1. Разведение огня допускается только в рамках технологических процессов 

лесохозяйственной деятельности на специально оборудованных площадках. 



43 

 

2. Въезд автотранспорта и другой техники на территорию лесного фонда 

ограничен транзитными маршрутами и использованием в лесохозяйственных 

целях. 

3. При объявлении пятого класса пожарной опасности (чрезвычайная опас-

ность) посещение хвойных лесов запрещено. 

4. Курение, выбрасывание непогашенных спичек, окурков и горячей золы 

из курительных трубок разрешено только в специально отведенных местах. 

5. Запрещено оставлять пропитанные горючими веществами (бензин, керо-

син, масло и др.) материалы вне специально предназначенных для этого зон. 

6. Заправка топливных баков техники при работающем двигателе в лесу 

запрещена. 

7. Эксплуатация машин и механизмов с неисправностями топливной системы 

или системы искрогашения не допускается. 

8. Запрещено курение и использование открытого огня при работе с горюче-

смазочными материалами (заправка, переливание и т.п.). 

9. На охоте запрещено использовать пыжи из горючих или тлеющих мате-

риалов. 

Законодательство устанавливает санитарно-защитные зоны вокруг лесных 

массивов, ограничивающие размещение пожароопасных объектов (хранилища 

ГСМ, производства, жилые строения и др.) и запрещающие выжигание раститель-

ности на лесных территориях и прилегающих участках. Минимальные расстояния 

варьируются в зависимости от типа леса. 

Таким образом, эффективное предотвращение и тушение лесных пожаров 

требует комплексного подхода, включающего как профилактические меры, так 

и оперативные действия при возникновении возгораний. Строгое соблюдение 

противопожарных правил и законодательных норм – залог минимизации ущерба 

от лесных пожаров. 
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В качестве одного из основных направлений деятельности правоохрани-

тельных органов можно назвать предупреждение и предотвращение преступле-

ний. 

Неотъемлемой частью предотвращения преступлений является анализ и 

изучение полученной информации. Однако, изменения социального характера в 

настоящее время создают некоторые сложности в борьбе с экстремизмом.  

Как верно утверждает в своей работе Кулешов Р.В.: «Сложившаяся ситуация 

в отношении антиэкстремистского законодательства Российской Федерации 

вызывает некоторые опасения в связи с неоднозначностью термина «экстремизм» 

и его широким использованием в политической деятельности. Однако, в настоя-

щее время принимаются меры по усовершенствованию законодательства, 

включая предложения Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека, которые направлены на уточнение определения 

«экстремизма» и его квалифицирующих признаков, что может уменьшить 

возможность неоправданных ограничений политических свобод» [1].  

Для борьбы с радикализмом и экстремизмом необходим комплекс мер, 

ориентированный на формирование правовой культуры среди граждан Рос-

сийской Федерации.  
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Необходимо большее внимание уделить осведомлению и пропаганде поль-

зователей информационно-коммуникационной сети «Интернет» о риске экстре-

мизма и терроризма для общества и страны в целом. Можно создать специали-

зированные группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Telegram», создать опросы 

для разных групп общества. Анализ позиций на различных платформах Интернета 

поможет государственным органам эффективнее бороться с экстремизмом.  

Государственная деятельность должна направляться на исключение возмож-

ности появления экстремистских тенденций и мотивов у групп граждан, что 

подразумевает введение информационного контроля за распространением экстре-

мистских материалов, осуществление системной работы по противодействию 

идеологии экстремизма с привлечением институтов гражданского общества, 

средств массовой информации, научной, образовательной и бизнес-сооб-

ществ» [2].  

Таким образом, необходимо взаимодействовать с пользователями интернет-

ресурсов, чтобы запрещать в некоторых случаях использование площадок, кото-

рые используются в качестве средств распространения экстремистских идеологий. 

Еще важнее - предостерегать их от административной ответственности за разме-

щение запрещенной в России информации.  

Одним из видов экстремисткой деятельности является разжигание межнацио-

нальной розни. В статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, и Кодекса 

Российской Федерации об административных прописаны нормы, которые утанав-

ливают ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-

жение человеческого достоинства. 

Отметим, что на данный момент, административное законодательство Рос-

сийской Федерации довольно мягко относится к гражданам, которые разжигают 

межнациональную рознь. 

Так, например, «Судья Мытищинского городского суда рассмотрел в откры-

том судебном заседании дело об административном правонарушении в отноше-

нии гражданина РФ, привлекаемого к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 
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Кодекса РФ об административных правонарушениях (Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).  

Судом было установлено, что гражданин совершил действия, направленные 

на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства чело-

века либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая сеть "Интернет", если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния.  

Гражданин, имеющий страницу пользователя с никнеймом «ФИО1» раз-

местил в Интернете в социальной сети «Вконтакте» материалы в виде коммента-

риев, где допустил высказывания, вызывающие возбуждение ненависти, вражды 

по отношению к неопределенному кругу лиц, объединенному по признаку отно-

шения к азиатскому происхождению, а также унижающие человеческое дос-

тоинство неопределенного круга лиц, объединенного, поэтому же признаку [3]» 

Судом, было назначено наказание в виде административного штрафа в 

размере 10 000 тыс. рублей. Стоит отметить, что статье 20.3.1 установлено 

наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, 

или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

В рассматриваемом нами случае из практики, назначение минимального 

штрафа, в размере 10 000 рублей, не помогает обществу в полной мере осознать 

всю серьезность ситуации.  

На наш взгляд, стоит ужесточить административное наказание за разжигание 

межнациональной розни. И назначить наказание в виде административного 

штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные 

работы на срок до ста двадцати часов, или административный арест на срок до 

двадцати суток. 
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Таким образом, совершенствование административного законодательства, 

направленного на борьбу с экстремизмом, заключается в следующем: 

• ужесточение ответственности за содействие или участие в деятельности 

экстремисткой направленности; 

• проведение мероприятий по улучшению уровня жизни и социально-

демографической обстановки в стране; 

• проведение мероприятий по информатизации и информированию всех 

слоев граждан об опасности экстремистской деятельности, а также участия в ней.  

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что предотвращение 

экстремизма в Российской Федерации является одной из приоритетных задач 

государства.  
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