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Аннотация: Анализируется степень изученности амфорной тары Херсонеса 

Таврического позднеантичной (ранневизантийской) эпохи. Предлагается структура и задачи 

специального каталога-определителя тарных сосудов, издание которого упростило бы работу с 

такого рода находками. 

Ключевые слова: амфороведение, Херсонес Таврический. 

 

Основой археологических исследований являются полевые работы, вначале разведки, а 

потом и раскопки, которые их завершают. В ходе их проведения (завершения) самым важным 

становится определение типа, характера и хронологии находок (артефактов). Масштабные 

раскопки античных памятников Северного Причерноморья в целом и Херсонеса Таврического 

в частности, показали, что их слабым местом является обработка массового материала. Она 

усложняется, если в этих работах принимают участие люди, имеющие недостаточный опыт 

археологических раскопок – студенты-практиканты, любители-добровольцы. 

Одним из самых массовых и показательных находок при раскопках античных городов, 

некрополей (древних кладбищ), хоры (размежеванных сельскохозяйственных наделов с 

жилыми усадьбами и производственными комплексами) являются амфоры. Их находки 

являются важнейшими хроноиндикаторами (определителями) культурных слоев и 

археологических комплексов. Кроме того, из-за крайней скудности письменных источников 

только изучение комплексов амфорной тары (в совокупности с другими археологическими 

материалами) может пролить свет на развитие экономики в целом и торговли в частности. При 

этом основой изучения амфор являются выяснение их морфологии и хронологии. 

До сих пор основное внимание исследователей привлекали амфоры архаической, 

классической и эллинистической эпох. В меньшей степени изучены амфоры римского времени, 

особенно императорской эпохи. Империя являлась не только крупнейшим военно-

политическим образованием античности, но и образцом развития торгово-денежных 

отношений в древности. Тарой для торговли служили в основном амфоры, исключительно 

разнообразные по морфологии и хронологии. Непосредственным продолжением римского 

времени является позднеантичная эпоха (примерно с середины IV до начала/40 гг. VII вв.) – 

переходного времени от античности к средневековью, именующейся также ранневизантийской 

эпохой и временем Великого переселения народов (Великих миграций).  

Амфороведение – одно из важнейших направлений в античной (классической) и 

византийской археологии. Наиболее традиционно развитые научные школы здесь – 

французская и отечественная (советская и российская). Нужно назвать основополагающие 

работы Б. Н. Гракова по изучению амфорных клейм, труды его продолжателей В. И. Каца, Н. 

А. Павличенко, Н. Ф. Федосеева и др. и конечно, работы С. Ю. Монахова [напр.: 6]. При этом 

основной массив амфор римской эпохи неплохо известен, но не описан в систематизированном 

виде, кроме некоторых работ С. Ю. Внукова [3, 4]. 

Тоже самое можно сказать и о амфорах позднеантичной (ранневизантийской) эпохи. 

Одним из важных этапов в первичном изучении и представлении амфор является составление 
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специального каталога-определителя тарных сосудов. Задача упрощается тем, что, во-первых, 

археологические находки IV–VI вв. являются одними из самых показательных и массовых при 

исследованиях Херсонеса Таврического и его округи и, во-вторых, они лучше известных 

автору, в том числе и потому, что встречаются в многочисленных комплексах, исследованных 

за последние годы. 

Структура этого издания представляется в следующем виде. 

Первая глава посвящена истории изучения позднеантичных-ранневизантийских амфор с 

опорой на существующие классификации. Прежде всего следующие: 1) книга И.Б. Зеест 

«Керамическая тара Боспора» [5], 2) классификация позднеантичных амфор А.Л. Якобсона [10]; 

3) херсонесская классификация 1971 г. (АДСВ-1971) [2]; 4) ранневизантийские амфоры 

классификации 1995 г. [7]; 5) классификация амфор С.Ю. Внукова [3, 4]; 6) классификация 

амфор в работах западных авторов [11-13]. 

Во второй главе рассмотрены основные типы позднеантичных-ранневизантийских 

амфор [8, 9 и др.]. Это следующие тарные сосуды: мирмекийского типа (Зеест 72); с 

воронковидным горлом; Зеест-100 (Делакеу – carotte – С Sn p I) производства Синопа – 

Демерджи; с перехватом («Колхида»); «набегающая волна» (LRA 1); типа «Истрия» (LRA 2); 

Зеест-95 (LRA 3); «Газа» («амфоры-корчаги», LRA 4); LRA-5/6 (BAG 1-5); типа V по АДСВ-

1971. 

В третьей главе охарактеризованы некоторые относительно редко встречающиеся при 

раскопках амфоры. 

Наконец, четвёртая глава посвящена информативности амфорного материала 

позднеантичной эпохи. Здесь можно упомянуть следующие направления: картографирование 

амфорных находок; рассмотрение эволюции типологии амфор; реконструкция торговых связей; 

уточнение центров производства амфор; статистический анализ и установление динамики их 

распространения; создание общих схем эволюции амфор; уточнение хронологии исторических 

событий. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с историей археологического 

изучения комплекса Ак-Кая. Данный комплекс имеет длительную историю изучения, но при 

этом остается всё также актуальным объектом для изучения.  
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Первое упоминание объекта Ак-Кая относится к XIX в. Так, П. И. Кеппен в своей работе 

упомянул несколько городищ, которые связывает с пребыванием скифов в предгорьях 

полуострова Крым. Стоит отметить, что в своей работе он привёл описание первооткрывателя 

городища А. Я. Фабра [1]. Повторно городище было «открыто» в 1924 г., когда крымский 

краевед А. П. Булавенко его описал в своих работах [2, С. 5].  

В дальнейшем памятник продолжил рассматриваться и изучаться иными 

исследователями, в частности: П. Н. Шульцем, И. А. Барановым и А. В. Белым. Так, последний 

из них собрал на территории данного объекта коллекцию керамических клейм и иных 

археологических артефактов [2], [4]. Более подробно и целостно объект Ак-Кая был изучен, 

обследован и прошурфован С. Г. Колтуховым, который заключил, что на территории памятника 

имеется позднескифский культурный слой IV – II вв. до н. э. – III в. н. э., который перекрыт 

средневековыми отложениями [3, С. 19 – 22; 108 – 113].  

В октябре 2005 г. на памятнике были проведены наблюдения, в ходе которых стало 

очевидно, что крепостная территория в десять раз больше, чем представлялось до этого раннее 

[1].  

В июле 2006 г. Крымская предгорная археологическая экспедиция КФ ИА НАНУ 

приступила к стационарным археологическим работам на городище Ак-Кая/Вишенное, которое 

располагается около одноименного села, находящегося в 6 километрах к северу от города 

Белогорск.  

В период 2007 – 2008 гг. были продолжены работы на разрушенных участках северной 

и восточной оборонительной стены, а именно продолжили работы в секторе 4C, 4B и 6D. 

Итогом работ стало открытие неординарных для данной местности комплексов, например, 

пристенного святилища. 

В качестве следующего этапа можно выделить раскопки 2009 г. Основные силы были 

направлены на центральную часть крепости, где зачистили стометровый срез культурного слоя, 

образовавшийся во время сноса грунта землеройной техникой в 1970-е гг. Крайне интенсивным 

стал период 2012–2014 гг., когда все работы велись на базовом раскопе в секторе 8Е.  

Отдельно стоит сказать о том, что в 2014 г. к востоку от объекта были проведены 

исследования коллективных каменных подкурганных склепов и гробниц нескольких 

некрополей после грабительских раскопок.  

В полевой сезон 2015 г. производились работы по нескольким направлениям. Так, во-

первых, провели сплошную магнитометрическая разведку ряда территорий. Во-вторых, к 

востоку от объекта был обнаружен грунтовый некрополь, который хронологически относится к 

позднеэллинистическим.  
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По итогам всех вышеописанных исследований ясно, что городище Ак-Кая является 

многослойным памятником, который существовал и функционировал на протяжении трех 

различных периодов: эллинистического (конец IV–I вв. до н. э.), римского (I–III вв. н. э.) и в 

раннесредневекового (VIII–IX вв. н. э.). На сегодняшний день общая площадь исследований 

составляет более 2000 кв. м.  
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       Морские походы варваров в мировой истории явление не настолько частое, как, 

скажем, их сухопутные набеги путём перехода границ и вторжения на территории более 

цивилизованных государств. Самые примечательные примеры морских походов можно легко 

перечислить – это: англо-саксонское завоевание Британии, походы вандалов из Северной 

Африки на Рим и, безусловно, эпоха викингов во всех своих проявлениях. Куда менее 

заметными в этой связи являются морские походы причерноморских варваров на понтийские и 

средиземноморские побережья Римской империи. Происходили они вероятней всего во второй 

половине III века н. э, примерно тогда же, когда начались первые набеги англов, саксов и ютов 

на британские острова. В настоящее время их называют «Готскими походами» или «Скифской 

войной». Исследователи, обращавшиеся к этой теме, поднимали ряд вопросов. Это и вопрос 

этнической принадлежности участников похода [1, C.232; 2, C.517-528], вопросы, связанные с 

расположения пункта, откуда производились походы [2, C. 518-521], датировки походов [4, C. 

111-122]. Однако пока ещё никто, из тех, кто этим занимался, полно не поднимал вопрос, на 

каких кораблях передвигались исследуемые варвары. В связи с этим вполне актуальным будет 

также спросить, что это были за варвары? Традиция мореплавания не появляется из ниоткуда, 

потому следует предположить, что люди, совершавшие те морские набеги, были с ней уже 

давно знакомы. Именно поэтому вполне свободно можно говорить, что это могли быть некие 

германские племена, которых чаще всего именуют готами, а не сармато-аланские или дако-

фракийские. Ведь в случае с германцами, а именно с теми, которые жили в Скандинавии, мы 

сталкиваемся с очень долгим и предельным развитием мореходства и кораблестроения. Стоит 
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проверить в действительности ли это были готские корабли или нет. Также крайне интересно 

как они могли бы выглядеть. 

     Одно из древнейших письменных упоминаний о древнегерманских кораблях 

находится в трактате Тацита «О происхождении германцев и местоположении Германии» [4, 

пар. 44].  

      О перемещениях готов на кораблях вместе с их королём-конунгом Беригом 

упоминает Йордан. Это так называемый исход из Скандинавии [5, C. 70, П. 25, 26]. С 

приведением археологического материала, об этом подробно пишет     М. Б. Щукин [6, C. 25-

48]. 

     Кроме письменных свидетельств имеются и археологические примеры наличия у 

древних германцев Скандинавии кораблей. Это так называемая ладья из Хьертшпринга с двумя 

штевнями, датируемая IV веком до н. э. Найдена она была в торфяном болоте на севере датского 

острова Альс [7, C. 18-23]. И ладья из Нюдама или Нидама, IV века н. э., которая сейчас 

хранится в музее Готторпского замка [7, C. 23-32]. Корабли своим видом друг от друга 

разительно отличаются. Первый корабль относится к более ранним формам, второй к более 

поздним. Однако оба они представляют из себя большие лодки без паруса, способные плыть в 

обе стороны, и вполне соответствуют описаниям Тацита [4, пар. 44].  

     Теперь остаётся поговорить о том, что и откуда мы знаем о кораблях. О походах 

главным источником по сей день остаётся «Новая история» восточно-римского историка 

Зосима. О первых походах Зосим пишет, что бораны переплавляются на боспорских кораблях, 

с помощью боспорцев. В последствии боспорцы уходят, и варвары сами плывут на их кораблях 

и дальше грабят побережья Понта Эвскинского [8, C. 76-77, пар. 31, 32, 33]. Далее Зосим пишет 

о соседних «скифах», которые строят для новых набегов уже свои корабли. В первый раз они 

строят их, по словам Зосима, «с помощью военнопленных и торговцев, живших среди них» [8, 

C. 77, пар. 34]. Уже в другом походе герулы, певки и готы снова строят корабли на реке Тира и 

совершают набеги на Пелопонесский полуостров [8, C. 81-82, пар. 42]. Зосим чётко указывает, 

что в последних походах варвары сами строили себе корабли. (вести и тем более построить 

корабли, это слишком много, для тех, кто этим никогда не занимался). 

     Можно предположить, что корабли эти были весьма похожи на ладью из Нюдама. 

Если конечно исключить, что в ходе первых походов готы могли многое перенять от мореходов 

Боспора и от пленных римлян. Здесь мы подходим к выводу, что германцы в действительности 

могли составлять большинство в этих походах или в конечном счёте быть лидирующим 

этносом. 

Таким образом мы можем заключить: участники этой череды набегов на римские 

территории были первыми из германцев, кто начал совершать морские набеги, и предвосхитили 

многие другие походы, став предвестниками будущего конца Римской империи. 
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Первым городом, с которым Русь установила контакт в религиозной сфере, являлся 

Корсунь. Ведь именно здесь в 988 г. крестился киевский князь Владимир, который после 

распространил христианскую веру на свои владения. Принятие новой религии оказало 

колоссальное влияние на развитие русских земель в дальнейшем: и в культурном, и в 

политическом, и в иных аспектах. Корсунь также являлся пунктом, соединяющим Русь и 

Византийскую империю.  

Налаживание отношений началось с перевоза на Русь некоторых христианских 

реликвий. В 988 г. князь Владимир Святославович, покидая город Корсунь, вывез из него 

многие святыни – мощи святого Климента, его учеников Корнила и Фива, церковные сосуды, 

иконы, античные статуи [3]. По окончании строительства в 996 г. Десятинной церкви они были 

размещены внутри самого храма, а античные статуи расположились на площади перед ним [5]. 

Подобной реликвией являлась икона Божьей матери, названная Корсунской. Существует 

две теории, описывающих обстоятельства того, как икона попала на Русь. Согласно первой из 

них, реликвия, вернее, список с неё, был привезён в Киев князем Владимиром в 988 г. После 

пребывания здесь икона отправилась в Новгород и уже при Иване IV Грозном была перевезена 

в Москву. Вторая теория гласит, что икону на Русь доставила преподобная Ефросиния 

Полоцкая из Греции в 1162 г. Образы пресвятой Богородицы Корсунской находились в 

нескольких монастырях в разных частях Руси [6].  

Перемещение из Херсона на Русь религиозных святынь продолжалось и в последующие 

годы. Так, в 1225 г. на Русь попала достаточно интересная реликвия – икона Николы 

Корсунского Заразского. Об этом сказано в «Повести о Николе Заразском». Так, источник 

сообщает, что в период правления во Владимире Великого князя Георгия Всеволодовича в 

рязанские земли, правил которыми Фёдор Юрьевич, из Херсона был доставлен образ святого 

Николы Корсунского. Реликвия располагалась в храме Святого Якова. Удивительно, но именно 

в этой церкви в своё время крестился русский князь Владимир Святославович, и именно из этой 

точки христианство начало своё распространение на Русь. Согласно преданию, Никола явился 

во сне настоятелю храма в Херсоне – Астафию − и попросил, чтобы икону отправили в Рязань 

[7].   

Прочные связи между Русью и Херсоном образовались в результате совокупности 

нескольких факторов. В первую очередь отметим, что князь Владимир не разрушал и почти не 



16 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

грабил захваченный им город [1; 2]. Более того, практически сразу Херсон был передан обратно 

во владения Византийской империи, а Владимир вернулся вместе с женой в Киев. 

Вторым важным фактором можно назвать переселение большого количества деятелей 

церкви, которые переселялись из Херсона на Русь: клир Десятинной церкви, первый 

новгородский епископ Иоаким [4, С. 476–477]. К более позднему периоду относится приезд на 

Русь иконописца Феофана Грека, рукой которого были расписаны многие православные церкви.  

Взаимоотношения между Русью и Крымом начались ещё в X в., и, несмотря на все 

случавшиеся потрясения и геополитические изменения в регионе, они продолжали 

существовать, хоть их форма со временем изменялась.  
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Аннотация: Анализируется степень взаимопроникновения локальных культов святых в 

византийском Крыму и Древнерусском государстве. Рассматриваются возможные причины 

почитания херсонских святых на Руси и почитания русских святых в Сугдейской епархии. 
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Русь имела достаточно тесные связи с Крымским полуостровом в разрезе религиозных 

взаимоотношений. Их установление началось ещё в X веке после крещения русского князя 

Владимира в Корсуне. Крайне важным аспектом религиозных связей является общность 

культов святых. Для начала видится необходимым рассмотреть общехристианские культы 

святых, которых почитали и на Руси, и в Крыму. Так, к ним относятся трое отцов церкви: Иоанн 

Златоуст, Василий Великий и Иоанн Богослов. Культ этих святых на Русь пришёл из Корсуня, 

так как именно с этим городом связан приход христианской веры на Русь. Однако праздники в 

честь этих святых проводились также и в Сугдее. Об этом гласит запись в Судакском Синаксаре 

– интересном и уникальном памятнике письменности средневековья. Он подставляет собой 

харатейную рукописную книгу на греческом языке [6, С. 242–243]. Так, согласно записи, 30 

января в Сугдее праздновали день памяти трёх святых [4, С. 601].  

http://stvladimir.orthodoxy.ru/jitie.html
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Однако общехристианские культы не отражают тот уровень взаимопроникновения 

локальных культов, который мог бы говорить о тесных взаимосвязях. Поэтому стоит перейти 

непосредственно к культам почитания русских святых в Крыму. Так, в ранее упомянутом 

Синаксаре зафиксирована запись, гласящая, что в городе прошёл день памяти двух русских 

святых мучеников: Давида и Романа [4, С. 620].  Нам они более известны под другими именами: 

Борис (в крещении Роман) и Глеб (в крещении Давид). Эти князья − первые русские святые, 

которые были канонизированы и Русской православной церковью, и Константинопольской [2]. 

Согласно «Сказанию о Борисе и Глебе» – памятнику древнерусской религиозной литературы – 

они были убиты своим старшим братом – Святополком [5]. После этого они были 

канонизированы как мученики-страстотерпцы и стали считаться покровителями Руси и 

помощниками Князей. Скорее всего, почитание Бориса и Глеба в Сугдее связано с тем, что 

данный город имел обширные торговые связи с Русью, и здесь проживало большое количество 

русских купцов.  

Стоит сказать, что и на Руси почитались святые Крыма. Так, в их числе 

священномученики Херсонесские: Ефрем, Василий, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий, 

Капитон [3]. Согласно «Житию святых» император Диоклетиан отправил своих епископов в 

разные уголки мира, дабы те проповедовали христианство. Ефрем и Василий были отправлены 

в Крым. Первый посланец был убит скифами, а Василия херсонеситы изгнали [1, С. 161-162]. 

Однако у представителя аристократии умер сын, а епископ с помощью молитвы воскресил его. 

Это привело к запустению языческих храмов, что не устраивало жителей города, и они убили 

Василия. Узнав о его смерти, епископы Евгений, Елпидий и Агафодор решили продолжить дело 

прославления Христа и направились в Херсонес. Однако их проповеди привлекали в 

христианский лагерь всё больше последователей, что опять привело к гневу жителей, поэтому 

епископы были убиты [1, С. 163]. Во времена правления Константина в Крым вновь был 

отправлен епископ − Еферий, однако до приезда он решил посетить императора, дабы не 

повторить судьбу предшественников. Константин разрешил свободно исповедовать в 

Херсонесе христианство, после чего Еферий отправился на полуостров. Через некоторое время 

он вновь отбыл в Константинополь и, возвращаясь обратно, заболел и по прибытии умер [1, С. 

166]. Христиане, проживающие в городе, долго оплакивали кончину епископа, после чего 

попросили у императора отправить им другого. Так, в Херсонес был прислан Капитон. Он смог 

склонить население в христианскую веру. По прошествии нескольких лет епископ отправился 

в Константинополь, но буря прибила его судно к берегам Днепра, где проживали неверные, 

которые убили Капитона [1, С. 167-168]. Можно предположить, что культ данных святых 

распространился на Руси потому, что князь Владимир крестился в Корсуне, куда христианство 

проникло именно благодаря этим семи священномученикам.  

Можно заключить, что религиозные связи Руси и Крыма действительно существовали, и 

взаимно почитаемые культы это подтверждают. Зарождение их произошло после крещения 

Владимира в Корсуни, а в последующие годы они лишь развивались и укреплялись. На Руси и 

в Крымских городах существовали общие религиозные культы как общехристианских святых, 

так и локальных. Например, на Руси почитались семь священномучеников Херсонесских. 

Скорее всего, это было связано с тем, что именно Корсунь являлся колыбелью, из которой 

христианство проникло на Русь. Однако и в Крыму почитались русские святые, например, 

Борис и Глеб. Почитание этих святых в Сугдее было связано с тем, что город имел достаточно 

развитые торговые отношения с Русью, поэтому здесь проживало большое число русских 

купцов, и именно с ними связанно распространение этого религиозного культа.  
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Пещеры средневековых городов Крыма антропогенного происхождения представляют 

неподдельный интерес для исследователей: историков, археологов, медиевистов, да и просто 

любителей древности. Будучи по сути музеями под открытым небом, они привлекают 

значительное количество посетителей во все сезоны, а с другой стороны эти объекты 

культурного наследия продолжают открыват свои тайны действующим археологическим 

экспедициям.  

Среди выдающихся ученых, внесших значительный вклад в изучение городов можно 

выделить А. Г. Герцена, Ю. М. Могаричева. В их трудах «Кырк Ер. Крепость на краю седьмого 

климата», «Крепость сокровищ» [1; 2] и ряде других выполнено довольно полное описание 

крепостей Чуфут-Кале, Мангуп, Тепе-Кермен и т.д. Кроме собственно исторических сведений, 

хронологии событий, исторических портретов обитателей, в монографиях содержатся и 

детальные описания помещений – пещер. Пожалуй, только пещеры и сохранились доступными 

для наблюдения из времен Княжества Феодоро. Причем количество пещер, например в Чуфут-

Кале, далеко переваливает за сотню. В указанных источниках предпринята попытка 

классифицировать пещеры по ряду признаков, например, по назначению: оборонительные, 

хозяйственные, наблюдательные, скотоводческие и т.п., по местоположению: привратные, 

внутренние, административные, церковные. Также присутствуют изображения планов пещер, 

очевидно выполненные глазомерной сьемкой.  
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На наш взгляд, классификацию можно расширить методами прикладной физики с 

учетом того факта, что некоторые из помещений обладают ярко выраженным феноменом 

«поющих» пещер. Он заключается в том, что «поющие» пещеры обладают акустическими 

резонансами высокой добротности (до 70) , некоторые пещеры объединены в галереи, что 

приводит к искусственной реверберации (до 5-6 секунд), также есть эффект усиления и 

насыщении звука при постоянной громкости источника (например, певца).      

Рис. 1. Контур пещеры Чауш-Кобасы, измеренный лидарным методом.  

 

                      
 

В прежних работах [3; 4] мы уже приводили результаты измерений амплитудно - 

частотных характеристик пещер, приводили ряд гипотез о назначении малых пещер с 

единственным резонансом, пещер с распределенными резонансами, пещер с реверберацией.  

Предлагаем историкам и археологам ознакомиться с нашими физическими методами 

создания т.н. «акустического портрета» пещеры, который предполагает измерения 

геометрического профиля пещеры (на предмет наличия специальных ниш- «голосников», 

сводов, галерей) и акустического профиля, который определяется особенностями геометрии и 

скальной породы.    
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История мудехаров, т. е. мусульман, проживавших на христианских территориях, 

начинается приблизительно с X в., когда в королевствах на Пиренейском полуострове 

появляются так называемые мудехарские альхамы (общины), просуществовавшие вплоть до 

эдиктов о принудительном крещении мавров XV–XVI вв.  

Сам термин «мудехар» происходит от арабского слова mudayyan, т. е. «тот, кто платит 

налог»; он использовался в кастильской и арагонской королевской документации для 

обозначения мусульманских подданных. Кроме того, христианские источники называют их 

также сарацинами и маврами.  

В связи с успехами Реконкисты в XIII в. численность мудехаров под властью 

христианских королей быстро растет. Отвоеванные у мавров земли и города как правило 

сохраняли большую часть мусульманского населения, в связи с чем встал вопрос о регуляции 

положения сарацинов в обществе [4]. В случае упорного сопротивления при взятии города, они 

становились рабами или зависимыми, но в большинстве случаев при сдаче городов и 

населенных пунктов они оставались на прежних местах, им предоставлялась свобода религии и 

право руководствоваться собственными законами и обычаями. Кроме того, их права 

оговаривались специальными фуэросами и королевскими грамотами точно так же, как и права 

городов и бегетрий. Порядок проживания также был различным: в одних случаях мудехары 

жили бок о бок с христианским населением, в других – им выделялись отдельные кварталы [5].  

Актуальность изучения этой темы заключается в том, что опыт взаимодействия власти и 

местного завоеванного иноконфессионального населения в периоды нарастания военных 

действий и их спадов может быть экстраполирован на возможные будущие конфликты в 

спорных регионах с населением различных вероисповеданий. 

Как уже было обозначено выше, мудехары являлись весьма значительной группой 

населения; в то же время их этническая и конфессиональная обособленность ставила перед 

завоевателями-христианами задачу создания законодательных механизмов управления. С XIII 

в. активно проявляется стремление королевской власти выработать нормы правового 

регулирования положения мудехаров.  

Начало выработки законодательного оформления положения сарацинов, положили 

арагонские короли, создав первые фуэро, согласно которым маврам предоставлялась 

определенная автономия и некоторые привилегии.  

Нередко в основу фуэро ложились или попросту их замещали капитуляции, которые 

составлялись представителями альхамы и королевской власти при отвоевании того или иного 

местечка, города. Текст капитуляций мог варьировать, что было связано прежде всего с 

условиями сдачи. Однако постепенно вырабатывается своего рода формула капитуляций, 

просуществовавшая вплоть до взятия Гранады в 1492 г.  

В конце XV в. в ходе завоевания Гранадского эмирата Католические короли также 

жаловали привилегии, опираясь на традиционные уже к тому времени тексты, бравшие в свою 

очередь за основу капитуляции арагонских, каталонских и валенсийских городов. Однако это 

уже было чистой формальностью, тем более что гранадские города редко сдавались без боя и 

осады. Тем не менее, их мусульманам гарантировались свободы [4]. Королевская власть 

предоставляла мудехарским альхамам полную автономию и обязывалась соблюдать их права: 
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отправление мусульманского культа, управление по своим законам и обычаям, свобода 

передвижения, включая право менять место жительства и право эмигрировать из страны, 

безопасность личности и имущества, свобода торговли, наличие собственной системы 

образования, наследования и т. д. Мудехары сохраняли свои мечети, школы, кладбища, имели 

своих муниципальных должностных лиц [3]. 

Так, по условиям договора о капитуляции Гранады (1492), мусульманам 

предоставлялись права свободно проживать в той местности и в тех домах, где они жили до сих 

пор; свободно выражать религиозные взгляды при сохранении мусульманского культа, 

мечетей; христианам запрещалось входить в жилища мусульман и совершать какие бы то ни 

было насилия по отношению к ним; за маврами сохранялось право назначать собственных 

правителей и судей; все военнопленные получали свободу и т.д. Договор создавал 

благоприятные возможности для мирного сосуществования христианского и мусульманского 

населения [6]. 

При заключении перемирий наблюдается большее внимание к личности, нежели к 

религиозной принадлежности. Даже если население захваченного города попадало в рабство, у 

него сохранялись некоторые права. Так, например, иноверцы могли выражать свою волю в 

присутствии христиан, и те, в свою очередь, должны были надлежащим образом отреагировать. 

В целом, было много христианских пленников, принявших ислам, как и гранадских 

пленников, принявших христианство в приграничных городах. Соответственно, пограничный 

закон подразумевает право на религиозное самоопределение.  

Вышеизложенное показывает, что обе стороны стремились к гуманности и уважению к 

свободе религиозного выбора пленников [1]. 

Положение и нормы поведения мудехаров регулировались, кроме того, королевскими 

постановлениями и решениями кортесов. Нередко они шли вразрез с зафиксированным в фуэро 

обычаем. Как правило, подобные ордонансы имели так называемый ограничительный характер 

(особенно активно их стали принимать в XIV в.), поскольку они были призваны урезать 

свободы и привилегии мусульманского населения внутри христианского государства. 

Альхамы, т. е. общины мавров, были экономически значимы для королей, поэтому не в 

их интересах было изгонять местное население с приобретенных земель. Изгнание становилось 

от того более невыгодным, что попытки привлечь достаточное число христианских поселенцев 

часто оборачивались неудачами. Вследствие этого, стараясь сохранить местное население, 

короли давали мусульманам некоторые привилегии. 

По своему размеру и числу живущих в них мудехаров альхамы очень различались. Во 

второй половине XIII–XIV вв. самыми крупными были общины юга (Андалусии, Мурсии, 

Валенсии) и Арагона. К концу XV в. картина несколько изменилась в результате королевской 

политики, которая с XIV в. была направлена на ослабление мусульманского элемента на юге. 

Это было связано с антикоролевскими выступлениями мудехаров Мурсии. Кроме того, южные 

земли сильно страдали из-за военных действий, что приводило к упадку отдельных альхам. 

Отток мудехарского населения из южных альхам был в том числе связан с высокими 

сеньориальными поборами.  

С другой стороны, если не считать некоторых репрессивных мер, предпринятых в 

Арагоне и Кастилии в связи с восстаниями мудехаров, королевская политика в течение XIII–

XIV вв. отличалась большой терпимостью, что еще раз свидетельствует о заинтересованности 

власти в мусульманах. 

Внимание короны к сарацинам объясняется также уже упоминавшимися 

экономическими интересами. Мудехары, становясь подданными христианских королей, 

облагались налогами, которые поступали непосредственно в казну и являлись важной статьей 

дохода короны. Мудехары как вассалы короны занимали ключевые позиции в поддержании 

политической системы Арагона, являясь основным источником ренты. Помимо ординарных 

налогов, а в разных землях они были в известной степени различными, что объясняется во 

многом поступательностью Реконкисты, мудехарские альхамы облагались единовременными 

поборами на ведение войны, коронацию, бракосочетание в королевской семье и т. д.  
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Таким образом, мудехары, подчинявшиеся непосредственно короне, были той группой 

населения, которая обеспечивала многочисленные королевские расходы. Это, как уже 

отмечалось, заставляло королевскую власть всеми способами привлекать мудехарское 

население на свою землю и не допускать эмиграции. Короли щедро раздавали уехавшим 

сарацинам разрешения на возвращение в королевство.  

Позднее, в XIV в., короли не предпринимали никаких запретительных мер, даже если 

возвращались сарацины, тайно ушедшие вместе с гранадскими войсками, совершавшими 

набеги на юг королевства. В 60–70-е годы XIV в. были составлены грамоты о возвращении 

сарацин, уведенных в плен или ушедших по собственному желанию в Кастилию. Королевская 

власть очень дорожила высококвалифицированными ремесленниками-мусульманами [4]. 

 Арагонские города вообще славились мастерами-мудехарами, которые продолжали 

заниматься своими традиционными ремеслами. Особенно ценились оружейники, мебельщики, 

каменщики, кузнецы, красильщики, медики и специалисты по осадным машинам. Мудехары 

также традиционно занимались системой водоснабжения.  

Будучи подданными короля, мудехары платили налог не только деньгами, но и кровью. 

Они имели право обладать оружием и обязаны были являться на королевскую службу по 

приказу короля. Кроме участия в военных действиях, сарацины должны были также по приказу 

короля нести службу охраны, сопровождая королевских чиновников.  

В Арагонской Короне нередко мусульмане также выполняли дипломатические задачи, 

они возглавляли поездки в эмират от имени короля. Как правило, это были ординарные поездки, 

касавшиеся бытовых или имущественных конфликтов, поскольку, будучи представителями 

мусульманской культуры, они лучше разбирались в исламском праве и могли успешно решать 

вместе с местными гранадскими официалами торговые конфликты и споры по поводу 

наследства. Однако, им могли быть поручены и дела особой важности, такие, как доставка 

секретных писем [2]. 

Таким образом, во второй половине XIII–XIV вв. самыми крупными были общины юга 

и Арагона, но концу XV в. ситуация изменилась в связи с королевской политикой, которая с 

XIV в. была направлена на ослабление мусульманского элемента на юге из-за антикоролевских 

выступлений. Кроме того, южные земли сильно страдали из-за военных действий и высоки 

сеньориальных поборов, что приводило к упадку отдельных альхам. Все эти факторы вызвали 

эмиграцию мудехаров в мусульманские земли на протяжении XIV в.  

Кроме того, нужно сказать, что мавры были необходимы королям как по экономическим 

причинам – они обеспечивали большую часть доходов казны ординарными и единовременными 

поборами – так и из-за их уникальных умений и знаний – они выступали посредниками между 

христианским и мусульманским населением. В связи с этим, по фуэро им предоставлялась 

широкая автономия в судопроизводстве, имущественная, а также права собственности, 

передвижения и торговли и вероисповедания, хотя нередко эти свободы отнимались в связи с 

антимусульманской политикой местной власти, так как положение мусульман 

контролировалось также королевскими постановлениями и решениями кортесов. Несмотря на 

то, что права мусульманского населения могли варьироваться в связи с поступательным 

развитием Реконкисты, сарацины имели возможность сохранить и развивать свою культуру и 

продолжать традиции.  
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Аннотация: Периодом застоя в истории Османской империи принято считать конец 

XVI-XVII века. На западном направлении внешней политики османской империи периода 

застоя автор среди самых важных выделила русско-турецкие отношения, строившиеся 

вокруг вопроса выхода России к Черному морю. В качестве ключевых событий в русско-

турецких отношениях этого периода стала русско-турецкая война 1672-1681 годов, в статье 

дана её характеристика. Помимо отношений с Россией, на западном направлении значимым 

было взаимодействие с европейскими государствами; крупным конфликтом стала Великая 

Турецкая война 1682-1699 годов, или война Священной Лиги. В статье приведена её 

характеристика.  

Ключевые слова: Османская империя, русско-турецкая война 1672-1681 годов, 

Великая Турецкая война 1682-1699 годов.  

 

Периодом застоя в истории Османской империи принято считать конец XVI-XVII 

века. В эту эпоху происходит частая смена султанской власти, управление империей 

оказывается в руках династий великих визирей, в частности, династии Соколлу. В этот 

период внешняя политика Османской империи формируется согласно ее международным 

интересам. Западное внешнеполитическое направление характеризуется, в первую очередь, 

противостоянием со Священной лигой и Венецианской республикой в Средиземноморье по 

причине борьбы за распределение сфер влияния в торговле. Причиной борьбы также были 

религиозные интересы – Священная лига представляла интересы христианского мира, 

поэтому активная экспансия мусульманского государства ей была невыгодна. В этот 

период Османы все также, как и в предыдущую эпоху, сталкиваются с силами Священной 

Римской империи, на этом фоне все также выстраиваются османо-французские отношения, 

в рамках взаимных антигабсбургских интересов [2, c. 216-217]. 

Одним из важнейших направлений османской внешней политики на Западе в XVII 

веке были русско-турецкие отношения. Интересы Османской империи строились вокруг 

вопроса выхода России к Черному морю – это не было выгодно для османской стороны, 

поскольку тогда она теряла свое превосходство на этих территориях. Крупным событием 

этого внешнеполитического направления считается Русско-турецкая война (1672-1681 гг.) 

Основной причиной этой войны были претензии Османской империи и Крымского ханства 

на украинские земли, поделенные на Правобережную и Левобережную Украину с 1667 

года. У Русского царства также были свои внешнеполитические интересы на этой 

территории. Османо-крымские войска увеличили свои силы на Азове, однако далее 

распространить их по украинским территориям не смогли — русские войска смогли им 

противостоять. По итогу двух Чигиринских походов (1677, 1678 гг.) русские значительно 

укрепили свои позиции в Левобережной Украине, а в 1680 году одержали победу над 

войсками Крымского хана, совершившими поход на русские южные рубежи. Итогом войны 

стал Бахчисарайский мир (1681 года) по которому, османская сторона полностью признала 

влияние России на территории Левобережной Украины [4, c. 412-413].  
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Важнейшим внешнеполитическим событием западного направления внешней 

политики Османской империи всего XVII века можно считать Великую Турецкую войну 

(1682-1699 гг.) или войну Священной Лиги: последовательность военных конфликтов 

между Османской империей и Священной лигой, куда входили Священная Римская 

империя (Габсбургская Австрия), Речь Посполитая, Русское царство, Венецианская 

республика и Мальта. Помимо основной австро-турецкой войны, проходившей на 

Балканах, частями Великой Турецкой войны также были: польско-турецкая (1683-1699 гг.), 

русско-турецкая (1686—1700 гг.) и Морейская (турецко-венецианская) (1684-1699 гг.) 

войны. Война имела множество причин. Во-первых, польский вопрос и 

неудовлетворенность осман и поляков итогами разделения территорий Правобережной 

Украины и Подолья между Русским царством и Речью Посполитой. Во-вторых, внутренние 

беспорядки на венгерских территориях, которые принадлежали Османской империи. В-

третьих, Венецианская республика всеми силами противостояла распространению 

османского влияния в Средиземноморье, желала отвоевать свои земли и снова получить 

возможность торговать с Левантом между Анатолией и Египтом [1, c. 367-368]. 

Крупным событием этой войны можно назвать Венскую битву 1683 года, в ходе 

которой союзное войско в составе австрийских, немецких и польских отрядов разгромило 

турецкую армию под Веной. Эта битва имела значение в том, что это поражение 

ознаменовало окончание господства сил Османской империи в Европе. Карловицкий 

мирный договор (1699 года) стал концом Великой турецкой войны и был подписан между 

Австрией, Речью Посполитой и Венецианской республикой с одной стороны и Османской 

империей, с другой стороны. Можно сказать, что Османская империя осталась в 

невыгодном для себя положении, поскольку теряла значительную часть своих территорий 

(Венгрия, Трансильвания, Морея и Далмация, Правобережная Украина, Подолье), сферу 

своего влияния в Европе, а также ставила под угрозу свои торговые и экономические 

интересы. Подписание Карловицкого мира в 1699 году стало для Османской империи 

окончанием эпохи застоя и началом периода упадка [3, c. 154-146].  

Подводя итоги по изучению направлений внешней политики Османской империи 

периода застоя, можно сказать, что в период второй половины XVI века ее 

внешнеполитический курс был направлен на реализацию османских торговых и 

религиозных интересов в Средиземном море, укрепляются османо-французские отношения 

в рамках взаимных антигабсбургских интересов и обостряются отношения с Россией на 

фоне того, что османы видели опасность захвата территории своих кавказских и крымских 

владений. По результатам кампании в Средиземноморье, а также Астраханского похода 

1568 года, Османы завоевывают Кипр и укрепляют свои позиции в Средиземном море, 

устанавливают новые границы с Русским царством. Основным противником Османской 

империи на Западе в этот период можно считать Священную лигу, в интересах которой 

было вытеснение влияния Османской империи с территории Европы и Средиземноморья. 

По итогам реализации этих внешнеполитических интересов посредством ряда войн, 

главным образом, Великой Турецкой войны (1682-1699 гг.), можно сказать, что западное 

направление внешней политики в вышеуказанный период не имело успеха, так как 

Османская империя теряла значительную часть своих территорий, сферу своего влияния в 

Европе, а также ставила под угрозу свои торговые и экономические интересы.  
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Аннотация: В центре внимания автора статьи сыновья императора Павла 

Петровича. В рамках изучения их личностей, автор обратилась к рассмотрению слухов о 

них ввиду того, что изучение слухов - один из важных аспектов понимания реакции 

общественности на определенного человека. Рассмотрены слухи о сыновьях российского 

императора Павла Петровича: Александре, Константине, Николае.  

Ключевые слова: Павел I, Александр II, Константин Павлович Романов, Николай. 

 

Слухи всегда были неотъемлемой частью человеческой жизни. Ты можешь 

отстраниться от сплетен, но сплетни точно от тебя не уйдут. Члены царской семьи Павла I 

были самыми большими фигурами в российском обществе, поэтому неудивительно, что 

про них рассказывали много анекдотов. Порой сплетни, которые «ходили» вокруг членов 

царской династии заставляли многих людей даже менять свое о них мнение. Именно 

поэтому изучение слухов, один из важных аспектов понимания реакции общественности на 

определенного человека. Начать свое рассмотрение хронологически следует со старшего 

сына Павла I Александра. 

 Окончание жизни Александра Павловича имеет под собой большую 

загадочность. В русской истории есть одна из самых загадочных тайн, о которой всегда 

вспоминают, когда речь заходит о смерти Александра I. Это – многочисленные слухи и 

рассказы о том, что он не умер, а остался жив и через несколько лет появился в Пермской 

губернии под именем старца Федора Кузьмича [1, с 296]. Сторонники этой теории приводят 

множество высказываний Александра, начиная с детства, о том, что он не хочет быть 

императором. Но большой интерес в этом случае привлекает дневниковая запись жены 

Николая I Александры Федоровны. Она писала: «Наверно при виде народа я буду думать и 

о том, как покойный император, говоря нам однажды о своем отречении, сказал: „Как я 

буду радоваться, когда увижу вас проезжающими мимо меня, и я, потерянный в толпе, буду 

кричать вам Ура!“» [1, с 297]. Самым надежным источником сторонники этой точки зрения 

считают тотчас же распространившиеся слухи, в которых фигурировали все эти версии, 

воспоминания и рассказы доктора Тарасова. Врач находился у кровати Александра 

последние пять суток его жизни и утверждал, что еще за час до кончины он был в сознании, 

спокойным и умиротворенным. Эту тайну до сих пор пытаются разгадать самые 

квалифицированные историки. Александр I и Федор Кузьмич – это один человек? 

 Вторым сыном Павла Петровича является Константин. Его жизнь вызывала 

много сомнений и осуждений со стороны современников. Благодаря слухам, люди начали 

считать Константина Павловича «убийцей» и «насильником». Но было ли это так на самом 

деле? 

А.М. Тургенев записал то, что тщательно скрывалось от посторонних ушей и глаз, 

назвав этот фрагмент своих воспоминаний «Эпизод с госпожою Арауж» [3]. Константин 

набрал себе в адъютанты людей и им на глаза попала молодая, красивая вдова банкира 

Араужа, женщина скромная и богобоязненная. О красавице-вдове узнал Константин и стал 

домогаться близости с нею, но Арауж решительно отказала Великому князю. Тогда 
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Константин решил, что добьется своего во что бы то ни стало. Константин послал в дом 

Арауж карету и велел слуге сказать, что ее просит заехать в Зимний дворец живущий там 

друг ее Баур, к тому же заболевший. Арауж поверила и поехала во дворец. Однако ее 

привели не к Бауру, а к Константину, окруженному толпой пьяных офицеров. Баура среди 

них не было. «Благопристойность, — пишет А. М. Тургенев, — не дозволяет пересказать, 

что изверги, начиная с Великого князя, с ней делали! До того даже, что, когда Арауж от 

насилия, ей сделанного двадцатью или более людей, лишилась жизни, изверги, а именно 

Шульгин и Чичерин, еще продолжали действие! Бездыханное тело Арауж, с 

переломанными суставами в руках и ногах, было привезено в дом ее матери и брошено в 

прихожей комнате» [1, с 234-235]. Позже следствием будет установлено, что женщина 

умерла от эпилептического припадка, сломав себе при этом руки и ноги. 

 На самом деле очень трудно представить Константина в роли насильника и 

убийцы. Несмотря на его характер, цесаревича обучали правилу –«не навреди». Это 

касалось животных, но вопросы чести не позволили бы цесаревичу поступить подобным 

образом. Но имя госпожи Арауж надолго оказалось связано с именем цесаревича. Статс-

секретарь Марии Федоровны Г. Вилламов в дневниковой записи за 1807 год пересказывает 

свою беседу с императрицей. На вопрос Марии Федоровны, «изменилось ли мнение в 

публике о великом князе Константине и говорят ли лучше на его счет», Вилламов отвечает, 

что о нем по-прежнему «судят неодобрительно» [3]. 

 Вторым императором из сыновей Павла Петровича стал Николай. Жизнь 

Николая Павловича началась со слухов, ими же она и закончилась.  

 Рождение Николая было сопровождено большим удивлением: ребенок 

родился довольно крупным и совсем был не похож на отца. Ходили слухи, что Павел I знал, 

что младшие дети совсем не от него, а от гоф-фурьера Бабкина. Он даже собирался 

заключить свою жену в монастырь, а Николая и Михаила объявить незаконными. В 1800 г. 

Павел говорил Растопочину: «Вам, как одному из немногих, которому я абсолютно 

доверяю, с горечью признаюсь, что холодное, официальное отношение ко мне цесаревича 

Александра меня угнетает… Тем более это грустно, что Александр, Константин и 

Александра мои кровные дети. Прочие же? <…> Бог весть! Мудрено покончив с женщиной 

всё общее в жизни, иметь ещё от неё детей. В горячности моей я начертал манифест "О 

признании сына моего Николая незаконным", но Безбородко умолил меня не оглашать его. 

Всё же Николая я мыслю отправить в Вюртемберг "к дядям", с глаз моих: гоф-фурьерский 

ублюдок не должен быть в роли российского великого князя! <…> Но Безбородко и 

Обольянинов правы: ничто нельзя изменять в тайной жизни царей, раз так определил 

Всевышний. Дражайший граф, письмо это должно остаться между нами. Натура требует 

исповеди, а от этого становится легче и жить, и царствовать. Пребываю к вам 

благосклонный Павел» [4]. Но, несмотря на внешнюю непохожесть отца и сына, можно все 

еще проследить их внутренние сходства. К тому же у Николая в то время было отличное 

здоровье.  

 Итак, жизнь членов царской семьи была полна разных слухов. Как раз это 

анекдоты современников стали основой создания образов Александра, Константина и 

Николая не только в историческом сознании, но и в сознание простых людей. Мы не можем 

на 100% быть уверенными в правдивости тех или иных сплетен, но они несомненной 

помогаю воссоздать личность изучаемого. 
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Аннотация: Автором рассматриваются взгляды историков дореволюционного 

периода относительно восстания декабристов. В центре внимания – оценочные суждения. 

Сделан вывод о том, что в дореволюционный период существовало противоречие между 

отношением к декабристам, бытующем в обществе, и отношением к декабристам, 

закреплённым правительственной трактовой событий 26 декабря. В первом случае 

отношение было положительным, во втором – негативным. 

Ключевые слова: декабристы.  

 

«То, что вчера еще было жизнью, сегодня уже история, а завтра – легенда», – 

напишет в своей монографии, посвященной французской революции, Александр Чудинов 

[1, С.2]. Именно это и ждало декабристов, сначала они очень быстро стали историей, а 

потом современники и вовсе сделали из них легенду, которую каждый рассказывал на свой 

лад. Именно поэтому сейчас так актуально звучит проблематика вопроса восстания 

декабристов и его восприятия в разных слоях общества. 

Мнение о декабристах в дореволюционный период было не таким очевидным, как 

это кажется на первый взгляд. Существовало противоречие между отношением к 

декабристам бытующем в обществе и отношением к декабристам, закреплённым 

правительственной трактовой событий 26 декабря. Так, например, Александр Иванович 

Герцен, публицист-революционер, во многих своих работах будет называть декабристов 

великими людьми, которые заложили идейную основу для всех будущих поколений 

революционной молодежи [5, С.193].   

Но совершенно противоположным образом рисовала декабристов официальная 

пропаганда. Сторонники официальной концепции, такие как Николай Иванович Карамзин 

и Модест Корф, давали резко отрицательную оценку движению, доказывали, что 

выступление на Сенатской площади лишь случайность, декабристы – мятежники, 

восставшие против истинной власти [8, С.87].  

Показательно, что именно мнение схожее с мнением А.И. Герцена будет в основном 

бытовать среди образованных слоев общества, даже в период правления Николая I, 

которого солдаты называли Палкином. Еще большую популярность декабристам принесло 

их возвращение из ссылки. При Александре II в обществе активно развивались либеральные 

идеи, люди с восторгом воспринимали и идеализировали декабристов, вчерашних 

революционеров, сегодняшних героев. Особенно это проявилось после смягчения цензуры 
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в пореформенной России и начала публикации мемуаров и воспоминаний декабристов. 

Представители различных политических течений охотно записывали декабристов в свои 

идейные предшественники.   

Помимо этого, к закату Российской Империи интерес научного сообщества к 

декабристам только усиливался. Так, в 1907 году выйдет книга русского архивиста Николая 

Павловича Павлова-Сильванского «Декабрист Пестель пред Верховным уголовным 

судом». Павлов-Сильванский одним из первых, получив доступ к закрытым для рядового 

исследователя материалам, написал работу отразившую историю освободительного 

движения в России начала XIX века. Павлов-Сильванский приходит к выводу о том, что 

декабрист Павел Иванович Пестель играл важную роль не просто в подготовке восстания 

декабристов, а в целом наложил специфический отпечаток на историю Российской империи 

и развития в ней общественно-политической мысли [11, С.2]. Однако, показательно, что в 

«Учебнике русской истории» составленном М. Острогорским в тот же 1907 год ни слова не 

сказано ни про декабристов, ни про самого Пестеля [10, С. 189]. 

Таким образом, в отдельных исторических работах, особенно в пореформенной 

России, восстание декабристов оценивается положительно, а декабристам отводится 

значительная роль в пантеоне героев-борцов российского освободительного движения. В 

то время как официальная пропаганда продолжает осуждать деятельность декабристов, их 

взгляды и цели. А также, насколько возможно судить, предпринимает попытки для 

замалчивания факта самого восстания и его подробностей. 
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Этническая история Крыма продолжает оставаться одной из самых актуальных тем 

в изучении данного региона. Межэтнические и межрелигиозные отношения столетиями 

оставались важнейшим фактором, определяющим исторический путь Крыма. Эти 

территории неоднократно становились домом для многих народов. В том числе 

представители армянского народа по праву являются одной из древнейших диаспор 

полуострова. Тема армянской диаспоры в Крыму, особенности ее формирования и 

исторического пути является актуальной на сегодняшний день.  

Объектом является история народов Крыма в период с 1788 по 1944 г. Предметом 

исследования является развитие армянской диаспоры в Крыму. Цель работы заключается в 

определении степени влияния представителей армянской диаспоры на историю Крыма в 

Новое и Новейшее время, их вклада в развитие культуры региона. В связи с поставленной 

целью в работе решаются следующие задачи:  

1.Рассмотрение общей периодизации развития армянской диаспоры в Крыму;  

2.Анализ внешних и внутренних факторов, повлиявших на ход развития армянской 

диаспоры в Крыму;  

3.Обобщение данных о процессах, повлиявших на формирование армянской 

общины в Крыму. 

Важную роль в генезисе армянской диаспоры сыграло Российское государство на 

территории Крыма. В. Е. Григорьянц в своей статье «О некоторых вопросах истории армян 

Крыма» разделил историю формирования армянской диаспоры в Крыму на пять периодов, 

где особо отметил четвертый период – «российский» (1783-1944 гг.): время интенсивной 

языковой этнокультурной трансформации, формирования российской социокультурной 

идентичности армян Крыма [3, с.159]. Помимо В.Е. Григорьянца темой изучения армянской 
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диаспоры в Крыму занимались такие исследователи, как И.Н. Храпунов с его работой «От 

киммерийцев до крымчаков», В.Н. Захаров с его трудом «История Новороссии» [1,2]. 

Согласно переписи, в XV в., в одной только Каффе (современной Феодосии, где 

проживало наибольшее количество армян полуострова) из общего количества жителей 

города, которое составляло около 70000 жителей, 46000 были армянами по национальности 

[1, с. 215]. Затем последовали трагические события для армянской диаспоры, которые 

привели к массовому уменьшению населения – чтобы избежать убийства армян в период 

гражданской войны в Крымском ханстве, их начали переселять в Причерноморье.  

История развития армянской диаспоры в Крыму и Северном Причерноморье в 1778-

1944 гг. была связана с многочисленными переселениями народа в связи со значимыми для 

страны событиями. Так, в 1778 г. по указу Екатерины II, с целью дальнейшего завоевания 

юга России, около 12,6 тысяч армян были переселены в низовья Дона [5, с.125]. В период 

русско-турецких войн и после их завершения в 1791 г. большое количество армян 

переселилось в Новороссию, что также было связано с целью разрешения проблемы 

хозяйственного освоения региона [2, с.196]. Основная часть армянских переселенцев 

переместилась в районы Дона, где к 1781 г. был построен город Нор-Нахичеван и пять 

армянских поселений – Несветай, Покр-Сала, Чалтырь, Топты, Мец-Сала [2, с.195]. 

Несмотря на переселение армян в Приазовье в 1778 г., 30% от их общей численности вскоре 

вернулись в Крым [1, с.226].  

После присоединения Крыма к России в 1783 г. численность армянской общины 

вновь начала быстро расти. Так, в 1779 г. она составила 1043 человека, а к началу XIX в. 

уже – 4 тысячи человек [2, с.196].  

27 июня 1944 г. стал серьезным испытанием для представителей армянского народа. 

В этот день произошла операция по выселению армян, болгар, греков. Период депортации 

в истории армян Крыма был завершен трагическими событиями массового выселения 

представителей этого народа за пределы полуострова [4, с.24-25] и прервал на длительный 

срок возможности для развития армянской культуры. Согласно переписи населения 1939 г., 

в Крымской АССР проживало 12923 армянина. В ходе депортации было выселено 9621 

человек армянской национальности [4, с.25].  

Достичь прежнего числа армян, проживающих в Крыму, получилось только в 

последнее десятилетие. К 2014 г. армянское население выросло до 11030 человек. Сейчас 

численность армянской общины только увеличивается. Армяне занимаются 

восстановлением своих национальных, древних святынь, например, монастыря Сурб- Хач, 

основанного в XIV в. возле Старого Крыма. Большое количество армян сосредоточено, 

также, в районах современной Кубани – в Анапе, Геленджике, Новороссийске.  

Таким образом, история армянской диаспоры в отведенный отрезок времени была 

наполнена различными событиями, повлиявшими, как на развитие самой армянской 

общины, так и – целого Российского государства. Большую роль в истории нашего 

государства сыграли представители армянской общины. Например, такие, как знаменитый 

художник И.К. Айвазовский, поэт Мартирос Крымеци.   
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Процесс строительства русской нации во второй половине XIX в., идущий в след 

общеевропейскому движению «пробуждения народов», закономерно влиял на политику 

власти по отношению к различным группам-диаспорам, одной из которых были немецкие 

колонисты, проживающие в Области Войска Донского. 

Исследованию развития немецких колоний в регионе в целом и на Дону в частности 

посвятили свои работы такие исследователи как: Е.В. Чеснок, А.Г. Терещенко, О.В. 

Ерохина, И.В. Щербаков, Е.В. Роот. Особенности же развития национализма в крае, в 

первую очередь, среди казаков изучали А.И. Козлов, Б.С. Корниенко и многие другие 

исследователи. При этом рассмотрение особенностей взаимодействия русских 

националистов и российских немцев Дона и их влияния друг на друга напрямую не 

проводилось, что и формулирует исследовательский вопрос и актуальность темы. 

Для рассмотрения проблемы использовались принципы историзма, научной 

объективности и социального подхода, позволившего изучить обозначенную проблему с 

учетом социальных интересов различных слоев населения и власти в регионе. В ходе чего 

было выявлено, что по мере трансформации российского общества на рубеже XIX – XX вв. 

изменяется политика империи по отношению к национальным окраинам и группам-

диаспорам, проживавшим на территории разраставшегося русского государственного ядра. 

Область Войска Донского же в силу своей отдаленности от центра долгое время 

носила статус периферии империи. Во второй же половине XIX в., когда начался процесс 

разрастания русского государственного ядра, модернизации российского общества и 

системы управления в ходе «Великих реформ» Александра II, сложившееся положение уже 

не могло сохраняться. 

Процесс внедрения региона в общее имперское пространство породил ряд 

противоречий. Во-первых, донские казаки рассматривали стремление правительства 
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унифицировать гражданское и военное управление Войска по общеимперскому образцу 

ударом по их идентичности. Во-вторых, в этой связи допуск немцев в край с 1868 г. 

воспринимался радикалами не как фактор экономического и культурного развития края, но 

как «немецкое засилье». 

Не забывала власть и о немцах, стремясь влить и немецкие колонии в общую 

структуру административно-территориального управления. На это влияло как осложнение 

внешнеполитической обстановки (германо-русское противостояние), так изменение 

идейного базиса российской власти, что выразилось в опоре самодержавия на социал-

консервативную идеологию и националистический курс в ее рамках, основанный на ярко 

выраженных ориентирах, идеалах органической общности и надклассовой консолидации 

посредством идеи российского подданства. Подобное оказало влияние на дальнейшее 

строительство русской нации и складывание российских немцев как особого этноса 

империи. 

Так, широкие миграционные волны последней четверти XIX в. русских и немецких 

колонистов внутри страны (на территории Сибири, Поволжья, Северного Кавказа и 

Причерноморья) формировали на местах новые социокультурные пространства для 

взаимодействия этих народностей, сплетая их в общем экономическом и культурном 

развитии своих регионов. Успешность этого взаимодействия мы видим на примере 

развития Таганрога, укреплением которого как крупного торгового города на Азовском 

побережье в XIX в. совместно занимались русские и немецкие подданные, среди которых с 

немецкой стороны были 4 из 21 градоначальника города: Б.Б. фон Кампангаузен, О.В. 

Пфейлицер-Франк, А.К. Ливен, Н.В. Адлерберг. 

Безусловно, на почве межэтнического взаимодействия возникали и конфликты. В 

начале XX в., когда в России начался революционный период, на Дону случился всплеск 

национализма и «борьбы с немецким засильем». Проявление этого просматривается в 

программах донских националистов и в периодических изданиях, что лишь усилилось в 

годы Первой мировой войны. При этом антинемецкая риторика служила как фактором 

складывания казачьего национализма, так и ускорила процесс сближения малых немецких 

групп на основе общности их истории, черт характера, языка и религии, существенно влияя 

на складывание идентичности российских немцев. 

Таким образом, Область Войска Донского являлась площадкой для несколько 

взаимосвязанных процессов: а) «разложение» казачества как военного сословия по причине 

их нерелевантности в новую военную эпоху; б) культурное обособление казаков от общего 

русского этноса, что привело к складыванию казачества как субэтноса в составе русской 

нации; в) в ходе процесса «национализации» донских казаков складывается и другая особая 

общность – российские немцы Донского края, сформированные под вилянием внедрения 

тех в общеимперское пространство и культурного сближения с русскими. Тем самым 

русский национализм начала XX в. стал фактором развития русской и немецкой 

народности. 
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Аннотация: В центре внимания автора процесс реформирования средней школы в 

России в начале XX века. Министры Н.П.Боголепов и П.С. Ванновский проводят различные 

преобразования в учебных заведениях. При этом наблюдается сохранение классических 

гимназий  и реальных училищ, с введением новых дисциплин, гуманизация образования и 

увеличение финансирования средней школы.   

Ключевые слова:  реформирование, средняя школа, Россия, образование, Журнал 

Министерства народного просвещения. 

 

Вопрос о реформировании средней школы возник в России в конце XIX- начале XX 

века. В Министерстве народного просвещения данный вопрос стал рассматривать Н.П. 

Боголепов в июле 1899 года. В циркуляре попечителям учебных округов, он создал 

комиссии по вопросу среднего образования. В Журнале Министерства народного 

просвещения (далее ЖМНП), в номере за август 1899, были опубликованы недостатки 

среднего образования: 1) невнимание к личным особенностям учащихся, 2) недостаточное 

преподавание русского языка и русской истории, 3) неудовлетворительная постановка 

преподавания в реальных училищах. Министр обратил внимание на необходимость 

всестороннего развития средней школы, при сохранении основ классических гимназий и 

реальных училищ. Также в циркуляре Н.П. Боголепов пишет о нравственном и физическом 

воспитании учащихся [1, C.210].   

Рассматривая структуру средней школы можно выделить основные учебные 

заведения в России в начале XX века: классические гимназии, реальные училища, кадетские 

корпуса и женские классические гимназии. В 1896 году появились  коммерческие училища, 

такие как  им. Е.С. Левицкой в Царском Селе (1900), гимназии Е.Д. Петровой в 

Новочеркасске (1906), О.Н. Яковлевой в Голицине (1910). Рассматривая уровень развития 

средней школы, следует обратить внимание на перепись населения, произведённую 28 

января 1897 года, где можно отследить грамотность населения России. 
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Из 125 миллионов населения грамотных (те, кто умеют читать) было выявлено 

только 25 миллионов, т.е. 21,1 %. Таким образом уровень грамотности показывает 

проблему средней школы, так и всей системы образования в целом. На страницах ЖМНП, 

в мае 1900 года, были опубликованы рекомендации к педагогической подготовке учителей 

средней школы. Установлены испытания для кандидатов на учительские места. Министр 

Н.П. Боголепов планировал выделить 7-10 миллионов руб. в год. По отношению к 

классическим гимназиям предлагалось преподавание латинского языка  с 3-го класса, 

греческого с 4-го класса [6, C. 100-108].  При этом греческий язык становился обязательным 

для подготовки на историко-филологические факультеты. Преобразования должны были 

быть осуществлены и в реальных училищах. Министр хотел увеличить преподавание новых 

языков; сближение реальных училищ и классических гимназий стало частью 

реформирования школы. Это бы позволило создать в маленькие городах общие 

прогимназии [1, C. 217-218].  Внимание уделялось и правилам об экзаменах, которые 

должны были повлиять на школьную жизнь. Так анализ публикаций на страницах ЖМНП 

в августе 1900 года, позволил увидеть, что были отменены письменные испытания по 

древним языкам, в учебных программах было увеличено количество часов по грамматике. 

В Циркуляре 2 августа были отменены обязательные летние работы, письменные работы 

было рекомендовано заменить на занятие, направленные на раскрытие индивидуальной 

склонности учащихся, пробуждение самодеятельности. Важным элементом для средней 

школы министерство народного просвещения выделяло прогулки и путешествия [2, C.14].  

С назначением нового министра народного просвещения П. С. Ванновского, были 

избран новый курс на преобразования средней школы. Проект «Основных положений» был 

опубликован на страницах ЖМНП  в июне 1902 года. Задача средней школы – доставлять 

юношеству воспитание и подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения. 

Курсы 4 – 7 классов включали в себя такие предметы: русский язык, логику, законоведение, 

отечествоведение и др. Усиленное преподавание гимнастики, ручной труд, организация 

экскурсий. По Высочайшему повелению, в октябре 1901 года, было прекращено 

преподавание латинского языка в первых двух классах в мужских гимназиях и 

прогимназиях. Введено усиленное преподавание русского языка и географии. Такие же 

изменение были и в реальных училищах. Осенью было организованно собрание 

попечителей и педагогических советов и заключение других Министерств, создали новый 

материал для обсуждения организации средней школы. Рассмотрение законодательных 

проектов Н.П.Боголепова и П.С. Ванновского было поручено Ученому Комитету и Совету 

Министра [7, C. 300-308]. В июле 1901 года на страницах ЖМНП было опубликовано 

Высочайшее повеление Министерства народного просвещения. В данном повелении 

признавало невозможным реформирование средней школы и возвращение к старому 

порядку. Было создана особая комиссия из директоров гимназий и реальных училищ для 

установления временных устройств средней школы, но при этом пытались сохранить часть 

реформирования средней школы. Были даны подробные указания о физическом 

воспитании учащихся. Изменения произошли в среднем женском образовании. Общая 

сумма казенных пособий женским гимназиям и прогимназиям составила 350 000 руб. в год. 

При этом только в 35 % гимназий было увеличено количество бюджета.   

В итоге можно сделать вывод, что в начале XX  века реформирование средней школы 

в России оставалось только проектом, не отслеживается гуманизация образования. В 

последствие консервативные методы обучение приведут к митингам, которые будут 

устраивать союзы преподавателей и родителей учащихся в средних школах. 
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В изучении политической истории большую роль играют те источники, которые 

позволяют увидеть эволюцию взглядов представителей той или иной партии, течения на 

какой-либо вопрос политической или общественной жизни. Анархизм не является 

исключением. Различные газеты, журналы, листовки позволяют проанализировать 

малейшие изменения во взглядах анархистов, увидеть проблемы, волновавшие их в тот или 

иной момент времени. До Революции 1917 года большинство газет и журналов русских 

анархистов выходило в Европе. На территории же России чаще встречались листовки, 

которые были проще в изготовлении и распространении.  

Северное Причерноморье в 1904 году становится одним из первых центров 

анархизма в Российской империи. Наиболее активную позицию занимает Одесса. 

Прокламации выходят так же в Симферополе и Севастополе. В Восточном Причерноморье 

листовки печатаются в Новороссийске и Батуме.  

В Одессе из двадцати одной листовки четыре создаются в 1904 году, по шесть – в 

1905 и 1906 годах, пять в 1907 году. Таким образом, наибольшего подъёма в этом городе 

анархистское движение достигает в начале Первой русской революции. В изданиях 

анархисты объясняют смысл своего учения и призывают присоединиться к нему [5; 1, с. 68-

71, 177-178, 183-184]; пишут, что рабочим надо брать оружие в свои руки [1, с. 71-72], что 

не следует верить тем, кто стараются перевести революцию на буржуазный путь [1, с. 177-

178]; угрожают отомстить государственным служащим и богачам [8], приветствуют 

насильственные действия против представителей власти [3; 9; 1, с. 165-167, 180-181, 182-

183, 215-219], совершают экспроприации у капиталистов [1, с. 181-182], осуждают 

аккордную работу [10]. От пролетариев требовали ответить на выборы в Государственную 

думу «экономическим террором» [11]. В 1907 году анархисты призывают не опускать 

оружие, продолжать борьбу [7]. Отдельной прокламацией публикуется некролог 

погибшему товарищу [6].  

Все десять прокламаций из Севастополя относятся к 1907 году. В них объяснялись 

цели действия анархистов, содержится информация об убийствах «болтунов, шпионов, 

провокаторов и доносчиков» [1, с. 349-350]. Анархисты этого южного города 

провозглашают: «Смерть власти буржуа, смерть частной собственности сделает 

трудящихся и сытыми, и свободными» [1, с. 351-352], «Слушайся только самого себя» [1, 

с. 354-356]. Они призывают уничтожить «всю эту праздную сволочь» [1, с. 364-366]; 

порицают тех людей, которые грабят бедняков [1, с. 371-372]; стремятся уничтожить не 
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только государство, но и «власть небесную», то есть Бога [1, с. 356-358]; разоблачают 

виновников казни анархиста путём публикации приказа генерал-губернатора Севастополя 

[1, с. 372-373]. Эсеров и РСДРП обвиняют в интеллигентности, в буржуазности [1, с. 361-

364]. Солдат и матросов агитируют начать думать, перестать выполнять антинародные 

приказы [1, 367-369], «рабов и рабынь» – понять, что рабство начинается в голове [1, с. 369-

371]. 

В Симферополе листовка создаётся 26 октября 1906 года. В ней звучит призыв к 

Социальной революции [2]. 

В Новороссийске единственная прокламация выходит в 1907 году, в ней анархисты 

требуют от неизвестного богача «все, сколько было рублей» [1, с. 387].  

В Батуме обе прокламации выпускаются в 1906 году. В них говорится, что рабочим 

необходимо свергать любые формы правления [1, с. 285-288] и что парламентские методы 

борьбы – удел либералов [4]. 

Таким образом, общий пик издания листовок анархистами в Северном и Восточном 

Причерноморье приходится на 1907 год, однако он происходит исключительно за счёт 

активности севастопольской группы. В материалах разъясняются поступки анархистов, 

содержатся призывы к действию или бездействию. Ведущей же темой становится 

разъяснения смысла анархического учения. Это говорит о том, что рабочие слабо 

понимают, что такое анархизм. Но, очевидно, агитация не произвела должного эффекта, так 

как после Первой русской революции активность анархистов в изучаемом регионе 

практически заканчивается. Печатная же деятельность вовсе прекращается. Лишь в годы 

Гражданской войны вместе с отрядами Нестора Махно, в Северное Причерноморье вновь 

приходят идеи анархии. 
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Аннотация: Автором на основе скрупулезного изучения исторических источников 

проанализированы причины победы большевиков в России в октябре 1917 г. Был сделан 

вывод о том, что причинами успеха большевиков были следующие обстоятельства: 

разработка В.И.Лениным «Апрельских тезисов» с  обозначенным в них курсом партии на 

социалистическую революцию и деятельность Ленина по обеспечению поддержки 

заявленного им курса среди членов партии; использование бездеятельности и ошибок 

Временного правительства, соглашательской политики эсеров и меньшевиков для 

завоевания большинства в Советах и массах трудящихся; личность и деятельность 

В.И.Ленина, наличие у него штаба сотрудников, разделявших его убеждения и умевших 

бороться за свои цели. 

Ключевые слова: Октябрьская революция 1917 г., «Апрельские тезисы», 

В.И.Ленин, большевики.  

 

Революция, совершенная большевиками в октябре 1917 года, без преувеличения, 

перевернула мир, открыла новую эпоху в развитии человечества. Ввиду этого данная тема 

широко освещена в историографии. Цель выступления на конференции, легшего в основу 

данных тезисов – представить новое, авторское, прочтение фактов 100-летней давности. 

Происходящие сейчас события в мире, когда в очередной раз идет слом существующего 

миропорядка, замена его неизвестным новым, придают особую актуальность выбранной 

теме. В полном варианте текст выступления будет опубликован в сборнике статей 

конференции «Лазаревские чтения». 

Ответ на вопрос, заявленный в названии статьи – почему и как победили большевики 

в октябре 1917 г.? – видится автору в анализе четырех сюжетов: во-первых, борьбе вокруг 

«Апрельских тезисов» В.И.Ленина; во-вторых – последующих тактических маневрах 

большевиков при сохранении стратегического курса; в-третьих – действий большевиков, 

приведших к завоеванию ими большинства в Советах и в массах; в-четвертых – 

легитимизация власти большевиков.  

Борьба вокруг «Апрельских тезисов» Ленина. Вождь большевиков В.И. Ленин с 

января 1908 г. находился в эмиграции. Возможно, поэтому он не предполагал, не ожидал 

революции в России уже в начале 1917 года. Более того, завершая свое выступление в 

цюрихском Народном доме 9 января 1917 года на собрании швейцарской рабочей 

молодежи, он высказался так, что «мы, старики, может быть, не доживем до решающих 

битв этой грядущей революции». Но уже 2 марта 1917 года, находясь все там же, в Цюрихе, 

Ленин, получив скудные и противоречивые сведения о революции в столице России, 

отречении царя и формировании октябристско-кадетского правительства, смог увидеть в 

них то главное, что позже будет подтверждено результатами деятельности Временного 

правительства. 

В Петроград В.И.Ленин приезжает 3 апреля 1917 года и выступает перед 

соратниками с тезисами, которые вскоре станут знаменитыми Апрельским тезисами. Но 

соратники не поняли замыслов вождя и не поддержали его призыв к новому курсу – курсу 

на социалистическую революцию. Благодаря напору и энергии В.И.Ленину удалось 
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переломить ситуацию в свою пользу. Районные парторганизации Петрограда одна за 

другой заявляли о поддержке ленинских тезисов. И вот первая значимая победа — 14 апреля 

общегородская партийная организация Петрограда приняла решение о поддержке тезисов 

Ленина. А вскоре и VII Всероссийская (Апрельская) конференция РСДРП(б), которая 

проходила 24–29 апреля, также заявила о поддержке новой программы действий и 

выдвинула лозунг «Вся власть Советам!» Это был лозунг мирного развития революции и 

перехода от буржуазной революции к социалистической. Так в апреле 1917 года 

большевики вышли на политическую арену России и постепенно стали превращаться в 

ведущую силу, с которой уже не могли не считаться ни другие партии, ни власть. 

Тактические маневры большевиков при сохранении стратегического курса. 

Период с февраля по октябрь был наполнен многочисленными событиями, которые 

менялись как в калейдоскопе – быстро и с непрогнозируемыми последствиями для всех 

участников революционного процесса. Выигрывал в такой турбулентной обстановке тот, 

кто лучше чувствовал настроения масс, лучше понимал действия оппонентов по 

политической борьбе, точнее оценивал менявшуюся обстановку. Такими качествами в 

полной мере обладал вождь большевиков В.И.Ленин. Ввиду того, что большевики теряли 

популярность в Советах, В.И.Ленин предложил снять с повестки дня лозунг «Вся власть 

Советам!». Было признано, что наиболее целесообразной формой власти пролетариата 

являются Советы. Но это должны не нынешние Советы — органы соглашательства с 

буржуазией, а органы революционной борьбы с ней. Таким был один из тактических ходов 

большевиков при сохранении стратегического курса. Вскоре -  в связи с мятежом генерала 

Корнилова - лозунг «Вся власть Советам!» был возвращен, и в связи с этим вновь было 

выдвинуто требование передачи всей власти рабочим и солдатским депутатам. Большевики 

действовали вместе с депутатами Советов, что сближало их в совместном противостоянии 

врагам революции, позволяло лучше понять и оценить друг друга. Рост популярности 

РСДРП(б) шел лавинообразно, выражаясь в «большевизации» Советов». 

Завоевание большинства в Советах и в массах. В последний день августа ЦК 

РСДРП (б) принимает резолюцию «О власти», в которой было прямо сказано, что 

единственный выход в создавшейся критической ситуации - это формирование власти из 

представителей пролетариата и крестьянства, которая немедленно отменит частную 

собственность на помещичью землю и передаст её в ведение крестьянских комитетов; 

введет в общегосударственном масштабе рабочий контроль над производством и 

распределением; национализирует важнейшие отрасли промышленности; немедленно 

предложит мир всем народам воюющих государств. ЦИК Советов рабочих и солдатских 

депутатов, где все еще преобладали эсеры и меньшевики, голосует против революционной 

резолюции большевиков. Большевики предлагают рассмотреть резолюцию Петроградскому 

объединенному Совету рабочих и солдатских депутатов и в ночь на 1 сентября получают 

поддержку: «за» проголосовало 279 депутатов, «против» — 115. Московский Совет, следуя 

примеру Петроградского, поддержал резолюцию 5 сентября. Примеру Советов двух столиц 

последовали крупные периферийные города — Казань, Уфа, Киев…  Большевизация 

Советов решительно поменяла расклад политических сил в стране. И В.И.Ленин ставит 

партии новую задачу: взять государственную власть в свои руки посредством 

вооруженного восстания в Питере и в Москве, свержения правительства. В.И.Лениным была 

составлена и программу практических действий: идти на заводы и в казармы, подчеркивая, что 

именно там нерв жизни, там двигатель, там спасение революции. Вождь большевиков 

убеждает товарищей по партии действовать, говоря, что время резолюций прошло. В письме 

«Марксизм и восстание» Ленин прорисовывает своего рода пошаговую инструкцию 

действий, которая и сегодня поражает своей конкретикой. 

 Но ленинский призыв к подготовке вооруженного восстания и захвату власти опять 

не нашел поддержки даже у ближайших соратников. Поэтому в первых числа октября 

В.И.Ленин тайно перебирается в Петроград и останавливается на конспиративной 

квартире. В ночь с 10 на 11 октября состоялось первое заседание ЦК партии с участием 
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В.И.Ленина, после его ухода в подполье в июле.  Ленин резко отзывается о деятельности 

коллег, говоря, что с сентября царит равнодушие к вопросу о восстании, тогда как 

политически настало время для захвата власти. На заседании была принята резолюция: 

«вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем 

организациям партии руководиться этим». 

Поскольку в заседании ЦК 10 октября участвовали не все члены ЦК, резолюция за 

подготовку восстания не устранила противоречия в верхушке большевиков и высшему 

руководству партии пришлось 16 октября снова обсуждать этот вопрос, но уже в 

расширенном составе. Заседание прошло в ночь с 15 на 16 октября, и снова единомыслия 

не получилось. Против проголосовали Каменев и Зиновьев, которые считали, что 

большевики недостаточно сильны, чтобы идти на восстание. 

В такой обстановке Л.Б.Каменев написал заявление о выходе из состава ЦК, а 18 

октября в газете «Новая жизнь» появилось его заявление о том, что он и Г.Е.Зиновьев 

направили в крупнейшие организации партии письмо, в котором решительно высказались 

против каких-либо вооруженных выступлений в ближайшие дни. 

Демарш Каменева и Зиновьева, конечно, наносил вред большевикам, 

дезорганизовывал членов партии, но события в эти октябрьские дни разворачивались так 

стремительно, что предательство Каменева и Зиновьева уже ничего не могло изменить. 

В это время был создан ВРК – Военно-революционный комитет при Петроградском 

Совете. Он создавался под предлогом необходимости защиты Петрограда от немцев – не 

сдадим красный Петроград немцам – а на самом деле стал штабом по подготовке восстания, 

прежде всего его военно- технического обеспечения. 

Подготовкой восстания руководили большевики — Троцкий, Подвойский и 

Антонов-Овсеенко. Результатом стало установление власти большевиков в Петроград 25 

октября (7 ноября) 1917 г. 

Легитимация власти большевиков. После свершившейся революции нужно было 

узаконить захват власти, утвердить право быть властью законным способом. Воззвание ВРК 

«К гражданам в России!» и утверждение о переходе власти в руки ВРК Петросовета нельзя 

было считать актом легитимации (узаконения) новой власти, поскольку сам ВРК не был 

легитимных органом. Как решался вопрос узаконения власти? 

В середине дня 25 октября открылось экстренное заседание Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов, на котором Ленин произнес исторические слова: «Рабочая 

и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, 

совершилась!» Петросовет был законным органом власти, но его власть юридически 

распространялась только на Петроград, а потому он тоже не мог легитимизировать право 

власти большевиков на всю Россию. 

Органом, который имел такое право, был II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Он открылся в Смольном через час после выстрела крейсера 

«Аврора», в 22 часа 40 минут 25 октября. Его созвали не большевики, его проведение было 

предусмотрено решением I съезда, который проходил еще в июне 1917 года. Съезд объявил 

себя высшим органом государственной власти страны и заявил о переходе всей власти на 

местах к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

«Таким образом, II Всероссийский съезд Советов юридически оформил свержение 

власти буржуазии и помещиков и установление советской власти… Со II съезда Советов 

начинается история Советского государства» (Чураков). 

Н а Съезде были сформированы высшие органы управления Советским 

государством: ВЦИК и СНК. 

 

Выводы: 

1. Апрельские тезисы Ленина обозначили новый курс партии – курс на 

социалистическую революцию 
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2. Используя бездеятельность и ошибки Временного правительства, соглашательскую 

политику эсеров и меньшевиков, большевики сумели завоевать большинство в 

Советах и массах трудящихся 

3. Активность большевиков и популярность их лозунгов обеспечили большевикам 

победу в октябре 1917 года. 

4. Есть еще один фактор – субъективный – который обеспечил большевикам победу. 

О нем лучше других сказал Троцкий: «С 25 октября во главе России стал Ленин, 

самая большая фигура русской политической истории. Его окружал штаб 

сотрудников, которые, по признанию злейших врагов, знали, чего хотели, и умели 

бороться за свои цели». 
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 Аннотация. Главный нерешённый вопрос в исследовании жилищной 

кооперации СССР в 1920–1930-е гг. — несоответствие концептуальных наработок двух 

последних десятилетий той реальности, которая отражается в разнообразном источниковом 

материале. В этой связи представляется необходимым активнее привлекать материалы 

архивных фондов, в первую очередь региональных архивов. 
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 Исторический опыт советской жилищной кооперации привлекает внимание 

историков на протяжении двух последних десятилетий [1]. Включённая в контекст 

изучения жилищного вопроса, она нередко рассматривается исследователями, 

работающими в русле «социальной истории», с политэкономической точки зрения: как 

инструмент контроля и управления людьми в период нэпа и индустриализации [2, с. 5]. 

Вывод этот, вполне укладывающийся в рамки влиятельного в современной историографии 

направления, редко ставится под сомнение, хотя к тому есть веские основания. 

Теоретические построения сторонников этого подхода базируются зачастую на 

материалах периодической печати, законодательства и связанной с ними партийной 

документации, при полном игнорировании специфики данных источников. Ю. П. Бокарев 

предостерегал от преувеличения роли периодики в историческом исследовании, поскольку 

она нередко формирует превратное представлении о явлении [3, с 248–287]. 

Законодательные же акты, равно как и партийные постановления, отражают некий идеал, к 

которому общество должно было стремиться, но не демонстрируют, насколько общество 

им соответствовало. Конечно, в условиях, когда в распоряжении исследователей нет иных 

источников, необходимо извлекать максимум информации из имеющихся. Однако в случае 

с жилищной кооперацией нельзя сказать, что источниковая база исчерпывается 

законодательством или периодической печатью. 

 Приведём один пример. Наиболее кооперированным городом в 1920–1930-е 

гг. считался Петроград / Ленинград. Благодаря этому сегодня архивы Санкт-Петербурга 

располагают значительной коллекцией материалов, связанных с деятельностью как 

отдельных жилищно-арендных и жилищно-строительных кооперативов, так и с работой 

Ленжилсоюза, руководившего работой жилищных кооперативов города. Эти материалы 
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позволяют изучать историю жилищной кооперации не как «историю законов и 

постановлений», но как историю живых людей, оказавшихся в сложных условиях периода 

послереволюционной и послевоенной разрухи, сменившейся временем напряжённого 

труда. 

 Архивные фонды хранят не только статистические материалы, но и ценные 

свидетельства эпохи, позволяющее раскрыть суть противоречивого времени, не способного 

уложиться в традиционную периодизацию советской истории. Перед нами стенограмма 

отчётного общегородского собрания фракции ВКП(б) Ленинградского горжилсоюза, 

состоявшегося 17 февраля 1930 г. «Великий перелом» уже состоялся, страна отказалась от 

нэпа и пошла по пути коллективизации и индустриализации. Революция произошла 13 лет 

назад. И при всём этом с партийных трибун звучало: «Мы частенько ещё слышим от 

управдома такие замечания: “Ну как же я пущу рабочих на паркетный пол, это совершенно 

невозможно, они его испортят”. В доме по проспекту 25-го Октября демобилизованные 

живут в полуразрушенном помещении, а правление заявляет в ответ на их заявление: “Что 

голодранцам ремонт делать, ремонта захотели, благодарите и за то, что мы вас вообще из 

милости держим и не выгоняем”» [4]. И такие случаи, как следует из стенограммы, не 

единичны. В каждом из этих случаев видно пересечение множества интересов: 

персонального (как членов правления, так и жильцов), государственного (поддержка 

пролетариата и вместе с тем охранение «советской буржуазии» в лице номенклатуры и 

бывших нэпманов), социального (столкновение новых «хозяев жизни» с «классом-

гегемоном», лишённым каких-либо реальных преимуществ), экономического 

(перераспределение лучшего жилищного фонда в пользу имущих и игнорирование 

интересов малоимущих). 

 Этот отрывок наглядно демонстрирует многогранность жилищного вопроса 

и своеобразие института жилищной кооперации, который невозможно исчерпать 

исключительно теорией «классовой борьбы» или «тоталитаризма». Жизнь вносит 

коррективы в оформившиеся концепции. Необходимо только активно вовлекать её в 

научный оборот. Стоит помнить, что история передаётся по принципу «живой живому о 

живом». 
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Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки высокого уровня организации и 

самоотверженности севастопольцев в период второй обороны города. Сделаны выводы о 

факторах, влияющих на моральный подъем населения в экстремальных условиях. 
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В современном мире происходит большое количество вооруженных конфликтов, как 

внутри- так и межгосударственных, примерами которых могут служить гражданская война 

в Сирии, захват Афганистана боевиками террористической организации «Талибан» 

(террористическая организация, запрещенная в России), конфликт в Нагорном Карабахе, 

разгоревшийся в мае 2021 г. израильско-палестинский кризис, гражданская война на 

Украине и т. д. Не подлежит сомнению, что психическое состояние гражданского 

населения, прямо или косвенно вовлеченного в военный конфликт, отличается от такового 

в мирное время и у разных людей в зависимости от конкретных условий находит различные 

выражения. 

Прежде всего следует обратить внимание на нежелание севастопольцев 

эвакуироваться из города после начала осады со стороны немецких и румынских войск 

осенью 1941 г. По воспоминаниям жительницы Севастополя В. Кияшко (1932 г. р.), в конце 

1941 г. на стенах в городе стали появляться надписи в духе «Севастополь был, есть и будет 

советским!» [1, л. 23]. По ее же словам, большинство жителей, включая ее семью, 

разделяло это убеждение, поэтому отказывалось идти в эвакуацию [1, л. 23]. Первый 

секретарь Севастопольского горкома партии Б.А. Борисов в своих мемуарах также 

подчеркивал, что население города массово отказывалось от эвакуации, несмотря на 

призывы агитаторов, и ситуация в этом вопросе изменилась только после того, как 

городское руководство изменило подход к работе среди населения, делая акцент на том, что 

большое население означает меньшие пайки для трудящихся, работающих на нужды 

фронта [2, с. 182–183]. Увеличение темпов эвакуации произошло только после того, как 

были сделаны указанные поправки в агитационной работе. Наилучшим образом настроения 

того периода описывают следующие слова самого Б.А. Борисова: «Сказать севастопольцу: 

“Уезжай, иначе тебе придется плохо”, — значило пустить слова на ветер. Сказать: 

“Своим отъездом ты облегчишь положение города и его защитников”, — значило попасть 

в цель» [2, с. 184]. 

Во время осады Севастополя наблюдался рост культурных потребностей его 

населения, что прослеживается по данным о работе центральной библиотеки. 

Таблица 1 

Книговыдача и число читателей центральной библиотеки Севастополя в конце 

1941 – начале 1942 г. [составлено по 4, л. 2] 

Месяц Книговыдача 
Читателей на 1-ое число 

месяца 

Ноябрь 487 — 

Декабрь 1.423 166 

Январь 6.283 447 

Февраль (до 15-го числа) ок. 6.000 1115 

 

Отметим, что библиотека не работала с 9 ноября до начала декабря из-за 

авиационных налетов и связанного с ними переезда в новое здание [4, л. 2]. Кроме того, 

укажем, что число читателей к 15 февраля возросло до более чем 1,5 тысяч [4, л. 2]. 

Теперь сравним показатели 1942 и 2021 гг.: 

 

 

 

 

 

 



44 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

 

Таблица 2 

Сравнительные показатели работы ЦГБ Севастополя за 1942 и за 2021 гг. 

Год 
Население 

города 

Количество 

читателей 

Книговыдача 

Ежегодная 
За один 

месяц 

За один месяц в 

расчете на тысячу 

читателей 

1942 51.244 

[5, с. 411] 

1.500 — 6.283 4.189 

2021 513.149 [6] 15.000 [8] 250.000 [7] 20.833 1.389 

 

Также о настроениях в осажденном Севастополе можно судить по следующим 

выдержкам из протокола собрания женского актива Северного района: «Священная 

отечественная война против гитлеровских полчищ, заливающая кровью нашу землю, 

всколыхнула широкие массы советских женщин. Наравне с мужчиной стоит женщина у 

власти в нашей стране, наравне с ним она рвется защищать свою родину. Это — наше 

священно право, это — наш святой долг»; «Мы, женщины-стахановки, ударницы, токари, 

слесари, швейницы, вязальщицы, штамповщицы, оверловщицы и других профессий 

обязуемся широко развернуть социалистическое соревнование на своих предприятиях и 

придти к славной годовщине РККА и международному коммунистическому женскому дню 

с перевыполнением своих производственных заданий. Обязуемся умножить ряды 

многостаночниц, обещаемся больше дать продукции для фронта и лучшего качества 

(сходные обязательства принимали на себя женщины, задействованные не только в 

промышленности, но и в медицине, сельском хозяйстве и пр. — В.Ч.)» [3, л. 12–13]. 

Следует выделить три ключевых фактора, предопределивших высокий моральный 

дух жителей Севастополя и их устремленность в деле защиты Родины. Во-первых, 

историческое единство города с Черноморским флотом. Во-вторых, материальное 

положение и особенности социально-политического устройства советского общества. В-

третьих, обостренное ощущение жизни в экстремальной ситуации. 
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Аннотация: Статья посвящена истории создания Морского гидрофизического 

института, расположенного в городе Севастополе – одному из ведущих институтов 

мировой океанологии. В 2023 году институту исполнилось 93 года.  
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   История Морского гидрофизического института (МГИ) – это летопись становления 

и развития отечественной гидрофизики. Как и всякая история, она хранит бесценный опыт 

предшествующих поколений ученых, сумевших, несмотря ни на какие трудности, создать 

современный исследовательский центр мирового уровня. 

    Свое начало МГИ ведет с далекого 1929 года, когда молодой доктор физико-

математических наук В. В. Шулейкин воплотил в жизнь идею организации постоянно 

действующей Черноморской гидрофизической станции – основы будущего института. С 

именем этого великого ученого связаны первые научные достижения МГИ. К ним можно 

отнести важнейшие – с точки зрения и фундаментальной науки, и практического 

применения – исследования под его руководством тепловых волн в океане, теплового 

взаимодействия между океаном, атмосферой и материками, влияния океана на климат и 

погоду. 

В. В. Шулейкин впервые ввел в геофизику термодинамическое представление о 

тепловых машинах, действующих в системе океан – атмосфера – материк. Его усилиями в 

Москве в 1942 году на базе Морского отдела Института теоретической геофизики АН СССР 

создана Морская гидрофизическая лаборатория АН СССР, которую он и возглавил. А после 

войны, 13 мая 1948 года, когда Черноморская гидрофизическая станция и Морская 

гидрофизическая лаборатория были преобразованы в Морской гидрофизический институт 

АН СССР, академик В. В. Шулейкин стал его первым директором. 31 августа 1961 года 

Президиум АН СССР, согласно решению ЦК КПСС о приближении институтов к базам и 

предметам исследований, передал Морской гидрофизический институт в ведение АН УССР 

с переводом из Москвы в Севастополь. 

  В 1962 году ученик В. В. Шулейкина доктор физико-математических наук, 

профессор А. Г. Колесников возглавил МГИ в Севастополе. Под его руководством институт 

был создан, можно сказать, заново, в него пришли молодые специалисты – выпускники 

ведущих вузов страны. Морской гидрофизический институт стремительно вошел в 

советскую и мировую океанологическую науку как признанный авторитет в области 

исследований физических процессов в морях и океанах, автоматизации океанографических 

и геофизических исследований, морского научного приборостроения. После 

перебазирования институт взял курс на интенсивное освоение современных методов 

гидрофизических исследований и широкую автоматизацию океанографических работ. А. Г. 

Колесников собрал и организовал коллектив увлеченных своим делом специалистов, 

ученых-энтузиастов, исследовавших теоретически и экспериментально динамику водных 

масс и тепловые процессы в Атлантике и других районах Мирового океана. Одновременно 

он создал на базе отдела приборов конструкторско-технологическое бюро 

океанологического приборостроения (СКТБ). Разработанные в СКТБ океанологические 

измерительные комплексы использовались на научных судах МГИ, судах Министерства 

рыбного хозяйства СССР, Гидрометеорологической и Гидрографической службы. За 

короткий срок с 1963 по 1974 год были достигнуты значительные успехи. 
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  В 1978–1983 годах возникает и развивается направление, связанное с первыми 

спутниковыми системами связи. МГИ в кооперации с КБ «Южное», Днепропетровск, и 

другими организациями страны провел под руководством  Б. А. Нелепо первые 

крупномасштабные долгосрочные эксперименты по спутниковой гидрофизике с 

использованием океанографических искусственных спутников Земли. 

  С 1985 года директором института назначен академик АН УССР В. Н. Еремеев. Под 

его руководством был расширен спектр научных исследований эколого-

океанографического профиля. Проводились масштабные работы по изучению динамики 

сложных морских систем, моделированию и контролю их состояния. 

   В настоящее время ФГБУН МГИ продолжает научные традиции проведения 

фундаментальных исследований морей и океанов, заложенные на предыдущих этапах его 

истории. Также развиваются новые направления, связанные с геоинформационными 

технологиями, региональными исследованиями и инновационным приборостроением. 
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Аннотация: Автор поднимает проблему кризиса исторического образования в 

России на современном этапе. Обуславливает её протекающими в последние десятилетия 

процессами формализации гуманитарного знания, насаждения социологизма, при которых 

происходит простая фиксирования обучающимся новой информации, её накопление, а не 

налаживание чувственной, эмоциональной связи его с предметом познания. 

Актуализируется задача восстановления нитей преемственности современного образования 

с наследием советской исторической школы через поиск и осмысление того 

положительного опыта, который был накоплен в отечественной мыслительной, научной и 

просветительской традиции. Констатируется значимость наследия советской исторической 

школы и задача интегрирования ее достижений в систему современного образовательного 

процесса. Ярким представителем советского периода является Сигурд Оттович Шмидт, 

анализ его гуманитарного наследия ввиду современных задач является центральным в 

статье.  

 

Ключевые слова: С.О.Шмидт, историческое образование, единый государственный 

экзамен, С.Б.Филимонов.  

 

В реалиях современного многоголосого мира знание родной истории способствует 

развитию у молодого поколения историографической интуиции, является важнейшим 
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фактором выработки навыков самостоятельного мышления. Историки еще в XIX веке 

размышляли о роли исторической памяти: «Тот народ знает свою историю, где ход и смысл 

родного прошедшего есть достояние общего народного сознания и где это сознание есть 

привычный акт мышления. Мало, чтобы отечественную историю излагали в книгах, 

преподавали в школах и с кафедр; надобно, чтобы ее выводы и предания передавались 

одним поколением другому вместе с детскими сказками и житейскими уроками матери и 

няни», - писал В.О. Ключевский [1, С. 6]. Как и С.М. Соловьев, он видел в научном 

историческом знании действительное средство самопознания нации.  

Сегодня ситуация несколько изменилась. В силу различных причин семья уже давно 

делегировала историческое воспитание молодого поколения средним и высшим учебным 

заведениям, появились альтернативные источники информации в форме сетевых площадок 

и ресурсов.   

Однако современные историки и специалисты бьют тревогу. Очевидно, что система 

преподавания отечественной истории, подчиненная логике единого государственного 

экзамена, а также позиционирование истории как вспомогательной дисциплины на уровне 

высшего образования, формализует сам процесс познавательной деятельности. 

Формализация гуманитарного знания изначально не предполагает налаживания 

чувственной, эмоциональной связи человека с предметом познания. Он собственно и не 

познает, а выполняет простые операции фиксирования и накопления информации. Но знать 

историю и понимать ее - не одно и то же. Именно понимание дает возможность находить 

ответы на вопросы «почему так было и к чему неизбежно приведет бывшее» [1, С.6]. 

Оторванность от реального знания может иметь печальные последствия.  

Насаждение социологизма, которое осуществлялось многие десятилетия и, как надо 

полагать, отчасти практикуется сегодня, задвигало на второй план гуманитарную 

составляющую исторической дисциплины, которая по своей функции не только формирует 

общие знания, но и выполняет воспитательную задачу. Вот поэтому, сегодня 

представляется крайне важным восстановление нитей преемственности, поиск и 

осмысление того положительного опыта, который был накоплен в отечественной 

мыслительной, научной и просветительской традиции. В этом отношении наследие 

Сигурда Оттовича Шмидта занимает особое место.  

В нынешнем году научное сообщество отметило 100-летие со дня рождения 

С.О. Шмидта. И наш скромный доклад можно расценивать как дань памяти выдающемуся 

ученому. В какой-то степени мы тоже считаем себя сопричастными к школе С.О. Шмидта. 

Долгие годы в стенах нашего Филиала преподавал ученик Сигурд Оттовича, знаменитый 

краевед, заведующий кафедрой российской истории Крымского Федерального 

университета С.Б. Филимонов. Автору настоящего доклада выпала честь слушать лекции 

Сергея Борисовича. На лекциях он часто вспоминал своего Учителя, мы, тогдашние 

третьекурсники, на всю жизнь запомнили священную формулу «мой Учитель Сигурд 

Оттович Шмидт».  

Научные интересы С.О. Шмидта отличались широтой исторического диапазона. Об 

этом свидетельствует и объемный список печатных трудов историка [2]. Обращает на себя 

внимание особый интерес ученого к таким комплексным проблемам отечественной 

истории и исторической науки, как история русской власти и самодержавия, история 

общественного сознания и русской культуры, особенности исторического познания, 

источниковедение, историография, краеведение и др.  

Сигурд Оттович признавался, что отдавал предпочтения «малым формам» 

исследовательских работ, отчасти объясняя это внешними обстоятельствами: откликом на 

предложение принять участие в научной конференции, дискуссии, памятном или 
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юбилейном издании. В этой связи он себя называл «пропагандистом гуманитарных 

знаний». Но те знания, которые он «пропагандировал», были наполнены такой любовью к 

России, уважением к ее народу, его историческому опыту, к русской культуре, что было бы 

справедливым рассматривать его деятельность как просветительскую. Недаром в своей 

автобиографии Сигурд Оттович признается, что главным делом его творческой жизни стало 

создание научной источниковедческой школы (3).  

Потребность и готовность делиться знаниями – особая, можно даже сказать 

определяющая черта каждого крупного историка. Но и у каждого историка своя память об 

учителе. Была она и Сигизмунд Оттовича Шмидта. Даже в своей автобиографии, которая 

начинается со слов «Родился 15 апреля 1922 г., вечером в Страстную субботу…», он 

сосредотачивает свое внимание на воспитательной и образовательной составляющей, 

определившей его путь как историка. Ученый вспоминает о «мудрой и доброй» няне, 

родителях, школьных и университетских учителях. Особое место в воспоминаниях 

принадлежит Михаилу Николаевичу Тихомирову.  

В памятных статьях о своем учителе Сигурд Оттович перечисляет те важные 

качества, которые определяют научное кредо истинного историка-исследователя: широта 

исследовательской тематики и вместе с тем системность научного метода, уважение к 

традициям отечественной исторической науки и внимание к собственным ученикам, знание 

источникового материала и историографии. Особо размышляет историк об отношении 

М.Н. Тихомирова к прошлому как предмету научного поиска, указывает на его способность 

чувствовать это прошлое, становится сопричастным к истории предков. Для его учителя 

история прежде всего была именно историей предков, живой и волнующей сердце 

«ученого-патриота» даже через прошествии многих столетий. И эту способность он 

воспитал в своем ученике. О чем был не шла речь Сигурд Оттович всегда говорил о 

человеке и его судьбе. Вот эту способность видеть всегда и везде человека он передал и 

своим ученикам.  

В свою очередь ученики продолжают развивать, обозначенный учителями 

гуманитарный разворот исторической науки, что, в целом, актуализирует наследие 

советской исторической школы и задачу интегрирования ее достижений в систему 

современного образовательного процесса.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль традиционных русских народных 

художественных промыслов в жизни современного человека. Автор выдвигает гипотезу 

о том, почему продукция народных художественных промыслов уделяется недостаточно 

внимания в современном медиапространстве, рассматривает меры государственной 

поддержки промыслов и их духовные истоки в культуре народа, о которых говорил С.А. 

Есенин. 

 

Ключевые слова: народные художественные промыслы, промысловая традиция, 

ремесла, народное искусство, русская культура, С.А. Есенин. 

 

В настоящее время в информационном пространстве появляется все больше 

контента, посвященного моде и стилю, основной упор в котором делается на продукцию 

массового рынка, ограниченного круга всемирно известных брендов масс-маркета. 

Одной из причин такого засилья масс-маркета является недостаточность информации об 

истории и традициях народных художественных промыслов и тех производств, которые 

предлагают действительно уникальную в своем роде альтернативу конвейерной 

продукции в одежде, аксессуарах, декоративных предметах быта. 

Представляется особенно значимым познакомить максимально широкую 

аудиторию с историей народных художественных промыслов, пробудить интерес к 

изучению промысловой традиции, показать, что продукция промыслов народов России 

весьма уместна и в жизни современного человека – жителя большого города, а сама 

история формирования промыслов не прекращается. Как живой организм продолжают 

зарождаться и развиваться новые промыслы, выражая потребность народов России в 

творчестве и созидании. Причем эта потребность свойственна людям самых разных 

профессий и социальных ролей, стоит лишь вспомнить для примера увлечение министра 

обороны России Сергей Шойгу резьбой по дереву и капу. 

После долгого периода забвения и упадка, художественные промыслы стали 

получать поддержку и на государственном уровне: так, в целях сохранения народных 

художественных промыслов в условиях рыночной экономики в 1990 году по инициативе 

предприятий была создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России». 

По инициативе Ассоциации и Правительства Москвы более пятнадцати лет назад 

стартовал проект «Ладья», ставший крупнейшим в стране мероприятием, 

представляющим народное искусство России, а также ежегодная выставка «Жар-Птица». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

дополнительных мерах государственной поддержки народных художественных 

промыслов Российской Федерации» разработан образовательный проект «Азбука 

народной культуры», адресованный детям дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Однако, для того чтобы возрождать – важно изучать историю промысловой 

традиции, которая богата не только успехами, но и сложными периодами 

трансформации, и преодоления трудностей, важно сохранять имеющееся у нас наследие 

и преумножать его, используя накопленный опыт. В связи с этим отрадно 
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констатировать, что 2022 год объявлен Указом Президента №745 от 30 декабря 2021 

Годом культурного наследия народов России [1].  

Значение промысловой традиции в русской культуре свойственным ему ярким 

образным языком подчеркивает Сергей Есенин – в своем произведении «Ключи Марии» 

он рассуждает: «Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких 

распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. 

Его образы и фигуры какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час 

и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, 

все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый 

свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только 

«избяной обоз», что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам 

райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег» [2]. 

Великий русский поэт как никто другой чувствует сами истоки, причины 

появления промыслов – это не просто необходимость в одежде и предметах быта. Такие 

изделия создаются не потому, что их «надо сделать», а потому, что невозможно не 

создать. 
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Аннотация: Объектом исследования является внешнеполитическая стратегия США 

в Причерноморье, предметом – региональные механизмы реализации внешнеполитической 
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проведённого исследования были выявлены и охарактеризованы следующие региональные 

механизмы реализации внешнеполитической стратегии США в Причерноморье в 1991 – 
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Черноморский энергетический и экономический форум, «Восточное партнерство», 

«Черноморское доверие для регионального взаимодействия». 

Причерноморье является одним из регионов пересечения интересов Российской 

Федерации (РФ) и США - государства, реализующего свой внешнеполитический курс в 

глобальном масштабе в экономической, политической, военной, информационной и 

культурной сферах. Системное изучение внешней политики США в Причерноморье 

представляется необходимым для эффективной реализации интересов нашего государства 

на этом региональном направлении.  

Объектом данного исследования является внешнеполитическая стратегия США в 

Причерноморье, предметом – региональные механизмы реализации внешнеполитической 

стратегии США в Причерноморье в 1991-2013 годах. 

Целью работы стало выявление и рассмотрение региональных механизмов 

реализации внешнеполитической стратегии США в Причерноморье в указанный временной 

период. Для её достижения были поставлены задачи выявления и характеристики 

региональных механизмов реализации внешней политики США в период пребывания у 

власти администраций Б.Клинтона, Дж.Буша-младшего, Б.Обамы. 

Источниками для изучения заявленной проблематики стали опубликованные на 

официальном сайте Госдепартамента США выступления госсекретарей, материалы 

американских неправительственных организаций. Новизной проведённого исследования 

является формирование полного перечня по состоянию на 2013 г. региональных форумов, 

объединяющих причерноморские государства и в работе которых прослежено 

американское присутствие, охарактеризована роль этих форумов во внешнеполитической 

стратегии США в Черноморском регионе.  

В ходе проведённого исследования были выявлены следующие региональные 

механизмы реализации внешнеполитической стратегии США в Причерноморье в 1991 – 

2013 гг.: ГУАМ (ОДЭР-ГУАМ), Содружество демократического выбора, Черноморская 

синергия, Европейская политика соседства, Черноморский энергетический и 

экономический форум, «Восточное партнерство», «Черноморское доверие для 

регионального взаимодействия». 

Вопросы создания и функционирования ГУАМ в рассматриваемый период были 

отражены в работах ряда украинских и российских исследований, среди которых 

Н. Гегелашвили, А. Гончаренко, С. Гриневецкий, В. Дергачев, С. Жильцов, И. Зонн, 

А. Ирхин, И. Мурадян, А. Поспелов, Л. Усова, В. Шевченко [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10]. Авторы 

едины в оценке, что создание блока ГУАМ является геополитическим проектом, который 

был нацелен на изменение баланса сил в Черноморско-Каспийском регионе. Анализ 

официальных материалов ГУАМ позволяет солидизироваться с оценками экспертов о 

доминировании энергетического фактора при создании этой организации. 

В период пребывания у власти администрации Дж.Буша-мл. обозначились 

определенные ограничения в деятельности ГУАМ. Российским исследователем Л. Усовой 

в 2007 г. было отмечено, что когда при участии США стали приниматься попытки создания 

в рамках ГУАМ военного компонента, отношения участников ГУАМ с Россией 

ухудшились, поэтому, Азербайджан и Молдова уклонились от такого развития событий, а 

Узбекистан, в конечном итоге, вообще вышел из ГУАМ [9, с. 44]. Б. Джексон 8 марта 2005 

г. в выступлении в Конгрессе назвал ГУАМ «запутавшимся», подчеркивая его 

неэффективность в реализации американских интересов [5, с. 46]. На неэффективность 

организации приблизительно с 2005 г. стали указывать и отечественные исследователи: 

А. Гончаренко, В. Дергачев, И. Мурадян, А. Поспелов, В. Шевченко и др. [2;4;8;10]. 

В декабре 2005 г. при поддержке США во время двухдневного саммита в Киеве по 

инициативе президентов Грузии и Украины М. Саакашвили и В. Ющенко была создана 

новая организация: «Содружество демократического выбора». В неё вошли Грузия, 

Украина, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Молдова, Словения и Македония. Б.Джексон, 

выступая в 2005 г. на одном из заседаний Гарвардской программы Черноморской 
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безопасности, анализируя механизмы, которые задействуют США в ЧР, среди новых 

форматов упомянул «новое формирование с рабочим названием «Киевский клуб», 

предназначенный для членства новых европейских демократий, соответствующих 

европейским демократическим ценностям» [5]. Исследователи Университета 

им. Дж. Хопкинса в 2006 г. отметили, что государства-участники организации 

провозгласили целью ликвидировать «ещё имеющееся разделение в [Балто-Черноморском 

– О.М.Олефиренко] регионе, нарушения прав человека и любой тип конфронтации или 

замороженного конфликта» [14, с. 109]. По сути, создание этой организации стало 

реализацией концептуального замысла формирования Балто-Черноморской дуги для 

сдерживания России. 

После того, как с 1 января 2007 г. Болгария и Румыния стали членами ЕС, 11 апреля 

2007 г. ЕС был принята инициатива «Черноморская синергия», значительное влияние на 

появление которой оказали США. Влияние американского подхода видно и при анализе 

санкционировавшего её документа – «Черноморская синергия – новая инициатива по 

региональному взаимодействию» [11]. Среди основных задач этой организации были 

обозначены развитие демократии, защита прав человека. Была дана рекомендация усилить 

Европейскую политику соседства путем обособления в ней черноморского направления, 

постепенного развития и углубления соглашений о свободной торговле. Отмечалось, что 

облегчению развития региональных контактов могли бы содействовать ликвидация преград 

для законных поездок, новая схема стипендий в рамках инициативы ЕС «Окна внешнего 

сотрудничества», более активное взаимодействие между университетами. 

Другой поддерживаемой США европейской инициативой стало «Восточное 

партнерство». Она не заменила предшествующие, такие как «Европейская политика 

соседства» и «Черноморская синергия», а стала реализоваться в качестве их дополнения. 

Она была утверждена Европейской комиссией 7 мая 2009 г., за день до начала реализации 

проекта «Южный коридор», на том же саммите ЕС в Праге. Инициатива стала развитием 

восточного вектора «Европейской политики соседства» и охватила Молдову, Украину, 

Грузию, Армению, Азербайджан, Белоруссию. 

С целью повышения эффективности реализации политики в Черноморском регионе, 

госдепартамент опирается и поддерживает программы неправительственных организаций, 

среди которых одной из наиболее значимых является грантовая программа ГФМ 

«Черноморское доверие для регионального взаимодействия», реализуемая Фондом с 2007 

г. и рассчитанная на десять лет. Она распространяется на Армению, Азербайджан, 

Болгарию, Грузию, Молдову, Румынию, Турцию, Украину, южные регионы России; 

головной офис находится в г. Бухаресте. 

Оценивая роль программы во внешней политики США, посол США в Украине 

У. Тейлор, сотрудник бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента США Н. Манринг 

и сотрудник Агентства по международному развитию США К. Эхманн, в том числе 

подчеркнули, что «многие из программ рассчитаны на молодежь, такие как гранты для 

создания всеукраинских молодежных «мозговых центров» и их подготовки на базе фонда 

Региональной школы плюрализма для молодых лидеров» [12]. 

Круг государств – участников перечисленных выше инициатив – выходит за рамки 

тех, которые имеют выход к Черному морю. Это объясняется ролью Причерноморья во 

внешней политике США: оно наиболее значимо в сфере энергетики, т.к. является 

неотъемлемой частью глобального энергетического рынка в качестве соединяющего звена 

между экспортерами Каспия и рынком Европы. Поэтому в единый регион – Черноморский 

– в 2006 г. были выделены 10 государств: Россия, Украина, Турция, Грузия, Армения, 

Азербайджан, Болгария, Румыния, Молдова и Греция [13].  

Реализация внешнеполитической стратегии США в рассматриваемый период 

основывалась на активизации использования механизмов ЕС, которые направлены на 

решение главной задачи – диверсификации маршрутов транспортировки энергоносителей. 

При ваимодействии с ЕС США делали ставку не на центральные власти Союза, а для 
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продвижения своих интересов в регионе посредством сотрудничества с европейскими 

государствами на двусторонней основе. 
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Аннотация: В последние годы внимание отечественной и зарубежной 

общественности приковано к событиям в Украине: процессу обострения отношений этого 

государства с Российской Федерацией. Это стало результатом курса этого ранее 

дружественного России государства на евроатлантическую интеграцию. Политика 

сближения с США и Европейским Союзом сопровождалась реформированием внутреннего 

законодательства и внедрением новых смыслов и ценностей в сознание политической 

элиты и простых обывателей. Коснулось это и сферы гендерных отношений: согласно 

европейским стандартам, украинским властям необходимо было постоянно повышать 

показатели гендерного равноправия, в том числе – движение феминизма. Препятствием в 

этом процессе стала позиция православной церкви: современная гендерная теория и 

движение феминизма воспринимаются представителями украинской православной церкви 

как разрушительные для общества. Автор статьи рассматривает процесс реализации 

гендерной политики в Украине в конце XX – начале XX веков и характеризует позицию 

православной церкви на роль мужчин и женщин в семье и обществе. 

Ключевые слова: гендер, гендерные отношения, Украина, православие, феминизм. 

 

В последние годы внимание отечественной и зарубежной общественности 

приковано к событиям в Украине: процессу обострения отношений этого государства с 

Российской Федерацией. Это стало результатом курса этого ранее дружественного России 

государства на евроатлантическую интеграцию. Политика сближения с США и 

Европейским Союзом сопровождалась реформированием внутреннего законодательства и 

внедрением новых смыслов и ценностей в сознание политической элиты и простых 

обывателей. Коснулось это и сферы гендерных отношений: согласно европейским 

стандартам, украинским властям необходимо было постоянно повышать показатели 

гендерного равноправия, в том числе – движение феминизма. Препятствием в этом 

процессе стала позиция православной церкви: современная гендерная теория и движение 

феминизма воспринимаются представителями украинской православной церкви как 

разрушительные для общества. 

Показатели гендерных взаимоотношений в конце XX – начале XXI приобрели 

важное значение для Украины, поскольку они оказывают влияние на формирование 

http://www.gmfus.org/doc/BSBook.pdf
http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/0612Blacksea_P.pdf
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взаимовыгодных партнерских отношений со странами Европы и Америки. Согласно 

оценкам гендерных отношений, проводимых ООН, Украина значительно отстает от 

допустимых показателей, потому важно изучить гендерные взаимоотношения в стране и 

факторы, влияющие на них.  

В этом отношении активно изучалось положение женщины в православном 

обществе: положение женщины считалось неоднозначным. Православие предписывает 

равное положительное отношение ко всем вне зависимости от пола и возраста. Вместе с 

тем, Писание предполагает главенствующую роль мужчины в семье и обществе. По 

примеру Адама мужчина является главой семьи, тружеником, добытчиком, кормильцем. 

Это положение описывается в первой книге Библии «Бытие» когда Бог обращается к Еве: 

«К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» [1]. В Новом Завете 

также отмечается главенство мужчины, где он сравнивается с Иисусом Христом: «…как 

Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» [2]. 

Несмотря на превосходящую роль мужчины в семье, православие не поощряет 

рукоприкладства и дискриминации женщин, напротив мужчина принимает на себя 

ответственность за женщину. Нет также в православии твердых запретов в области 

внешнего вида, трудоустройства и общения в отличие от ислама. Ограничителями являются 

только нравственность и моральные принципы верующих.  

Женщина в православной семье находится под защитой мужа, является его опорой, 

также ведет быт и воспитывает детей. Патриарх Кирилл отмечает, что основные функции 

женщины сводятся к ее семейным обязанностям и материнству, а явление «феминизма» 

оказывает крайне негативное влияние на общество, поскольку оно сводит отношения людей 

к социальным, политическим и экономическим взаимодействиям [6]. 

Сегодня в украинских национальных традициях можно отчетливо увидеть 

религиозные корни (преимущественно православные, но также отчасти языческие), в том 

числе и в гендерных взаимоотношениях. В большинстве случаев именно женщина в 

украинском обществе традиционно занимается бытом и детьми, потому у нее остается 

значительно меньше времени на профессиональную реализацию, участие в политике и 

жизни общества. В результате этого отмечается значительный так называемый гендерный 

дисбаланс на рынке труда [5, С.66]. 

Женское движение в западных странах выступало за равенство мужчин и женщин 

во всех сферах. Первоначально речь шла о равных возможностях в трудоустройстве и 

политическом процессе, однако позднее продвигаясь в этом направлении, феминистки 

стали требовать уравнивания статуса мужчин и женщин в семье и обществе, равных 

обязанностей в быту, а также равных возможностей выбрать свою социальную роль, 

независимо от того является она мужественной или женственной. Именно эта позиция 

встретила основное сопротивление со стороны Церкви.  

Важно отметить, что в наши дни православие в Украине представлено разными 

ветвями. После распада Советского Союза в стране появилась украинская православная 

церковь киевского патриархата (сокращенно УПЦ КП). Ее появление было обусловлено 

стремлением украинских политиков разорвать связи с Россией и амбициями клириков, 

стремящихся к независимости. Таким образом, кардинальных различий в мировоззрении 

представителей украинской православной церкви московского и киевского патриархатов 

нет, разница заключается только в политических взглядах. В западной части страны также 

значительно распространена украинская греко-католическая церковь, которая имеет ряд 
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характерных для католичества постулатов. Несмотря на множество разногласий все 

вышеперечисленные Церкви едины в своем отрицательном отношении к гендерной теории 

и развитию феминизма в стране. 

Благодаря просветительской работе представителей этих Церквей в украинском 

обществе сохраняется патриархальный уклад жизни, образ женщины, для которой 

приоритетными являются семья и быт. Доказательством эффективности этой работы можно 

рассматривать отказ от подписания Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе 

с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Этот документ, более известный 

как Стамбульская Конвенция, был открыт для подписания 11 мая 2011 года и на 

сегодняшний день он подписан 46 странами и Европейским Союзом. Для Украины, 

избравшей европейский вектор политики, эта конвенция является одним из способов 

подтвердить собственное намерение развивать «общие демократические принципы» в 

стране и вступить в более тесное сотрудничество с европейскими странами, потому 

документ был подписан в 2017 г., и президент Петр Порошенко настаивал на его 

ратификации, однако этого не произошло. Причина сложившейся ситуации в спорах, 

которые разгорелись вокруг конвенции. Всеукраинский Совет церквей осудил эту 

инициативу, заявив, что истинное назначение документа – узаконить однополые браки, в 

связи с чем в стране эта инициатива была отвергнута вплоть до настоящего времени. 20 

июня 2022 Стамбульская конвенция была подписана президентом Владимиром Зеленским 

и ратифицирована Верховной Радой Украины [4]. 

Формирование эффективной гендерной политики для Украины в конце XX – начале 

XX веков рассматривалось важной задачей, поскольку было одним из многочисленных 

условий для формирования взаимовыгодных партнерских отношений со странами Европы 

и Америки. Вместе с тем, представители православия в стране выступают противниками 

феминизма и гендерной теории в ее классическом понимании. Несмотря на пропаганду 

православной церковью одинаково положительного отношения ко всем людям вне 

зависимости от пола, она остается сдерживающим фактором для развития феминизма в 

Украине. 
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Аннотация: Объектом исследования автора статьи являются средства массовой 

информации города Севастополя, предметом – городской новостной портал «ForPost» - 

один из новых медиа, который в 2022 году отмечает своё пятнадцатилетие. Автор 

указывает, что за этот период портал превратился из информационного ресурса для 

журналистов в крупнейший в регионе источник новостной информации о важнейших 

событиях в политической и социальной сфере, культуре, искусстве, бизнесе. Статья 

приведена подробная историческая информация о создании и развитии портала «ForPost». 

Ключевые слова: СМИ города Севастополя, новостной портал «ForPost». 

 

На сегодняшний день учеными и исследователями еще не написана полная и 

достоверная история севастопольских СМИ. Тем более не создана она для новых медиа, 

таких как городской новостной портал «ForPost» (sevastopol.su), который в этом году 

отмечает свое пятнадцатилетие. За это время он превратился из информационного ресурса 

для журналистов в крупнейший в регионе источник новостной информации о важнейших 

событиях в политической и социальной сфере, культуре, искусстве, бизнесе. 

1 ноября 2007 года в Севастополе появился первый городской новостной интернет-

портал. Дата скорее условная нежели исторически точная, так как ForPost стал наследником 

общественно-политической газеты «Колесо», которую ранее учредил С. П. Кажанов, а ее 

журналисты перешли на созданную интернет-платформу [2]. 

Идея названия принадлежала Сергею Кажанову, который также стал учредителем 

нового медиа. «ForPost» - от английских слов «for» («для») и «post» («печать») как нельзя 

лучше отражает задачи сайта – создание информационного облака для журналистов, но в 

тоже время это и отсылка к слову «форпост» - передовой, укрепленный пункт. С точки 

зрения нейминга название было выбрано весьма удачно, так как оно отвечало сразу 

нескольким требованиям: было узнаваемо и создавало удачный ассоциативный ряд с 

городом-героем; имело более глубокий исторический смысл; не привлекало внимание 

украинских правоохранителей, но при этом давало жителям четкие ориентиры 

относительно сути медийного проекта. 

«ForPost» стал форпостом российского присутствия в Крыму и Севастополе. 

Пять журналистов создали русский островок в информационном поле Севастополя 

в годы его украинизации. Сегодня же в редакции трудятся около 80 специалистов. В архиве 

сайта сохранились журналистские материалы за 2008 год с «говорящими» заголовками: 

«Очередная провокация украинских националистов в Севастополе получила отпор»; 

«Севастополь встречает победителей салютом» (о возвращении 22 августа на базу ЧФ 

ракетного корабля «Мираж», участвовавшего в операции по принуждению Грузии к миру); 
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«Луценко не исключает, что участники событий на Графской пристани в Севастополе 

отделаются штрафами» (уголовные дела на патриотов были закрыты лишь в 2014 году); 

«Украинский профессор предлагает немедленно ввести визовый режим с Россией» и 

«Крым готов умереть за Россию» [2]. 

«Основной ценностью были не сами публикации, а то обсуждение, которое 

разворачивалось в комментариях под ними. Утро чиновников госадминистрации 

Севастополя начиналось с просмотра новостей на ForPost», – вспоминает Екатерина 

Бубнова, главный редактор портала [3]. 

В феврале 2014 года, к началу Русской весны, сайт посещали около 18 тысяч человек 

в сутки. «Не так много, но это было спаянное сообщество горожан, которые несли идеи 

русского Севастополя и его воссоединения с Россией», — отмечает Е. В. Бубнова [3]. 

Переломным моментом в новейшей истории страны, Крыма и Севастополя, а также 

в судьбе информационного портала стала Русская весна 2014 года.  

ForPost становится не только источником информации об исторических событиях 

Русской весны, но и интерактивной площадкой для общения жителей всех регионов России, 

переживающих за судьбу Севастополя и Крыма, совместно с телеканалом НТС является 

организатором революционным событий в городе: митингов, собраний, опросов и т.д. В 

феврале-марте 2014 года собрать горожан там, где необходима была помощь и поддержка, 

можно было за кратчайшие сроки через сайт «ForPost».  

Также на портале велась документальная фотофиксация событий, которые 

происходили в Севастополе весной 2014 года. Журналист Дмитрий Осипенко запечатлел в 

фотохронике эти исторические моменты.  На сайте вся летопись революции 2014 года в 

Севастополе. Под каждой статьей в комментариях – слова поддержки граждан из разных 

уголков России и бывших союзных республик [1]. 

После возвращения Севастополя в Россию, новостной портал ForPost первым в 

городе зарегистрировался в новом правовом поле как СМИ, получив лицензию, вспоминает 

Е. Бубнова [3]. Редакция обосновывается в постоянном помещении в городе. Начинается 

новый этап истории данного медиа 

И если в украинские годы сотрудники редакции были в оппозиции к внутренней 

политике, которую проводило руководство страны, то с руководством города журналисты 

«ForPost» всегда были в диалоге, всегда открыто задавали вопросы и предоставляли 

возможность чиновникам высказаться и объяснить свою точку зрения. При этом Сергей 

Кажанов акцентирует внимание на этической позиции издания: «И чем мы особенно 

гордимся, мы никогда не участвовали в вопросах заказных кампаний. То есть не секрет, 

бывали обращения с просьбой за определенные средства прокачать ту или иную тему. Все 

знали, что с этим к нам подходить бесполезно. Нам трудно запретить говорить на ту или 

иную тему» [1]. 

К слову, оба главных редактора портала попали в списки сайта «Миротворец» как 

«организаторы Русской весны и пособники оккупантов». 

В российской действительности сотрудники редакции портала столкнулась с рядом 

проблем. Волнения по поводу конкурентной борьбы с крупными федеральными СМИ за 

внимание аудитории достаточно быстро прошли: севастопольцы остались верны 

проверенному источнику информации и его эндемичным сюжетам. Отношения же с 

руководством и чиновниками региона не всегда были ровными. Так экс-губернатор Сергей 

Меняйло, объявил байкот журналистам «ForPost» и НТС, не шел на контакт, предпочитая 

обсуждать проблемы города не федеральном уровне. Политическое противостояние 

Алексея Чалого – одного из главных финансистов портала – и нового губернатора Дмитрия 

Овсянникова также отразилось в публикациях «ForPost». Почти треть публикаций на 

портале занимали материалы о промахах правительства и «прогубернаторских» депутатов 

Заксобрания Севастополя [4]. 

В 2019 году главный редактор портала сама становится депутатом регионального 

парламента, пройдя по предвыборному списку партии «Единая Россия». В Заксобрании 
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Екатерина Бубнова вошла в состав комитетов по городскому хозяйству и здравоохранению 

и социальной политике. 

Журналисты редакции всегда находились на острие самых животрепещущих 

политических и социальных тем волнующих севастопольцев: будь то сбор подписей в 

поддержку реконструкции Матросского бульвара на средства благотворительного фонда 

«35 береговой батареи» или защита режиссёра и журналиста Андрея Маслова в деле 

отстаивания аутентичности музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

Особенностью портала является высокий уровень вовлеченности аудитории. Этому 

способствуют открытые комментарии и возможность прислать новость. Не менее пяти 

таких читательских новостей ежедневно публикуется сегодня на портале. 

В настоящее время за месяц только сайт ForPost посещают более 800 тысяч 

уникальных пользователей (это примерно по 30 тысяч ежедневно). Внушительное число 

подписчиков в социальных сетях и каналах ForPost (ВК – 51К; YouTube – 32К; 

«Одноклассники» – 12К; Дзен – 25К, Телеграм – 8К) свидетельствует о высокой степени 

доверия информационному ресурсу. И это является главной возможной точкой роста. 

Переломные моменты в истории нашей страны и полуострова помогают 

медиаресурсу развиваться, наиболее заметные скачки роста и качественные изменения 

происходят именно в периоды этих важных событий. 

В настоящий момент для информационного портала может начаться новый период 

развития, который будет связан с теми глубокими социально-политическими и 

геополитическими изменениями, которые мы все наблюдаем. 
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Религиозный фактор остается значимым в выстраивании отношений в мировой 

политике, несмотря на то, что принцип светского государства является основополагающим 

для большинства стран Европы и мира [1, с.112]. 

Целью данной работы является определение роли православной церкви в 

выстраивании двусторонних отношений России и Сербии. 

История взаимоотношений русской и сербской православных церквей изучена 

достаточно подробно. С другой стороны, представляется важным подвергнуть анализу 

влияние межрелигиозного взаимодействия двух стран на развитие двусторонних 

отношений. Православное вероисповедание определило общность в нравственных 

ценностях, традициях и даже в системе образования России и Сербии, что в значительной 

мере облегчило выстраивание политических и экономических отношений, налаживание 

культурных связей.  

Православие для русского и сербского народов стало важнейшим объединяющим 

фактором, наравне с общими этническими и языковыми корнями, что способствовало 

сохранению отношений на различных этапах исторического развития, несмотря на 

удаленность границ. Даже история принятия православия сербами тесно переплетена с 

историей русской православной церкви. Святой Савва, основатель сербской православной 

церкви, был впечатлен проповедью русского инока и принял постриг в русском монастыре 

на Афоне [2]. 

В период становления сербской государственности, в 30 – 50-е годы XIX в., когда 

Российская империя выступала не только защитником  и основным союзников в борьбе за 

независимость от Османской империи, Русская православная церковь при поддержке 

руководства страны и общественных деятелей оказывали помощь сербскому монашеству в 

вопросах образования, восстановления храмов и др. 

Так, в 1851 г. на государственном уровне решался вопрос о недостатке церковных 

книг и необходимости наладить их печать в Белграде. Проблема заключалась в отсутствии 

достаточного количества специалистов и корректоров для качественной подготовки 

текстов в печать. Д.С. Левшин выступил с предложением о создании в Белграде склада 

церковных книг, присланных из России, чтобы с одной стороны, обеспечить нужды 

православной церкви в Сербии, а с другой – не допустить выпуска некачественной 

продукции [3, с.441]. 

На высшем государственном уровне решались также и бытовые вопросы, вплоть до 

обеспечения священнослужителей Сербии церковным облачением. Ярким примером 

активной поддержки православия в сербских городах стало распоряжение императора 

Николая I отправить полное церковное облачение для кафедрального собора в 1850 г. в 

ответ на обращение генерал-майора Левшина, который сообщал: «что в облачениях 

священнослужителей в Сербии введено некоторое отступление от настоящей формы, 

употребляемой в православной церкви, что в белградском кафедральном соборе имеются 
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бедные и ветхие облачения и что если бы от монарших щедрот было пожаловано сему 

собору полное церковное облачение, которое могло бы служить также образцом и для 

прочих церквей в Сербии, то тамошний народ принял бы с благоговейными чувствами 

признательности таковой знак всемилостивейшего благоволения» [4, с.435 – 436]. 

Тот же религиозный фактор в других исторических условиях стал одним из 

важнейших препятствий на пути налаживания межгосударственного взаимодействия 

Королевства сербов, хорватов и словенцев, а затем и Королевства Югославия с молодым 

Советским государством с господствующей идеологией атеизма. Сербы остались верными 

союзниками Российской империи даже после ее ликвидации, а их страна стала домом для 

десятков тысяч беженцев. Теперь уже Архиерейский Собор Сербской православной церкви 

принимал решение о покровительстве русским священникам. В 1921 г. по приглашению 

Патриарха Димитрия в Сербию переезжает Высшее Русское Церковное управление за 

границей [5, с.108]. 

В настоящее время в Сербии большая часть населения остаются православными. Об 

этом свидетельствуют и данные статистики: по переписи населения 2011 г. почти 85% 

граждан Сербии назвали себя православными христианами [6, с.41]. Религиозные 

праздники, такие как Пасха, Рождество, являются официальными выходными днями и 

отмечаются на государственном уровне.  Таким образом, помощь в восстановлении 

православных святынь в Сербии, наращивание взаимодействия церковных иерархов 

остаются важнейшим направлением современной культурной дипломатии России и влияют 

на улучшение имиджа Российской Федерации в сербском обществе. 

Одним из символов тесных связей православных церквей Сербии и России и их 

влияния на динамику межгосударственных отношений является собор Святого Саввы в 

Белграде. В 1895 г. была поддержана инициатива по строительству храма и создано 

Общество по возведению храма святого Саввы на Врачаре. Уже на стадии проектировки 

привлекали русских специалистов, а сами проекты направили для рассмотрения 

специальной комиссии, образованной Императорской академией художеств в Петербурге 

[7]. Проект не смогли реализовать до начала Второй Мировой войны, а затем его реализация 

и вовсе стала невозможной. Уже в наше время к собору как символу сербского православия 

вернулись. И вновь российские мастера и российские спонсоры в значительной мере 

поспособствовали возведению храма: мозаичное полотно в куполе храма стало плодом 

кропотливой работы мастеров из Сербии и России под руководством российского 

художника Николая Мухина. Значительную часть финансирования проекта взяла на себя 

корпорация «Газпром – нефть» [8].  

Таким образом, общие религиозные традиции, история взаимопомощи на различных 

этапах развития двух православных церквей способствует сближению России и Сербии, 

облегчает межкультурную коммуникацию. 
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Проблематика: в настоящее время Азиатско - Тихоокеанский регион является 

местом столкновения политических и экономических интересов ведущих мировых держав, 

таких как Китай, США и Россия, и роль Корейского полуострова в этом вопросе особенно 

важна. Чтобы понять природу борьбы государств в этом регионе, необходимо рассмотреть 

историю возникновения данного вопроса и выявить основные особенности. 

Цель исследования: целью работы является выявление основных причин и 

предпосылок возникновения Корейского вопроса 

Ключевые слова: Корея, СССР, США, Ли Сын-Ман, Ким Ир Сен, Республика Корея, 

КНДР 

Раскол Кореи стал одним из крупнейших геополитических событий периода 

начавшейся Холодной войны между двумя сильнейшими государствами - победителями 

фашизма - СССР и США. Событие это было поистине знаковым, так как именно оно чётко 

обозначило все противоречия в концепциях мирового устройства этих двух стран. 

После победы над Японией на Корейском полуострове, 9 сентября 1945 года 

американские войска окончательно овладели южной часть полуострова и организовали 

оккупацию этих территорий. Меж тем, войска СССР уверенно продвигались по 

Манчжурии, занимая северные территории Кореи. Опасаясь возможного захвата всей 

территории советскими войсками, США предложили разделить зоны оккупации по 38 

параллели. СССР принял это предложение. С этого момента стороны всячески старались 

прийти к соглашению об объединении полуострова, создании единого советско - 

https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-zagranitsey-i-religioznaya-zhizn-rossiyskih-emigrantov-v-yugoslavii/viewer
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американского временного правительства и установлении протектората над полуостровом. 

До этого вопрос послевоенного положения Кореи уже ставился на Каирской [3], Ялтинской 

и Потсдамской [4] конференциях. На Московской конференции [5] было предложено 

создать Совместную комиссию для решения ключевых вопросов на полуострове. Однако, 

эта идея потерпела неудачу. США, игнорируя несогласие СССР, вынес вопрос на решение 

ООН. После образования Временной комиссии по Корее началась работа по организации 

выборов на полуострове. Однако, Северная Корея не дала комиссии проехать на свою 

территорию. Таким образом, процесс мирного урегулирования процесса был сорван. 

Меж тем, внутри самой Кореи обстановка также оставалась напряжённой. На юге к 

власти пришли сторонники правых идей (полная независимость Кореи, отказ от 

протектората). Было образовано Национальное собрание Республики Корея, а также избран 

первый президент - Ли Сын Ман. Сторонник сильной президентской власти, Ли стал 

всячески призывать к скорейшему выходу Севера из-под контроля прокоммунистических 

сил и открытию границы для окончательного объединения страны. На Севере же, в 

противовес Югу, был создан Временный народный комитет Северной Кореи во главе с Ким 

Ир Сеном. 28 – 30 августа в Пхеньяне Коммунистическая партия Северной Кореи 

объединилась с Новой народной партией, образовав единую Трудовую партию Северной 

Кореи (ТПСК), а на первой сессии Верховного народного собрания (2 – 10 сентября 1948 

г.) было провозглашено образование Корейской Народно - Демократической Республики 

(КНДР), была принята Конституция. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что раздел Кореи и обострение 

взаимоотношений двух её частей стали следствием как внешних, так и внутренних 

факторов и условий. Разделение политических взглядов привело к образованию 

политических группировок, по-разному относящихся к устройству политической власти в 

стране. Поддержка СССР и США левых и правых сил способствовали их дальнейшему 

отдалению друг от друга и созданию двух раздельных государств с разными политическими 

системами и государственными режимами. В дальнейшем напряжение между двумя 

Кореями будет только расти, а активное участие в конфликте СССР и США будет только 

усиливать раздор, что, в итоге, приведёт к началу прямого военного столкновения.   
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После начала специальной военной операции (СВО) России по демилитаризации и 

денацификации на Украине значительно активизировались процессы, связанные с 

трансформацией системы международных отношений в сторону ее многополярности. В 

ходе этой трансформации все глобальные и региональные акторы стремятся обеспечить 

себе наиболее выгодные позиции в формирующейся многополярной системе 

международных отношений. Это приводит к обострению региональных и глобальных 

противоречий, формированию новых (АУКУС) и активизации деятельности уже 

существующих международных организаций (НАТО, ШОС, ОДКБ). В этой связи 

возникают новые и обостряются уже существующие угрозы безопасности РФ. 

В целом, все угрозы безопасности можно разделить на внешние и внутренние. К 

внешним угрозам можно отнести угрозы, исходящие от субъектов международных 

отношений, то есть недружественных государств и военно-политических блоков. 

Например, в условиях СВО значительную угрозу представляет деятельность на территории 

РФ и освобожденных территориях Украины диверсионно-разведывательных групп и 

агентуры главного управления разведки министерства обороны Украины, службы внешней 

разведки и службы безопасности Украины. Необходимо при этом принимать во внимание, 

что их деятельность осуществляется в полном взаимодействии и при технической 

поддержке и информационном обеспечении разведывательных структур США и стран 

блока НАТО. [2, 3] 

Также к внешним угрозам относятся угрозы, исходящие от международных 

экстремистских и террористических организаций, движений и групп, деятельность которых 

носит транснациональный характер и не направлена на реализацию интересов каких-либо 

конкретных государств. Так, на территории Крыма в 2022 г. были задержаны сторонники 

запрещенных в РФ «ИГИЛ», «Хизб ут-Тахрир», «Свидетели Иеговы». [1, 4, 5] 

К внутренним угрозам безопасности относятся угрозы, возникновение которых 

обусловлено обострением внутренних социально-политических или экономических 

проблем. Эти проблемы, как правило, не обостряются в условиях стабильно 

развивающегося социума. А возникающие время от времени эксцессы, инспирированные 

отдельными деструктивными элементами, не носят системного характера и купируются 

здоровыми силами общества. 

Намного более опасными являются проблемы, целенаправленно создаваемые 

внешними силами. Среди этих внешних сил могут быть субъекты международных 

отношений, действующие через свои силовые структуры, прежде всего, подразделения 

разведки и сил специальных психологических операций, а также подконтрольные средства 

массовой информации и финансируемые созданными этими государствами фондами 

некоммерческие организации. (6, с.15) 

Другим источником внутренних угроз могут быть упоминавшиеся выше 

международные транснациональные экстремистские и террористические организации, 

стремящиеся реализовать свои цели на территории Российской Федерации. Кроме этого, 

такие международные экстремистские и террористические организации могут 

использоваться в качестве инструмента спецслужб недружественных государств и блоков, 
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причем далеко не всегда с ведома лидеров этих экстремистских и террористических 

организаций. 

Таким образом, обеспечение безопасности Юга России в современных условиях 

обострения внутренних и внешних угроз является сложной комплексной задачей. В связи с 

этим становится особенно актуальным необходимость сплочения общества и поддержки 

мер руководства и силовых структур страны, направленных на обеспечение всех видов 

безопасности государства. 
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Государство турок-османов, к 1453 г. (штурм Константинополя), занимало 

обширные территории на Балканском полуострове и в Малой Азии, таким образом, окружая 

“остатки” Византийской Империи. Падение Константинополя стало тем решающим 

фактором, который вывел османское государство на арену международных отношений как 

одного из наиболее могущественных ее участников.  

Прежде всего, нужно сказать несколько слов о соперничестве Османской Империи 

с Генуей за торговые пути на черноморском побережье и о завоевании Крыма, которое 

стало следствием столкновения с интересами Генуэзской республики. Генуэзцы вели 

торговлю в Черном море и имели большое количество колоний на южном берегу Крыма, 

главной среди этих колоний считался город Кафа (сов. Феодосия). Становится очевидным 

фактом, что после падения Константинополя Османская Империя, контролируя проливы 

Босфор и Дарданеллы, стала препятствием на пути торговых отношений генуэзских купцов. 

Фактически, торговля на черноморском побережье была сферой влияния Генуи, в которую 
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после 1453 года вторглись турки-османы. Генуэзцы пытались игнорировать турок, их 

корабли прорывались в Черное море и нападали на турецкие корабли [3, с. 53]. В 

совокупности эти факторы привели к военной кампании Османской Империи 1475 г., когда 

был завоеван Крым и, в частности, генуэзские торговые колонии. Таким образом, 

Османское государство в 1475 году стало полностью контролировать черноморский 

торговый путь, который имел огромное значение для Европы. 

Кроме того, после взятия Константинополя Османская империя продолжила вести 

экспансионистскую политику на западном направлении, в частности на территориях 

Балканского полуострова. Так, к 1459 году турецкие войска овладели всей Сербией. Затем 

влиянию Стамбула были подчинены - Босния, Албания, Дунайские княжества. Нужно 

отметить, что Албания покорилась османам не сразу. В течение 24 лет талантливый 

полководец Георгий Кастриоти (Скандерберг) успешно отражал атаки турок. После смерти 

Скандербега разлад среди албанских феодалов и вождей племен сильно ослабил ряды 

албанских защитников независимости. Все же султану потребовалось еще 11 — 12 лет 

после смерти Скандербега, чтобы ценой больших потерь покорить подавляющую часть 

Албании (1478— 1479) [3, C. 49]. Таким образом, к концу XV века Османская Империя 

подчинила себе почти всю территорию Балканского полуострова, расширяя таким образом 

собственные сферы влияния в международном сообществе.  

С постепенным завоеванием территорий Балканского полуострова, интересы 

Османской Империи сталкиваются с интересами Венгерского королевства, которые были 

также направлены на восточные территории (Балканы). Походы правителей Венгрии 

против османов в 40-60-е годы XV в. преследовали ту же цель - сохранить за собой власть 

в вассальных государствах [2, с.105]. В 1467 - 1487 гг. завоевательная политика королевства 

Венгрия была обращена на Запад, т.е. не на балканские территории, что стало одним из 

факторов заключения перемирия между венгерским и османским государствами в 1483 г. 

Важно заметить, что перемирие, заключенное в 1483 г. при Баязиде II,  продлевалось 

несколько раз с 1489 по 1519 гг. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что во второй 

половине XV века отношения Османской Империи и венгерского королевства носили 

довольно стабильный характер, однако при этом территории Венгрии расширялись не за 

счёт завоевания османских владений на Балканах и попыток противостоять этому 

государству, а за счёт западных территорий, в частности австрийских.  

Важно заметить, что завоевательные походы турок - османов стали решающим 

фактором в прямом столкновении интересов Османской Империи и Венеции в этом 

регионе. Это столкновение, которое затем вылилось в войны между турецким государством 

и венецианским, связано с контролем Венецией большей части торговых путей в Черном и 

Средиземном морях. Также стоит сказать, что экспансионистская политика Османской 

Империи ставила в опасное положение венецианские владения на островах Эгейского моря. 

Войны между Портой и Венецией длились примерно 16 лет (1463 - 1479 гг.) с переменным 

успехом, их итогом стало заключение мирного договора между этими государствами в 1479 

году. В соответствии с ним, Венеции пришлось уступить туркам свои острова в Эгейском 

море и согласиться на выплату дани [1, с. 60]. Позднее, во время правления  Баязида II, 

Порта вступала в войну с Венецией, которая не принесла ей преимущества в мировом 

сообществе, так как Венецию поддержали Венгрия, и другие государства, а также флоты 

Испании и Франции.  Исходя из этого, можем говорить о том, что несмотря на очевидный 

рост могущества Османской Империи на международной арене, европейские государства 

“во главе” с Венецией всё ещё пытаются противостоять османам, не признавая Османскую 

Империю в качестве полноправного участника их системы международных отношений.  

Можно отметить, что во второй половине XV века, после падения Константинополя 

в 1453 году отношения европейских государств с Османской империей в основном 

строились на вооруженных столкновениях, связанных с расширением сфер её влияния. 

Таким образом, мы видим, что в этот период османское государство постепенно становится 

могущественной империей, которая занимает высокое положение на международной арене.  
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В результате европейских революций 1830-х гг. в союзе Великобритании, Франции, 

Австрии, Пруссии и России наметился раскол на консервативные и либеральные монархии. 

В 1833 г. в Мюнхенгреце и Берлине между Россией, Пруссией и Австрией, сторонники 

консервативной системы, были заключены конвенции, согласно которым эти страны 

совместно действовали в Восточном вопросе, оставались верны принципам легитимизма и 

Священного союза, обязывались оказывать друг другу поддержку в случае внешних или 

внутренних угроз. Несмотря на образование раскола среди крупных держав, их главной 

целью по-прежнему оставалось сохранение мира и спокойствия.  

В начале 30-х годов египетский правитель Мухаммед Али с целью получения полной 

независимости и образования собственной империи поднял мятеж и начал открытое 

противостояние султану Махмуду II, что привело к обострению Восточного вопроса. В 

конце 1831 года египетскими войсками была занята Сирия, армия под предводительством 

наследника Мухаммеда Ибрагима вошла в Малую Азию. Вскоре после этого в битве при 

Конье были разгромлены основные силы турок, и армия направилась в сторону столицы – 

Константинополя [2]. 

Европейские державы не спешили оказывать военную поддержку Турции. В 

Великобритании внимание было уделено избирательной реформе, Пруссия не захотела 

участвовать в этом конфликте, Австрия была занята решением последствий революции, а 

Франция и вовсе встала на сторону своего протеже. Для России, недавно укрепившей свои 

позиции в регионе удачным Адрианопольским миром, было крайне невыгодным 

образование на территории Турции нового государства с сильным правителем в лице 

Мухаммеда, грозившем нарастанию кризиса уже на Европейской арене. 

Высадка русского экспедиционного корпуса в начале апреля 1832 года заставила 

египетского пашу остановить наступление своей армии в Малой Азии и прекратить 

дальнейшую борьбу с Портой. В 1833 году между Мухаммедом Али и Махмудом II было 

заключено перемирие, согласно которому Мухаммед признавал верховную власть султана, 

но при этом получал в пожизненное правление Сирию и Палестину.  

Однако подобное урегулирование конфликта не гарантировало Турции защиту от 

возникновения турецко-египетского конфликта вновь. Поэтому 26 июля 1833 года в Ункяр-

Искелеси между Россией и Османской империей был заключен союзный договор сроком 

на восемь лет [5]. Согласно этому договору, Россия обязывалась прийти на помощь Турции 

в случае возникновения такой необходимости. Секретная статья договора по требованию 

русских властей закрывала проход иностранных военных судов в пролив Дарданеллы [1]. 
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Серьёзный удар от европейских держав Россия могла получить лишь со стороны Чёрного 

моря. Но теперь ей не приходилось опасться этого, что в какой-то степени развязывало руки 

Николаю I в плане проведения агрессивной политики [3]. Однако Николай I видел главным 

итогом этого соглашения сохранение статуса-кво в Турции, закрепление успехов русской 

армии, достигнутых в 1828-29 гг. и консервацию Восточного вопроса.  

Россия, опасаясь, что западные державы привлекут Австрию в лагерь противников 

Ункяр-Искелесийского договора, стремилась заручиться поддержкой Венского кабинета. И 

6 сентября 1833 года в Мюнхенгреце была заключена секретная конвенция по Восточному 

вопросу между Россией и Австрией, которая являлась естественным дополнением к 

предыдущей [4]. Согласной этой конвенции державы обязывались поддерживать 

существование Османской империи под властью нынешней династии. Это сближение с 

Австрией позволило России избежать международной изоляции, которой ей грозили 

Франция и Великобритания [3]. 

В 1839 году Махмуд II предпринимает попытку вновь овладеть Сирией. Однако его 

армия была разгромлена, турецкий флот добровольно сдался, армия противника при 

поддержке Франции двинулась на Константинополь. Мухаммед Али потребовал от Порты 

признания своих наследственных прав не только на Египет, но также на Сирию, Киликию, 

Юго-Восточную Анатолию, остров Крит и Аравию [2]. 

Новый турецко-египетский конфликт привел к острому международному кризису. 

Против Франции, которая поддерживала действия египетского паши, настроились все 

остальные великие державы. Однако камнем преткновения между ними по-прежнему 

оставался Ункяр-Искелесийский договор. Чтобы восстановить доверие к себе других 

держав, правительство России сочло за благо добровольно отказаться от крайне выгодного 

договора 1833 г., который все равно не мог быть продлен на новый срок по причине 

враждебного отношения к нему западных держав [2]. 

В начале июля 1840 г. Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия заключили с 

Турцией в Лондоне конвенцию о коллективных гарантиях территориальной целостности 

Османской империи великими державами и международноправовом режиме 

Черноморских проливов. Отныне султан мог рассчитывать не только на их политическую, 

но и на военную помощь. Англичане, русские и австрийцы обязались защищать от 

нападения Константинополь. Однако взамен Порте пришлось отказаться от своего древнего 

права закрывать и открывать проливы по собственному усмотрению, подчиниться 

правилам судоходства, определявшимся специальным международным соглашением [2]. 

Вскоре войско Мухаммеда Али потерпело крупное поражение и было вынуждено 

отступить с захваченных территорий. А когда над главной базой египетских военно-

морских сил в Александрии нависла угроза бомбардировки английской эскадрой, паша и 

вовсе капитулировал. Под давлением иностранных держав Мухаммед Али навсегда 

отказался от каких-либо территориальных претензий в отношении Порты. Ему удалось 

сохранить за собой только наследственное владение Египтом при условии выплаты 

Константинополю ежегодной дани. Границы автономной власти этого правителя были 

значительно сужены [3]. 

Важное значение имело то, что двусторонний и не признанный другими державами 

Ункяр-Искелесийский договор заменила многосторонняя конвенция, обязательная для всех 

держав. Она заметно разрядила международную напряженность и содействовала 

укреплению дальнейшего сотрудничества между ними. Ее заключение явилось ярким 

примером того, что на рубеже 30-40-х годов XIX в. европейский концерт, несмотря ни на 

что, все еще сохранял свою жизнеспособность. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены геополитические изменения в 

Причерноморском регионе, главным образом, эти изменения связаны с приоритетами 

Турции и России. Описаны особенности следования названных двух государств своим 

геополитическим стратегиям. Целью работы является выявление геополитических 

изменений и теоретическое прогнозирование развития Крымского полуострова, выявление 

взаимосвязи между историческим и нынешним положением Крыма, выдвижение 

предположения относительно интересов турецкой стороны. Представленные в работе 

выводы сделаны на основе анализа изученных материалов. 

Ключевые слова: геополитика, Причерноморье, Россия, Турция. 

 

Причерноморье включает и объединяет территории, расположенные на берегах 

Черного и Азовского морей: частично признанная республика Абхазия, Болгария, Грузия, 

Российская Федерация, Румыния, Турция и Украина. Почти все перечисленные государства 

являются странами постсоветского пространства. Для совместного решения 

геополитических разногласий Большого Причерноморья была создана Организация 

Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), но поставленной задачи достичь 

не удалось и Россия перестала контактировать с ее членами. 

Уникальность и некая популярность Причерноморья в Западной Европе и США 

объясняется запасами энергоносителей и удобным географическим положением для 

осуществления транзитных операций. Зона Северного Причерноморья, а если быть точнее, 

Крымский полуостров на протяжении многих лет был «яблоком раздора» среди соседних 

государств. Примером может служить 240-летнее противостояние Османской и Российской 

империй. Необходимость контроля над выходами к Черному морю осознавали обе стороны, 

причем Крым не являлся конечной целью. Причиной столкновения интересов стран стало 

стремление империй к Восточной Европе, к владениям на Балканах и Кавказе. Последние 

10 лет интерес ближайших государств по отношению к Крымскому полуострову не угасает, 

а относительно подвешенное положение региона уже давно является темой для обсуждений 

в международных кругах. 

Противостояние империй длилось с 1568 по 1918 гг. С начала 40-х гг. XIII в. до 

середины XIV в. Русь входила в состав Золотой орды и платила дань ханам. Крымский хан 

Хаджи Гирей впервые вступил в союз с турками в 1454 г. [1, с. 18]. С этого момента и вплоть 
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до XIV в. продолжалась борьба с набегами татар, в том числе и с Османской империей. 

Екатерина Великая провела две победоносные русско-турецкие войны: 1768–1774 и 1787–

1791 гг. Если проанализировать причины и ход первой из войн, видим, что к объявлению 

туркам войны в 1768 г. Россию привели взаимные противоречия, а в 1769 г. военные 

действия начал хан Крым Гирей. В связи с успехами русской армии на суше и море, 

Императорский Совет при Высочайшем дворе в 1770 г. заставили перейти к разработке 

плана по захвату позиций в Причерноморье. 

10 июля 1774 г. был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по 

условиям которого победа в войне признавалась за Россией, и в состав страны вошли 

крепости Керчь, Еникале, Кинбурн, а также Азов и Кабарда. Крымское ханство формально 

обрело независимость под протекторатом России [2]. Кроме того, Россия получила право 

вести торговлю и обладать военным флотом на Черном море. Торговые суда могли 

беспрепятственно проходить в Средиземное море через турецкие проливы Босфор и 

Дарданеллы. В тот же день, Потёмкин из лагеря при Карасубазаре отправил императрице 

послание с известием об окончательном разрешении крымской проблемы: «Вам еще то 

приятнее и славнее, что все прибегли под державу Вашу с радостию». 

Во взаимоотношениях Российской Федерации и Турецкой Республики как наиболее 

влиятельных государств Причерноморья некоторые исследователи отмечают столкновение 

интересов российской неоевразийской доктрины и турецкой доктрины неоосманизма. К 

созданию последней имел непосредственное отношение крымскотатарский мыслитель 

Исмаил Гаспринский, который считал необходимой консолидацию славянских и тюркских 

народов. Однако, отсутствие у России геополитических союзников в Причерноморье 

говорит о сомнительности данной доктрины, хоть в долгосрочной перспективе такое 

развитие истории вполне реально. Россия нацелена на сохранение южного и западного 

геополитических стратегических векторов, а Турция рассчитывает на контроль над Черным 

морем и проливами в противовес развитию российской военно-морской мощи [3]. 

На сегодняшний день, российско-турецкие отношения – прагматическое 

партнерство [4, с. 175]. Крым для Турции – часть Османской империи, в соответствии с 

доктриной неоосманизма. Поэтому, Анкара рассматривает свои интересы в вопросе о 

принадлежности Крыма. Турецкая республика не признает Крым как территорию России, 

турецкой стороне это нужно с точки зрения исторической принадлежности полуострова и 

выгодно в деле сотрудничества с НАТО. Так, у Турции появляется возможность для 

маневра. Турецкая республика имеет опыт создания школ и культурных центров в Крыму, 

возможно будет это воплотить и в черноморском побережье Украины, которое Турция 

рассчитывает приватизировать по итогам военной операции на территории Украины. Но 

почему Россия бездействует? Дело в том, что Россия находится в невыгодном положении. 

Гарантии и договоренностей с Китаем нет, поэтому рассчитывать можно только на 

собственную армию. Но турки имеют армию индустриального типа, это свыше 600 тыс. 

человек без учета резерва и гражданского населения. Более того, разлад во внешней 

политике неизменно влияет на внутренние, социальные конфликты в стране. Все 

перечисленные факторы объясняют реакции и действия или бездействия Кремля. 

На основе изученного положения Крымского полуострова и причерноморских 

территорий Украины, можно заключить, что в разрезе международных отношений Крым не 

теряет свою актуальность, хоть противостояние России и Турции смягчилось и 

этнополитическая ориентация полуострова определена волеизъявлением народов Крыма и 

Конституцией РФ, но все же зависит от геополитических интересов и возможностей 

противоборствующих сторон. 
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Во времена Веймарской республики в Германии одной из главных революционных 

сил, стремившиеся к уничтожению самой республики была Коммунистическая партия 

Германии. На данный момент политическая сфера в Германии в 1919-1933 изучена 

достаточно детально, однако Коммунистической партии уделялось не столько внимания, 

как им главным соперникам – НСДАП. Об образовании и развитии КПГ писали такие 

исследователи, как Драбкин Яков Самойлович, Гинцберг Лев Израилевич, Ричард Эванс, 

Ватлин Александр Юрьевич, Шульц Эдуард Эдуардович. 

Зарождение Коммунистической партии Германии начинается с образования Союза 

Спартака, включавший в себя большую часть представителей левой идеи в Германии 

распространял свое влияние на значительную часть территории: Рурская область, 

Франкфурт, Штутгарт, Лейпциг, Дрезден, Берлин и др. 24 декабря 1918г. на общей 

конференции интернациональные коммунисты Германии объединились со спартаковцами 

и приняли решение о создании Коммунистической партии Германии [1 С. 179-180]. 

В революционный период до 1921г. коммунисты Германии представляли из себя 

небольшую группу людей, которая к тому же не была особо популярна среди избирателей. 

Однако, в 1922г. Независимая социал-демократическая партия Германии распалась и 

многие из ее бывших членов перешли на сторону коммунистов, исходя из этого КПГ стала 

значительной и массовой партией в стране. 

В 1920г. на выборах в рейхстаг коммунисты и независимые социал-демократы 

забрали себе 88 мест, а в мае 1924г. Коммунистическая партия Германии уже единолично 

набирает 62 места [2. C. 132]. 

Коммунистическая партия боролась за мелкобуржуазный строй с национал-

социалистами и считала, что «рабочий класс должен стать во главе национально-

освободительной борьбы и активно отстаивать социальные интересы мелкой буржуазии в 

ее борьбе против крупного капитала» [3. С. 102]. 

Программа КПГ разъясняла, что диктатура рабочего класса означает полновластие 

рабочих и солдатских Советов, в которые могут избираться только трудящиеся, 

ликвидацию собственности капиталистов на средства производства, преимущественное 

снабжение трудящихся продовольствием, конфискацию бумаги и типографий для 

обеспечения рабочему классу свободы печати, создание рабочей гвардии для защиты 

завоеваний революции от посягательств ее врагов. 

https://histrf.ru/read/articles/kuchuk-kainardzhiiskii-mir-s-osmanskoi-impieriiei-event
https://histrf.ru/read/articles/kuchuk-kainardzhiiskii-mir-s-osmanskoi-impieriiei-event
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-turtsiya-v-xxi-v-ot-mnogoplanovogo-strate-gicheskogo-partnerstva-k-imperativu-evraziyskoy-integratsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-turtsiya-v-xxi-v-ot-mnogoplanovogo-strate-gicheskogo-partnerstva-k-imperativu-evraziyskoy-integratsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-turtsiya-v-xxi-v-ot-mnogoplanovogo-strate-gicheskogo-partnerstva-k-imperativu-evraziyskoy-integratsii/viewer
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Программа также требовала создания единой социалистической республики и 

устранения отдельных государств, уничтожения всех органов старой власти и передачи 

всей полноты власти в центре и на местах в руки рабочих и солдатских Советов, 

конфискации собственности и доходов династий, аннулирования государственных долгов 

и военных займов, отчуждения банков, шахт, крупных заводов, торговых и транспортных 

предприятий, а также крупных землевладений, создания революционного трибунала для 

осуждения глав виновников войны, вооружения пролетариата, создания рабочей милиции 

и ее активного ядра — Красной гвардии, немедленного установления связей с братскими 

зарубежными партиями для развития международной революции [1. С.117-120]. 

Подводя итоги, важно уточнить, изучение деятельности коммунистов Германии 

остается достаточно актуальной темой, прежде всего, в контексте их противостояния с 

НСДАП, т.к. в этой борьбе в полной мере обнажились непримиримые противоречия двух 

идеологий. Коммунистическая партия Германии в конечном итоге проиграла борьбу за 

власть национал-социалистам, однако успела внести значительный вклад в политическую 

историю Германии. Значительная часть немецкого рабочего класса была привлечена 

идеями немецкого коммунизма, а социалистические идеи, продвинутые КПГ влияют на 

политическую обстановку в Германии и сегодня. 
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Аннотация: В меняющемся мироустройстве растёт роль государств, 

обеспечивающих транзитные коридоры энергоресурсов. Причерноморье является 

плацдармом, связывающим Европу с российскими и каспийскими ресурсами, что позволяет 

Турции оказывать влияние на энергетическую безопасность всего региона.  
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В наступившем десятилетии человечество успело столкнуться с чередой как 

непредвиденных угроз, так и вполне ожидаемых вызовов, важнейшее место среди которых 

занимает мировой энергетический кризис. Рост мирового населения и развитие экономик 

порождает увеличение глобального спроса на энергию, а экологическая повестка призывает 
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к отказу от традиционных источников, на что большинство государств не в состоянии 

пойти из-за недоступности и дороговизны технологий. Повышенное внимание к 

Причерноморскому региону объясняется уникальным географическим положением на 

периферии Европы и Азии и богатством природными ресурсами. С развитием глобальной 

экономики и интеграцией в неё стран постсоветского пространства выросло его значение и 

как транспортного хаба.  

Высокая зависимость от импорта энергоресурсов делает основными целями 

национальной стратегии Турции обеспечение собственной безопасности путём 

диверсификации маршрутов и утверждения на роли регионального центра торговли. [5] 

Важнейшее место в энергетическом балансе занимает газ, признанный подходящим для 

постепенного перехода к зелёной экономике до 2030 года. [4] Гибкая внешняя политика 

позволяет Анкаре обеспечивать свою энергетическую безопасность бесперебойными 

поставками российского природного газа через Голубой поток и Турецкий поток: сейчас 

они являются основным транзитным коридорами российского газа в Европу.  

Важнейшей задачей Евросоюза является преодоление российской монополии на 

экспорт энергии, одним из шагов на пути к чему должно было стать строительство 

альтернативных маршрутов. [1] От этого энергетического противостояния безусловно 

выигрывает Турция: прокладывание новых транспортных коридоров через её территорию 

расширяет доступ для национальных компаний к богатым ресурсным базам, даёт новые 

рычаги давления на фоне усиления влияния в Закавказье и Средней Азии.  

Иначе ситуация обстоит на нефтяном рынке – он подвергается большим 

испытаниям, связанным с началом четвёртого энергетического перехода. Владение 

черноморскими проливами позволяет Турции получать финансовую и геополитическую 

выгоду. Главными торговыми партнёрами Турции являются Россия, Казахстан и 

Азербайджан.  [3] В условиях возможности введения ценового потолка или полного 

эмбарго роль Босфора как транзитного коридора не снизится – на него приходится десятая 

часть всех мировых поставок нефти, среди которых высока роль каспийской нефти. 

В меняющемся мироустройстве с тенденциями на скорейший переход к зелёной 

экономике традиционные источники энергии продолжают сохранять центральную роль. 

Свои условия в мировой торговле энергоресурсами могут диктовать не только страны-

экспортёры, но и государства, обеспечивающие цепочки поставок. В энергетической 

дипломатии Причерноморье воспринимается как транспортный плацдарм, связывающий 

Большой Средиземноморский регион с российскими и каспийскими ресурсами, и гибкость 

существующего законодательства касательно проливов позволяет Турции оказывать 

влияние на энергетическую безопасность не только Причерноморья, но и всей Европы.    
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С конца XVIII столетия и до наших дней Крым привлекает внимание русских поэтов, 

вдохновляет их на творчество. Хотя поэтическое освоение Тавриды начинается еще до 

Пушкина – в произведениях С. Боброва, К. Батюшкова – именно Пушкин, побывав в Крыму в 

1820 году, по-настоящему делает полюбившийся ему полуостров фактом русской литературы. 

После этого каждый русский поэт стремился своими глазами увидеть «волшебный край, очей 

отраду». И конечно, приехав в Крым, последователи Пушкина узнавали воспетые им пейзажи 

и исторические памятники, повторяли знакомые строки. Пушкин становился неким 

воображаемым спутником в этих поездках по полуострову.  

В 1913 году Марина Цветаева пишет стихотворение «Встреча с Пушкиным», где 

лирическая героиня, находясь среди крымской природы, вспоминает его – «курчавого мага 

этих лирических мест» [1, С. 187], – а затем представляет встречу и разговор с ним на горной 

крымской дороге.  

В биографии Цветаевой Крым играл исключительно важную роль. Здесь она жила в 

1905-1906 годах, подростком, в период становления мировоззрения. В 1911 году, после выхода 

первого сборника стихов, она гостит в Коктебеле у Максимилиана Волошина, где встречает 

своего будущего мужа, Сергея Эфрона. Затем, вплоть до 1917 года, неоднократно приезжает 

в Феодосию и Коктебель с мужем и дочерью. Разумеется, Крым нашел отражение в 

произведениях Цветаевой, прежде всего, в ее лирике. Это стихотворения, в которых 

упоминается Крым или его отдельные уголки («Сергею Эфрон-Дурново» (1913),   «Встреча с 

Пушкиным» (1913), «Над Феодосией угас…» (1914), «Ночь. – Норд-Ост. – Рев солдат. – Рев 

волн» (1917), «Взятие Крыма» (1920) и др., а также стихотворения, в которых крымские 

топонимы входят в паратекст, т.е. автор указывает в качестве места написания различные 

населенные пункты Крыма («Вокзальный силуэт» (Севастополь, 1909 г.), «Детский юг» 

(Гурзуф, апрель 1911 г.), «Весна в вагоне» (Гурзуф, 1 мая 1911 г.), «Идёшь, на меня 

похожий…» (Коктебель, 3 мая 1913 г.), «Моим стихам, написанным так рано…» (Коктебель, 

13 мая 1913 г.), «Генералам двенадцатого года» (Феодосия, 26 декабря 1913 г.), «Байрону» 

(Ялта, 24 сентября 1914 г.), «С. Э.» (Коктебель, 3 июня 1914 г.) и др. 

В стихах Цветаевой складывается образ Крыма как романтического места, где сама 

природа отражает романтическое мироощущение. Так, наиболее частыми элементами пейзажа 

в «крымских» стихотворениях Цветаевой являются горы, море, воздух (ветер) и небесные 

светила. Все эти образы использовались романтиками как символы свободы. Кроме этого, 

Крым в восприятии Цветаевой – это место вдохновения, связанное с великими поэтами – 

Пушкиным и Волошиным. Это идеальное место для творчества.  

В контексте других «крымских» стихотворений Цветаевой «Встреча с Пушкиным» 

обнаруживает еще одну важную особенность: полуостров воспринимается как пространство 

самопознания, место встречи человека с собой настоящим. 
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Пейзаж в стихотворении типичен для пушкинской традиции изображения Крыма. 

Самым значимым элементом окружающей природы здесь являются горы. Само место 

действия – горная дорога, вершина. Подъем в горы для лирической героини – не просто 

прогулка, это стремление оказаться выше мира и других людей, «выситься над высотой», что 

вполне укладывается в характер романтического героя. При этом мотив восхождения на 

горную вершину может символизировать и путь самосовершенствования, духовного роста, 

самопознания, а также приобщение к вершинам поэтического мастерства. Не случайно 

поэтому воображаемая встреча с Пушкиным происходит именно на горной вершине.  

Другие элементы пейзажа – море («синяя бездна окрест»), деревья («кипарисы»), 

человеческие жилища внизу – представляют собой рамку, обрамляющую главное событие – 

вымышленную встречу двух родственных душ, двух поэтов. 

Воображаемый диалог с Пушкиным занимает основную часть стихотворения, причем 

по сути это монолог лирической героини Цветаевой, поскольку сам Пушкин на протяжении 

стихотворения не говорит ни слова. Однако его эмоциональный отклик ясно выражен в 

мимике и жестах: «просиял бы», «Вы бы молчали, так грустно, так мило / Тонкий обняв 

кипарис» [1, С. 188]. 

Монолог лирической героини представляет собой цепочку самоопределений через 

называние дорогих ей явлений, предметов, имен. Она спешит высказаться перед этим 

идеальным слушателем, и эмоциональный накал ее речи создает впечатление, что героиня в 

какой-то момент забывает о своем спутнике. Но на самом деле он ей необходим, как близкий 

по духу человек, который по-настоящему понимает ее: 

Пушкин! – Ты знал бы по первому взору,  

Кто у тебя на пути.  

И просиял бы, и под руку в гору  

Не предложил мне идти [1, С. 187]. 

Высказавшись, лирическая героиня замолкает, молчит и Пушкин, они смотрят вниз, на 

огонек в маленькой сакле, а затем, рассмеявшись и взявшись за руки, сбегают вниз по горе. 

Здесь важен обратный вектор движения, противоположный подъему в начале стихотворения. 

Встреча с Пушкиным, пусть даже воображаемая, помогает героине лучше понять себя, 

преодолеть искушение романтического индивидуализма и обрести по-детски ясный и светлый 

взгляд на мир. 
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Чёрное море – название моря, которое знает большинство жителей нашей планеты. 

Однако происхождение данного топонима до сих пор относится к спорным вопросам 

топонимики: «Топонимика – 1. Совокупность географических названий какой-либо 

местности. 2. Раздел лексикологии, изучающий географические названия» [1, С. 477-478]. К 

вопросу о происхождении топонима Чёрное море обращались не только лингвисты, но и 
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историки, писатели, однако собственно научной этимологии данный топоним до сих пор не 

имеет. 

Цель доклада – анализ существующих точек зрения на происхождение топонима 

Чёрное море. 

Большое количество вариантов названий Чёрного моря (более пятисот) и 

неоднозначность этимологии данного топонима, на наш взгляд, имеет несколько причин. 

Во-первых, географическое положение Чёрного моря привело к тому, что оно имело 

разные названия: море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии 

и Абхазии. Отсюда такие названия, как: «Скифское, Сарматское, Русское, Абхазское, 

Грузинское, Фригийское, Киммерийское, Болгарское, Хазарское, Фракийское и т.д. По 

названию рек: Дунайское. По названию стран и географических местностей: Кавказское, 

Крымское, Азиатское, Румское, Византийское и т.д. По названию городов: Сугдетское, 

Трапезундское, Корсуньское и т.д.» [3]. 

Во-вторых, при наименовании данного моря некоторые ориентировались на его размер: 

«Великое, Главное, Большое, Глубинное и т.д.» [3]. 

Наиболее логичной выглядит объяснение этимологии топонима Чёрное море через 

цветовую характеристику: «К наиболее древним названиям относятся древнеиранское 

Ахшаена или Ахшаэна – «тёмное» и древне-финикийское Ашкенас – «море северное». У 

греков оно поначалу называлось Понтас Мелос – «море чёрное». Скифы называли его Тана – 

«синее». Турки называли его Караденгиз (Каратенгиз) – «чёрное море» или 

«негостеприимное»» [3; 2, С. 175]. 

Анализ контекстов, включающих словосочетание Чёрное море, из Национального 

корпуса русского языка позволил сделать вывод, что в художественной и исторической 

литературе встречаются комментарии авторов, также акцентирующих внимание на 

прозрачности внутренней формы рассматриваемого топонима: 

Потом было Черное море – действительно черное, потому что уже стемнело (Ирина 

Ратушинская. Одесситы. 1988). 

А за ними черное море о – я пишу здесь это слово с маленькой буквы, потому что оно 

действительно совершенно черное (Константин Ваншенкин. Писательский клуб. 1988). 

Певец Одиссеи также именует последних. «Есть народ Киммерийский (говорит он) и 

город Киммерион, покрытый облаками и туманом: ибо солнце не озаряет сей печальной 

страны, где беспрестанно царствует глубокая ночь». Столь ложное понятие ещё имели 

современники Гомеровы о странах юго-восточной Европы; но басня о мраках Киммерийских 

обратилась в пословицу веков, и Чёрное море, как вероятно, получило от того своё название 

[2, С. 31-32]. 

Если в первых двух фрагментах речь идёт о тёмном времени суток, то в третьем – 

Н.М. Карамзин упоминает одну из версий происхождений топонима Чёрное море от ложного 

представления современников Гомера о глубокой ночи, царствующей в этой стране. 

Таким образом, из существующих версий названия Чёрное море цветовая ориентировка 

преобладает, однако по одной версии этимологию данного топонима связывают с чёрным 

цветом воды, по другой версии – с северным расположением по географическому принципу, 

по третьей (в переносном значении) – с негостеприимностью данного водоёма. 
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Несмотря на весьма значительный корпус источников Кирилло-Мефодиевского цикла, 

следует отметить их информативную недостаточность, поскольку круг неразрешенных 

вопросов, касающихся деяний святых равноапостольных «солунских братьев», остается еще 

весьма обширным. Это касается и ряда обстоятельств пребывания святого Константина 

(Кирилла) Философа в Херсонесе в 860-861 гг. Включение дополнительных источников, 

тематически связанных с исследуемой проблематикой, в том числе гимнографических, 

представляет актуальную задачу, а наблюдение над отражением исторических фактов в 

современном художественном тексте в определенной степени может дать некоторое 

понимание возможности соотнесения относительно достоверных фактов и вымысла писателя. 

Одним из поистине выдающихся исторических романов, посвященных этой теме, 

следует считать трилогию Слава Христова Караславова «Солунските братя»(«Солунские 

братья»), созданную в конце 70-х годов  ХХ века [2]. В русском переводе А.А. Косорукова 

роман имеет название «Кирилл и Мефодий» [3]. Сопоставление болгарского оригинала и 

русского перевода также входит в наши задачи. 

Агиография Кирилло-Мефодиевского цикла включает славянские житийные тексты, в 

частности, т.н. «Паннонские легенды», в состав которых входят пространные жития св. 

Константина Философа (известно 48 списков "Жития Константина", старейшие списки XV в.) 

и св. Мефодия (известно в 16 списках, старейшие из которых относятся к XII-XIII вв.). 

"Проложные" (или краткие) Жития Кирилла и Мефодия восходят, вероятно, к пространным, а 

старейшие списки проложных житий относятся к XIII веку.   

В 1843 году А.В. Горским в научный оборот была введена «Корсунская легенда», 

представляющая собой «Слово на пренесение мощемъ преславнаго Климента, историческую 

имущи беседу» [4]. На протяжении длительного времени «Корсунская легенда» исследовалась 

славистами. Р.О. Якобсон впервые наиболее определенно указал, что в текст Корсунской 

легенды включены «цитаты из Константинова гимна св. Клименту» [6, С.283]. В настоящее 

время Корсунская легенда определенно связывается с именем св. Константина (Кирилла). 

Корсунская легенда, как ее характеризует выдающийся ученый нашего времени Е.М. 

Верещагин, обнаруживает особый авторский стиль, несколько нарушающий жанр 

исторического рассказа: «При знакомстве и особенно углублении в Корсунскую легенду 

возникает ощущение, что историк (списатель повести) был в борении с поэтом (сочинителем 

гимна)» [1, С. 111].  

Корсунская легенда перекликается с фактами Пространного жития Константина, но 

значительно расширяет представление об описанном событии, включая гимнографический 

авторский (Константиновский) текст (многочисленные цитаты из т.н. «Свитка гимнов»). 

В определенной степени с житийными текстами и Корсунской легендой связаны 

латинские источники. Прежде всего это письма Анастасия Библиотекаря Гаудериху, епископу 

Веллетрийскому 870-875 гг., введенные в научный оборот в конце XIX в. Не следует 

игнорировать и такой источник, как «Итальянская легенда» [5, С.355-359]. 

Трилогия С. Караславова относится к жанру исторической прозы и базируется, как это 

следует из проведенного нами анализа текста, в том числе и на источниках, указанных выше. 

История обретения мощей святого Климента в Херсонесе рассказывается в первой книге 
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трилогии – «Свет на надеждата» («Мир надежды»). В романе Караславова повествуется о 

целенаправленном поиске Константином гробницы св. Климента, вводятся имена 

исторических лиц (архиепископа Херсонеса Георгия, стратига Никифора, скорохода Дигицы), 

принимавших участие в подготовке и проведении экспедиции по поиску места погребения св. 

Климента. Основные исторические факты органично вписываются в ткань художественного 

повествования, однако обнаруживаются, разумеется, вымышленные эпизоды и персонажи 

(например, некий старец, представивший Константину изобретенное им письмо и написавший 

легенду о св. Клименте в конце Псалтири; вещий сон Константина в Херсонесе и пр.). Следует 

предположить, что Караславову мог быть известен гимнографический текст (прославление 

«Святаго Климента и святаго Петра бывшаго царя болгарскаго» в публикации Й. Иванова), в 

первой стихире которого встречается слово «отокъ» (егда же в отоцѣ тѧ славне зрѣше стадо 

свое…). А также в песнопении, входящем в Корсунскую легенду, находим: «Идохомъ же до 

блаженаго отока…». Русский же перевод А.А. Косорукова добавляет некоторые неточности, 

обусловленные неверным пониманием церковнославянского слова «отокъ». Слово «отокъ», 

имеющее значение `остров`, в русском тексте же заменено словом «поток» с определением 

«Божий», что может ввести в заблуждение русского читателя.  

Небольшое наблюдение над одним из эпизодов эпического повествования Слава 

Караславова о деяниях святых «Солунских братьев» позволяет судить о степени корректности 

использования агиографических и гимнографических источников в художественном тексте. 
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Гимнографические тексты как самостоятельный жанр церковной письменности 

обладают рядом «литературных» характеристик, исследованием которых занимается 

филология. Филологический взгляд на гимнографию дает возможность найти в ее 

метафорическом «языке» отражение притчевого образного характера. 
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Море в гимнографической традиции – многозначный символ, двойственный образ, 

занимающий центральное место в библейской картине мира. Предельно важно ознакомление 

с символикой при рассмотрении концепта «море», который является одним из наиболее 

устойчивых концептов индоевропейской языковой картины мира. Корни его формирования и 

развития уходят в глубокую древность. По своей семантике «море» в данном исследовании 

анализируется в «Службе святому праведному воину Федору Ушакову» в двух своих 

толкованиях: основном, означающем большое водное пространство, и переносном, 

метафорическом. Переплетение и связь этих значений возможна благодаря личности великого 

флотоводца Федора Ушакова, жизнь которого была тесно связана с историей Причерноморья 

XVIII – начала XIX вв.  

«Служба святому праведному воину Федору Ушакову», составленная протоиереем 

Александром Баем, настоятелем Севастопольского храма святого праведного воина Феодора 

Ушакова – пример агиографической гимнографии, службы, написанной по классическим 

канонам. Поэтому для нее характерно переплетение агиографической канвы с образно-

символическим слоем, который в свою очередь выводит оппозицию двух пониманий 

символа – «реального» и «надреального» образа моря. Проследить за этим переплетением 

возможно благодаря особой лексико-тематической группе «море».  

Среди пласта лексики этой группы выделяются несколько тематических подгрупп, 

связанных с реальными биографическими данными святого Федора Ушакова. С одной 

стороны, это подгруппа, в которую входят топонимы (Понтъ Еvk³нскiй)1 и каронимы 

(Капuдан¿#)2. С другой стороны, подгруппа военно-морской терминологии (адмиралъ, 

кораблець, корабль, кормч¿й). Эти лексемы представляют собой реализацию образа 

моря «реального» без использования какой-либо метафоричности или аллюзий. 

Вся лексика тематической группы «море» в «Службе святому праведному воину 

Федору Ушакову» употребляется в определенных типах контекстов: а) контексты, 

отражающие глубинные метафоры; б) контексты, отражающие образы событийные, 

биографические; в) контексты, раскрывающие переплетение образов биографических с 

глубинными метафорами.  

Ярким примером третьего типа контекста и вплетения в образную ткань 

агиографической гимнографии лексики тематической группы «море» будет следующий 

фрагмент службы, входящий в канон третьей песни службы: «О воине fеодwре, мwvсею 

подоб#с#, пса магомета проповhдникwвъ со всhми корабли въ пuчинh 

морстhй, "кw войско древн#гw фараwна иногда, потопл#еши»3 [6].  

Разберем символы корабля и морской пучины как относящиеся к образу моря. Слово 

корабл̂ь в греч. соответствует πλοῖον или ναῦς и является общеславянским древним 

заимствование из греческого же καράβιον, κάραβος. Первоначально в контексте понимается 

как морское судно, составляющее турецкий флот, потопленное Ушаковым. Однако корабль 

является и древним христианским символом. Корабль – символ веры, церкви и каждого 

отдельно взятого верующего. Известно, что на некоторых церквях устанавливают кресты с 

полумесяцем, как раз изображающие такой корабль, где крест является парусом. Потопление 

кораблей именно въ пuчинh морстhй не случайно. От ст.-слав. п@чина и греч. πέλαγος, 

πόντος – это синоним моря, морской бездны, на дно которой действительно пошли турецкие 

корабли. Но при этом в переносном смысле пучина – это бездна и безмерность безбожия, 

безмерная глубина грехов. Таким образом, в пределах одного предложения видим 

переплетение лексики, организующей глубинные метафоры, и лексики, отражающей образы 

биографические из жизни святого праведного Федора Ушакова. Это дает совершенное новое 

                                                 
1 Понт Эвксинский (с лат. Pontus Euxīnus, др.-греч. Πόντος Ε'ύξεινος) – Черное море, место множества сражений 

Ушакова. 
2 «Капудания» – название турецкого корабля, гибель которого завершила сражение у мыса Тендра во вторую 

русско-турецкую войну. 
3 О, воин Федор, Моисею подобный, пса Магомета проповедников со всеми кораблями в пучине морской, как 

войско древнего фараона когда-то, потопляешь. 
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воплощение образной системы моря4. Изучив таким способом все возможные реализации 

моря «реального» и моря «надреального», делаем следующий выводы. 

«Служба святому праведному воину Федору Ушакову» – пример агиографической 

гимнографии, в которой тонко переплелись образы «реального» и «надреального» моря. В 

результате соотношения значений этих образов удалось установить, что образ моря 

«реального» – это реализация концепта «море» в его первообразном понимании, отражающем 

биографию Федора Ушакова. Образ моря «надреального» – это реализация концепта «море» в 

его метафорическом и символическом понимании, отсылающем к текстам Священного 

Писания. Интересным аспектом понимания образов моря становится их использование в 

контекстах, где они пересекаются с глубинными метафорами. Тогда одни и те же лексемы 

одновременно интерпретируются и в прямом, и в переносном значении, то есть обладают 

двойной семантикой. 
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ОБРАЗ КРЫМА В СТИХОТВОРЕНИЯХ В. МАЯКОВСКОГО 

Космун Софья Степановна 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе, студент, г. Севастополь 

 

Образ Крыма занимает значительное место в творчестве Владимира Маяковского. Поэт 

не раз бывал на полуострове и ярко запечатлел его черты в своих стихотворениях.  

Впервые Маяковский посетил Крым в 1914 году в рамках «Олимпиады футуризма», 

как он сам именовал гастроли поэтов-футуристов, организованные Вадимом Баяном 

                                                 
4 Федор Ушаков сравнивается с Моисеем, вождем и законодателем еврейского народа, пророком и первым 

священным бытописателем. Моисей освобождает евреев от насилия египтян, а Ушаков защищает русский народ 

от посягательств Османской империи. Это рождает следующее сравнение: мусульман, «псов Магомета» (данное 

оскорбление закрепилось в языке и культуре еще в XVI веке благодаря сочинению Максима Грека «Два слова 

против Магомета» [7]) с войском фараона. Оба войска оказываются потопленными в морской пучине, что говорит 

о силе человека и о силе божественного правосудия, реализованных при помощи морской стихии. 
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(Сидоровым). «Я здоров и весел, разъезжаю по Крыму, поплевываю в Черное море и 

почитываю стишки и лекции» [1], — писал тогда поэт маме и сестрам.  

В следующий раз поэт окажется в Крыму только спустя десять лет, в 1924 году. После 

становления советской власти Маяковский будет бывать на полуострове чаще и из-под его 

пера выйдет множество стихотворений о реалиях этого места и личных впечатлениях поэта.  

Два стихотворения Маяковского носят название «Крым», написаны в 1927 и 1928 

годах. Оба они отражают видение поэтом образа советского Крыма. 

В стихотворении «Крым» 1927 года Маяковский представляет воображению читателя 

живописный крымский пейзаж близ санатория «Ливадия». Поэт сначала вводит нас в мир-сад, 

где вокруг «цветы да небо синее», метафорически изображает море, создавая таинственно-

сказочный образ: «Под страшной стражей волн-борцов глубины вод гноят повыброшенных 

из дворцов тритонов и наяд» [2, Т. 8, с. 144-145] 

При всём богатстве образов, стихотворение написано по канонам социалистического 

реализма, и в нём изображаются современные писателю явления. Так, в приведённом выше 

примере тритоны и наяды – это садовые статуи, оказавшиеся после революции 

выброшенными из дворцов. Поэт также делает отсылку к прошлому санатория: «Рабочий, 

ложись в кровать великокняжью» [2, Т. 8, с. 145], — ведь когда-то Ливадийский дворец 

принадлежал царской семье. Но сегодня он является «крымской кузницей» для советских 

людей. Как у всего в стране есть своя задача, так у Крыма задача «ремонтировать» трудовой 

народ в цветущем краю, где «пылают горы-горны, и море синеблузится» [2, Т. 8, с. 145]. 

В стихотворении «Крым» 1928 года Маяковский создаёт широкую картину 

современного ему Крыма. Поэт начинает с того, что не может найти подходящего названия 

полуострову: «И глупо звать его “Красная Ницца”, и скушно звать “Всесоюзная здравница”» 

[2, Т. 9, с. 222], и приходит к выводу, что он несравним ни с чем. Вторя первому 

стихотворению, Маяковский снова осыпает нас «цветочным ливнем». Но здесь мы видим 

комплексный взгляд на полуостров: поэт пишет о наличии множества санаториев, виноделии, 

парках и пляжах, наполненных людьми. И вновь здесь звучит тема социализма: «И все это 

наслаждало одного царя! Смешно — честное слово!» [2, Т. 9, с. 223]. Помимо общественного 

достояния Маяковский освещает другое современное явление — строительство новостроек: 

«рабочий Крыма надевает стихиям железобетонный намордник» [2, Т. 9, с. 225]. 

В стихотворении «Севастополь — Ялта» 1924 года крымский пейзаж можно увидеть в 

движении, словно перемещаясь на авто вместе с поэтом. Мы чувствуем извилистую дорогу 

(«Дорога до Ялты будто роман: все время надо крутить»), тряску («Авто начинает по солнцу 

трясть», тормоза («в туннель, тормозами тужась»). Из окна авто глазами Маяковского мы 

наблюдаем, как сменяются пейзажи: «То солнечный жар, то ущелий тоска», «встают облака 

и залив в разрыве Байдарских ворот», «Вот куча камня, и церковь над ней» [2, Т. 6, с. 65-66]. 

И снова как бы невзначай поэт вводит тему социализма, говоря о крестьянах на 

виноградниках, сравнивая их с собой, рисующим плакаты. В этом стихотворении читатель не 

наблюдает со стороны, не вникает в историю и контекст описываемого, а словно является 

активным участником действия вместе с автором от начала до конца его путешествия по 

Крыму. Произведение закольцовано стартом «рванулись — и мы в пути» [2, Т. 6, с. 65] и 

финишем «— Пожалте червонец! Ялта» [2, Т. 6, с. 67]. 

В стихотворениях Маяковского Крым представлен как живописный курорт, полный 

цветов и ярких пейзажей. Но помимо красоты полуострова, поэт раскрывает читателю его 

современные социалистические реалии. Крым создан, чтобы там оздоравливался и отдыхал 

трудовой народ страны. При всей сказочной красоте Крым не выбивается из современной 

автору повестки. Можно заключить, что Крым играл важную роль в жизни и творчестве 

Маяковского и нашёл свое яркое отражение в его стихотворениях. 
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старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, г. Севастополь 

 

 Актуальность анализа произведений отечественной литературы в рамках 

топического сверхтекста не вызывает сомнений, так как исследование художественных 

подходов к изображению определенной локации в конкретном нарративе значительно 

обогащает истолкование специфики топоса. В связи с этим закономерным является обращение 

к крымскому рассказу И.С. Шмелева «Музыкальное утро», по традиции рассматриваемому 

как периферийный по сравнению с написанным также в 1923 г. в Париже «Солнцем мертвых». 

По мнению Л. Спиридоновой, «яркий талант Шмелева раскрылся именно в эмиграции, где он 

создал наиболее значительные произведения» [3, С.4].  

Номинация Причерноморское пространство непосредственно связана с 

магистральной идеей рассказа. В центре повествования находится приморский городок – 

место временного пребывания хаотически перемещавшихся во время Гражданской войны 

людей, потерянных и потерявшихся в макро- и микромире. Компоненты топоса 

Причерноморья детерминированы в числе прочего автобиографическим подтекстом: писатель 

впервые попал в Крым в 1907 г., позже, с 1918 по 1922 гг., с семьей жил в Алуште, затем 

покинул Россию. Истолкование нарративной стратегии автора («Художественная сила 

Шмелева состоит в том, что он всегда остается во власти своего предмета» [1, С.116]) 

предполагает выявление номинаций-антиномий, которые формируют философию 

пространства, обозначенного в текстовом поле, – что и является целью данного исследования. 

Полюсные отношения номинаций-антиномий базируются на контекстуальной антитезе 

мировидения «холод, мороз (Север) – солнце, море (Крым)»: «С Севера гнало беженцев. За 

ними бежали страхи» [5, С.78].  «Стояла в Крыму зима, какую никто не помнил» [5, С.78]. 

Пространство в тревожное время становится полярным: с Севером связаны страх и желание 

покинуть это место, на Юге, в Крыму, наоборот, ищут пристанище, стремясь к нему, как 

априори к Земле обетованной («у моря отвести душу»). Магистраль этих странствий – дорога 

к морю («Перешеек и Сиваши»). Отношения несоответствия включают представление о 

земном рае: «Казалось, не будет страха на берегах: там море ласково шепчет, солнце любовно 

греет, и татары-ленивцы похаживают себе с корзинами груш и винограда» [5, С.78]. Оно 

сталкивается с реальностью: «Не было здесь ни груш, ни винограда <…> Густые тучи 

завалили солнце, в горах сыпало снегом, на берегу лили ливни. Море было свинцово, строго, 

– швыряло пену» [5, С.78]. Кодовая аксиома «откуда раньше светило солнце» (солнце как 

метафора жизни) не вписывается в ожидания беженцев – события настолько масштабны, что 

спрятаться от страха смерти невозможно и там; хотя «в городке у моря плелась привычная 

сетка жизни», она не соответствовала их надеждам, не было здесь покоя и благоденствия: 

«Потерявшая корм лесная птица <…> шныряла по голой гальке, билась ночами в окна, пугая 

робких <…>. Жалобно блеяли отары, выли овчарки, и растерявшиеся чабаны жгли на горах 

костры» [5, С.79]. В дневниках эмигрировавшей певицы Е. Хатаевой встречаем запись: «Нет, 

http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0770.shtml
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дальше, дальше из Крыма. Теперь существует здесь поговорка: “у нас только море да горе”» 

[4]. На категорию единичности // множественности проецируется теория Георга Кантора: 

«Под “множеством” мы понимаем объединение в одно целое М определенных вполне 

различаемых объектов m нашего восприятия или мышления (которые будут называться 

"элементами" множества M)» [2, С. 173]. Множеством М в тексте можно считать совокупность 

единичных субстратов m (типов места): «… с вольных степных просторов – с богатой хлебом 

и салом Харьковщины, с полтавского чернозема, с Кубани, с Дона… – совсюду бежали 

безоглядно, чтобы уткнуться в море» [5, С.78]. Интересно употребление просторечного 

варианта наречия «отовсюду» – «совсюду»: приставка со- является детерминирующей. 

Номинация-антиномия рассредоточенность локаций в открытом пространстве // 

концентрация локусов в закрытой, замкнутой крымскими горами зоне мотивирована 

принципом центробежности: из разных уголков страны (донецких шахт, степей Предкавказья, 

Кубани, Криворожья, Екатеринослава и др.) стремятся к морю люди, попавшие в 

исторический водоворот. В качестве локуса концентрации был выбран провинциальный 

причерноморский городок, его доминантой стала школа в городском доме «Ялы-Бахча», где 

«учительница решила дать “музыкальное утро”, чтобы сами дети послужили своим 

искусством жизни» [5, С.79]. 

 Также значимы следующие антиномии: реальность // вымысел (с одной стороны, 

названы реально существующие локации (Судак, Гурзуф, Феодосия, Байдары, Бахчисарай), с 

другой – «не знаемая никем дорога – на Чусарак», которую ищут двое русских солдат, 

вышедших из крымских лесов, забредших случайно в южный городок: «Кто их знает – с кем 

и за что бились они за этими горами?» [5, С.80]; хаос / упорядоченность: «Все в природе 

смешалось, потерялось» – хаос пространства, топонимическая мозаичность // но 

«учительница-чудачка» показывает стремление к гармонии, желание на ограниченной 

стенами территории создать подобие прежней жизни, соединив музыкой разорванные 

человеком связи.  

Текст рассказа позволяет обозначить еще одну ипостась темы: пространство как 

идентификатор национальности, рождающее синтез менталитетов в городке 

Причерноморья. «Подлинно русская кость» – эта шмелевская метафора характеризует и 

ярославца, и орловца, и выходца из Донской степи: «Свои… – сказал сероглазый вздохом, 

закидывая за плечо винтовку. – Куда ни придем – свои!..» [5, С.84]. Городок на берегу 

холодного, «пустого» в трагическое для страны время моря, с одной стороны, 

индивидуализирует микромиры Хилиади, Подшивка, Минца, Умерова-Гафара, Али Керима, 

Алиева, с другой – интегрирует национальные особенности в уникальную 

многонациональную парадигму, которая органично вписывается в объединяющий крымский 

контекст.   

 В заключение можно констатировать явную диалектичность отношений в 

номинациях-антиномиях текстового поля «Музыкального утра», признать, что, согласно 

авторской философии пространства, в крымском рассказе И.С. Шмелева приморский город 

становится точкой бифуркации на бездорожье, доминантой закрытого топоса, сохранившего, 

несмотря на тревожные времена, в открытом, хаотично движущемся мире основное правило: 

«Надо, надо оставаться человеком!» [5, С.79]. 
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Деградация земель негативно влияет на продовольственную безопасность населения 

мира. По оценке некоторых специалистов, в настоящее время доля нарушенных земель 

составляет около 29% земельных ресурсов нашей планеты, пригодных для 

сельскохозяйственного использования [1]. Высокая эколого-хозяйственная значимость 

почв диктует необходимость создания оптимальных механизмов регулирования 

интенсивности их использования. Одной из первостепенных задач, стоящих перед 

почвоведами страны, является создание общероссийской почвенно-географической базы 

данных, которая послужит государственным инструментом регулирования использования 

и охраны почвенных ресурсов России. Компьютерная инвентаризация почвенной 

информации, совмещение её с имеющимися цифровыми картами, использование 

современных ГИС-технологий послужит основой формирования мониторинга состояния 

почв, разработки единой системы контроля, агрометеорологического и экологического 

моделирования размещения сельскохозяйственных культур на региональном и 

общенациональном уровнях [2]. 

Возможность оценки состояния почвенного покрова дистанционными методами 

обусловлена зависимостью цвета почв или их отражательной способности от важнейших 

почвенных характеристик – влажности, содержания и свойства гумуса, 

гранулометрического состава, содержания карбонатов и свободного (несиликатного) 

железа. В настоящее время определённое развитие получила система косвенных оценок 

состояния почв на основе данных дистанционного зондирования Земли, что может быть 

использовано в математическом моделировании почвенных процессов [3, 4]. 

Окраска почвы является одним из важнейших морфологических признаков, что 

подтверждается почвенной номенклатурой, содержащей достаточно большое число 

названий, которые основаны на её цветовых характеристиках. При этом было показано, что 

при других одинаковых условиях её цвет определяется химическим составом, а 

существенную роль играет содержание гумуса в почве, который является важнейшим 

фактором, определяющим плодородие почвы. 

Объектами исследований на первом этапе явились почвы виноградных агроценозов 

южных регионов России. Всего было разбито 22 опытных участка на территории региона, 

где были взяты образцы почв для лабораторных исследований.  

Спектральные характеристики исследуемых почв были определены на основе 

мультиспектральной съёмочной аппаратуры МСС (спектральный диапазон составляет 460-

860 нм) спутника Канопус-В. 

С учётом задач, решаемых такой информационной системой автоматизированного 

мониторинга, может быть предложена следующая структура этой системы (рис. 1), 
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включающая модули: архивации полученных данных спутниковых наблюдений, 

предварительной обработки и построения композитных изображений, тематической 

обработки полученных данных и построения карт состояния почв виноградных 

агроценозов, представления обобщённых результатов пользователям системы (обычно в 

виде данных геоинформационных систем).  

Получение данных со спутников может происходить различными способами. 

Наилучшим, по нашему мнению, для региональных систем мониторинга является способ 

получения из специализированных центров приёма и обработки данных, поскольку он 

позволяет снизить затраты на приобретение специальной аппаратуры, а также получать 

данные, прошедшие достаточно эффективную предварительную обработку (при 

необходимости), что позволяет снизить требования к собственным системам 

предварительной обработки информации. 

Система хранения

(архивация, каталогизация данных)

Данные со 

спутников

Система 

предварительной 

обработки Система 

тематической 

обработки

Тематическая 

обработка данных

Веб-интерфейс доступа к 

каталогу хранения данных

Система 

представления 

результатов

 
 

Рис. 1. Структура информационной системы спутникового мониторинга состояния 

почв. 

Предложенная структура информационной системы будет положена в основу 

ситуационного центра регионального органа управления сельскохозяйственным 

производством в качестве самостоятельной системы либо подсистемы ситуационного 

центра более высокого уровня. 

Благодарности. Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект номер 20-

016-00220. 
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В настоящее время под воздействием негативных факторов, как естественных, так и 

антропогенных сильнее проявляются тенденции к регрессивной направленности развития 

ландшафтов бассейнов малых рек полуострова. Свидетельство этому интенсивная 

деградация малой речной сети, снижение ландшафтного разнообразия, бассейнового стока, 

устойчивости и ряда других свойств природно-территориальных комплексов бассейнов 

малых рек [1]. Проблемы устойчивого использования водных ресурсов весьма 

многообразны и обусловлены сочетанием природных и антропогенных факторов 

функционирования конкретных природно-хозяйственных систем. В первую очередь, 

проблемы водопользования приобретают актуальность в условиях водного дефицита в 

регионах с развитым промышленным и сельскохозяйственным секторами. В частности, 

одной из водохозяйственных проблем степных регионов является гарантированное 

обеспечение населения и экономики пресной водой в условиях крайне неравномерного 

пространственно-временного распределения поверхностного стока рек. 

По территории Республики Крым протекает 314 рек, 99% из которых являются 

малыми. Большую часть (92,1%) составляют водотоки длиной менее 10 км. 

Среднемноголетний сток поверхностных вод равен WР=50%=910 млн. м3, а в маловодный год 

он составляет всего 430 млн. м3. Природные особенности малых рек включают 

относительно небольшие объёмы стока, низкие пределы самоочищающихся процессов и 

значительную зависимость их режима от состояния водосборного бассейна. Объект 

исследования – природно-техническая система бассейна реки Черная, расположенная в 

водохозяйственном участке (ВХУ) 21.01.00.003 (реки бассейна Черного моря от северной 

границы бассейна р. Черная до западной границы бассейна рек Южного берега Крыма, 

площадь ВХУ 0,69 тыс. км2), где находятся две малые реки: Узунджа (Суук-Су, Узень) и 

Бага Нижняя. 

Площадь водосбора реки Черная составляет 427 км2, речная сеть включает в себя 12 

основных притоков общей протяженностью 94,3 км, Чернореченское водохранилище 

площадью 604,2 га [2], 59 прудов и 4 небольших водохранилища общей площадью около 

166 га. В бассейне малой реки расположено 17 мостов, пересекающих русло, 19 поселков, 

где проживает 22,0 тыс. чел [3]. Общая численность населения, охваченного 

централизованным водоснабжением на 2020 г. составляла 15,2 тыс.чел. (69% от общей 

численности проживающих в бассейне). Чернореченское водохранилище является главным 

источником водоснабжения г. Севастополь [4].  

Река Чёрная в настоящее время испытывает значительную антропогенную нагрузку 

– в пределах бассейна реки ведут деятельность 9 предприятий-водопользователей, 

выполняющих забор воды и сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. Крупным 

водопользователем является – ГУПС «Водоканал», осуществляющий значительный забор 
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воды на хоз.-питьевые нужны г. Севастополя и сброс сточных вод в водные объекты. Среди 

водопользователей нет водоёмких производств, деятельность которых сопровождается 

сбросом в поверхностные водные объекты большого количества загрязняющих веществ со 

сточными водами промпредприятий. 

Согласно показателей использования воды и лимитов забора в бассейне р. Чёрной за 

2019 г. потери при транспортировке составили 37,3% (19,56 млн.м3/год). При это забор воды 

из поверхностных и подземных источников составил 78,5% от допустимого (66,86 млн. 

м3/год). Водные ресурсы используются в целях питьевого и хоз.-бытового водоснабжения 

населения и технического водоснабжения г. Севастополя, водоснабжения предприятий, в 

т.ч. фермерских, лесных и охотничьих хозяйств. Суммарный забор воды из природных 

водных объектов в 2019 г. составил 52,43 млн.м3/год, в том числе 41,89 млн.м3 [2] – из 

поверхностных водных объектов. Основной объём забранной воды расходуется на 

питьевые нужды (53%). Водоотведение составляет 2,4 млн.м3, при этом все сточные воды 

(без очистки и недостаточно очищенные) сбрасываются в поверхностные водные объекты. 

Проведенная оценка экологического состояния водных объектов в 2018-2019 гг. 

бассейна р. Чёрной и их экосистем по гидрохимическим показателям (качество вод) 

колеблется от 2 (слабо загрязненная) до 3а (загрязненная). Загрязнение поверхностных вод 

выше допустимого по БПК5, нитритам, фенолам и некоторым металлам (медь, железо и др.) 

[3]. 

На качество подземных вод, кроме природных факторов, оказывает влияние 

расположенные на водосборе населённые пункты и сельскохозяйственные предприятия – 

поступление загрязнения от них осуществляется посредством фильтрации загрязнённых 

вод в подземные горизонты. Данный вид воздействия обусловлен отсутствием канализации 

в части сельских населённых пунктов, наличием несанкционированных свалок отходов 

ТБО, отсутствием систем сбора и очистки загрязненных ливневых вод, котельных, 

ремонтных мастерских, складов удобрений, ядохимикатов и др. Ухудшение качества 

подземных вод происходит в пределах большинства населённых пунктов и 

сельскохозяйственных объектов, расположенных в бассейне реки Чёрная. 

В ходе натурных исследований были уточнены характеристики бассейна малой реки 

Черная (границы водоразделов, площади водосборов притоков, длины основного русла и 

притоков, уклоны русла) с использованием современных геоинформационных методов и 

технологий, в том числе спутниковых (SAS.Планета, Яндекс.Карты, Google Карты), по 

сравнению с показателями гидрологической изученности (1964 г.), состоянием 

водоохранных зон, эрозионной сети, объемов и площадей зеркал водохранилищ и прудов в 

динамике, а также орошаемых массивов в бассейне. Была выполнена комплексная оценка 

[6] современного состояния системы бассейна, выявлены естественные и антропогенные 

факторы, оказывающие наибольшее влияние на бассейн. Осуществлена оценка 

экологической ситуации речного бассейна по матрице базовых атрибутивных параметров 

[7]. Выявлены основные проблемы, влияющие на экологическое состояние: отсутствие 

мониторинга учёта использования водных ресурсов; нерациональное использование 

водных ресурсов (потери водных ресурсов на испарение и фильтрацию в 

водохозяйственной системе); недостаточный состав мониторинга за состоянием водных 

объектов (не проводится мониторинг за гидробиологическими характеристиками на 

водных объектах); ухудшение состояния водной экосистемы и её основных притоков 

вследствие обмеления, засорения русел и пойм рек, сброса неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод с территорий населённых пунктов; неудовлетворительное 

техническое состояние большинства гидротехнических сооружений. 

Экологические изменения в бассейне демонстрируют, что социальная и 

экономическая деятельность в этом районе по-прежнему требует расширения их 

географических ареалов, и подчеркивает необходимость того, чтобы деятельность человека 

уделяла приоритетное внимание эффективному использованию и сохранению 

высококачественных земель (например, более качественных обрабатываемых земель и 



89 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

пастбищ). Это предполагает, что деятельность человека в этом районе должна быть 

сосредоточена на интенсивно-эффективном развитии. 
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Флора и растительность являются индикаторами опасных экзогенных процессов. По 

характеру растительности и видовому составу флоры на участке побережья от м. Коса 

Северная до м. Тюбек выделено несколько зон, которые отличаются интенсивностью и 

масштабами экзогенных процессов. 

В результате изучения растительности и флоры Северного побережья Севастополя 

выделено 8 участков, характеризующих береговые процессы в этом районе.  
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1. Участок возле м. Тюбек - м. Лукулл – с. Андреевка отличается тем, то 

Растительные сообщества формируются на молодых субстратах на обвально-оползневом 

материале. Абразионные склоны возле м. Лукулл практически лишены растительного 

покрова, что свидетельствует о высокой интенсивности абразионных процессов.  

2. Участок Кача – Немецкая балка отличается произрастанием тростника 

обыкновенного (Phragmites australis), который является индикатором наличия влаги в 

горных породах.  

3. Участок Немецкая балка – с. Орловка характеризуется локальными участками с 

разными по составу и возрасту растительными сообществами: от однолетников на 

активных поверхностях до древесных сообществ на относительно стабильном субстрате.  

4. Участок Орловка – устье р. Кача, как устьева часть реки обширный песчаный пляж 

с псаммофитной растительностью  

5. Участок Вязовая Роща (СТ Мираж) – Любимовка характеризуется активным 

развитием обвально-оползневых процессов и постоянной сменой субстрата. На оползневых 

телах отмечена древесно-кустарниковая многолетняя растительность. В прибрежной зоне 

активных обвально-оползневых процессов доминантами сообществ являются сумах 

дубильный (Rhus coriaria), фисташка туполистная (Pistacia mutica) и лох узколистный 

(Elaeagnus angustifolia). 

6. Участок Любимовка – пляж Учкуевка в значительной степени преобразован 

человеком: здесь расположены волнорезы и волноприбойная стенка. Над 

гидротехническим сооружением проходит дорога, склон над которой был засажен 

различными породами деревьев и кустарников. Естественная растительность представлена 

сообществами лоха узколистного с подлеском из ежевики, участками петрофитной степи. 

7. Участок Учкуевка – пляж Толстяк отличается нарастанием высоты клифа, 

который достигает 35-40 м. На склоне чередуются участки с травяными сообщества пырея 

удлиненного (Elymus elongatus) и древесно-кустарниковыми сообществами лоза 

узколистного и ежевики сизой. Встречается такой инвазионный вид, как айлант 

высочайший. Пырей узловатый (Elytrigia nodosa) - галофильный вид, распространенный по 

побережью. 

8. Участок Западная оконечность пляжа Толстяк – мыс Коса Северная представлен 

известняковым склоном с узкой полосой сохранившихся петрофитных степей с хвойником 

двухколосковым, горошком двуякоплодным и др. 

Таким образом, рассматриваемое побережье характеризуется разнообразием флоры 

и растительности – от антропогенно преобразованных участков до уникальных 

прибрежных экосистем. При разработке проектов освоения побережья необходимо 

дифференцировано подходить к каждому локальному участку. 
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На данный момент в мире все чаще и чаще поднимается вопрос качества воздушной 

среды. С технической революцией, когда ручной труд стал заменяться машинным, как 

следствие, началось резкое увеличение выбросов в воздушную среду.  

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые 

последствия антропогенного влияния обусловливают необходимость глубокого и 

всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Жизнь четверти 

городского населения России протекает в экологически неблагополучной обстановке, 

связанной с загрязнением воздушного бассейна городов, а 3 % городских жителей живут в 

условиях чрезвычайно опасного уровня загрязнения. Экологическое состояние воздушного 

бассейна городов в основном определяется количеством источников выбросов и 

концентрацией загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу [7]. 

Цель работы заключается в выяснении причин антропогенного загрязнения 

воздушной среды Крыма. Основными задачами являются: 1) изучение теории экологии и 

природопользования; 2) рассмотрение истории антропогенного загрязнения воздушного 

бассейна Крыма, 3) рассмотрение основных причин антропогенного загрязнения. 

Основными источниками информации и методами явились литературные источники и 

данные интернета. Для характеристик, также привлекались данные официальных сайтов 

Правительства, Севстата, отчеты Севприроднадзора.  

 В Республике Крым сформировалась ситуация, когда с одной стороны, полуостров 

обладает огромным курортно-рекреационным потенциалом, с другой, антропогенное 

загрязнение окружающей среды формирует в регионе напряженную эколого-

гигиеническую обстановку, что влечет за собой повышение уровня заболеваемости в целом 

и органов дыхания в частности [6]. Основными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха в городах и муниципальных районах в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе являются предприятия теплоэнергетики и автотранспорт. В северном 

Крыму основными стационарными источниками выбросов в воздушную среду являются 

предприятия химической отрасли: Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» - 

«Крымский Титан» (г. Армянск), а также ПАО «Крымский содовый завод» и АО «Бром» 

Красноперекопск) [9]. 

В атмосферный воздух от деятельности производств выбрасывается более 50 

различных загрязнителей, основными из которых являются диоксид азота, диоксид серы, 

окись углерода и взвешенные вещества. Специфические вещества, которые выбрасывают 

предприятия химической отрасли в Северном Крыму — это серная кислота, фтористый 

водород, хлористый водород, аммиак, формальдегид, хлор, бром и другие [1]. 

В г. Севастополе основными стационарными источниками выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух являются ПАО «Электрон», АО «Балаклавское 

рудоуправление им. А.М. Горького», ФГУП «13 СРЗ» и другие [1]. 

 Часть твердых отходов, вывозимых с этих предприятий на свалку, — это тоже 

проблема. Особенно если учесть, что количество ламп дневного освещения, содержащих 

ртуть, достигало только в Симферополе более 100 тыс. штук в год, становится понятным, 

что городская свалка — в основном следствие деятельности предприятий — один из 

основных загрязнителей воздушного бассейна [2]. 

Наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн 

отмечается в городах: Красноперекопск – 5,934 тыс. тонн, Симферополь – 3,027 тыс. тонн, 

Армянск – 1,877 тыс. тонн. Объемы выбросов загрязняющих веществ стационарными 

источниками в атмосферный воздух по муниципальным образованиям приведены в таблице 

1 [1]. 

 

Таблица 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников загрязнения в регионе по отдельным населенным пунктам 

(тыс. тонн) 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

г. 

Симферополь 

2,11

9 

1,87

7 

1,88

2 

2,51

2 

2,65

7 

3,56

0 

2,43

0 

2,57

4 

2,74

6 

5,07

4 

3,02

7 

г. Алушта 0,17

5 

0,12

8 

0,97 0,19

3 

0,13

2 

0,13

4 

0,24

9 

0,27

6 

0,26

8 

0,41

4 

0,39

5 

г. Джанкой 1,13

8 

1,17

0 

1,02

5 

0,84

9 

0,06

4 

0,04

3 

0,09

7 

0,10

3 

0,14

7 

0,10

3 

1,69

5 

г. Евпатория 0,25

0 

0,22

0 

0,20 0,20

3 

0,15

3 

0,18

6 

0,37

6 

0,51

6 

0,42

6 

2,05

3 

2,91

9 

г. Керчь 1,86

7 

1,78

8 

1,68

1 

1,69

2 

0,78

2 

0,68

7 

1,59

9 

1,45

7 

1,86

4 

1,95

5 

1,30

3 

г.Краснопере

копск 

7,85

4 

7,83

4 

7,25

2 

6,94

1 

6,96

9 

6,86

6 

8,72

6 

7,59

7 

6,38

6 

6,61

9 

5,93

4 

г. Саки 0,04

9 

0,05

0 

0,07

1 

0,07

4 

0,28

5 

0,17

2 

0,22

8 

1,22

2 

0,33

1 

0,77

5 

0,96

1 

г. Армянск 12,0

65 

12,7

11 

13,6

66 

5,67

6 

2,32

1 

3,84

8 

4,85

4 

4,31

1 

4,51

2 

2,15

3 

1,87

7 

г. Феодосия 0,59

1 

0,82

4 

0,77

8 

1,76

6 

0,18

3 

0,76

2 

0,51

7 

0,66

4 

0,41

2 

0,56

3 

0,65

0 

г. Судак 0,04

0 

0,05

7 

0,05

4 

0,05

8 

0,08

0 

0,09

7 

0,18

0 

0,21

3 

0,12

7 

0,20

0 

0,18

8 

г. Ялта 0,44

6 

0,48

8 

0,45

3 

0,63

4 

0,43

6 

0,34

7 

0,43

5 

0,51

8 

0,31

4 

0,49

1 

0,62

3 

Всего, РК 32,3

34 

32,8

67 

32,7

23 

26,5

52 

20,5

47 

22,8

24 

31,3

74 

28,5

32 

25,4

67 

28,3

98 

32,3

63 

 

В современном мире, когда быстро все меняется, международный опыт показывает, 

что инвестирование в более экологичное производство – лучший страховой полис для 

здоровой жизни нашего и последующих поколений. Отмечается, что загрязнение 

атмосферного воздуха идентифицируется как постоянное и многокомпонентное. В 

воздушной среде выявлены, превышающие уровень ПДК, взвешенные вещества: 

бензпирен, тяжелые металлы, фтор и его соединения, сероводород, фенол, хлор и его 

соединения, аммиак, оксиды углерода и азота, ксилол, формальдегид, сероуглерод, диоксид 

серы, бензол и другие химические вещества, которые могут формировать развитие 

патологических эффектов со стороны дыхательной, иммунной, нервной, мочеполовой, 

костно-мышечной систем, системы кровообращения, крови, органов кроветворения, 

слизистой глаз. 

Постоянно нарастающее поступление в атмосферный воздух вредных веществ, 

сверх ПДК, характеризуется увеличением содержания основных загрязнителей, 

выявленных в выбросах твердых, жидких и газообразных веществ, таких как летучие 

органические соединения, углеводороды, диоксид азота и диоксид серы. 

Антропотехногенное загрязнение оказывает интенсивный нарастающий прессинг на 

различные органы и системы, в том числе, и на дыхательную систему, что ведет к росту 

заболеваемости. Ухудшение здоровья населения необратимо ведет к медико-

демографическим потерям. Оценивая санитарное состояние воздушной среды в 

Республике, Крым и некоторых городах, обращает на себя внимание то, что, несмотря на 

попытки снижения валовых выбросов загрязняющих веществ, оно не сопровождается 

улучшением и стабилизацией качества воздушной среды, и не происходит снижения 

неблагоприятного влияния на состояние здоровья населения [4]. 

Загрязнение окружающей среды – сложная и многоаспектная проблема. Однако 

главным в современной ее трактовке являются возможные неблагоприятные последствия 
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для здоровья всех поколений, так как человек в ряде случаев уже нарушил и продолжает 

нарушать важные экологические процессы, от которых зависит его существование [6]. 
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Цифровизация научных исследований позволяет при решении многих задач 

использовать, близкий к натурному, вычислительный эксперимент, где роль 
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экспериментальной установки выполняет компьютер, а вместо реального процесса 

исследуется его математическая модель. Меняя параметры модели, оцениваем влияние 

каждого фактора на поведение процесса в целом и получаем объективную информацию, 

как и при опытных исследованиях. Математическая модель процесса строится на основе 

закономерностей, выявленных из опыта, и хорошо отражает определенные стороны 

физического процесса, но с помощью численного эксперимента можно смоделировать те 

условия, которые невозможно создать в лаборатории. Вычислительный и натурный 

эксперименты дополняют друг друга, что позволяет получать новые результаты [3].  

В ходе исследований в естественных науках происходит накопление исходной 

информации, ее обработка, с последующим анализом и наглядным представлением 

результатов. Развитие технических средств для регистрации исследуемых параметров 

окружающей среды и разработка программного обеспечения для особенностей 

естественно-научных областей науки привели к модернизации научно-исследовательских 

изысканий и к появлению новых возможностей в работе с информацией [1]. При описании 

исследуемой экосистемы и построения ее модели начинают, с организации оперативного 

доступа к массивам первичных данных, это хранение и маркирование, удобное для 

описания и извлечения различных семантических группировок. Далее производится 

многомерный анализ, который позволяет конструировать двух- и трехмерные визуальные 

образы сложных взаимосвязей между рядами данных, наблюдать динамику образования и 

развитие аномалий, а также нахождение особенностей и аномалий в массиве данных. 

Важны этапы математической обработки многомерных наблюдений (статистический 

анализ, оценка тренда временных рядов и пр.) и визуализации данных, также принятие 

решений, планирование и управление [2].  

Визуализация данных - важная функция средств анализа и ключ к расширенной 

аналитике. Визуализация позволяет оценить значимость информации или данных, при этом 

мы представляем данные в виде диаграмм, графиков или визуального представления 

другого типа. Например, визуализация исследуемых параметров помогает дать более 

точную оценку их взаимосвязи, провести корреляционный анализ, позволяет определить, 

зависимы ли переменные, и вычислить силу этой зависимости. Для оценки корреляция 

полезно для анализируемых данных построить точечные диаграммы (диаграммы 

рассеивания), и по характеру облака точек, их группировки, можно оценить силу связи. На 

рисунке 1 приведены примеры диаграмм рассеивания по двум переменным (построены с 

применением MS Ехсеl). По распределению точек можно сделать вывод о высокой 

корреляции между температурами воды и воздуха, по сравнению с другими парами 

рассматриваемых параметров. После оценивания визуального распределения данных 

рассчитывается коэффициент корреляции, и мы может увидеть на рисунке 2 соответствие 

вычисленного коэффициента и характер распределения точек на диаграмме.  

Чтобы определить тип зависимости между переменными и вычислить ее параметры, 

используется регрессионный анализ. В регрессионном анализе фигурируют взаимосвязи 

величин, эти связи хорошо описываются аналитическими уравнениями - уравнениями 

регрессии, а графически их можно отобразить в виде линий - линиями регрессии. По 

уравнению регрессии можно предсказать поведение исследуемого параметра (зависимой 

переменной). На рисунке 3 приведены графики наблюдаемой температуры воды y и 

рассчитанной температуры воды t, с помощью двумерной линейной регрессионной модели 

y = a + bx, где в качестве предсказываемого (модельного) параметра будет выступать 

переменная y – температура воды, а в качестве независимой переменой x – температура 

воздуха, a и b параметры модели. Модель реализована с применением MS Ехсеl.  
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Регрессионный анализ можно проводить с использованием и других программных 

продуктов или разработать для этого программу с использованием системы 

программирования.  

 

 

 

 

 

Весьма полезно использование языка R для проведения корреляционно-

регрессионного анализа. R – язык со многими функциями для выполнения статистического 

анализа и графическим отражением результатов, которые визуализируется сразу же в 

собственном окне и могут быть сохранены в различных форматах. 

Визуализация данных имеет важное, а порой решающее значение для анализа 

данных и принятия решений на их основе. Графическое представление информации 

позволяет замечать и интерпретировать связи и взаимосвязи, выявлять развивающиеся 

тенденции, которые не заметны в виде необработанных данных. Визуализированные 

данные не только содержат информацию, но и повышают эффективность ее восприятия за 

счет наглядности, привлечения внимания и удержания интереса в отличие от таблиц и 

документов. 
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Рисунок 3 
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Цель доклада: исследование влияния вращения Земли на вертикальные волновые 

потоки импульса в двумерном стратифицированном течении. В докладе будет показано, что 

при учете вращения Земли вертикальные волновые потоки импульса отличны от нуля. 

Внутренние волны играют большую роль в динамических процессах океана. 

Особенно это касается шельфа и континентального склона. Источники генерации 

внутренних волн самые разнообразные: атмосферные возмущение, взаимодействие 

течений и приливов с неоднородностями рельефа дна, синоптические вихри генерируют 

внутренние волны. Внутренние волны могут порождаться при гидродинамической 

неустойчивости течений. Имеется достаточно оснований для связи вертикального обмена  

с внутренними волнами.[1] 

Вертикальный обмен играет ключевую роль в функционировании морской 

экосистемы и исследование вклада внутренних волн в вертикальный обмен является 

актуальной задачей. 

В приближении Буссинеска рассматриваются свободные внутренние волны при 

учете вращения Земли на двумерном вертикально-неоднородном стратифицированном 

течении. Уравнение для амплитуды вертикальной скорости фиксированной моды 

внутренних волн имеет комплексные коэффициенты, поэтому собственная функция и 

частота волны – комплексные. Соответствующая краевая задача решается численно по 

неявной схеме Адамса третьего порядка точности. Сравниваются вертикальные волновые 

потоки импульса при учете и неучете вращения Земли. [3] 

Уравнения гидродинамики в приближении Буссинеска для волновых возмущений 

имеют вид: 
𝐷𝑢

𝐷𝑡
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+
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𝜕𝑧
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где 𝑢, 𝑣, 𝑤– соответственно две горизонтальные и вертикальная компоненты 

волновой скорости течения, 𝜌, 𝑃 – волновые возмущения плотности и давления, 𝜌0(𝑧) – 

профиль средней плотности, 𝑥, 𝑦, 𝑧 –две горизонтальные и вертикальная координаты, ось 𝑧 
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направлена вверх, 𝑓- параметр Кориолиса, 𝑈0(𝑧), 𝑉0(𝑧) – две компоненты скорости 

среднего течения. Решение данной системы в линейном приближении ищутся в виде: 

𝑢1 = 𝑢10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐       𝑣1 = 𝑣10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐. ;    𝑤1 = 𝑤10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐.  
𝑃1 = 𝑃10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐. ;  𝜌1 = 𝜌10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐. ; 

где 𝑐. 𝑐. -  комплексно-сопряженные слагаемые, 𝐴 – амплитудный множитель, 𝜗 – 

фаза волны, 
𝜕𝜗

𝜕𝑥
= 𝑘; 

𝜕𝜗

𝜕𝑥
= −⍵, 𝑘 – горизонтальное волновое число, ⍵ - частота волны. 

После подстановки данной линейной системы в систему уравнений гидродинамики 

в приближении Буссинеска получим следующую связь для амплитудных функций [2] 

𝑢10, 𝑣10, 𝜌10, 𝑃10 с 𝑤10: 
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+

𝑑𝑈0

𝑑𝑧
𝑤10 +

𝑓

Ω
(𝑖

𝑑𝑉0

𝑑𝑧
𝑤10 −

𝑓

𝑘

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
)] 

  

Функция 𝑤10 удовлетворяет следующему уравнению:  
𝑑2𝑤10

𝑑𝑧2
+ 𝑎(𝑧)

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
+ 𝑏(𝑧)𝑤10 =

0 

                            где  𝑎(𝑧) = 𝑘 [
𝑖𝑓

𝑑𝑉0
𝑑𝑧

Ω
−

𝑓2𝑑𝑈0
𝑑𝑧

Ω2 ] [Ω −
𝑓2

Ω
]

−1

; 

𝑏(𝑧) = 𝑘 [
𝑖𝑓𝑘

𝑑𝑉0

𝑑𝑧
𝑑𝑈0

𝑑𝑧
Ω2

+
𝑖𝑓

𝑑2𝑉0

𝑑𝑧2

Ω
− 𝑘Ω +

𝑁2𝑘

Ω
+

𝑑2𝑈0

𝑑𝑧2
] [Ω −

𝑓2

Ω
]

−1

; 

здесь 𝑁2 = −
𝑔

𝜌0(0)

𝑑𝜌0

𝑑𝑧
 – квадрат частоты Брента-Вяйсяля. 

Вертикальные потоки импульсов 𝑢𝑤̅̅ ̅̅  и 𝑣𝑤̅̅ ̅̅  определяются следующим образом: 

𝑢𝑤̅̅ ̅̅ =
𝑖

𝑘
|𝐴1

2| (𝑤10
∗

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
− 𝑤10

𝑑𝑤10
∗

𝑑𝑧
) 

𝑣𝑤̅̅ ̅̅ =
𝑤10

∗ |𝐴1
2|

Ω
(

𝑓

𝑘

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
− 𝑖𝑤10

𝑑𝑉0

𝑑𝑧
) + 𝑐. 𝑐. 

где  𝐴1 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(𝛿⍵𝑡), 𝛿⍵ = 𝐼𝑚(⍵) – мнимая часть частоты, а черта сверху означает 

осреднение по периоду волны. 

 Численное решение данной краевой задачи проводилось в пакете MathCad. Далее 

были определены вертикальные волновые потоки импульса 𝑢𝑤̅̅ ̅̅  и 𝑣𝑤̅̅ ̅̅ .  

 
  

Рис. 1. Профили волновых вертикальных потоков импульсов 𝑢𝑤̅̅ ̅̅  и 𝑣𝑤̅̅ ̅̅ . 
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Вывод: появление ненулевых вертикальных потоков импульса, обусловлено 

действием силы Кориолиса и является нелинейным эффектом. При отсутствии вращения 

Земли эти потоки равны нулю. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

 

УДК 336.225, 349.22 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЛАТЕЛЬЩИКА НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 

Алтухова Надежда Викторовна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, г. Севастополь 

Кулинич Ирина Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, г. Севастополь 

 

Эксперимент по внедрению налога на профессиональный доход для так называемых 

самозанятых граждан развивается более чем успешно. С 2019 года плательщики НПД уплатили 

налоги на 40 млрд рублей, а общий доход самозанятых в день составляет более 2 млрд рублей 

[7]. Однако недобросовестные работодатели сразу попытались незаконно извлечь пользу из 

нововведения. Они переводят обычных работников, вынудив их зарегистрироваться в качестве 

самозанятых, на квази-гражданскоправовое сотрудничество. В результате, работник продолжает 

выполнять свою профессиональную функцию на постоянной основе, а работодатель не только 

уклоняется от выполнения своих социальных обязательств, но и не платит в бюджет налоги и 

социальные платежи. Законодатель предусмотрел одну из маленьких уловок работодателя – 

запрещено увольнение уже работающих сотрудников и перевод их в ранг самозанятых для 

последующего сотрудничества с ними в течение двух лет [4, п. 8 ст. 6]. А новые договоры 

гражданско-правового характера могут быть переквалифицированы в трудовые договоры [3, ст. 

15], [5], [6]. Переквалификация может дорого обойтись предприятию (таблица 1), при том, что 

инициировать ее могут и налоговые органы, и инспекция труда, и сам сотрудник.  

 

Таблица 1. Санкции для должностных лиц и организаций при переквалификации договора ГПХ 

в трудовой договор5 
 Для 

должностного 
лица 

Для организации (ИП) 

штраф в пользу ФНС и 
соцфондов 

в пользу 
работника 

За первое нарушение 10-20 тысяч 
рублей 

50-100 тыс. рублей 
организация 
5-10 тыс. рублей ИП 

доначисления 
НДФЛ, взносы и 
пени за весь 
предыдущий период 
плюс 30% штрафа 
доначисление 
соцвзносов и штраф 
20% или 40% 

пособия и 
компенсации за 
переработки, 
больничные, 
неиспользованные 
отпуска, 
доплата до МРОТ в 
полном объёме 
 

За повторное нарушение дисквалификаци
я 

100-200 тыс. рублей 
30-40 тыс. рублей ИП 

За непредоставление 
сведений персониф. учета 

300-500 рублей 10% от суммы взносов 
с зарплаты работника 

За непредставление формы 2-
НДФЛ 

300-500 рублей 200 рублей за каждую 
справку 

Как представители контрольных органов будут определять характер отношений между 

организацией и гражданином? Есть ряд признаков, по которым легко отличить гражданские 

отношения между заказчиком и подрядчиком от трудовых отношений работодателя и работника 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Признаки, определяющие характер трудовых отношений и отношений гражданско-

правового характера6 
Признак Трудовые отношения Гражданско-правовые отношения 

Отношения между 
сторонами 

Работник занимает определенную должность, 
предусмотренную штатным расписанием, и на системной, 

Предприятие является заказчиком, физическое 
лицо – исполнителем. В Договоре приведен 

                                                 
5 Таблица составлена авторами по материалам источников [1, ч. 4 ст. 5.27], [2, пп. 1 и 3 ст. 122]. 
6 Таблица составлена авторами с использованием материалов источников [8], [9], [10], [11], [12]. 
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постоянной  основе выполняет предусмотренные 
Должностной инструкцией обязанности. Учет 
отработанного времени ведется в табеле. 
Отношения регулируются Трудовым кодексом РФ 

конкретный перечень работ или услуг, 
которые необходимо выполнить, 
зафиксировав это Актом выполненных работ. 
Отношения регулируются Гражданским 
кодексом РФ. 

Подчиненность Работник подчиняется руководству предприятия и 
линейным руководителям, как это предусмотрено 
структурой организации. Работник соблюдает правила 
внутреннего трудового распорядка. 

Стороны равны, подчинение не 
предусмотрено. Исполнитель обладает полной 
предпринимательской самостоятельностью. 

Наличие 
соответствующей 
позиции в 
штатном 
расписании 

Наличие должности в штатном расписании подразумевает 
трудовые отношения и постоянную занятость работника 

Предприятие нуждается в услугах подрядчика 
разово либо периодически, но достаточно 
редко. Соответствующей позиции в штатном 
расписании нет. 

Социальные 
гарантии 

Работнику предоставляются все социальные гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством, включая 
право на охрану жизни и здоровья в процессе работы, 
отпуск, оплату больничного, компенсации и возмещение 
расходов в процессе выполнения трудовых обязанностей, 
компенсации при увольнении и т.д. 

Заказчик не обязан предоставлять социальные 
гарантии исполнителю (кроме специально 
оговоренных Договором). Исполнитель 
работает на свой страх и риск. 

Организационное 
взаимодействие 

Заказчик распределяет работников по объектам или 
маршрутам, исходя из производственной необходимости 

Исполнитель организационно независим от 
Заказчика 

Инфраструктурна
я зависимость 

Работник выполняет работу полностью материалами, 
инструментами и оборудованием работодателя, в 
предоставленном им помещении  

Исполнитель выполняет работу на своих 
площадях, своими инструментами и из своих 
материалов, если иное специально не 
предусмотрено Договором ГПХ. 

Привлечение 
субподрядчиков 

Работник сам выполняет свои трудовые обязанности, не 
перепоручая их третьим лицам. 

Подрядчик имеет право привлекать к работе 
третьих лиц, не ставя в известность заказчика 
(если иное не предусмотрено договором ГПХ). 

Защита прав Работник имеет право пожаловаться на нарушение своих 
прав в Инспекцию труда, в прокуратуру и даже в суд. 

Конфликты между сторонами урегулируются 
в суде. 

Оплата  Работник получает заработную плату как минимум два 
раза в месяц. 
 

Исполнитель получает вознаграждение 
(гонорар) на условиях, предусмотренных 
договором ГПХ – разово по результатам 
передачи заказчику результатов или поэтапно. 

Оплата простоев Простои, возникшие по вине работодателя, оплачиваются 
работнику в размере не менее 2/3 средней ЗП. По 
причинам, не зависящим ни от работника ни от 
работодателя – не менее 2/3 оклада или тарифной ставки 

Исполнитель работает на свой страх и риск и 
обязан сдать работу в срок, предусмотренный 
в договоре ГПХ, если иное специально не 
предусмотрено договором. 

Сверхурочная 
работа 

Работодатель не может  без согласия работника принудить 
его работать сверхурочно, кроме редких случаев, 
предусмотренных ТК РФ. Сверхурочная работа 
оплачивается по особому  тарифу. 

Исполнитель работает с такой 
интенсивностью и в таком режиме, как считает 
нужным – днем или ночью, по выходным и 
праздничным дням. На размер 
вознаграждения это не влияет. 

Документальное 
оформление 
отношений 

Оформление трудовой книжки, приказов, личных 
карточек. Наличие должностных инструкций и иных 
положений (о коммерческой тайне и т.д.). Тр. книжки 
совместителей оформляются по желанию работников- 

Достаточно текста договора, акта 
выполненных работ и чеков от исполнителя. 

Избирательность в 
отношении 
претендента 

Действуют нормы ТК о равенстве в вопросах 
трудоустройства по возрасту, национальности и другим 
критериям. 

Заказчик может отказаться от заключения 
договора с тем или иным исполнителем без 
объяснения причин. 

Расторжение 
договора 

В подавляющем большинстве случаев трудовой договор 
бессрочен. Работник может прервать его по собственному 
желанию, а работодатель – лишь в некоторых случаях. 

Отношения по договору ГПХ прекращаются в 
момент передачи исполнителем заказчику 
предмета договора и оплаты заказчиком 
вознаграждения (гонорара). 

Как видно из таблицы 2, главный признак трудовых отношений – это их системный, 

длительный характер, защита трудовых прав работника, наличие у него социальных гарантий 

(подкрепленных социальными выплатами организации), периодичность заработной платы и 

гарантия оплаты простоев и сверхурочной работы, подчинение работника трудовой дисциплине 

и руководству предприятия. И если оформлен договор ГПХ, но присутствуют перечисленные 

признаки именно трудовых отношений, то переквалифицировать такой договор не составит 

труда.  В терминах современного менеджмента это можно определить так: трудовые отношения 

– это процесс, а гражданско-правовые – проект.  

Таким образом, предприятие законно извлечет выгоды из договора ГПХ, если ему 

необходимы от самозанятого разовые или эпизодические услуги, а не постоянное выполнение 

трудовой функции. Такой подход  будет выгоден и предприятию, и самозанятому, и государству. 
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С позиций бухгалтерского учета дебиторская задолженность предприятия - это долговые 

обязательства физического или юридического лица перед ним, за поставленную продукцию, 

выполненные работы, оказанные услуги. Дебиторская задолженность рассматривается как 

элемент оборотных активов организации.  

Согласно международным стандартам финансовой отчетности дебиторская 

задолженность понимается как финансовый инструмент или финансовый актив [1, 2]. В 

современных условиях, характеризующихся негативным влиянием «ковидных» и санкционных 

ограничений, многие предприятия сталкиваются с усилением неплатежей со стороны 

контрагентов, что актуализирует значение управления дебиторской задолженностью. 

По состоянию дебиторская задолженность классифицируется на нормальную - в пределах 

сроков погашения, предусматривающую исполнение условий договора контрагентами, и на 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12258990/
https://www.moedelo.org/club/nalogovyj-uchet/nalogi-po-dogovoru-gph
https://kontur.ru/bk/spravka/489-otlichiya_dogovora_gpx_ottrudovogo_plyusy_iminusy
https://kontur.ru/bk/spravka/489-otlichiya_dogovora_gpx_ottrudovogo_plyusy_iminusy
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просроченную, характеризующую несоблюдение сроков оплаты. Просроченная дебиторская 

задолженность, в свою очередь, может быть сомнительной и безнадежной. В соответствии с п. 1 

ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации сомнительным долгом признается любая 

задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией [3]. 

По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская задолженность переходит в 

категорию безнадежной задолженности (нереальной ко взысканию), например, по причине 

признания предприятия-должника банкротом.  

Совокупная дебиторская задолженность предприятий демонстрирует состояние 

платежной дисциплины контрагентов в экономике.  

Дебиторская   задолженность   в   целом   по   России   на   конец   июня   2022 г. составила 

78532,3 млрд. рублей (120,1% к июню 2021 г.), из нее просроченная - 4288,6 млрд. рублей (133,1% 

к июню 2021 г.) [4].  Количество предприятий, имеющих просроченную дебиторскую 

задолженность (Таблица 1) и ее увеличивающийся объем, могут спровоцировать кризис 

неплатежей и цепочки банкротств многих предприятий.  

 

Таблица 1. Динамика просроченной дебиторской задолженности организаций (на конец месяца)
 7

 

 
Количество организаций, имеющих просроченную 

дебиторскую задолженность, единиц 
Просроченная   дебиторская 

задолженность, млрд рублей 

2021 год 

Январь  14187 3180,3 

Февраль 14689 3126,3 

Март 15130 3253,6 

Апрель 15242 3212,6 

Май 15310 3283,2 

Июнь 15511 3220,9 

Июль 15524 3267,1 

Август 15518 3217,2 

Сентябрь 15792 3237,8 

Октябрь 15740 3295,5 

Ноябрь 15734 3289,3 

Декабрь 15704 3062,9 

2022 год 

Январь 14807 3223,7 

Февраль 15181 3367,4 

Март 15428 3799,2 

Апрель 15521 3743,9 

Май 15582 4112,7 

Июнь 15728 4288,6 

Причинами роста просроченной дебиторской задолженности могут быть усиливающаяся 

нестабильность экономической ситуации, форс-мажорные обстоятельства (пандемии, стихийные 

бедствия, непрогнозируемые негативные явления), недостаточный уровень организации 

бухгалтерского учета и финансового менеджмента, недобросовестность партнеров, заведомо не 

планирующих выполнять свои обязательства по договору. Среди общего количества 

организаций, имеющих просроченную задолженность на конец июня 2022 г. наибольший 

удельный вес приходится на организации таких социально-значимых видов экономической 

                                                 
1 Таблица составлена авторами по материалам  [4, разд. 3.6.2] 
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деятельности как обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха; обрабатывающие производства; оптовую и розничную торговлю (Таблица 2). 

Таблица 2. Просроченная дебиторская задолженность организаций по 

отдельным видам экономической деятельности в июне 2022 года (на конец месяца) 

8 

 Количество организаций, имеющих 

просроченную дебиторскую 

задолженность, единиц 

Просроченная дебиторская 

задолженность, млрд рублей 

Всего 15728 4288,6 

из них: 

добыча полезных ископаемых 468 805,9 

обрабатывающие производства 
2989 861,0 

обеспечение электрической 

энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

 

1865 

 

511,5 

строительство 
892 261,1 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

 
2564 

 
1030,1 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

 

952 

 

309,8 

 

Учитывая сложившуюся ситуацию, предприятия должны активизировать усилия 

юридической, бухгалтерской, экономической, финансовой служб по снижению величины 

просроченной дебиторской задолженности. Управление дебиторской задолженностью 

предполагает решение таких задач как отслеживание состояния и движения дебиторской 

задолженности; формирование кредитной политики, учитывающей характеристики различных 

групп дебиторов; снижение объема просроченной дебиторской задолженности; мониторинг 

дебиторской задолженности.  

Методами управления дебиторской задолженностью могут быть инвентаризация долгов, 

с целью раннего обнаружения сомнительной или безнадежной задолженности;  проверка 

платежеспособности дебитора; мониторинг соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности с целью сохранения платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации; регулярный анализ дебиторской задолженности; распределение контрагентов по 

группам риска непогашения дебиторской задолженности; составление прогноза поступления 

денежных средств от дебиторов и др. 

Таким образом, в условиях нестабильной экономики, когда возможность привлечения 

предприятием внешних финансовых ресурсов снижается, большое значение приобретает 

мобилизация собственных ресурсов, таких как дебиторская задолженность. Активная 

систематическая работа по минимизации просроченной дебиторской задолженности позволит 

предприятию своевременно погашать собственные обязательства, сохранять 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Савичева Евгения Юрьевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, г. Севастополь 

 

          С функциональной точки зрения мировой финансовый рынок выполняет функцию 

межстранового перераспределения денежных капиталов, обеспечивая экономический рост и 

прибыли участников рынка. 

          С точки зрения структуры мировой финансовый рынок — это совокупность 

взаимосвязанных сегментов: валютного, кредитного, фондового, страхового рынков, а также 

рынка золота. 

 Характеризуя показатели  уровня развития российского финансового рынка по 

сравнению с аналогичными индикаторами развитых и развивающихся рынков, можно выделить 

следующие особенности: 

         1) Низкий уровень капитализации российского финансового рынка, что 

подтверждается таким показателем как отношение активов институтов финансовой системы к 

ВВП. В России отношение  банковских активов к ВВП снизилась со 106,0% в 2020 г. до 97,6% 

в 2021 г. [2,с.168] Сравнение с другими странами мира позволяет проследить безрадостную 

картину. Например,  Великобритании в 1975 году активы к ВВП достигли 100%, а в 2013 году – 

450%. У стран еврозоны банковские активы в 2,8 раза превышают ВВП,  Китае это превышение 

составляет 3,1 раза. [2,с.170] Еще более драматичная картина складывается в отношении активов 

других участников финансового рынка. Так отношение  активов пенсионных и инвестиционных 

фондов, страховых организаций  к ВВП в нашей стране является одним из  самых низких в мире. 

Если активы страховых организаций к ВВП составляют  в среднем по развивающимся странам 

27,8%, а по развитым – 68,0%, то в России этот показатель в 2021 году составил всего  лишь 3,3%.  

Средние показатели относительного размера пенсионных фондов в развивающихся и 

развитых странах мира достигали соответственно 19,0 и 64,5%. В отечественной экономике по 

итогам 2021 года доля пенсионных накоплений и резервов ВВП сократилась с 6,0 до 5,0%, доля 

стоимости чистых активов открытых, интервальных и биржевых ПИФов в ВВП повысилась с 0,6 

до 0,8%. [ 2,с. 169] 

          Особенную обеспокоенность вызывает низкий уровень капитализации российского 

фондового рынка.  По размеру капитализации эмитентов доля московской биржи в глобальной 

капитализации компаний сократилась с 1,03% в 2013г. до 0,68% в 2021 г. [2, с.131] Медленный 

рост, а в ряде случаев ухудшение индикаторов глубины фондового рынка связаны с такими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202060/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-07-2022.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
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факторами, как: замедление экономического роста, действие санкций, чрезмерный уровень 

регуляторной нагрузки, слабость внутренних институциональных инвесторов. 

          2) Для российского финансового рынка характерен существенный дисбаланс между 

его составными частями. Речь идет о гипертрофированном развитии банковского сектора по 

сравнению с развитием  иных участников финансового рынка. Так, согласно результатам  отчета 

Банка России, по итогам 2021 года отношение активов кредитных организаций к ВВП в нашей 

стране превысило 90%, в то же время удельный вес небанковских финансовых организаций 

настолько мал, что их сложно рассматривать в качестве значимых участников российского 

финансового сектора.  Сложившийся дисбаланс – серьезная опасность, так как незначительный 

удельный вес небанковских финансовых организаций,  их неспособность оказывать реальное 

воздействие на параметры работы финансового сектора – мощнейший удар по состоянию 

конкуренции на финансовом рынке, а также по обеспечению его стабильности. 

 

          3) Большинство секторов российского финансового рынка - это олигополия с 

конкурентным окружением.  Так на долю топ-10 финансовых групп приходится свыше 74% 

активов банковского сектора, свыше 82% активов НПФ, более 59% активов страховых компаний. 

[1,с.55] Аналогичная ситуация наблюдается и на российском фондовом рынке. Так в 2021 г. 

уровень концентрации крупнейших эмитентов по сравнению с предшествующим годом вырос с 

80,0 до 80,6% по топ-20 ПАО и с 64,4 до 65,8% по топ -10 компаний. [2, с.131] 

          4) На российском финансовом рынке продолжался процесс консолидации. Так, 

за 2021 год число компаний в разных сегментах финансового рынка снизилось от 3 до 9%, 

а за 10 лет – в 3–6 раз. [1,с. 54] 

         5)   Высокие показатели концентрации на отечественном финансовом рынке 

дополняются набирающими силу процессами огосударствления финансовой системы.  По 

данным Ассоциации банков России, на 1 октября 2020 года доля госбанков в активах сектора 

составляла 74%. [3,с. 39]  Рост доли государства в банковском секторе во многом связан со 

схемой санации кредитных организаций, запущенной Банком России в 2017 году: он начал 

становиться собственником санируемых банков, предоставляя им средства для оздоровления. 

Аналогичные процессы мы можем наблюдать и на российском фондовом рынке. В 2021г. доля 

компаний с государственным участием в капитализации внутреннего рынка акций выросла до 

51% по сравнению с 49,9% в 2020г. .[2, с.134] 

          6)  Другой особенностью российского финансового рынка выступает 

доминирование денежного рынка над фондовым. Из общего объема торгов на Московской бирже 

на фондовый рынок приходится лишь 5,2%, а на денежный – 47, 2 %.[2, с.162] 

 Подавляющая часть сделок на денежном рынке осуществляется в форме сделок РЕПО, с 

помощью которых финансовые институты заимствуют краткосрочные денежные средства для 

совершения спекулятивных операций на финансовом рынке. Нигде в мире сделки РЕПО не 

совершаются с таким размахом и высокотехнологичной организацией, как в России. Так, общий 

объем сделок РЕПО на Московской бирже вырос с 1,3 трлн руб. в 2005 г. до 337,7 трлн руб. в 

2017 г., т.е. в 260 раз. [2, с.164]  

          Гипертрофированное развитие денежного рынка заключает в себе потенциальные 

риски. Так, превалирование краткосрочных  спекулятивных сделок РЕПО отвлекает инвесторов 

от реализации более долгосрочных стратегий развития, не способствует перераспределению 

капитала в пользу эффективных  компаний, а также в значительной степени искажает механизм 

справедливого  рыночного ценообразования на финансовом рынке.  

       7) Региональная неоднородность финансовых услуг. Наибольший уровень 

проникновения  отмечен в таких регионах, как: Центральный, Южный и Северо-Западный 

округа. Региональная неоднородность объясняется макроэкономическими особенностями 

отдельных регионов. Речь идет о различном уровне занятости, доходов на душу населения, а 

также деловой активности в регионах. 
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Туризм можно разделить на внутренний туризм, который охватывает путешествия в 

пределах одной страны, и международный туризм, когда туристы путешествуют в другую 

страну. Оба они имеют большое значение для любой страны и особенно для тех, где туризм 

является основным сектором экономики. Внутренний туризм - туризм в пределах территории 

Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации (РФ). [1] 

Основным федеральным органом исполнительной власти в проведении государственной 

политики в сфере туризма является Федеральное агентство по туризму, созданное в 2004 году. 

Ростуризм с 14 сентября 2018 года находился в ведении Министерства экономического развития 

РФ. Согласно указу президента РФ «О совершенствовании государственного управления в сфере 

туризма и туристской деятельности» от 5 июня 2020 года Федеральное агентство по туризму 

(Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство 

правительства РФ.  В настоящее время Ростуризму переданы функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской 

деятельности в России, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью 

туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма. [2] 

Общий государственный бюджет на туризм на ближайшие три года составляет 6,6 млрд 

рублей, выделенных на 2020 год, с увеличением до 13,1 млрд рублей в 2021 году и 12,4 млрд 

рублей в 2022 году. Большая часть республиканского бюджета направляется на три 

приоритетных направления: развитие инфраструктуры и реализация туристских 

инвестиционных проектов (84% от общего бюджета); поддержка туроператоров, деятельность 

которых направлена на развитие въездного туризма (10%); повышение качества туристского 

продукта (6%). Средний бюджет, выделяемый на деятельность центрального аппарата 

Федерального агентства по туризму (и региональных агентств по туризму), составляет 134 млн. 

рублей в год на трехлетний период с 2020 по 2022 год. 

По данным статистики вклад туризма в экономику составил 2384975,5 млн. руб., что 

эквивалентно 2,6% валовой добавленной стоимости России, что показывает уменьшение на 0,4% 

по сравнению с 2019 годом. В 2020 году в туриндустрии России было занято 1 146 426 чел., что 

на 33271 чел. меньше, чем в предыдущем году. Согласно статистике размещения, в 2020 году 

было зарегистрировано 47 382,5 тыс. посетителей, что на 37.7% меньше, чем в предыдущем году. 

[3] 

https://asros.ru/analytics/asros/bankovskaya-sistema-v-tsifrakh-i-grafikakh-9-iii-kvartal-2020-goda/
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Внутренний туризм связан с целым рядом мероприятий, наиболее популярными из 

которых являются спорт (особенно лыжный спорт), образование, бизнес, медицина, круизы, 

рыбалка и охота, мероприятия и гастрономия. В дополнение к традиционному туризму в России 

появляются новые формы туризма, в том числе более инновационные, адаптированные и 

основанные на опыте предложения. В 2021 году был запущен Национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства» с целью развития внутреннего туризма в России. В планах проекта к 

2030 году увеличить туристский поток по России до 140 млн поездок. Также среди поставленных 

задач: создать новые туристические объекты, развивать инфраструктуру и сформировать 

туристские макротерритории по всей стране. 

Исследования показывают, что пандемия COVID-19 стала одним из самых 

катастрофических событий для туризма. Глобализация туризма стала рассматриваться не только 

как преимущество, но и как проблема из-за значительного риска распространения заболеваний 

во время путешествий. 

Выделим основные дискуссионные вопросы по результатам исследования. 

1. Внутренний туризм во всем мире является преобладающей, но невидимой частью 

индустрии туризма. Значение внутреннего туризма до сих пор остается незамеченным из-за 

предвзятости исследований международного туризма с учетом его иностранной валюты.  

В настоящее время недостаточная информация о внутреннем туризме препятствует 

развитию этого направления туризма и его многогранному значению для национальной 

экономики.  

2. Традиционно основные риски, связанные с туризмом, носят экономический 

характер. Однако последствия пандемии указали на еще группу проблем, а именно, риски, 

связанные с здоровьем человека. Поэтому возникла необходимость обеспечения повышенной 

безопасности для туристов и местного населения. Однако до сих пор нет данных статистики, 

позволяющие оценить влияние риска COVID-19 на развитие внутреннего туризма. Это связано с 

отсутствием данных о перемещении туристов между регионами одной страны. Решением 

проблемы отслеживания перемещения туристов может быть, например, внедрение «туристского 

паспорта». В ряде регионов России уже накоплен определенный опыт по их разработке и 

внедрению. Туристский паспорт – это документ, содержащий полный перечень туристских 

ресурсов, туристских организаций и сопутствующих отраслей, для формирования реестра 

данных, систематизации информации о состоянии туристской сферы на определенный момент 

времени. Такой паспорт может быть создан как для регионов-субъектов, так и муниципальных 

образований, муниципальных районов, а также популярных туристско-рекреационных зон. К 

сожалению, процесс создания и внедрения подобного паспорта для муниципального образования 

связан с рядом проблем: несостоятельность местного законодательства, финансовые затраты, 

слабая заинтересованность владельцев мест исторического и культурного наследия в их 

категоризации. [4] 

3. Важным фактором развития внутреннего спроса является волатильность валютных 

курсов и сокращение количества полетов основных авиакомпаний. Это, в свою очередь, 

оказывает влияние на переориентацию туристского спроса исключительно на внутренний рынок. 

Учитывая относительно высокий туристско-рекреационный потенциал и емкость рынка 

внутреннего туризма регионов Российской Федерации, для регионов с высоким потенциалом  и 

выше среднего потенциала) основным механизмом повышения эффективности развития туризма 

является участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства».  
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Очередным направлением специального налогообложения субъектов малого 

предпринимательства является эксперимент по внедрению автоматизированной УСН. Согласно 

данным Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 01.08. 2022г. – их 

численность составила 5,7 млн.организаций и индивидуальных предпринимателей с более 15 

млн.наемных работников. Отсюда и заинтересованность законодателей в вовлечении субъектов 

МСП в более тесный и упрощенный оборот администрирования и отчетности с органами 

Федеральной налоговой службы. Учитывая рост легализации деятельности субъектами 

хозяйствования, государственными органами разрабатываются и внедряются все более удобные 

и комфортные системы взаимодействия с налогоплательщиками. 

Так, Федеральным Законом РФ №17-ФЗ от 25.02.2022 г. «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения» устанавливаются условия применения данной системы. 

Основное преимущество – отсутствие прямого взаимодействия плательщика и органов 

ФНС. По аналогии с плательщиками Налога на профессиональный доход, предприятия и 

предприниматели, избравшие новую систему налогообложения, взаимодействуют с 

контролирующими органами путем посредничества в виде банковской сферы и операторов 

фискальных данных.  

Налоговая служба самостоятельно будет исчислять сумму полученных доходов, при 

необходимости соответствующих расходов, и как следствие, налоговую базу и сумму налога. 

Необходимые для исчисления сведения будут предоставлены: 

- онлайн-кассовой техникой и операторами фискальных данных; 

- кредитными организациями, обслуживающими плательщика; 

- данными личного кабинета налогоплательщика. 

Отдельно стоит отметить фактор неизменности налоговой ставки на протяжении действия 

эксперимента: 8% - с объектом доходы и 20% - с объектом «доходы – расходы». В том числе 

региональное законодательство, стандартно устанавливающее в своих регионах налоговые 

ставки для спецрежимов, не сможет корректировать эти показатели. 

Эксперимент проводится постепенно, начиная с 01.07.2022 г. до 31.12.2027 г. в четырех 

регионах: г.Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан. 

 Как и для действующих спецрежимов, для автоматизированной УСН разработан ряд 

ограничивающих ее применение условий. Стандартными является установление предельного 

оборота выручки и списочная численность. Вышеназванным законом такие критерии для АУСН 

соответствуют – 60 млн.руб. в год и 5 человек среднесписочной численности в месяц. 

Дополнительный критерий ограничения выбора данного спецрежима – основной вид 

экономической деятельности. Так, банки, микрофинансовые организации, иностранные 

https://rosstat.gov.ru/folder/23457
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организации, ломбарды, нотариусы, адвокаты, некоммерческие организации и пр. не смогут 

выбрать для себя данный режим. 

Основным преимуществом указанного специального режима является обнуление тарифов 

социальных взносов за наемных работников и отсутствие фиксированных социальных взносов за 

самого индивидуального предпринимателя, что существенно снижает налоговое бремя на 

данных плательщиков.   

По итогам обозначенного срока эксперимента, законодатели оставляют за собой право 

распространить данное нововведение на прочие регионы. Аналитика первых результатов 

нововведения позволит проанализировать востребованность данного режима уже по итогам 2022 

года. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема реализации налогоплательщиками прав 

на получение имущественного налогового вычета при продаже имущества, находящегося в 

общей долевой или общей совместной собственности. Поднимается вопрос справедливости 

объектного подхода при определении права на имущественный вычет в зависимости от способа 

оформления сделки купли-продажи. Автором предлагаются пути решения данной проблемы.  

Ключевые слова: имущественный налоговый вычет, долевая собственность.   

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) при получении дохода от продажи имущества налогоплательщику 

дается право уменьшить сумму налогооблагаемого дохода за соответствующий налоговый 

период (год) на 1 000 000 руб. при продаже жилья, садовых домов и земельных участков и на 

250 000 руб. - при продаже иной недвижимости. 

Обычно данным вычетом пользуются налогоплательщики, реализующие имущество, по 

которому нельзя применить вычет в сумме фактически произведенных расходов в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ по причине расходов на приобретение имущества 

ниже границы вычетов (1 000 000 руб. / 250 000 руб.) или полное отсутствие таких расходов. Как 

правило отсутствуют такие расходы у приватизированного имущества или имущества, 

полученного в дар или по наследству. 

В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при применении нормы 

законодательства, установленной подпунктом 4 пункта 2 статьи 220 НК РФ. 

https://journal.tinkoff.ru/ausn/?ysclid=l7q4lhh1od510518253
https://journal.tinkoff.ru/ausn/?ysclid=l7q4lhh1od510518253
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Суть применения данной нормы заключается в том, что налогоплательщик получает право 

на имущественный налоговый вычет при реализации объекта имущества, находящегося в общей 

долевой или общей совместной собственности, не в полном объеме. Сумма вычета уменьшается 

пропорционально доли владения продаваемого имущества независимо от полученного 

субъектом дохода.  

На практике многие налогоплательщики при продаже доли в имуществе сталкиваются с 

ситуацией, когда обязанность по декларированию дохода и уплата налога зависят от того, как 

оформлена сделка по передаче права собственности. 

Так, в случае оформления продажи объекта недвижимости, находящегося в общей 

долевой собственности, отдельными договорами купли-продажи, каждый собственник доли 

имеет право получить имущественный вычет в полном объеме независимо от доли владения 

имуществом1. 

В то же время, в случае продажи объекта недвижимости и оформления одного общего для 

всех продавцов договора купли-продажи, применяется объектный подход, имущественный 

налоговый вычет распределяется между совладельцами этого имущества и предоставляется 

фактически не в полном объеме2. 

Таким образом, ключевым фактором для определения суммы имущественного налогового 

вычета при продаже доли в имуществе является то, как оформлена сделка купли-продажи.   

Несправедливость заключается в том, что возникает ситуация, при которой два 

налогоплательщика, получившие один и тот же доход от продажи недвижимости за налоговый 

период, имеют разные права на получение вычета в зависимости от доли владения и способа 

оформления сделки. 

Например, налогоплательщик продал ½ долю в квартире за 1 000 000 руб., сделка купли-

продажи оформлена одним договором, где ½ доля продана как объект. В данном случае 

налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме 

1 000 000 руб. Кроме того, на основании абзаца 3 пункта 4 статьи 229 НК РФ налогоплательщик 

вправе не отражать доход от продажи ½ доли в квартире в сумме 1 000 000 руб. в декларации по 

форме 3-НДФЛ за 2021 год, поскольку он не превышает сумму установленного имущественного 

вычета (1 000 000 руб.) 

Другой налогоплательщик продал ½ долю в квартире за 1 000 000 руб., сделка купли-

продажи оформлена одним договором, то есть квартира была продана как единый объект права 

собственности за 2 000 000 рублей. Имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей 

распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле. 

Налогоплательщик в данном случае имеет право на имущественный вычет в сумме 500 000 руб. 

и обязан данный доход задекларировать и уплатить НДФЛ в сумме 65 000 руб. (500 000 руб. * 

13%). 

В данном случае гражданин лишен права уменьшить сумму своих облагаемых налогом 

доходов на сумму имущественного вычета в полном объеме и не может воспользоваться правом 

не декларировать полученный доход. 

То есть, при определении суммы имущественного налогового вычета применяется не 

субъектный подход, подразумевающий при определении налоговой базы исходить из суммы 

полученного налогоплательщиком дохода, а подход объектный – когда налоговый вычет 

рассчитывается в зависимости от размера доли в праве собственности на объект недвижимости 

у налогоплательщика и способа оформления сделки купли-продажи. И чем меньше доля, тем 

меньше сумма имущественного налогового вычета и, соответственно, выше сумма налога.  

Проблема усугубляется тем, что при покупке квартиры в ипотеку многие банки включают 

в условия кредитования наличие одного договора купли-продажи на объект приобретаемой 

недвижимости.  

Данный подход не отвечает основным началам законодательства о налогах и сборах, как 

равенство и экономическая обоснованность налогообложения (пункты 1 и 3 статьи 3 НК РФ). 

Автор считает, что необходимо изменить норму законодательства, установленную 

подпунктом 4 пункта 2 статьи 220 НК РФ, в части распределения имущественного налогового 

consultantplus://offline/ref=3B8B83FFE8893E88A4A1C69E77A6F56799ED9013D4E3138C018AEDC3179E6E96938A345A339C167276359674EA60664BA0A99B63C05993GFTAM
consultantplus://offline/ref=EC1E01FB2698AB63A48967143DBEBC80C14B95280FD88E76DA250448B7A05C81616C858D3E973C2D326BF20671F169319D265EF128F7CAD7Z3F9M
consultantplus://offline/ref=EC1E01FB2698AB63A48967143DBEBC80C14B95280FD88E76DA250448B7A05C81616C858D3E973C2C346BF20671F169319D265EF128F7CAD7Z3F9M
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вычета пропорционально доли владения, которая ставит налогообложение в зависимость от доли 

в праве и способа оформления договора купли-продажи (количество договоров).  

Одной из главных задач налоговой службы является оказание услуг налогоплательщику с 

точки зрения жизненной ситуации и трансформации налоговых органов в адаптивную цифровую 

платформу, то есть это максимальное сокращение издержек налогоплательщика, рост доверия и 

к налоговой службе, и к государству в целом. Такое решение проблемы помогает реализовать 

задачу повышения качества жизни граждан на основе принципов человекоцентричности и 

клиентоориентированности, и позволяет исполнять налогоплательщикам обязанности по уплате 

налогов в максимально комфортном режиме.  
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Чрезвычайное мужество и самоотдача в стремлении к победе были проявлены не только 

на фронтах Великой отечественной Войны, но и в тылу, в деревнях и селах. С первых часов войны 

перед тружениками села встали три важнейшие задачи: 

1. Снабжение армии и тыла продовольствием. 

2. Поставка промышленным предприятиям сельскохозяйственного сырья. 

3. Эвакуация из районов, которым грозила оккупация, продовольствия, 

сельскохозяйственной техники, скота. 

Однако сама деревня, само сельское хозяйство страны оказалось в тяжелейшем 

положении (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Причины тяжелого положения сельского хозяйства СССР в годы войны9 

 

За годы войны на фронт, в промышленность, на транспорт и другие нужды была 

мобилизована почти половина трудоспособного населения сел и деревень. Вся тяжесть 

крестьянского труда легла на плечи женщин, стариков и инвалидов, не призванных в армию. 

Выдача зерна крестьянам по трудодням в годы войны уменьшилась, по сравнению с довоенной, 

в два раза [4]. Деревня недоедала при интенсивных физических нагрузках. Под фашистской 

оккупацией оказалась значительная часть пахотных земель страны (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика основных сельскохозяйственных показателей СССР в 1940-1955 

годах10 

Колоссальные усилия были приложены тружениками сельского хозяйства по эвакуации 

ската в восточные районы страны, тем не менее, потери его были значительны. Продуктивность 

сельского хозяйства в годы войны падала еще и по причине недостаточной обеспеченности 

основными средствами [5] и производственными запасами – значительная часть тяжелой техники 

была мобилизована на нужды фронта (рисунок 3), поступление новой техники, а также горючего, 

смазочных материалов, запчастей, уменьшилось в несколько раз. В довершение всех бед, летом 

1943 г. в значительной части центральных районов СССР случилась сильная засуха, что 

сказалось на урожаях хлопка, зерновых, овощей и кормовых культур [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Количество тракторов и комбайнов в сельском хозяйстве СССР в 1940-1955 

годах11 

 

Когда в 1943 году Красная Армия начала освобождение оккупированных территорий, 

открылись страшные картины разрухи – 80 тысяч колхозов, 1500 совхозов и 2000 машинно-

тракторных станций разорено, уничтожено и разграблено. Захвачено и частично угнано в 

Германию 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 млн. свиней, 27 млн. овец 

и коз, 110 млн. голов домашней птицы. Что касается скота, снизилось не только его количество, 

но и качество – «большое количества племенного скота фашисты угнали к себе в Германию, а 

тот племенной скот, что угнать не получилось, при отступлении был просто уничтожен» [6].  

После войны правительство приняло ряд мер по восстановлению сельского хозяйства: 

                                                 
9 Схема построена авторами по материалам источников [2], [4], [5]. 
10 Схема построена авторами по материалам источника [1]. 
11 Схема построена авторами по материалам источника [1]. 
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1. Коллективизация Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии, Молдавии. 

2. Организационно-хозяйственное укрепление колхозов: 

— возврат колхозам земель, взятых разными организациями и учреждениями в годы 

войны; 

— укрупнение колхозов. 

3. Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства: 

— возобновление производства тракторов на старых заводах (Сталинградский, 

Харьковский, Челябинский тракторные заводы); 

— создание новых тракторных заводов в Минске, Владимире, Липецке [3]. 

Достичь (или незначительно превысить) объемы сельхозпроизводства уровня 1940 года 

удалось по картофелю – к 1948 году, молоку – к 1949 году, сахарной свеклы, а также скоту и 

птице – к 1950 году, по зерну – к 1955 году [1]. 

Вышеизложенное позволяет авторам сделать следующие выводы: 

1. Советскому Союзу удалось одержать верх в страшном противостоянии с могучим 

противником, на которого работала вся экономика Европы, благодаря не только мужеству 

советских солдат, но и в результате ежедневного скромного, молчаливого подвига 

многонационального крестьянства страны, особенно женщин, подростков и инвалидов села. 

2. Результаты войны и послевоенного восстановления сельского хозяйства явно 

продемонстрировали значительный мобилизационный потенциал социалистической плановой 

экономики. 
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С началом Великой отечественной войны бюджет СССР понес значительные потери. Три 

военных года, с 1941 по 1943 наблюдался дефицит бюджета. В 1942 году он составлял более 10 

процентов (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Показатели бюджета в 1940-1955 годах (миллиарды рублей)12  

 

Мобилизация рабочих, служащих и колхозников на фронт, потеря значительной части 

территорий, эвакуация населения и промышленности в восточные районы страны и переход 

промышленности на производство военной продукции привели к снижению обычных 

(довоенных) доходов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Причины снижения бюджетных поступлений с началом войны13 

 

Расходы бюджета на оборону увеличились в два с половиной раза – с 56,8 миллиардов 

рублей в 1940 году до 137,8 миллиардов в 1944 году (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Военные (оборонные) расходы в 1940-1955 годах (миллиарды рублей) 

 

Значительные поступления в бюджет удалось привлечь за счет внутренних займов. 

Пополнили бюджет также добровольные пожертвования граждан и трудовых коллективов. 

Однако основная роль в стабилизации бюджета принадлежит налоговой политике государства.  

Были предприняты следующие меры [2], [3]: 

- введены новые налоги, например, военный налог, налог на холостяков, одиноких и 

малосемейных граждан; 

- в число налогоплательщиков включены лица, не имеющие собственных доходов 

(иждивенцы); 

- расширена налогооблагаемая база, например, доходы от рыночной продажи крестьянами 

своей продукции на рынках по завышенным ценам или сверхприбыль коммерческих магазинов; 

- возвращен принцип «подушного» взимания – в частности, для военного налога; 

                                                 
12 Все диаграммы построены авторами по материалам источника [1]. 
13 Схема построена авторами по материалам источника [3]. 
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- увеличена ставка сельхозналога в 5,3 раза; 

- применение дифференцированной прогрессивной шкалы для некоторых видов налогов. 

Для нововведенных налогов было предусмотрено много льгот и исключений – например, 

налог на холостяков не взимался с вдов погибших на фронте военнослужащих, мужчин от 50 лет 

и старше и женщин от 45 лет и старше. От военного налога освобождались фронтовики и члены 

их семей, инвалиды войны и труда, еще ряд граждан. 

В результате перечисленных новаций произошло не только увеличение поступлений в 

бюджет  (рисунок 4), но и упростилось администрирование налогов, поскольку сложная система 

местных налогов стала значительно проще. 

 
Рисунок 4 – Налоги с граждан в 1940-1955 годах (млн. рублей) 

 

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы.  

1. Значительную долю доходов бюджета в военные годы составляли поступления от 

налогов с граждан (до 14 процентов). 

2. Увеличить налоговые поступления удалось, в том числе, в результате упрощения 

налоговой системы. 

3. Гибкость налоговой системы является важным условием ее эффективности. 

4. Опыт применения прогрессивной шкалы налога для разных масштабов налоговой базы 

(в том числе со сверхприбылей) заслуживает изучения и применения когда страна находится в 

чрезвычайных  обстоятельствах. 

 

Список литературы: 

1. Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб./Росстат. 

— М., 2020. — 299 с.  

2. Гритчина М.Н. Налоговая политика в годы Великой Отечественной войны // 

Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 40 (415). С. 58-66 

3. Караваева И.В. Вклад населения в формирование бюджетных доходов в годы войны и 

послевоенного восстановленного периода (1941-1950 ГГ.) // Вестник Академии экономической 

безопасности МВД России. 2010. № 6. С. 29-39. 

 

 
 

  

1940 1941 1942 1943 1944 1945

сельхозналог 2 095,30 2 205,80 1 142,90 3 851,40 5 020,00 5 570,70

Подоходный налог с населения (с жил-
культ-быт)

7 223,30 8 467,90 5 320,10 6 442,40 9 019,10 10 604,60

Налог на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан

0 123,5 1 092,10 1 265,80 2 231,00 3 372,70

Военный налог 0 0 14 029,60 17 059,70 20 731,20 20 284,00

Доля налоговых платежей с населения в 
доходах бюджета, % (правая шкала)
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Военные действия во время Великой отечественной войны потребовали серьезных 

финансовых ресурсов. Вклад населения в эти расходы был колоссальным: в период с 1942 по 

1944 годы налоги с населения и средства государственных займов приносили от одной пятой до 

одной четвертой общих поступлений в бюджет (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Доля поступлений от населения в государственный бюджет в 1940-1955 годы, 

миллиардов рублей14 

 

В СССР еще до войны был накоплен опыт применения внутренних займов для 

финансирования расходов на оборону. Один из примеров –  Государственный внутренний заем 

укрепления обороны СССР. Облигации имели срок 20 лет и доходность 4% годовых. Его 

размещение среди организаций и граждан началось в 1937 году и продолжалось до 1941 года. 

В 1942 году был организован первый военный заем. Всего их было 4. Запланировано было 

получить от них 72 миллиарда рублей, а по факту было получено более 90 миллиардов (рисунок 

2). Доходность их  при размещении для населения составляла 4%, при размещении для 

организаций 2%. Два раза в год проводились розыгрыши – можно было выиграть от 200 до 50000 

рублей. Безвыигрышные облигации погашали по номиналу.  

 

 
Рисунок 2 – Поступления в бюджет от государственных военных займов, миллиардов рублей15 

 

                                                 
14 Диаграмма построена авторами по материалам источника [1] 
15 Диаграмма построена авторами по материалам источника [5] 
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Кроме пополнения бюджета, займы играли еще одну важную макроэкономическую роль. 

Из оборота изымались наличные деньги. Это сдерживало рост инфляции. 

Несмотря на то, что государство зачастую обязывало граждан приобретать облигации, 

население и самостоятельно охотно приобретало облигации военных займов – граждане писали 

в Народный комиссариат финансов с просьбой продлить подписки на займы [2]. 

Сергей Пахомов приводит такую потрясающую информацию: «стараниями партизан и 

активистов-подпольщиков подписка на заем осуществлялась и на временно оккупированной 

территории. Из захваченных врагом областей в бюджет страны поступали сотни тысяч рублей» 

[5]. 

К сожалению, не все облигации военных займов были предъявлены к погашению – 

фактически  лишь 86,4% общей суммы было получено на руки. Специалисты считают остальные 

облигации утерянными или погибшими. 

Инициатива народной помощи фронту шла и снизу, от обычных граждан. В первые дни 

войны был образован Фонд помощи Родине, в который граждане, трудовые коллективы, 

профессиональные объединения вносили наличные средства и имущество.  Формы этой помощи 

были различными – например, отдельные граждане вносили в него свои личные сбережения. 

Писатели, актеры и художники отдавали свои Сталинские премии и гонорары на строительство 

танков и самолетов. Колхозники засевали сверхплановые площади, урожай с которых шел на 

помощь фронту.  Комсомольцы устраивали воскресники, заработок с которых отправлялся на 

нужды фронта. Популярной была такая форма пополнения Фонда, как передача дневного 

заработка тружеников отдельного завода или профессионального объединения. Для фронта 

жертвовали не только деньги, но и теплую одежду, продовольствие. [3], [4].  Лишь несколько 

примеров помощи фронту, приведенные в таблице 1, впечатляют. 

 

Таблица 1. Примеры помощи фронту от отдельных граждан и трудовых коллективов
16

 
Участники Суммы Целевое использование 

Комсомольцы Дальневосточного морского пароходства, воскресники 11 млн рублей Танковая колонна «Приморский 
комсомолец» 

Саратовский колхозник Ферапонт Головатый, личные сбережения 0,2 млн.рублей Два боевых самолета 

Тамбовские, Ивановские, Московские, Горьковские, Калиниские, 
Ярославские колхозники, однодневные зарплаты 

880 млн. руб. Танки 

Рубцовские железнодорожники  Теплая одежда для бойцов 

Актеры Малого театра более 1 млн. 
руб. 

Эскадрилья из истребителей-
бомбардировщиков Як-9Б  

Знаменитые карикатуристы Кукрыниксы, Сергей Михалков,  Самуил 
Маршак, Виктор Гусев и Николай Тихонов, личные средства 

0,295 млн. руб Танк «Беспощадный» 

Вольф Мессинг, личные средства  Самолет ЯК-40 

Алексей Толстой, Сталинская премия за роман «Хождение по мукам»  Танк Т-34 

Русская Православная Церковь  Танковая колонна имени Дмитрия 
Донского 

 

Итак, очевидно, что практика проведения займов  показывала успешный результат, ведь 

они давали от 5 до 10 процентов доходов бюджета, обеспечивая его уверенную устойчивость  в 

самые трудные годы войны. А народная инициатива дала потрясающие примеры финансовой 

поддержки фронта. 
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16 Таблица составлен авторами по материалам источников [3], [4]. 
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Товаропроизводители несут определенные риски, связанные с недостатками реализуемых 

товаров, осуществляемых работ и услуг. Продукция ненадлежащего качества может 

предоставляться неумышленно, тем не менее, ответственность за это будет лежать на 

организации. Возмещение ущерба ввиду наступления перечисленных рисков может значительно 

отразиться на финансовом положении предприятия, поэтому в настоящее время страхование 

гражданской ответственности товаропроизводителя набирает все большую популярность как в 

России, так и за рубежом. 

Анализ отечественного рынка страхования ответственности за качество продукции 

целесообразно начинать с исследования динамики собранных страховых премий, ведь именно 

этот показатель является одной из ключевых характеристик любого вида страхования (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика страховых премий по страхованию гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг в 2013–2021 гг. 

Источник: рассчитано и построено автором на основе [2]. 

Как мы видим по рисунку 1, рынок страхования качества продукции чувствителен к 

изменению геополитической и эпидемиологической ситуации в стране. Так объем собранных 

премий значительно возрастал в 2015 и 2021 гг., т.е. после введения западноевропейских санкций 

2014 года и пандемии COVID-19 соответственно. Это объясняется тем, что в период потрясений 

экономики увеличивается риск несоответствия качества товара стандартам (например, ввиду 

https://journal.open-broker.ru/history/naselenie-finansiruet-vojnu/
https://journal.open-broker.ru/history/naselenie-finansiruet-vojnu/
https://yango.pro/blog/vse-dlya-fronta-vse-dlya-pobedy/
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нехватки импортных комплектующих), что приводит к росту претензий со стороны 

потребителей. Действительно, в кризисные периоды наблюдался прирост числа судебных 

разбирательств по защите прав потребителей в сфере торговли и услуг (на 19,2% в 2014 году и 

на 10,5 % за 9 месяцев 2020 года [1]), что стимулировало товаропроизводителей передавать свои 

риски на удержание страховым компаниям. В не кризисные годы, напротив, предприятия готовы 

большую часть компенсации ущерба третьим лицам возмещать за счет собственных средств, что 

приводит к снижению объема собранных страховых премий. 

Для комплексного исследования далее необходимо рассмотреть, какими компаниями 

представлен данный сегмент страхования в России. По состоянию на 2021 год страхование 

ответственности товаропроизводителей осуществляют 49 страховых компаний [2]. Однако 

большинство из них не играет значимой роли на данном рынке, ведь ему, как и в целом рынку 

страховых услуг в России, свойственна высокая степень концентрации (рис. 2) 

 
Рис. 2. Объем страховых премий в разрезе страховщиков в 2021 году, в % к общей сумме 

собранных премий 

Источник: рассчитано и построено автором на основе [2]. 

Действительно, как мы видим по рисунку 2, на двух крупнейших по объему собранных 

премий страховщиков приходится почти 2/3 рынка («Ингосстрах» – 39,42%, «СОГАЗ» – 22,43%). 

Большинство остальных страховых компаний имеют рыночную долю в 1–3%. Факт высокой 

концентрации также подтверждается расчетом индекса Герфиндаля-Хиршмана, который 

составил 2186,24. Такая рыночная ситуация может отражаться на страховых тарифах. Крупные 

страховщики, договорившись, могут длительное время занижать тарифы, выталкивая с рынка 

более мелких конкурентов, а после достижения своей цели поднять цены до нужного им уровня 

[4]. Это, в свою очередь, приводит к снижению благосостояния потребителей страховых услуг, 

то есть товаропроизводителей. 

Как известно, России свойственна дифференция различных социально-экономических 

показателей по регионам. Так большинство договоров страхования качества товаров, работ и 

услуг заключается в Центральном федеральном округе (в 2021 году 43% от общего числа 

договоров [2]). Это обусловлено тем, что именно здесь сосредоточено подавляющее число 

компаний, а значит и потенциальных страхователей ответственности (на 19 сентября 2021 года 

зарегистрировано 2 184 874 организаций, или 31,49% от их общего числа по России [3]).  

Таким образом, проведенное исследование показало, что российский рынок страхования 

ответственности товаропроизводителей чувствителен к изменению внешней и внутренней 

обстановки, ведь в условиях экономической нестабильности ответственность за качество 

продукции подвергается большему риску. Построение прогнозов по развитию данного вида 

страхования затрудняется тем фактом, что в 2022 году экономику России вновь потряс кризис, 

вызванный военной спецоперацией на Украине и последовавшими санкциями. Однако в 

последние годы наблюдается тренд на защиту прав потребителей (например, в рамках 

следования ESG-стандартам), поэтому, вероятно, динамика страхования ответственности за 

качество товаров, работ, услуг в ближайшие годы сокращаться не будет.  
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Пандемия коронавируса оказала влияние на все сферы экономических взаимоотношений 

во всем мире (рынок страхования в России не оказался исключением). Актуальность 

рассматриваемой темы обусловлена тем, что дальнейшее развитие рынка будет определяться не 

последствиями COVID-19, а умением страховых компаний адаптироваться к новым реалиям в 

условиях неопределенности дальнейшего развития геополитической, экономической ситуации и 

санкционного давления.  

Несмотря на все негативные последствия пандемии, на российском страховом рынке 

наблюдалась повышательная тенденция: цепной темп прироста общего объема страховых 

премий за 2020 г. и 2021 г.  составил 3,9% и 17,5% соответственно. Стоит отметить, что 

квартальная динамика в 2020 г. была неравномерной из-за сильной волатильности 

экономической активности в связи с введением сильных ограничительных мер, а также 

постепенных их послаблений [1]. В 2021 г. на фоне восстановления деловой активности 

российский рынок страхования характеризовался ростом, что повлекло за собой увеличение 

премий во всех основных сегментах. За 2020 г. и 2021 г. цепной темп прироста совокупных 

страховых выплат составил 7,8% и 21% соответственно [2] за счет увеличения выплат по 

завершившимся полисам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и ослабления рубля, 

вызвавшего увеличение выплат в некоторых видах страхования, где наблюдается зависимость от 

курсовой динамики. 

В целом рынок страхования преодолел сложный экономический период с хорошими 

показателями, при этом сохранив запас финансовых ресурсов. Однако стоит отметить, что 

рентабельность капитала страховщиков в период 2020-2021 гг. сохраняла понижательную 

тенденцию, но оставалась максимальной среди основных сегментов финансовой системы РФ (см. 

Рис. 1). Данный тренд обусловлен уменьшением результатов от инвестиционной деятельности, 

так как на фоне сокращения волатильности курса рубля сократились и доходы от операций с 

иностранной валютой. Снижение прибыли также произошло за счет уменьшения процентных 

доходов и доходов по операциям с финансовыми инструментами, что было вызвано постепенным 
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выбытием долговых инструментов, приобретенных в период более высоких процентных ставок 

в экономике. 

 

Рис. 1. Динамика рентабельности капитала страховщиков в 2019-2021 гг. (%) [2] 

 
Пандемия также оказала и положительное влияние на рынок страхования, ускорив 

процесс его цифровизации. Ускорилось развитие системы электронных продаж вследствие 

возникшей потребности в удаленных услугах. Доля страховых компаний, применяющих IT-

решения в процессе продаж страховых продуктов с использованием сети Интернет, с 2016 г. 

увеличилась в 4 раза и по итогам 2020 г. составила 99%. Стоит отметить, что практически каждая 

компания сейчас продает страховые продукты через сайт, однако только 33%  — в мобильном 

приложении [3]. Страховые организации автоматизируют процесс дистанционного 

урегулирования убытков, внедряя аналитические системы на основе машинного обучения, чтобы 

избежать «человеческих» ошибок.  

В условиях, когда продажа страховых продуктов с помощью сети Интернет может 

способствовать ужесточению ценовой конкуренции за клиента, страховщикам для поддержания 

финансовой стабильности важно не допустить снижения тарифов до уровня ниже актуарно 

обоснованного. Доля премий, полученных страховщиками через Интернет, остается стабильно 

на уровне 5% [1]. Основной преградой для увеличения онлайн-каналов является недостаточный 

спрос, то есть неготовность клиентов покупать страховые продукты и коммуницировать со 

страховщиком онлайн. Также на данный момент онлайн-продажа некоторых продуктов из-за их 

специфики (например, ИСЖ) представляется маловероятной, поэтому посещение офисов 

продолжает быть основным каналом заключения договоров страхования. 

Таким образом, страховой рынок успешно преодолел все негативные последствия 

пандемии, запустив процесс цифровизации. Приоритетными задачами для страховых компаний 

на данный момент являются усовершенствование онлайн-продаж, повышение клиентского 

сервиса, оптимизация тарифов и разработка новых страховых продуктов, в том числе 

включающих риски, связанные с внедрением новых технологий.  
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Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе, студент, г. Севастополь 

Чубарь Мария Владимировна 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе, студент, г. Севастополь 

 

Страхование жизни является основным финансовым продуктом добровольного сегмента 

страхования и отвечает за управление рисками, связанными со смертью или жизнью, а также за 

накопление средств к определенному моменту в будущем.  

За последние семь лет рынок страхования жизни показывал опережающие темпы роста по 

сравнению с остальными видами страхования. Так, с 2015 по 2021 гг. он увеличился в 4 раза: со 

129,7 млрд. рублей до 524,0 млрд. рублей собранных страховых премий (рис.1).  

Рис.1. Динамика страховых премий страхования жизни 

 
Источник: построено автором на основе [1]. 

С 2015 по 2018 гг. основная часть страховых сборов обеспечивалась благодаря 

востребованности инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), однако в 2019 г. произошло 

значительное падение (на 32% по сравнению с предыдущим годом, т.е. с 291,1 млрд. рублей до 

196,9 млрд. рублей), тенденция к снижению сохранилась и в 2020 г. (падение составило 4,4% или 

8,6 млрд. рублей) [1]. Отрицательная динамика продаж полисов по ИСЖ была обусловлена 

неудовлетворенностью клиентов низкими доходностями по истечении срока контракта. Средняя 

доходность осталась ниже средневзвешенной ставки по депозитам заключенной в начале срока 

их действия (табл. 1).  

Таблица 1. Показатели доходности ИСЖ и ставок по депозитам физических лиц, % 

годовых. 
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Средневзвешенные ставки по банковским депозитам 

физических лиц, заключённым за 2017 и 2018 гг. на срок от одного 

года до трёх лет 

7,0 6,2 

Средняя доходность по пятилетним полисам ИСЖ, 

завершившимся в 2020 г. 

3,1 4,9 

Средневзвешенные ставки по банковским депозитам 

физических лиц, заключенным за 2015 и 2016 гг. на срок более трех 

лет 

8,1 7,8 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

Появление альтернативных предложений (например, структурированного доверительного 

управления) со стороны управляющих компаний также стало одним из ключевых факторов 

отрицательной динамики спроса населения наряду с началом активного распространения в 2016-

2017 гг. явления мисселинга17.  

Последовавшие меры по усилению регуляторных ограничений со стороны Центрального 

Банка способствовали смещению фокуса страховщиков в сторону накопительного страхования 

жизни (НСЖ), которое на протяжении последних семи лет показывало стабильный ежегодный 

прирост более чем на 20% [3].  Так, его доля в структуре взносов по НСЖ и ИСЖ в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г.  возросла на 7,4% (с 35% до 42,4% соответственно).  После 2020 года баланс 

между сегментами некредитного страхования жизни восстановился: количество премий по ИСЖ 

и НСЖ стали расти практически одинаковыми темпами (19% и 20% соответственно). Однако, 

несмотря на высокие показатели абсолютного прироста в 2021 году (на 31,1 млрд рублей), доля 

ИСЖ после падения в 2020 г. увеличилась лишь на 0,8% [4].  

Также стоит отметить малую степень проникновения российского рынка страхования 

жизни. Среднемировая доля страховых премий составила 3,3-3,5% ВВП (рассматриваемый 

период 2015-2020 гг.), в то время как в России - лишь 0,4% по итогам 2020 года [3]. В свою 

очередь, невысокие показатели спроса на продукты этой категории, по сравнению с 

зарубежными аналогами, обусловлены более высокими тарифами и более низким уровнем 

доверия населения к страховым продуктам (доля россиян, доверяющих страховым организациям, 

составила 39% на 2020 г.). 

Таким образом, можем заключить, что накопительное страхование жизни остается 

приоритетным направлением развития для российских страховщиков при продолжающейся 

адаптации к новым ограничениям в сегменте инвестиционного страхования жизни. В то время 

как состояние рынка в целом свидетельствует о наличии возможности для его потенциального 

роста и приближения к среднемировым показателям.  
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Экономическая деятельность предприятия невозможна без рационального использования 

имеющихся у него ресурсов: финансовых, трудовых, материальных, информационных. Единство 

и сбалансированность взаимодействия данных ресурсов, создающих внутреннюю среду 

организации, позволяет обеспечивать процесс деятельности организации в рамках следования ее 

стратегии [4]. 

Для обеспечения процесса производства на предприятии необходимым является наличие 

не только различных средств труда, к которым относятся здания, сооружения, инвентарь, 

транспортные средства, земельные участки и другие, но и предметов труда (по-другому, 

материальных ресурсов), представляющих собой те материалы и финансовые ресурсы, которые 

напрямую используются в ходе производства и реализации продукции. Их называют оборотными 

средствами (активами) предприятия, используемыми в одном производственном цикле 

предприятия и полностью переносящими свою стоимость на произведенную продукцию [2]. 

В связи с этим, важным для предприятия на всех этапах осуществления деятельности 

является не только фактическое обеспечение ими, но и успешное и эффективное использование 

их в процессе производства, включающее планирование, нормирование, распределение и 

обращение с ними. Особенно актуальным это является для предприятий, осуществляющих 

активную производственную деятельность и (или) имеющих легкую структуру баланса 

(коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов составляет больше 1) [2]. 

Важность эффективного использования оборотных активов на предприятии оказывает 

существенное влияние на основные показатели деятельности предприятия, отражаясь в 

финансовых отчётах (выручка, прибыль, расходы и т.д.), а также на рентабельность 

производства, что отражается в том числе и на рентабельности активов, способности погашать 

краткосрочные и долгосрочные обязательства и, как следствие, обеспечивать непрерывность 

деятельности.  

Если же говорить о нынешней ситуации в стране, то стоит отметить влияние, которое 

оказали санкционные меры на деятельность российских предприятий: дефицит определенного 

вида ресурсов и запасов, проблема замещения импортного сырья отечественным и т.д.: от 60 до 

90% импорта приходится на такие пострадавшие от санкционного воздействия отрасли, как 

машино-, станко- и авиастроение, электронная и легкая промышленность, фармацевтическая 

отрасль и другие [3]. 

Снижение импортного сырья, дефицит запасов на предприятии, увеличение длительности 

производственного цикла за счёт собственного производства сырьевых материалов и 

полуфабрикатов, а, в некоторых случаях, продление срока операционного цикла с учётом 

приобретения аналогичного сырья у других поставщиков, приводят к снижению коэффициента 

оборачиваемости и, соответственно, увеличению продолжительности одного оборота в днях. Это 

влияет на снижениеи показателей ликвидности, увеличении оборачиваемости кредиторской 

задолженности, а также на ухудшение показателя обеспеченности собственными оборотными 

средствами (уменьшение доли собственного капитала, привлечение заёмных средств, увеличение 

кредиторской задолженности), результатом чего является замедление темпов производства и 

реализации продукции, нарушение ритмичности производства, а, в худшем случае, общей 

приостановке деятельности предприятия [4]. 

Поэтому, управление оборотными активами, должно устранить причины их 

неудовлетворительного состояния, в случае имеющихся серьезных ограничений на импорт, 

актуализируется поиск новых поставщиков одновременно с разработкой и совершенствованием 
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технологий по собственному производству сырья, рациональное использование уже имеющихся 

оборотных активов в условиях ограниченного количества в целях недопущения угрозы 

неритмичности производства, а также прогнозирование состава, структуры и объёма оборотных 

активов на предприятии в долгосрочной перспективе с учётом текущих изменений [1]. 

Учитывая тот факт, что деятельность некоторых отраслей изменилась в условиях санкций, 

и количество потенциально приобретенных запасов для обеспечения их производства могла бы 

демонстрировать более высокие показатели по сравнению с нынешними, более рациональным 

для них является принятие умеренной стратегии в области управления оборотными активами. 

Она заключается в минимизации активов предприятия, заключающейся в экономии ресурсов и 

ориентированной на средние показатели, достигнутые за предыдущие периоды 

функционирования предприятия (средние объёмы продаж, запасов, приблизительные сроки 

уплаты кредиторской и дебиторской задолженности) [1]. 

Такая стратегия позволит не только сформировать планы по рациональному 

использованию ограниченного количества материальных ресурсов, но и повысить вероятность 

недопущения снижения показателей ликвидности, темпов производства и возможности 

обеспечения запросов потребителей с учетом сохранения качества реализуемой продукции, что 

будет способствовать стабилизации деятельности предприятий с последующим повышением 

экономической эффективности в целом. 
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Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе, студент, г. Севастополь 

 

Одним из условий обеспечения социально-экономического развития региона и 

поддержания его устойчивого экономического роста является осуществление инвестиционных 

вложений посредством привлечения основных инструментов государственно-частного 

партнерства. На территории Республики Крым (далее-Крым) и города федерального значения 

Севастополя (далее-Севастополя) механизм государственно-частного партнерства, 

заключающийся в привлечении частных инвестиций и уменьшении государственного 

регулирования, постепенно начинает набирать обороты, особенно, в последнее время, являясь 

неотъемлемой составляющей в поддержании региональной экономической стабильности, в 

частности, при учёте дотационных условий Севастополя. [3] 

В качестве одного из них в выбранных регионах может служить свободная экономическая 

зона (далее-СЭЗ), которая определяется как территории Крыма и Севастополя и примыкающие к 

https://kassa.mts.ru/blog/for-business/importozameshchenie-v-rossii-v-2022-godu/
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ним внутренние морские воды и территориальное море, в пределах границ которых действует 

особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны. [2] 

Целью ее функционирования является создание рабочих мест и поддержание на высоком 

уровне развития предпринимательской деятельности, отражающаяся в большей степени на 

состоянии и перспективах развития субъектов малого и среднего предпринимательства. [1] 

Для анализа эффективности функционирования СЭЗ рассмотрим некоторые из основных 

показателей, в отдельности, по Крыму и Севастополю, приведённые в табл. 1. В качестве 

временного промежутка взяты 2015-2021 гг., так как согласно Федеральному закону от 

29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» [2], СЭЗ начала свою деятельность в данных регионах в 

2015 г. Вследствие отсутствия достаточного количества информации по приведенным ниже 

показателям за 2022 г., данные за этот временной промежуток для анализа не используются. 

 

Таблица 1. Показатели функционирования СЭЗ [1] 

  

Участники 

СЭЗ (вновь 

зарегистриров

анные) 

Инвестиции  

(млн. руб.) 

Инвестиционн

ые проекты 

Объекты 

инфраструктуры 

(в эксплуатации) 

 

Количеств

о 

договоров 

в СЭЗ 

Г

Код 

Севас- 

тополь 
Крым 

Севас- 

тополь 
Крым 

Севас- 

тополь 
Крым 

Севас- 

тополь 
Крым 

 

Всего 

2

015 
94 

2

72 
404,3 4001,8 94 

2

72 
58 145 404 

2

016 
141 

4

63 
4187 14840 239 

7

56 
82 633 606 

2

017 
181 

5

42 
7284,8 29200 412 

1

288 
430 1895 729 

2

018 
39 

5

8 
9226,3 37186 443 

1

331 
19 394 118 

2

019 
7 

3

0 
11969,1 38611 440 

1

349 
3 529 63 

2

020 
13 

6

2 
10819 39074 418 

1

329 
4 944 98 

2

021 
30 

1

09 
11050,3 36814 375 

1

375 
6 441 169 

 

По табл. 1 можно отметить стабильное увеличение показателя, отражающего количество 

вновь зарегистрированных участников СЭЗ, за период с 2015 по 2017 гг. включительно (общий 

темп роста в 2021 г. по сравнению с 2015 г. составил 192,6%), что обусловлено ростом 

заинтересованности хозяйствующих субъектов в осуществлении инвестиций в регион и, как 

следствие, получением особых налоговых льгот и преференций в виде 2% ставки налога на 

прибыль, подлежащего зачислению в региональный бюджет. Начиная с 2018 г. вплоть до 2020 г., 

наблюдается снижение данного показателя, связанное с отсутствием возможности применения 

пониженных тарифов страховых взносов по истечении 3-х летнего льготного периода с начала 

функционирования СЭЗ и меньшей мотивированностью в заключении договоров об 

осуществлении деятельности. Это, в свою очередь, подтверждается резким спадом в общем 

количестве договоров, заключенных в 2018 г. на 83,8% по сравнению с предыдущим периодом. 

[1] 

Учитывая то, что в 2021 г. всего было заключено 169 договоров об условиях деятельности 

в СЭЗ, что выше аналогичного показателя за 2020 г. на 72,4%, а всего зарегистрированных 
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участников СЭЗ насчитывалось в 2021 г. около 139 (на 85,3% выше, чем в 2020 г.), стоит сказать, 

что некоторые из участников заключали более одного договора на осуществление своей 

деятельности в СЭЗ. 

Что касается количества реализованных инвестиционных проектов на протяжении всей 

деятельности СЭЗ, всего участниками СЭЗ в 2021 г. было реализовано 1750 проектов, что на 3 

проекта больше, чем в 2020 г. При этом в Севастополе показатель уменьшился на 10,3%. В 

основном, в течение всего 7-летнего периода можно наблюдать восходящую тенденцию 

изменения количества проектов. Общий прирост показателя в 2021 г. по сравнению с началом 

функционирования СЭЗ, а именно 2015 г., составил 378,1%. 

 Большее количество инвестиционных проектов реализовывается в регионах в таких 

отраслях, как сфера услуг, торговля, промышленность и строительство, меньшее-в 

теплоэнергетическом комплексе, сфере транспорта, культуры и туризма. [1] 

Анализируя число объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, то пик по их 

общему количеству наблюдался в 2017 г., что соответствует увеличению количества 

привлеченных участников СЭЗ и заключенных договоров за этот период. Затем в 2018 г. 

наблюдался резкий спад, связанный со снижением приведенных выше показателей по причинам, 

озвученным раннее, после чего динамика показателя имела меньшие колебания. В 2021 г. общее 

количество объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, составляло меньше, чем в 

2020 г. на 52,8%. При этом, можно отметить, что за этот же период количество введенных в 

эксплуатацию объектов в Севастополе, наоборот, увеличилось (на 2 ед. по сравнению с 2020 г.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент происходит достаточно 

активное формирование благоприятного климата для потенциальных инвесторов. Поэтому, 

особенно важным в современных условиях является не только поддержание данной тенденции с 

целью формирования устойчивой модели развития регионов, но и повышение их экономической 

эффективности в целом. 
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Проблема непостоянства (или «сезонности») туристических потоков является не только 

актуальной для городов (или населённых пунктов любых размеров) южной части России, но и 

для всей страны, в целом, независимо от регионально-географического положения. Выше 

озвученная проблема порождает, первоначально, осложнения в существующем туристском 

бизнесе, ориентирующемся на временно-краткосрочном размещении людей в специально 

созданных для этого жилых пространствах [4]. Такие пространства, согласно Официальному 

сайту государственной службы статистики, называют «Коллективными средствами 

размещения». Сюда относят гостинцы, отели, мотели, хостелы и т.д. [2] 

https://www.economy.gov.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171495/
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Для того, чтобы показать «сезонность» работы подобного бизнеса в г. Севастополе, 

принято было провести анализ туристской деятельности на основании таблицы с данными, за 

основу в которой был взят показатель количества ночёвок в коллективных средствах размещения 

во временном периоде с 2015 по 2021 гг. (данные за 2014 и 2022 год было затруднительно взять 

вследствие отсутствия достаточного количества информации). Первоначальные временные 

промежутки (январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь и январь-декабрь), взятые с ЕМИСС 

[5], были переделаны во временные промежутки, представляющие собой кварталы (см. таблицу 

1). Стоит отметить, что количество ночёвок в сезонный (вторая половина мая – первая половина 

сентября) и внесезонный (оставшийся период в течение года) периоды являются 

приблизительными и рассчитаны авторами по формулам для внесезонного (январь-март + 1/3 

апрель-июнь + октябрь-декабрь) и сезонного (2/3 апрель-июнь + июль-сентябрь) периодов, 

соответственно, но в целом позволяющие отражать общую динамику. Также необходимо 

уточнить, что ОИ – оперативные данные в актуальный год сбора информации, а ИИ – итоговые 

данные по выбранному году, эти данные могут отличаться (иногда существенно), но почти все 

дальнейшие расчёты построены по ОИ, что и отражено в таблице.  

Таблица 1. Показатели по распределению гостей в коллективных средствах размещения [5] 

Год 

Количество 

ночёвок вне 

сезона (по 

ОИ в ед.) 

Количество 

ночёвок в 

сезон (по ОИ 

в ед.) 

Доля ночёвок во 

внесезонный 

период в общем 

количестве за 

год (по ОП в %) 

Доля ночёвок 

в сезонный 

период в 

общем 

количестве за 

год (по ОП в 

%) 

Разница в 

количестве 

ночёвок за весь 

год между ОИ и 

ИИ в ед. и их 

соотношение в % 

2015 46518 150639 24 76 838538 (81) 

2016 120168 143923 46 54 189735 (42) 

2017 163786 1049264 14 86 89082 (7) 

2018 336767 375486 47 53 275914 (28) 

2019 309609 852165 27 73 118466 (9) 

2020 177166 444480 28 72 235407 (27) 

2021 373647 610784 38 62 81623 (8) 

 

Проанализировав данные (табл. 1), можно сделать вывод о наблюдаемой высокой 

зависимости существования такого рода отельного бизнеса от времени года в г. Севастополе. 

Можно заметить, что большее количество ночевок наблюдается преимущественно в сезонный 

период года. Несмотря на это, наблюдается сравнительно высокая доля ночевок во внесезонный 

период. Это, возможно, связано с растущим спросом на недвижимость в городе, вызванного, в 

свою очередь, высоким миграционным приростом [1], разницей в абсолютных значениях 

показателей по ОИ и ИИ или же простейшими ошибками в расчётах, допущенными 

статистическими органами по различным обстоятельствам (можно отнести перебои и нарушения 

в сборе и обработке полученной статистической информации, повлекшие за собой изменения в 

оперативных данных вследствие, например, не до конца налаженной государственной системы в 

течение не длительного срока пребывания  в составе Российской Федерации). 

Таким образом, проблематика сезонности туристского бизнеса и отсутствия гостей в 

жилых пространствах временного размещения является очень актуальной для всей страны. 

Потеря потенциально возможной прибыли во вне сезон вынуждает предпринимателей повышать 

цены на размещение во время туристического сезона (что может отпугнуть потенциальных 

туристов в регион) с целью поддержания данного рода бизнеса во внесезонный период времени, 
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учитывая большое количество затрат в данный период времени, а также затрудняет возможность 

дальнейшего осуществления инвестиций в рамках расширения бизнеса и его модернизации. [3] 

Возможной мерой по улучшению данной ситуации может являться переориентация 

данного бизнеса со сменой основной стратегии деятельности с целью не только привлечения 

туристов в сезонный период, но и охвата местного населения во внесезонный период. В качестве 

предполагаемой модернизации можно предложить введение почасовых тарифов на пребывание 

гостей в коллективных средствах размещения. Это, в свою очередь, потребует большего 

количества инвестиций в осуществляемую деятельность. В качестве примера использования 

больших ресурсов при учете данной специфики можно привести найм на работу 

дополнительного количества сотрудников, проводящих клининговые услуги, являющийся 

следствием увеличения загруженности персонала в данной области из-за более частого 

размещения и требуемой обработки помещения после выездов или содействию большей 

занятости сотрудников, предполагающей совмещение одним человеком нескольких видов 

деятельности (в том числе, и уборки помещения). 

Другим примером по обеспечению непрерывности деятельности отельного бизнеса может 

служить либо предложение номеров в соответствии с доступной ценовой категорией для 

большего охвата населения, либо полная модернизация с дальнейшем сужением потенциальной 

аудитории (клиентов) (обеспечение большего количества номеров, ориентированных на средний 

класс и выше), либо полная реструктуризация вида деятельности (например, превращение отеля 

в хостел и иные средства размещения). 
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Глобальная цифровизация безусловно затронула и банковский сектор. По отчету Deloitte, 

около 60% банков по всему миру сократили рабочее время в офисах или полностью перешли на 

онлайн-услуги, включая сложные: открытие счета, дистанционную верификацию клиента, 

решение нетиповых вопросов. На данный момент для банков внедрение цифровых технологий в 

свою деятельность, не тренд, а необходимость. Ведь, согласно исследованию McKinsey Global 

Group, за счет цифровизации банки смогут сократить от 40 до 60% основных издержек. 

Цифровые технологии повышают скорость и удобство оказания финансовых услуг, их внедрение 
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улучшит клиентский опыт, повысит лояльность клиентов, следовательно возрастет и частота 

взаимодействий с ними, что в свою очередь приведет к росту доходности клиентской базы. 

Методы углубленной аналитики помогут банкам повышать точность скоринга, формировать 

индивидуальные предложения для клиентов и эффективно распределять ресурсы. Исследование 

Accenture показывает, что наиболее продвинутые в плане цифровизации банки увеличивают 

рентабельность капитала в среднем на 0,9%. Банки, не использующие автоматизацию бизнес-

процессов, снизили это же показатель в среднем на 1,1%.  

В современных реалиях цифровизация – синоним конкурентоспособности банков, 

учитывая то, что игроки банковской отрасли конкурируют не только друг с другом, но и с 

финтех-компаниями, которые начали предоставлять традиционные банковские услуги. Такие 

компании с небольшой вероятностью отберут значительную долю клиентов у федеральных 

банков, однако для небольших местных банков, чей уровень цифровых компетенций значительно 

ниже, они могут означать потерю заемщиков и вкладчиков. Крупнейшие банки имеют 

возможность инвестировать большие суммы в цифровые технологии и извлекать из них выгоду 

за счет эффекта масштаба. Так, например, они используют информацию из внешних источников, 

применяют новые подходы к организации больших массивов данных и новые методы 

углубленного анализа этих данных. Это может означать, что средние и малые банки, которые не 

будут вкладывать финансы в свое цифровое развитие, ждет поглощение или полный уход с 

рынка.  

Если же говорить о цифровизации отрасли финансовых услуг в России, она отстает от 

стран-лидеров на 4-6 лет. По данным компании Finalta в России доля клиентов, активно 

использующих дистанционные банковские услуги составляет около 30% процентов, это почти 

вдвое меньше аналогичного показателя с странах Северной Европы, США и Австралии. Однако 

стоит отметить рост данного показателя почти в два раза с 2014 года. 

В России уровень проникновения дистанционного банковского обслуживания сильно 

отстает от уровня распространенности интернета (рис.1), это указывает на серьезный потенциал 

роста. Ускорению процесса цифровизации благоприятствуют многие факторы, в их числе и 

готовность клиентов покупать банковские продукты через интернет. Согласно проведенному 

McKinsey в 2016 году опросу розничных клиентов банковского сектора, среди городских 

интернет-пользователей в России доля таких потребителей составляет 65%.  

Также особенностью российского рынка является растущая популярность банков без 

отделений. В России уже более 10% клиентов банков пользуются для дистанционного 

обслуживания исключительно средствами мобильного банкинга – это больше, чем в странах 

Европы. При этом основной финансовый продукт, который россияне приобретают через 

интернет, - это депозиты (92% всех цифровых продаж), в то время как доля продаж кредитных и 

прочих продуктов – 8%, такое распределение свидетельствует о недостаточной диверсификации 

продажи банковских услуг через цифровые каналы. 

Основной фактор, препятствующих росту продаж через интернет, - нормы российского 

законодательства в отношении удаленной идентификации. Кредитные организации не имеют 

права открывать счета и вклады без личного присутствия клиента. Другое препятствие для 

распространения цифровых каналов – низкая финансовая грамотность и недоверие к 

безналичным расчетам, которе подтверждается тем, что большая часть объема операций 

с использованием платежных карт в России приходится на снятие наличных. 

 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-102/Accenture-Banking-Does-Digital-Leadership-Matter.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-102/Accenture-Banking-Does-Digital-Leadership-Matter.pdf


131 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

 
Рис.1 Соотношение проникновения интернета и дистанционного банковского 

обслуживания 

Источник: Расчеты автора на основе данных Глобального института McKinsey 

Для устранения данных факторов банкам необходимо создавать простые интерфейсы и 

понятные инструкции, помогать клиентам осваивать дистанционное обслуживание, так как это 

упростит процессы взаимодействия банка с клиентами и откроет широкие возможности для 

увеличения онлайн-продаж. 

Сейчас складываются благоприятные условия для цифровой трансформации финансовой 

отрасли, однако ее успех во многом будет определяться тем, смогут ли банки сократить 

“цифровое отставание” от лидеров отрасли, а также сотрудничать с финтех-компаниями. 

Важным фактором в этом процессе будет улучшение нормативно-правовой базы, регулирующей 

взаимоотношения с клиентами по дистанционным каналам, а также отсутствие внешних 

макроэкономических шоков. 

 

Список литературы: 

1. Цифровая Россия: новая реальность // 

https://www.mckinsey.com/ru/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/russia/o

ur%20insights/digital%20russia/digital-russia-report.pdf 

2. Цифровизация банковского сектора: причины, проблемы и кейсы// 

https://plusworld.ru/professionals/tsifrovizatsiya-bankovskogo-sektora-prichiny-problemy-i-kejsy/ 

3. А higher bottom line The future of financial services. Deloitte. 2021// 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-fof-higher-

bottom-line.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Д
о

л
я 

кл
и

ен
то

в 
б

ан
ка

, в
о

сп
о

л
ьз

о
ва

вш
и

хс
я 

ка
ки

м
-л

и
б

о
 ц

и
ф

р
о

вы
м

 к
ан

ал
о

м
,%

Проникновение интернета

Португалия

Хорватия

Российская Федерация

Ирландия

Сингапур

Гонконг

Великобритан

Скандинавские Польша

США

Чехи
Австралия

Словакия

Румын
ия

Болгар
ия

Италия 

https://www.mckinsey.com/ru/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/russia/our%20insights/digital%20russia/digital-russia-report.pdf
https://www.mckinsey.com/ru/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/russia/our%20insights/digital%20russia/digital-russia-report.pdf
https://plusworld.ru/professionals/tsifrovizatsiya-bankovskogo-sektora-prichiny-problemy-i-kejsy/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-fof-higher-bottom-line.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-fof-higher-bottom-line.pdf


132 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

СЕКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

НАУКА И ПРАКТИКА 

 

УДК 316.4 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КОНЦЕПЦИИ ЛИДЕРСТВА МАКСА ВЕБЕРА 

Голуб Николай Николаевич 

кандидат философских наук, доцент кафедры управления Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, г. Севастополь 

 

 

Аннотация: Предметом исследования выступает концепция лидерства Макса 

Вебера. Особенностью данной концепции является интегральный подход к изучению 

лидерства, сочетающий, как психологические аспекты исследования проблемы, так и 

данные в сфере социальных наук. Ключевыми элементами концепции Вебера выступают: 

«легальная легитимность», «традиционная легитимность» и «харизматическая 

легитимность». 

Ключевые слова: Лидер, легитимность, управление, власть. 

 

Оптимальный тип лидера является интегральным социально-психологическим 

образованием с учётом, как врождённых способностей, так и приобретённых навыков, 

знаний и умений. Именно из сочетания указанных категорий и содержаний личности 

руководителя, рождается не только компетентный управленец, но и на высшем уровне 

самореализации – настоящий лидер в своей сфере и области деятельности [1]. Понимание 

природы управления, умения принимать эффективные решения в сфере организации 

оптимальной работы предприятия, невозможно без изучения особенностей таких 

важнейших категорий управленческого процесса, как «менеджер», «руководитель» и 

«лидер» и т.д.   

Данное обстоятельство было подмечено как практиками, так и учёными. Этим и 

объясняется интерес к природе лидерства классиков менеджмента и социологии 

управления. Действительно, понимание сущности лидерства чрезвычайно важно, как в 

науке, так и в выработке профессиональных стратегий руководителя. Среди многообразных 

концепций объяснения природы лидерства необходимо отметить классическую типологию 

М. Вебера, которая выгодно отличается тем, что сочетает, как психологические наблюдения 

автора, так и данные исследований в сфере социальных наук. Данное обстоятельство делает 

эту концепцию важной и содержательной в контексте интегрального подхода к пониманию 

природы лидерства. Концепция М. Вебера достаточно широко известна в нашем 

обществознании, поэтому остановимся лишь на трех идеальных типах лидерской 

легитимности, выделявшихся Вебером [2;3]. 

1. «Легальная легитимность», она имеет рациональную основу, которая проявляется 

в вере в легальность нормативных правил и в право лидера, получившего свое место 

благодаря соблюдению этих правил. При такой легитимности подчинение является 

следствием легально установленного обезличенного порядка и не выходит за формальные 

рамки власти организации. Это власть поста, «кресла», которое занимает человек. Это 

«бюрократический» тип и, соответственно, стиль лидерства. Люди подчиняются бюрократу 

потому, что чувствуют себя бессильными перед огромным числом атрибутов власти, 

которыми он окружает себя. 

2. «Традиционная легитимность». Ее основа предполагает укоренившуюся веру в 

святость древних традиций и «привычную» легитимность статуса традиционных 

правителей. Подчинение в этом случае является проявлением личной преданности и 
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определяется рамками привычных обязанностей. Это «традиционный» тип и, 

соответственно, стиль лидерства. Это власть монарха, получающего ее по традиции, как бы 

автоматически, независимо от собственных качеств и проводимой им политики. Люди 

подчиняются монарху или любому другому традиционному лидеру потому, что так 

принято. Они не могут идти наперекор традиции.  

3. «Харизматическая легитимность». Рассмотрим данную модель лидерства 

подробнее, ведь её аффективная основа ведет к специфической преданности 

харизматическому лидеру. Она основана на вере в исключительную святость, героизм и 

образцовый характер лидера, обладающего исключительными качествами и 

достоинствами. Люди верят в то, что он олицетворяет нормативные образцы и отстаивает 

идеальный порядок. «Харизмат» — это человек, олицетворяющий мечту, идеал и 

возглавляющий какое-то массовое шествие людей [2;4].  

Подчинение такому лидеру основывается на личном доверии и определяется 

рамками представления индивида о харизме. Подчиняясь, люди идут не столько за 

человеком, сколько за харизмой, которая дает ему влияние и авторитет. Власть 

харизматического лидера — это власть символа и, одновременно, того момента, когда этот 

символ поднят над толпой. Это власть человека яркого, но эта яркость идет не столько от 

человека, сколько от следующих за ним масс, наделяющих своей любовью и его, и поднятое 

им знамя. Такая власть фанатична, но ситуативна: изменится ситуация, наступит иной 

момент, и такой лидер может быстро поблекнуть, утратив свое влияние. 

Обычно принято выделять две главные составляющие харизмы. Во-первых, это ее 

удаленность от подчиненных. Влияние харизматического лидера возрастает 

пропорционально дистанции от ведомых. Во-вторых, это наличие чего-то необычного, что 

порождает эмоциональное возбуждение последователей [2;3].  

М. Вебер подчёркивает, что к харизматическому лидеру не бывает равнодушного 

отношения: его либо любят, либо ненавидят. Это обусловлено тем, что природа 

харизматического лидера раскрывается в трёх ключевых ипостасях:  

1) харизма как символическое решение своих внутренних проблем через их 

проекцию на харизму и харизматического лидера;  

2) харизма как защита от чужой власти через санкционированную такой харизмой 

агрессию под руководством харизматического лидера;  

3) харизма как приписывание лидеру атрибутов, способствующих удовлетворению 

своих интересов [2;4].  
Подчеркнём, что в целом, в первой половине XX века лидеров классифицировали 

одновременно как по выполняемой функции - представитель, исполнитель, так и по стилю 

лидерства - доминирующий — демократический. Более современные теории, в основном, 

изучают авторитарный и демократический стили, чаще называя их по-другому: 

«ориентированный на задачу» и «ориентированный на личность». 

Что касается теории М. Вебера стоит заметить, что в реальной практике не всегда 

встречаются однозначно чистые типы лидера, выделенные Вебером. Чаще наблюдаются 

переходные формы, сочетающие в себе черты как одного, так и другого типа лидеров. На 

наш взгляд эта мысль заслуживает особого внимания, ведь труды Вебера оказали 

существеннейшее влияние на социологию XX века и продолжают быть актуальными 

сегодня, и очень важно их понимать правильно, в динамике, с учётом требований и 

изменений общества в настоящий момент [2; 3].  

В заключение отметим. Принципиально важно любому руководителю найти 

собственный стиль взаимодействия с персоналом в контексте реализации управленческих 

задач. Важным подспорьем в этом отношении является интроспекция. Это предполагает 

самоисследование руководителя с целью выявления особенностей своей личности, 

лидерских способностей и качеств, их соотнесения с тем или иным типом лидера.  

Классическая типология Вебера способна послужить той дорогой, по которой руководитель 

и будет продвигаться в понимании своего скрытого потенциала.  
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Аннотация. Исследуются некоторые проблемы и особенности практики развития 

местного самоуправления в городе федерального значения Севастополь. Изучаются 

реальные финансовые и управленческие потенциальные возможности в муниципальных 

образованиях на практическом опыте деятельности ВМО Ленинского муниципального 

округа города Севастополя.  

Ключевые слова: муниципальный бюджет, муниципальная собственность, 

муниципальное имущество, общественное территориальное самоуправление.  

 

Сегодня, для муниципальных образованиях города Севастополя укрепление 

бюджетной самостоятельности, наличия муниципальной собственности, увеличении 

собственных доходов являются первоочередными проблемами. В этой части, 

муниципальные образования города Севастополя стремятся к построению собственных 

сбалансированных местных бюджетов, обеспечении и увеличении финансовой 

самостоятельности. Вот тут и начинается самое интересное. Нужно понимание, если 

муниципальные образования не имеют собственных источников наполнения местного 

бюджета, не говоря уже о вопросах муниципальной собственности, то о реальном местном 

самоуправлении, безусловно, не может быть и речи. При этом, нужно учесть, что для 

обеспечения относительной финансовой самостоятельности муниципальных образований 

важно не только просто наличие у них собственных налоговых доходов, но и их объем в 

общей структуре доходов местных бюджетов. В этой связи, крайне важно, создать реальные 

и легитимные условия оптимизации налоговых поступлений муниципальных образований, 

увеличение собственных доходов, что обуславливает и обеспечивает их не только 

финансовую, но и административно-хозяйственную и управленческую самостоятельность.  

Для достижения такой цели на уровнях государственной власти и местной                        

(муниципальной) власти, по крайней мере, необходимо решение минимум двух 

первоочередных задач:  

− рассмотреть основные бюджетные показатели муниципального образования с точки 

зрения его обеспеченности собственными доходами; 

file:///C:/Users/user/Downloads/56128669.a4.pdf
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− предложить решения по увеличению доходной части бюджета посредством 

расширения налоговых полномочий муниципального образования. 

Эти задачи должны найти максимальное использование при изучении возможностей  

совершенствования системы бюджетной политики всех десяти муниципалитетов города 

Севастополя. В качестве объекта исследования, столкнувшегося с данной проблемой, 

приведём Ленинский муниципальный округ в городе федерального значения Севастополе 

с населением 114862 человека. Недостаточность собственных доходов и несовершенство 

существующего механизма формирования и исполнения местных бюджетов является 

одной из главных проблем, стоящих перед местным самоуправлением. Стоящие перед 

органами власти местного самоуправления задачи и функции требуют значительных 

финансовых и материальных затрат [1]. Для более детального изучения проблемы состава 

и структуры доходов бюджета муниципального образования, был проведён анализ 

планируемых данных внутригородского муниципального образования Ленинского 

муниципального округа [табл.1]. 

 

Наименование 
2020 2021 2022 

тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% 

Доходы в т.ч. 35700,6 100% 36815,1 100% 38289 100% 

НДФЛ 7 633,00 21,38% 7 964,00 21,63% 8 309,00 21,70% 

Налоги на 

совокупный 

доход 

6 720,00 18,82% 6 988,00 18,98% 7 268,00 18,98% 

Дотации на 

выравнивание 
1 667,00 4,67% 1399,5 3,80% 1 433,90 3,74% 

Субвенции 19680,6 55,13% 20463,6 55,58% 21278,1 55,57% 

Табл 1. Структура планируемых доходов ВМО Ленинского МО   

 

Как видно из таблицы за анализируемый период планируются темпы роста в 

доходной части бюджета, при этом структура планируемых доходов остаётся практически 

без изменений. Так, в 2020 г. доходная часть бюджета Ленинского МО планировалась всего 

лишь в 35 700 тыс.руб. Доля собственных доходов составляла 40,2%, от НДФЛ – 7633,0 

тыс.руб. и 6720,0 тыс.руб. от налогов на совокупный доход. Так же Ленинский МО в 2020 

г. получил 1667 тыс.руб. в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета муниципального образования. Еще муниципалитету 

в соответствии с переданными государственными полномочиями на обустройство 

площадок для установки контейнеров, установку элементов благоустройства, ремонт 

асфальтов ремонт внутриквартальных дорог было выделено в 2020 году субвенций на 

19680,6 тыс.руб.[1]. Соответственно, мы видим, что бюджет Ленинского МО зависит на 

59,8% от регионального бюджета, такая же примерно картина и в других муниципальных 

образованиях г.Севастополя. 

В Основных направлениях бюджетной и налоговой политики отмечена 

необходимость целенаправленной работы по увеличению налогового потенциала ВМО 

Ленинского МО, вместе с тем, реальные меры по увеличению поступлений доходов в 

бюджет не были предусмотрены. Предлагая пути расширения собственных доходов на 

местном уровне, рассматривается как увеличение установленной отчисляемой доли налога 

на доходы физических лиц, так и передача муниципалитетам новых источников (часть 

налога на прибыль).  

С учетом особенностей законодательства Российской Федерации в части порядка 

взимания НДФЛ нужно отметить, что на уровень дохода в наибольшей степени влияют 

средние доходы населения в муниципалитете. Известно, что уже семь лет норматив 

отчислений налога на доходы физических лиц остаётся неизменным. Вместе с тем, 

реальные меры по изменению нормативов отчислений НДФЛ в бюджет не предполагаются 
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и остаются на уровне 0,2%. Изменение же в городе Севастополе норматива отчисления 

НДФЛ муниципальным образованиям на 0,01% позволило бы увеличить собственные 

доходы Ленинского муниципального округа на 3816,5 тыс.руб. На наш взгляд, также часть 

налога на прибыль следовало бы направлять в бюджет муниципалитета, ведь тогда 

заинтересованность муниципальных служащих в развитии новых предприятий и 

организаций, очевидно, возрастёт, ведь это напрямую бы способствовало увеличению 

бюджета муниципального образования.  

Итак, сегодня Ленинский муниципальный округ  не в состоянии без помощи со 

стороны регионального и федерального бюджетов реализовывать крупные 

инфраструктурные проекты, что подтверждает исследования ученых в сфере 

муниципальных образований. Низкий уровень финансовой самостоятельности бюджета 

Ленинского муниципального образования отражается почти на всех сферах общественной 

жизни, т.к. бюджет имеет важнейшие инструменты воздействия на социально-

экономическое развитие территории. Становится ясно, необходим пересмотр законов о 

доходной части бюджета муниципальных образований города Севастополя. 

Отсутствие собственной устойчивой экономической базы у органов местного 

самоуправления лишает их возможности качественно развиваться. Предложенные нами 

меры (изменение налогового законодательства, передача части налога на прибыль в 

бюджеты местного уровня и увеличение процента отчисляемого НДФЛ в муниципальные 

образования) могут исправить сложившуюся ситуацию. На наш взгляд, принятие этих мер 

позволит снизить объемы межбюджетных ассигнований в форме дотаций, субсидий и 

субвенций и повысить финансовую самостоятельность муниципальных образований 

города федерального значения Севастополя.  

В этой связи, особенно важно сосредоточить акцент работы органов местного 

самоуправления на повышение эффективности работы по взаимодействию органов 

местного самоуправления с территориальными общественными самоуправлениями, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципальных округов. На 

сегодняшний момент, только на территории только Ленинского муниципального округа 

зарегистрировано более двух десятков ТОС. 

На диаграмме, расположенной ниже (рис.1) можно ознакомиться со структурой 

ТОСов в ранжировании по количеству домов, входящих в один ТОС. Данный показатель 

может представлять интерес как индикатор готовности граждан к совместному решению 

вопросов местного значения из тех соображений, что уровень понимание общей 

ответственности за разрешения злободневных проблем той или иной территории прямо 

пропорционален фактической вовлеченности граждан в деятельность территориального 

общественного самоуправления (рис.1). 

 
Рис.1 Структура территориальных общественных самоуправлений Ленинского 

муниципального округа г. Севастополь по количеству многоквартирных домов, входящих 

в один ТОС. 
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Проблемы, например, есть и подавляющее большинство территориальных 

общественных самоуправлений включают в себя один многоквартирный дом. Данная 

ситуация объяснима тем, что в подавляющем большинстве случаев, создавая ТОС, 

население нацелено на решение вопросов благоустройства двора отдельно взятого дома. 

Однако, четверть из территориальных общественных самоуправлений ЛМО г. Севастополь 

включают в себя от двух до трех домов.  

Основополагающая цель создания ТОС для населения г.Севастополь – 

благоустройство придомовых и внутридворовых территорий. Об этом свидетельствуют 

результаты конкурса: согласно распоряжению Правительства Севастополя от 06.12.2019 

№248-РП6 ТОС, расположенных на территории только Ленинского муниципального округа 

города Севастополь получили грантовую поддержку в форме субсидий, являясь 

победителями вышеуказанного конкурса на общую сумму 6991188,00 рублей [1]. 

Итак, работа с территориальными общественными самоуправлениями во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя – муниципальных 

округах работе с территориальными общественными самоуправлениями была нацелена, в 

первую очередь, на претворение в жизнь идей и стремлений населения района 

благоустройства внутридворовых и придомовых территорий.  

В то же время, цели объединения жителей в территориальные общественные 

самоуправления могут быть разнообразны по свой природе: к ним может относится 

содействие органам социальной защиты в выявлении и оказании адресной помощи 

ветеранам, инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям, 

организация культурно-просветительной, спортивно-массовой работы среди жителей 

соответствующей территории и другое.  

В 2022 году задача всех внутригородских муниципальных образований заключается 

в оказании содействия гражданам в процессе создания ТОС, объединения вокруг общих 

целей (рис.2).  

 

Рис. 2. Направления деятельности работы во внутригородских муниципальных 

образованиях города Севастополя можно представить, как тесное взаимодействие 

условных групп. 

Важно отметить, что работа муниципальных образований не должна быть 

сосредоточена лишь на повышении количественных показателей, то есть увеличения числа 

ТОС ВМО в 
муниципальном округе 

г. Севастополь.
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ТОС в округе. Не менее важной задачей для них является поддержка уже 

зарегистрированных ТОС, оказание организационной помощи при разрешении вопросов 

местного значения. Иными словами, считаем тождественно важным как работу по 

созданию новых ТОС в муниципальных округах г. Севастополь, так и поддержку 

существующих ТОС. Недопустимо выстраивать работу с ТОС по фрагментарной модели 

взаимодействия. В противном случае, потенциал ТОС, как инструмента решения вопросов 

местного значения, не будет использован в должном объеме. Итак, из всех городов 

федерального значения в России, полномочия внутригородских муниципальных 

образований Севастополя минимизированы. Ясно, что население города с высоких уровней 

гражданской активности озадачено поисками высокоэффективных инструментов 

включенности в политическую жизнь города, в целом, муниципального образования, в 

частности. Именно деятельность территориального общественного самоуправления в 

таковых условиях является «проводником» потребностей граждан как социально-

экономического, так и политического характера. 
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Аннотация: Работа посвящена актуализации индикаторов устойчивого развития 

города в «сетецентрической парадигме». Раскрывается их структура для действующих и 
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политики (в РФ) и национальных программ развития.   
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Проблема, поднимаемая в данной работе, – несовершенство методик (подходов), 

оперирующих оценками развития городов, в которых выражается фрагментарность 

представлений о целях, факторах, но доминирование политической и экономической 

конъюнктур, что в значительной части исключает нацеленность на интересы основных их 

носителей – граждан. Актуальным в системном анализе является определение <на макро и 

мега уровне> приоритета в развитии и ограничений эко системного и ноосферного 

характера, выступающих в контексте глобальных проблем устойчивости и/или 

катастрофичности жизнедеятельности на планете. <Планету от глобального риска может 

удержать глобальная консолидация сил её граждан.> Поэтому объектом анализа выступает 

совокупность систем и сред естественного и техногенного характера, в которых город – 
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доминирующий формат жизнедеятельности; системный, динамичный элемент, 

непосредственно коррелирующий с качеством жизни граждан. 

В качестве предмета в работе рассматривается вопрос об актуализации индикаторов 

устойчивого развития города в «сетецентрической парадигме» [1,11] – подходе, ставящем 

всех участников экономического, экологического и социального, гражданского 

взаимодействия в интерактивные условия, возможности которых не проявлены <пока ещё 

на эффективном уровне> в обновляемой глобальной информационной системе, но 

исчерпаны их старыми архитектурами.  

Задачам выражения индикаторов развития города посвящены многие работы [5-11], 

в которых опорными фиксируются следующие концепции и представления об 

устойчивости города: расчет индекса человеческого развития (Human Development Index); 

индекса скорректированных чистых накоплений (Adjusted Net Savings) и многие др. 

<получившие международное признание>. Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) является комплексным показателем, оценивающим уровень средних достижений 

по трем основным направлениям в области развития человека: долголетие на основе 

здорового образа жизни, определяемое уровнем ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении; знания, измеряемые уровнем грамотности взрослого населения и совокупным 

валовым коэффициентом поступивших в начальные, средние и высшие учебные заведения; 

и достойный уровень жизни, оцениваемый по валовому внутреннему продукту (ВВП) 

страны на душу населения в соответствии с паритетом покупательной способности. 

Определение национальных индексов и субиндексов городов и др. рекомендуется: в 

параметрах валовых накоплений основного капитала; расходов на развитие человеческого 

капитала; ущерба от загрязнения окружающей среды при урбанизации, как гибридного 

способа оценки, получившего обоснование в отечественной методологии [6]. Характеризуя 

способ оценки качества жизни, специалисты требуют обращать комплексное внимание и 

исследовать факторы средовой триады, определяющих «экономическое-социальное-

экологическое» состояние и исходить из оптимального синтеза параметров качества.  

Универсальная по способу оценка (дифференциации и интегрирования) находится в 

методологии проектного управления, где параметры объекта или процесса по 

«содержанию, стоимости и времени <жизненного цикла>» выражают агрегат их качества, 

как необходимого и достаточного проявления целей (определенности задач) управления 

при прогнозировании, планировании и физическом воплощении инновационного замысла. 

Обращает на себя внимание очевидные аксиомы из синергетической концепции в 

отношении живой материи: возможность находить и продолжать путь в пространстве, 

адаптироваться и максимизировать сроки своей жизнедеятельности; антропогенез не может 

иметь полную локализацию или жизнь вне живой среды.  

В онтологии [5-7] показаны мнения, что обретение качества жизни человека – это 

составная часть пути обретения устойчивости города. Однако в двух ассоциациях: «люди – 

для города» или «город – для людей»? найдется гармоничное объяснение лишь в 

сетецентрической парадигме. 

Рассмотрение предмета предполагает анализ и синтез: явление «качества <…>» в 

системном симбиозе материальной и идеальной основ. 

В официальной методике оценки в РФ качества материальной городской среды и 

условий её формирования [8,10] система оценок соотносит шесть типов городских 

пространств с шестью критериями качества городской среды и далее сводится к 

вычислению индексу, получаемому из 36 индикаторов. Размерность получаемого индекса 

не превышает 360 <баллов>. 

В другом методическом источнике [7] показаны такие группы оценок: 1) индекс 

качества городской среды <оперирующей показателями комфортности, безопасности, 

экологичности, современности, разнообразия городской среды>; 2) рейтинг качества жизни 

городов России <… работа местных властей, состояние транспортной, жилищной, 

социальной инфраструктуры, общая оценка положения дел в городе>; 3) рейтинг 
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устойчивого развития <экономическое развитие, демография, городская и социальная 

инфраструктура, экология>. 

Наиболее близкой к предмету системой оценок оперирует методология 

«информационное общество и цифровая экономика», <в прикладном значении> 

направленная на создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, доступной для всех организаций и домохозяйств. 

Декларируя существенное расширение доступа к информационно-коммуникационным 

технологиям и стремление к обеспечению всеобщего доступа к интернету, что выполняется 

отображением показателей целей и подпрограмм (ПП). ПП 1_Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура (ИТКИ) информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе: 1.1) формирование и поддержание современной ИТКИ; 1.2) 

обеспечение доступности для граждан и организаций телекоммуникационных услуг на всей 

территории государства. ПП 2_Информационная среда (ИС): 2.1) обеспечение доступности 

для всего населения Российской Федерации (РФ) актуальной информации о событиях в 

стране и мире; <…>; обеспечение присутствия РФ в международном информационном 

пространстве. Ожидаемы результаты: обеспечение прав и основных свобод человека, в том 

числе права каждого человека на информацию; сокращение «цифрового неравенства» 

субъектов РФ до пределов, предупреждающих изолированность отдельных граждан и 

социальных групп; <…>; наличие ИТКИ на всей территории РФ. ПП 3_Безопасность в 

информационном обществе: предполагает наличие <к конечному сроку 

программы/проекта> инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность 

государства, граждан и субъектов хозяйственной деятельности. Основные шаги: 3.1) 

обеспечение контроля и надзора, разрешительной и регистрационной деятельности в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 3.2) обеспечение 

безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем; 3.3) 

развитие технологий защиты информации, обеспечивающих неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа. 

Целевые индикаторы процесса: снижение доли жалоб субъектов персональных данных, 

по… фактам нарушения законодательства РФ в этой области; доля организаций, 

использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям 

(средств шифрования, электронной подписи); доля нарушений в форме невыполнения 

предписаний. Ожидаемые результаты: опережающий рост российского рынка 

информационных технологий по отношению к общемировому уровню; эффект сокращения 

транзакционных издержек в экономике за счет стандартизации процессов, среды 

взаимодействия и внедрения информационных технологий; обеспечение прав и основных 

свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию <…> 

инфраструктурных условий для ведения инновационной деятельности в субъектах РФ. ПП 

4_Информационное государство, ставящая целью повышение уровня взаимодействия 

граждан, организаций и государства на основе ИТКТ. Стоящие задачи: 4.1) повышение 

качества предоставления государственных услуг путем их перевода в электронный вид; 4.2) 

развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур 

взаимодействия и коммуникации общества и государства; 4.3) развитие специальных 

информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности 

органов государственной власти; 4.4) создание и развитие электронных сервисов в области 

здравоохранения, образования, науки и культуры, в иных сферах; 4.5) распространение 

лучшей практики информационного общества на уровне субъектов РФ. Индикаторами 

этого субпроцесса являются: доля электронного документооборота между органами 

государственной власти; доля органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, имеющих скорость передачи данных через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» не менее 2 Мбит/сек…; доля органов 

государственной власти и местного самоуправления, использовавших в отчетном году 

средства электронной подписи; доля паспортов нового поколения в общем количестве 
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выданных паспортов, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории 

РФ. Получаемые результаты, таким образом, обеспечивают высокую степень интеграции 

РФ в мировое информационное общество. 

Оперируя целями и задачами образовательных организаций в РФ, следует выделить 

<«Цель 4» [7,8,10]> – обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

<индикатор – доля молодежи и взрослых, обладающих навыками в области 

информационно-коммуникационных технологий: 4.1) отправка электронной почты с 

вложенными файлами; 4.2) копирование или перемещение файла или папки; 4.3) передача 

файлов между компьютером и другими устройствами; 4.4) использование инструмента 

копирования и вставки для дублирования или перемещения информации в документе; 4.5) 

использование основных арифметических формул в электронной таблице; 4.6) 

подключение и установка новых устройств; 4.7) создание электронных презентаций с 

использованием специальных программ; 4.8) поиск, загрузка, установка и настройка 

программного обеспечения; 4.9) самостоятельное написание программного обеспечения с 

использованием языков программирования. 

Раскрывая связи проекта «Умный город» для целей (задач) устойчивого развития и 

др., реализуемые в РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и 

национальной программы «Цифровая экономика», покажем, что достигаемые прикладные 

эффекты – это повышение конкурентоспособности городов, формирование эффективной 

системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий 

для жизни горожан. Инструментом реализации возможностей является широкое внедрение 

передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной 

инфраструктуре. 

Опора на сетецентрическую парадигму управления интересна современному 

обществу тем, что в ней находится механизм (намечен проект) преодоления 

пространственного, временного и информационного разрыва между гражданами, 

различными институтами и органами управления. Для устойчивого развития в этом 

механизме не следует допускать рассогласованности между интересами, правами и 

обязанностями участников взаимодействия.  

Сущность ведущих сетецентрических принципов такова [1-4,11]: достижение цели 

и выполнение поставленной задачи требует сосредоточения усилий при максимальном 

использовании всей информации для формирования решений. Таким образом, 

информационный аспект управленческой и ментальной (когнитивной) деятельности – 

информированности <достоверности, обеспеченности информационными ресурсами и 

технологиями (активами), сохранности и актуальности)> – фактор набирающей и 

взрослеющей силы, учет которой должен состояться в конкретных оценках устойчивости, 

в контекстах индивидуального и коллективного достижения позитивных эффектов 

жизнедеятельности и синергии различных отраслей практической деятельности. 

Информационный, сетецентрический подход в экономике и/или государственном 

управлении позволит увидеть многим истинное положение дел; в случае кризиса прийти к 

оперативному пониманию ситуации, далее – бесконфликтной модификации/рекомбинации 

целей и выполняющих их стратегий. Такой путь эффективен для социетального явления в 

обществе и становления государств ноосферного типа. 
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Одним из главных факторов эффективности управления и успешности бизнеса в 

современных условиях является профессиональная подготовка специалистов, способных 

предвидеть, своевременно распознавать и успешно решать все проблемы развития. Главной 

задачей повышения квалификации является удовлетворение потребностей организации в 

получении каждым сотрудником новейших знаний, совершенствованию  практических 

навыков и умений в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации, 

развитие мотивации персонала к непрерывному повышению квалификации.  [2, c. 78]. 

Управление повышением квалификации является частью кадровой политики организации  

включающей в себя также: найм и отбор персонала, его адаптацию, создание кадрового 

резерва, мотивацию и стимулирование персонала, продвижение по карьерной лестнице, 

организацию системы оплаты труда и социального обеспечения и др. [1, c. 23]. 

Перечисленные направления отвечают требованиям и целям управления персоналом, 

способствующим дальнейшему успешному развитию и функционированию предприятия и 

формированию его корпоративной культуры, что невозможно достичь без привлечения 

высококвалифицированных и вовлеченных в производственный процесс сотрудников.  

Различаются следующие формы повышения квалификации: самообразование, 

корпоративное обучение, внешнее обучение. Из перечисленных видов наибольшую 

значимость имеет корпоративное обучение, поскольку оно способствует развитию 

мотивации к непрерывному повышению квалификации, воспитанию собственных кадров   

и как результат - формирование корпоративной культуры организации.  

Корпоративное обучение можно классифицировать по разным признакам: по 

категориям работников (специалистов каждого уровня, руководящих работников, 

управленческих кадров, работников), по времени (краткосрочное, средне- и долгосрочное), 

по методам (традиционным и инновационным), по видам (инструктаж, коучинг, проектная 

группа, наставничество, ротация и др).  

Участниками процесса управления процессом повышения квалификации являются 

работники кадровых служб, руководство организации, руководители структурных 

подразделений и сам персонал с его интересами и желаниями. С привлечением 

представителей профсоюзов и экспертов ими в  целях создания эффективной модели 

управления персоналом в организации разрабатывается план комплексного управления 

персоналом. При разработке планов повышения квалификации сотрудников, прежде всего, 

выделяются категории работников, для которых требуется разработка программ обучения 

различных уровней. Для них разрабатываются отдельные модульные учебные программы, 

с учетом стажа работников, позволяющие освоить требуемые профессиональные 

компетенции.  
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Из множества существующих методов повышения квалификации широко 

распространенным традиционным методом является тестирование на выявление 

интеллектуального, творческого потенциала работника,  на определение пригодности к 

работе руководителем, менеджером, на определение авторитета сотрудника, на 

определение коммуникативных способностей, наличие организаторских способностей 

молодого руководителя, а также  на определение трудностей во взаимоотношениях и  

конфликтность характера.   

Итак, в каждой организации должна быть создана стройная система повышения 

квалификации работников, предполагающая разработку, реализацию и контроль планов 

повышения квалификации. К разработке и реализации этих планов должны привлекаться 

работники финансовых служб для финансового обоснования затрат на осуществление 

каждого запланированного мероприятия.  
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спорт, что благоприятно скажется на развитии духовного и физического здоровья 

населения. Цифровая трансформация индустрии спорта будет способствовать сбору 
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Физическая культура и спорт – мультипликатор развития социальной сферы и одно 

из приоритетных направлений в развитии государства, которое приобретает все большую 

значимость. Государственные органы власти, органы исполнительной власти субъектов 

федерации, эксперты, исследователи, практики уделяют все больше внимания 

популяризации разнообразных видов физкультурно-спортивной деятельности и созданию 

условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, решая вопросы 

национального значения, направленные на развитие духовного и физического здоровья, 

увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения страны.  

Правительство РФ поставило непростую и амбициозную задачу в рамках 

федерального проекта «Спорт-норма жизни», который является частью национального 
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проекта «Демография» - увеличить долю систематически занимающихся физической 

культурой и спортом жителей России до 70% к 2030 году и обеспечить тем самым 

здоровье и долголетие россиян9. Исследователи констатируют, что физическая 

активность способствует укреплению здоровья и увеличивает продолжительность жизни 

2,4. Приводятся следующие данные: увеличение физической активности на 10% 

увеличивает продолжительность жизни на 3-5 лет. Улучшение физического здоровья 

населения тесно связаны с работоспособностью населения и производительностью труда, 

что в масштабах страны может способствовать росту ВВП 5. 

 В России на фоне пандемии коронавируса продолжительность жизни сократилась с 

72,6 до 70,1 года 1. По этому показателю наша страна значительно уступает другим 

государствам. Согласно рейтингу ООН, составленному в 2020, Россия занимала 109 место 

из 191 стран.  В первую десятку вошли Гонконг (84,9); Япония (84,6); Швейцария (83,8); 

Сингапур (83,6); Испания (83,6); Италия (83,5); Австралия (83,4); Исландия (83,0); Израиль 

(83,0); Южная Корея (83,0) 7. 

Насколько достижимы показатели, анонсируемые правительством РФ? Анализируя 

уровень вовлеченности россиян в занятия физической культурой и спортом, Министерство 

спорта РФ и Аналитический центр НАФИ публикуют данные опроса 2021 года: 51% 

опрошенных россиян самостоятельно выполняют у себя дома физические упражнения 

несколько раз в месяц; 26% респондентов регулярно занимаются физическими 

активностями на улице; 16% - посещают спортивные комплексы 6. Похожие данные 

приводит и ВЦИОМ: 56% россиян занимаются спортом или физкультурой 8. Для 

сравнения, в Финляндии - 69% регулярно занимаются спортом, в Швеции – 67%, в 

Дании – 63%, в Нидерландах-57% 3. 

В европейских государствах активно используются цифровые технологии для 

привлечения населения к занятиям спорта и учета занимающихся. В Эстонии, 

например, спортсменам-любителям присваивается уникальный идентификационный 

номер, позволяющий отслеживать цифровой след гражданина и получать поддержку от 

государства. В России существует ряд барьеров по сбору данных о спортсменах-любителях: 

отсутствие единого оператора биллинга данных и единой обязательной системы отчетности 

о количестве занимающихся спортом. 

Следует констатировать, что в российской сфере физической культуры и спорта 

отсутствует цифровая культура. И одним из векторов развития спортивной индустрии 

должна стать цифровая трансформация, которая способна изменить не только инструменты 

коммуникации, но и всю философию отрасли. Цифровая трансформация затрагивает все 

сферы нашей жизни и спорт не является исключением.  

Можно выделить основные приоритеты цифровизации в сфере физической 

культуры и спорта, которые будет способствовать вовлечению людей в систематические 

занятия спортом: 

-  создание и внедрение открытой системы цифровых платформ в области спорта, в 

которой объединены все сервисы для органов власти, граждан и бизнеса. 

- создание единого национального спортивного рейтинга, основанного на данных 

двигательной активности, участия в любительских и профессиональных соревнованиях. 

Основная задача такого сервиса – оценка реального количества людей, занимающихся 

спортом и более эффективное использование бюджетных средств. 

- создание единого календаря спортивных мероприятий, интегрированного с 

порталом государственных услуг. Это позволит улучшить информированность граждан и 

органов властей всех уровней. 

- создание системы непрерывного развития компетенций «Спортивный Университет 

2030». Данное направление будет способствовать повышению цифровой грамотности 

специалистов в области физкультуры и спорта и формированию компетенций цифровой 

экономики. 



146 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

- мониторинг здоровья граждан с использованием цифровых сервисов, 

интегрированных с единым порталом государственных услуг. 

Переход к постиндустриальному обществу требует использования передовых 

цифровых технологий, позволяющих  эффективнее осуществлять сбор, обработку и 

передачу информации, качественно изменить методы и организационные формы 

управления спортивной жизнью страны. 
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Государственно-частное партнерство в высшем профессиональном образовании — 

это механизм для согласования действий и разделения ответственности между 

государственными и частными заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) высшего 

профессионального образования, применяемый для формулировки, разработки, 

финансирования, управления и поддержки проектов, которые находятся в сфере общих 

интересов. Такие проекты могут принимать форму мероприятий по разработке стратегий 

или программ для их внедрения, и могут содержать целый ряд направлений, таких как 

исследования, инновации, развитие предпринимательских навыков, развитие бизнеса и т.д. 

Внедрение ГЧП в сфере высшего образования является эффективным механизмом 

для развития. В России использование и дальнейшее развитие этого механизма 

способствует ускорению реформирования образовательной сферы и повышению научно-

технического потенциала. При этом реализация проектов ГЧП в системе высшего 

образования обеспечивает каждому из участников такого взаимодействия получение 

собственной выгоды. Главными эффектами от реализации ГЧП в сфере высшего 

образования являются: рост качества образовательных услуг; повышение эффективности 

процесса апробации профессиональных компетенций студентов во время учебной, 

производственной и преддипломной практики; повышение уровня востребованности 

выпускников высших учебных заведений бизнес-структурами; развитие инновационной 

деятельности высших учебных заведений. Для частного бизнеса – повышение качества 

трудовых ресурсов; рост инновационной активности бизнеса на основе формирования и 

развития устойчивых долгосрочных связей с ВУЗами в системе «наука –производство»; 

обеспечение доступа бизнеса к результатам научных исследований и опытно-

конструкторских разработок, выполняемых в государственном секторе высшего 

образования; использование инфраструктуры инновационной деятельности, которая есть в 

наличии в ВУЗе с целью реализации задач инновационного обновления бизнеса. Развитие 

государственно-частного партнерства в образовательной сфере должно стать основным 

стратегическим направлением развития высшего образования стране. 

Целесообразно сформулировать рекомендации для сферы высшего образования: 

1. Соглашения в рамках государственно-частного партнерства должны содержать 

четкий объем мероприятий и качественные индикаторы для мониторинга деятельности 

частного оператора по улучшению качества и повышению эффективности 

функционирования учебного заведения. Такие индикаторы деятельности могут быть 

количественными (например, стандартизированные тесты или отдельные статистические 

данные), так и качественными (например, изучение мнения/опроса родителей, персонала 

заведения или периодические инспекции). Соответственно, для того, чтобы контракты 

выполнялись эффективно, административный орган образования должен быть способен 

выполнять мониторинг и оценивание, проводить периодические осмотры деятельности 
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учреждения образования для приведения его в соответствие с установленными в контракте 

стандартами.  

2. Для частных учебных заведений, которые претендуют на государственное 

финансирование, а также частных операторов должны быть сформулированы четкие 

критерии деятельности (например, инфраструктуры и персонала), требования об 

обязательности соблюдения государственных образовательных стандартов и т.д. 

3. Целесообразно также создать специальные агентства для управления 

заведениями, действующими в рамках ГЧП. Преимущество таких агентств в области 

образования заключается в том, что это позволяет сконцентрировать опыт именно в таком 

партнерстве, сосредоточить финансовые средства и оптимизировать их потоки, 

способствуя большей эффективности взаимодействия между государственными и 

частными учреждениями. 

4. Алгоритм взаимодействия учебных заведений с партнерами для реализации 

проектов ГЧП включает следующие шаги: анализ потребностей заведения; формулировка 

идеи проекта; концептуализация проекта ГЧП; поиск партнеров для реализации проекта; 

заключение меморандумов и договоров о партнерстве; создание рабочей группы проекта; 

реализация проекта; анализ результатов проекта, обеспечение его постоянства, 

распространение результатов проекта. 

Результаты анализа отечественного и зарубежного опыта реализации проектов ГЧП 

в сфере образования показывают, что наиболее ощутимыми эффектами такого партнерства 

можно считать: 

1) увеличение эффективности затрат путем повышения качества 

предоставление образовательных услуг; 

2) использование специализированных навыков и экспертиз частного сектора; 

3) преодоление существующих ограничений, в частности по оплате труда 

работников учебных заведений; 

4) повышение адаптивности учебных заведений и абсорбирование ими инноваций; 

           5) фокусировка деятельности государственных и местных органов власти на 

тех функциях, в реализации которых они имеют экспертов (за счет аутсорсинга 

несвойственных им функций); 

6) увеличение уровня доступности услуг для всех групп населения; 

7) рост уровня прозрачности государственных расходов. 

Таким образом, для развития оптимальных форм партнерства между высшими 

учебными заведениями и бизнес-средой нужно активизировать процесс коммуникации 

бизнес-структур и ВУЗов, создав различные платформы (форумы, встречи и т.п.), и 

распространить лучшие примеры взаимодействия бизнеса и высших учебных заведений. 
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Внедрение технологий искусственного интеллекта в самые разные сферы жизни 

делает задачу проведения комплексного анализа нормативно-правового регулирования 

крайне сложной. Это предполагает анализ едва ли не всей системы права с учетом широты 

внедрения различных продуктов на основе ИИ даже в настоящий период времени. 

Учитывая широту внедрения технологий ИИ, анализ превратился бы в свод 

законодательства. Чтобы избежать это проблемы, были применены методы индукции и 

системного анализа, а также сравнительного правоведения. 

Фундаментальным правоустанавливающим правовым актом в области 

искусственного интеллекта в России является Указ Президента Российской Федерации от 

10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»[1], 

которым определена базовая терминология в области регулирования отношений, связанных 

с искусственным интеллектом, определены принципы его использования и изложена 

история развития информационных систем и программного обеспечения, помогающих 

человеку принимать решения. 

Также в России действует большое количество документов стратегического 

планирования, так или иначе адресующих оборот продуктов рынка технологий ИИ. Однако 

практически все они не являются специальными. Центральными документами 

стратегического планирования являются появившиеся только в 2019 г. «Национальная 

стратегия развития технологий ИИ на период до 2030 г»[2]. и Дорожная карта развития 

«сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект»[3]. 

Также в августе 2020 г. была принята Концепция развития регулирования отношений в 

сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г[4]. 

Стратегия является основой для разработки (корректировки) государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской 

Федерации, федеральных и региональных проектов, плановых и программно-целевых 

документов государственных корпораций, государственных компаний, акционерных 

обществ с государственным участием, стратегических документов иных организаций в 

части, касающейся развития искусственного интеллекта.  
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Созданию этого документа предшествовала длительная общественная дискуссия, 

как на официальных, так и на экспертных площадках. В частности, одним из главных 

«моторов» написания стратегии стал президент и председатель правления ПАО 

«Сбербанк» Герман Греф. Сбербанк является разработчиком «дорожной карты» развития 

ИИ в России. Именно Сбербанк сыграл роль координатора в создании российской 

стратегии развития технологий ИИ, которая в значительной степени получилась 

корпоративной: в написании документа также участвовали представители «Яндекса», 

Mail.ru Group и «Газпром нефти». 

В целом, в рамках Стратегии определяются цели и основные задачи развития 

искусственного интеллекта в Российской Федерации, а также меры, направленные на его 

использование в целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических 

национальных приоритетов, в том числе в области научно-технологического развития. 

Дорожная карта представляет собой набор технологических задач, разделенных по 

суб- «сквозной» цифровой технологии, с указанием сроков перехода между стадиями НИР, 

ОКР и коммерциализации, а также с примерами target use-cases [3].  

Помимо выше указанных основных документов в сфере регулирования 

искусственного интеллекта, существует целый ряд стратегий отраслевого значения, в 

который указаны основные направления развития систем поддержки технологий ИИ. Так 

же растет и количество подзаконных актов. Так, например, в конце 2021 года 

Правительством РФ был издан целый ряд распоряжений об утверждении отраслевых 

стратегических направлений в области цифровой трансформации. 

Несмотря на активное нормотворчество в последние годы, специальное 

регулирования технологий ИИ практически отсутствует. Это порождает целый ряд 

правовых конфликтов, обусловленных отсутствием необходимого законодательства для 

полноценного внедрения технологий ИИ и расширения инвестиций в эту отрасль. 

Тенденция отчетлива видна в отдельных отраслях (транспорт, здравоохранение), и 

находится пока в «скрытом» режиме применительно к другим отраслям (например, 

образование или энергетика). Устранение правовых барьеров, мешающих внедрению 

технологий ИИ, осложнено не только отсутствием специального регулирования, но и, 

прежде всего, отчетливым понимаем этих узкоспециализированных правовых проблем и 

способов их решения в конкретных отраслях. Зачастую разработчики в сфере ИИ не знают 

о специфическом регулировании, применимым к их разработкам, а внедрение продуктов 

осуществляется в «серой зоне». Решение этих проблем и создание комплексной системы 

регулирования соответствующих общественных отношений необходимо решить в период 

до 2024 года (с учетом этапов развития, указанных в Национальной стратегии развития ИИ 

на период до 2030 года) 

В заключение хочется отметить, что становление правового регулирования 

технологий искусственного интеллекта только начинается, большинство спорных вопросов 

не разработаны даже на уровне законопроектов, что предопределяет несвоевременность 

разработки комплексной законодательной регламентации рассматриваемого вопроса. 

Однако тем не менее основы можно считать заложенными принятием Концепции развития, 

которая будет служить программным документом, фундаментом, на который будут 

наслаиваться следующие уровни законодательного и подзаконного регулирования. 
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Административную этику принято рассматривать в качестве одного из самых 

действенных инструментов, который способен поддерживать в системе государственной 

службы приемлемый уровень эффективности. Вместе с тем, она должна способствовать 

разрешению и предотвращению конфликта интересов, а также утверждению представлений 

о должном поведении государственных служащих. 

Существует множество точек зрения на то, что из себя представляет 

профессионализм, но, пожалуй, наиболее емко его можно определить как «высокое 

мастерство, соответствующее той форме деятельности или той области знания, которыми 

человек занимается, иначе профессионализм – это владение на высоком, качественном 

уровне своим делом на основе глубокого овладения той или иной профессией, это 

качественное, профессиональное исполнение обязанностей, которого требует конкретная 

область человеческой деятельности» [1]. 

Профессиональное развитие госслужащих следует рассматривать как один из 

стержневых факторов эффективности системы государственной службы [3]. 

Говоря о профессионализме, его следует рассматривать во взаимосвязи с другим, 

смежным с ним, понятием «компетентность». По А. В. Колесникову, компетентность 

означает «доскональное знание своего дела, сути выполняемой работы, норм, правил и 

процедур организации, а также наличие умений и навыков, способствующих эффективной 

реализации этих знаний в практической деятельности» [2]. 

Профессионализм и компетентность государственных служащих чрезвычайно 

многогранны и определяются не только наличием профессионального образования. 

Анализируя данные аспекты, становится ясно, что государственная служба – это 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360681/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360681/
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невероятно большой механизм, и то, насколько слаженно он функционирует зависит, в 

первую очередь, от самих служащих, их мотивации осваивать новые технологии работы, 

готовности полностью отдавать себя работе на благо государства. Человек в лице 

государственного гражданского служащего является системообразующим элементом 

госслужбы. Качество усвоения им стандартов своей профессиональной деятельности (при 

этом стандарты должны иметь не только номинальный характер) во многом определяет 

характер взаимоотношений между государством и населением, социальную, 

экономическую и политическую стабильность. Реализация в полной мере принципа 

профессионализма и компетентности предполагает формирование у лиц, находящихся на 

государственной службе, системы взглядов и убеждений касательно должного поведения 

служащих, стандартов выполнения работы, служебных отношений и пр. «Со времени 

начала профессионализации государственной службы в государственных служащих 

желали видеть бескорыстных, отзывчивых, честных чиновников» [4]. 

Для соблюдения принципа профессионализма и компетентности на госслужбе 

требуются особые требования к служебному поведению государственного гражданского 

служащего – система правил и норм поведения на службе. Такие требования имеют общую 

основу – служение госслужащих обществу и государству при соответствии высоким 

стандартам честности и неподкупности, соблюдения закона. 

Публичность деятельности государственных служащих привлекает внимание не 

только к их профессиональным, но и к личностным качествам, что, в свою очередь, требует 

от государственных и муниципальных служащих особой модели поведения. Помимо 

высоких профессиональных навыков, к служащим также предъявляются требования по 

выполнению этических и моральных норм, которые всегда имели не последнее значение, а 

в настоящее время обретают все больший вес в регулировании поведения должностных 

лиц. Основным моментом нравственной оценки профессиональной деятельности и 

личности сотрудника является профессионализм, который включает в себя моральный 

облик специалиста, понимание и выполнение требований профессиональной этики, умение 

руководствоваться универсальными и профессиональными моральными стандартами. 

Основные источники этических и нравственных норм поведения государственных 

(муниципальных) служащих следующие: 

• нормативные правовые акты, в которых на общегосударственном уровне 

получают поддержку полезные для государства и общества моральные принципы и 

правила; 

• система антикоррупционного воспитания и образования; 

• психика государственного (муниципального) служащего, содержащая 

систему сложившихся в процессе жизни, воспитания, образования и профессиональной 

деятельности нравственных оценок моделей его возможного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

• обычаи, традиции и религиозные нормы [5]. 

Принимая во внимание, что совокупность всех вышеизложенных требований и 

норм, которыми должны руководствоваться государственные служащие, охватывает 

разнообразные аспекты служебной деятельности, можно заключить, что степень их 

соблюдения характеризует состояние института государственной службы с 

функциональной и качественной стороны. 

Профессионализм и компетентность государственных гражданских служащих 

являются базисом функционирования государственной службы. Этот базис во многом 

опирается на уровень разработанности требований к профессиональному поведению лиц, 

находящихся на госслужбе. Требования, в свою очередь, должны охватывать обширный 

перечень вопросов, предписывая государственным гражданским служащим не только как 

решать функциональные задачи, но и как выполнять свою работу в соответствии с нормами 

этики, морали и нравственности. Следовательно, соблюдение нравственных и моральных 
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норм должно быть одним из главных стандартов деятельности государственных и 

муниципальных служащих. 
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В состав Российской Федерации входит 85 субъектов, среди которых присутствуют 

области, республики, края, автономная область, автономные округа и города федерального 

значения. Последних на территории государства всего три, и они существенно отличаются 

от других административных единиц. 

Статус города федерального значения присуждается тем населенным пунктам, 

которые играют важную роль для всей страны. К примеру, это может быть столица 

(официальная или культурная), промышленный или научный центр. Кроме того, 

немаловажное влияние на присуждение статуса имеет расположение города. 

Города федерального значения представляют собой отдельные субъекты Российской 

Федерации, целью которых является выполнение функций, оказывающих влияние на всю 

страну. 

Город федерального значения — город, являющийся отдельным субъектом 

Российской Федерации. 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 65), такой статус имеют три 

города: Москва, Санкт-Петербург (оба непрерывно с 1931 года) и Севастополь (с 2014 

года); заявленный Россией статус последнего как территории РФ не признан большей 
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частью международного сообщества. На данные города приходится 0,03 % территории 

страны, но 12,73 % её населения и около четверти ВВП. Первые два города в разное время 

выполняли или выполняют функции столиц Российского государства. 

Кроме того, по Соглашению между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан, статусом, соответствующим городу федерального значения Российской 

Федерации, в отношениях с Российской Федерацией на период аренды ею комплекса 

космодрома Байконур (до 2050 года) наделяется город Байконур (город областного 

подчинения Кызылординской области Республики Казахстан), однако частью России он 

при этом не является — договор прямо определяет город как административную единицу 

Казахстана, хотя и функционирующую в условиях аренды. 

В таких городах развита система местного самоуправления, при которой в случае 

возникновения вопросов местного значения, они решаются на местном уровне, что 

позволяет значительно сократить время устранения проблемы.  

Примечательно то, что каждый из вышерассмотренных городов имеет свой свод 

законов, в котором расписаны не только общие понятия об устройстве органов власти, но 

еще и выделены функции и полномочия каждого из них, описаны вопросы местного 

значения и что конкретно к ним относится. Кроме того, каждый из городов имеет свой тип 

территориального устройства, что позволяет органам власти принимать решения с учетом 

местных реалий города. Кроме того, правительство города тесно взаимодействует с 

населением в целях улучшения жизни граждан. Именно для этого созданы различные 

способы волеизъявления и порядки выдвижения инициатив граждан, начиная с публичных 

слушаний и собраний населения, и заканчивая непосредственным общения представителей 

власти с гражданами, в целях получения более четкой и всесторонней картины о проблемах, 

которые могли остаться незамеченными. Это позволяет повысить уровень 

заинтересованности населения в жизни города и способствует содействию благоустройству 

жизни. 

Традиционные города федерального значения РФ (Москва и Санкт-Петербург) 

отличаются высокопрофицитным бюджетом и низким уровнем трансфертов из 

федерального бюджета или в просторечии «регионами-донорами» (в Москве их доля в 

2012—2014 годах колебалась в пределах 2—5 % всего бюджета, в Санкт-Петербурге 

составляла около 7 %).  

Севастополь, как относительно недавно присоединённый город федерального 

значения, характеризуется своеобразной бюджетно-финансовой обстановкой. Здесь высока 

доля федеральных трансфертов (70 % бюджета), направленных в первую очередь на 

развитие социальной сферы (пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и т.п.). Однако из-за 

относительно небольшого населения, все эти средства не удаётся сразу освоить, в 

результате чего формируется профицит бюджета. Таким образом, средний объём расходов 

на душу населения РФ является одним из самых высоких в стране, а бюджет города 

превышает бюджеты некоторых областей. Тем не менее, такую политику отчасти 

оправдывает взрывной рост населения Севастополя, темпы роста числа жителей которого 

многократно превышают среднероссийские показатели, в основном за счёт массовой 

иммиграции как с материковой части России, так и с соседних государств. 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

Федеральный закон № 131-ФЗ, другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с 

ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти), Устав города Севастополя, законы города Севастополя и иные 

нормативные правовые акты города Севастополя, уставы внутригородских муниципальных 
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образований, решения, принятые на сходах граждан и местных референдумах, и иные 

муниципальные нормативные правовые акты. 

Как и в других городах федерального значения, в Севастополе решение проблем 

происходит на местном уровне, что не только заметно ускоряет процесс принятия решения, 

но и позволяет, принимая во внимание мнение и предложения местного населения, найти 

более эффективный способ решения. 

 

Список литературы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом изменений, одобренных в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020 

2. Набиуллин И.И. Понятие и своеобразие местного самоуправления / И.И. 

Набиуллин // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 2 (18). С. 667-671. 

3. Алексеев, И. А. К вопросу о соотношении муниципально-правовой и 

конституционно-правовой ответственности // Конституционное и муниципальное право. — 

2015. –– № 12. –– С. 59-63. 

 

 

 

УДК 352.075.2  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Зайцев Игорь Константинович 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе, студент, г. Севастополь 

 

Аннотация: рассмотрен статус города федерального значения в Российской 

Федерации, показаны особенности организации местного самоуправления на примере 

Севастополя 

Ключевые слова: административная единица, город федерального значения, 

система местного самоуправления,  правовая основа 

 

В состав Российской Федерации входит 85 субъектов, среди которых присутствуют 

области, республики, края, автономная область, автономные округа и города федерального 

значения. Последних на территории государства всего три, и они существенно отличаются 

от других административных единиц. 

Статус города федерального значения присуждается тем населенным пунктам, 

которые играют важную роль для всей страны. К примеру, это может быть столица 

(официальная или культурная), промышленный или научный центр. Кроме того, 

немаловажное влияние на присуждение статуса имеет расположение города. 

Города федерального значения представляют собой отдельные субъекты Российской 

Федерации, целью которых является выполнение функций, оказывающих влияние на всю 

страну. 

Город федерального значения — город, являющийся отдельным субъектом 

Российской Федерации. 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 65), такой статус имеют три 

города: Москва, Санкт-Петербург (оба непрерывно с 1931 года) и Севастополь (с 2014 

года); заявленный Россией статус последнего как территории РФ не признан большей 

частью международного сообщества. На данные города приходится 0,03 % территории 
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страны, но 12,73 % её населения и около четверти ВВП. Первые два города в разное время 

выполняли или выполняют функции столиц Российского государства. 

Кроме того, по Соглашению между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан, статусом, соответствующим городу федерального значения Российской 

Федерации, в отношениях с Российской Федерацией на период аренды ею комплекса 

космодрома Байконур (до 2050 года) наделяется город Байконур (город областного 

подчинения Кызылординской области Республики Казахстан), однако частью России он 

при этом не является — договор прямо определяет город как административную единицу 

Казахстана, хотя и функционирующую в условиях аренды. 

В таких городах развита система местного самоуправления, при которой в случае 

возникновения вопросов местного значения, они решаются на местном уровне, что 

позволяет значительно сократить время устранения проблемы.  

Примечательно то, что каждый из вышерассмотренных городов имеет свой свод 

законов, в котором расписаны не только общие понятия об устройстве органов власти, но 

еще и выделены функции и полномочия каждого из них, описаны вопросы местного 

значения и что конкретно к ним относится. Кроме того, каждый из городов имеет свой тип 

территориального устройства, что позволяет органам власти принимать решения с учетом 

местных реалий города. Кроме того, правительство города тесно взаимодействует с 

населением в целях улучшения жизни граждан. Именно для этого созданы различные 

способы волеизъявления и порядки выдвижения инициатив граждан, начиная с публичных 

слушаний и собраний населения, и заканчивая непосредственным общения представителей 

власти с гражданами, в целях получения более четкой и всесторонней картины о проблемах, 

которые могли остаться незамеченными. Это позволяет повысить уровень 

заинтересованности населения в жизни города и способствует содействию благоустройству 

жизни. 

Традиционные города федерального значения РФ (Москва и Санкт-Петербург) 

отличаются высокопрофицитным бюджетом и низким уровнем трансфертов из 

федерального бюджета или в просторечии «регионами-донорами» (в Москве их доля в 

2012—2014 годах колебалась в пределах 2—5 % всего бюджета, в Санкт-Петербурге 

составляла около 7 %).  

Севастополь, как относительно недавно присоединённый город федерального 

значения, характеризуется своеобразной бюджетно-финансовой обстановкой. Здесь высока 

доля федеральных трансфертов (70 % бюджета), направленных в первую очередь на 

развитие социальной сферы (пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и т.п.). Однако из-за 

относительно небольшого населения, все эти средства не удаётся сразу освоить, в 

результате чего формируется профицит бюджета. Таким образом, средний объём расходов 

на душу населения РФ является одним из самых высоких в стране, а бюджет города 

превышает бюджеты некоторых областей. Тем не менее, такую политику отчасти 

оправдывает взрывной рост населения Севастополя, темпы роста числа жителей которого 

многократно превышают среднероссийские показатели, в основном за счёт массовой 

иммиграции как с материковой части России, так и с соседних государств. 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

Федеральный закон № 131-ФЗ, другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с 

ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти), Устав города Севастополя, законы города Севастополя и иные 

нормативные правовые акты города Севастополя, уставы внутригородских муниципальных 

образований, решения, принятые на сходах граждан и местных референдумах, и иные 

муниципальные нормативные правовые акты. 
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Как и в других городах федерального значения, в Севастополе решение проблем 

происходит на местном уровне, что не только заметно ускоряет процесс принятия решения, 

но и позволяет, принимая во внимание мнение и предложения местного населения, найти 

более эффективный способ решения. 
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Одной из важных черт социальных сетей, Интернет-браузеров, да и вообще средств 

связи является хранилище всевозможной информации, которую мы ежедневно 

перерабатываем, даже не задумываясь о том, что в этот момент ей может управлять кто-

нибудь другой. Данные, ежеминутно записываемые нашими «помощниками», 

превращаются в страшнейший рычаг контроля за всем миром. Поэтому на первый план 

выходит тема этики управления данными граждан и выявления стратегий защиты 

персональных данных. 

Целью исследования является описание принципов и выявление рисков этики 

управления данными. Для достижения цели поставлены следующие задачи: описать 

этические принципы работы с данными, классифицировать риски этики управления 

данными, выявить методы и инструменты контроля этического обращения с данными в 

государственных информационных системах. 

Несмотря на новостные ленты, забитые кричащими скандалами о новой утечке 

данных, о том, как нецелесообразно открыто размещать информацию о себе и как быть 

аккуратным со своими персональными данными, их сбор и анализ данных могут, 

действительно, быть полезны. Стоит вспомнить победу Дональда Трампа на выборах в 

США, которая безусловно является одним из ярчайших моментов 2016 года. В то время как 

социологическая компания Ipsos, аналитическая компания Gallup настоятельно пророчили 

победу Хиллари Клинтон, исследования Шалака В. И., научного сотрудника Института 

философии РАН, показали на примере анализа сообщений Twitter и Facebook, что победит 

Дональд Трамп, и угадали. [1] 
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Но стоит сказать, что нецелевое, неэтичное управление данными может негативно 

сказываться на отдельных людях или организациях и обусловить следующие риски: 

манипуляции с хронологией/временем, вводящие в заблуждение визуальные 

представления, примером служит диаграмма «Рост средней зарплаты в России за 2014-2021 

годы». По оси Y поставили минимальное значение — 20000, из-за чего визуально кажется, 

будто с 2014 года средняя зарплата выросла более чем в 3 раза. [6]. Для сравнения я 

представила диаграмму с неизменным минимальным значением: рост уже не так 

значителен.  

 

 
 

Также существуют риски предвзятости, систематических ошибок и искажений 

информации, обфускации или редактирования данных. Всех рисков не перечесть, и цель 

любой организации – защитить пользователей от каждого из них: поэтому для того, чтобы 

понять, почему так важно компаниям и государственным структурам соблюдать этику 

управления данными, обратимся к практике несоблюдения этики данных. 

Очень часто персональные данные пользователей находятся в открытом доступе. 

Это происходит либо из-за того, что пользователи предпочитают публиковать свои данные 

(например, в социальных сетях), либо из-за пренебрежения данными со стороны компаний. 

Эти данные могут помочь компаниям принимать более точные решения и привлекать 

больше клиентов, предлагая им более актуальные продукты и услуги. Так, например, 

известно, что в 2012 г. крупная американская розничная сеть Target использовала данные 

об онлайн покупках клиенток, чтобы предсказать срок их беременности, а затем рассылать 

им предложения с товарами для беременных с целью увеличения объема продаж [2]. 

Разумеется, такая «забота» вызвала вопросы у покупателей, большинство из которых 

представить себе не могли, насколько огромными объемами информации о них владеют 

фирмы.  

Однако, подобные злоупотребления встречаются не только в маркетинге, но и даже 

в науке. Примером плохой практики является случай OkCupid. Исследователи из Дании 

Эмиль Киркегор и Джулиус Бирекэр с помощью программного обеспечения для сбора 

данных собрали и опубликовали большую коллекцию пользовательских данных с сайта 

знакомств OkCupid. Эти данные также содержали личную информацию (например, возраст, 

пол, интересы). Несмотря на то, что настоящие имена не были опубликованы, можно было 

идентифицировать человека по другим переменным. [3]. Данное исследование получило 

широкий резонанс, и компания изменила политику конфиденциальности данных.  
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И в практике России уже, к сожалению, есть подобные случаи. В ноябре 2021 была 

зафиксирована утечка 1,5 млн скан-копий паспортов российских пользователей Oriflame. 

Страшнейший удар по безопасности потребителей отразился решением Хамовнического 

районного суда лишь в штраф компании на сумму 30.000 рублей. [4]. Несоизмеримое 

наказание, получившее немалую огласку, разумеется, наводит на мысль о необходимости 

совершенствования законодательства в области защиты персональных данных. Но, чем 

бороться с последствиями проблемы, следует ее искоренять, то есть предотвращать 

возможность злоупотреблений — этический долг специалистов, работающих с данными. 

Важнейшим и интереснейшим документом, регулирующим использование данных 

пользователей стал Кодекс этики использования данных, принятый 12 декабря 2019 года. 

[5]. 

Кодекс этики использования данных, разработанный участниками рынка данных 

совместно с государством и представителями общественности, представляет собой свод 

отраслевых стандартов профессионального и этического поведения, которые участники, 

действуя добросовестно и разумно, добровольно признают и обязуются исполнять. 

Положения Кодекса распространяются на оборот всех типов данных (от пользовательских 

до промышленных) и содержат принципы профессиональной этики при их сборе, 

обработке, использовании и хранении. 

Среди общих принципов дата-этики, предусмотренных Кодексом, находим 

законность использования данных (п. 1.1), гарантия защиты данных (п. 1.2), уважение прав 

и свобод человека (п. 1.3), добросовестность, профессиональную ответственность, а также 

недопустимость ложных или вводящих в заблуждение заявлений о своих навыках, опыте, 

деятельности или организации (п. 1.6). 

Также Кодекс выделяет принципы профессиональной этики, они разбиты на группы: 

• принципы при сборе данных  

• принципы при хранении данных  

• принципы при обработке данных и использовании результатов такой 

обработки  

• принципы при коммерческом использовании данных, в том числе в рекламе 

и маркетинге  

Первыми участниками Кодекса стали крупнейшие российские компании: Сбербанк, 

Яндекс, МегаФон, МТС, Газпром-медиа холдинг, Тинькофф Банк, фонд Сколково, 

Газпромбанк, Группа QIWI, Mail.ru Group, Группа ВТБ, ВымпелКом, Ростелеком, а также 

Аналитический центр при Правительстве РФ. [6]. 

Следовательно, следуя из основных принципов дата-этики, можно сделать 

соответствующие выводы для компании:  

1. Уважительное отношение к пользовательским данным - приоритет номер один. 

Пользовательские данные не должны становиться источником открытого доступа, 

ущемлять человеческое достоинство, ограничивать личную независимость и 

свободу; данные должны быть надлежащим образом защищены, а их использование 

не должно выходить за рамки пользовательского соглашения. 

2. Соблюдение закона и общественных интересов. Стоит отметить, что просто 

соблюдать закон – недостаточное условие для избежания проблем с 

пользовательскими данными. Технологии развиваются стремительно, и, увы, закон 

не успевает к ним адаптироваться, поэтому руководство любой организации должно 

идти впереди и предсказывать возможные ограничения в законодательстве. 
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3. Ограничение целей использования и сроков хранения. Персональные данные 

должны собираться лишь в строго и явным образом оговоренных законных целях и 

не могут обрабатываться или использоваться как-либо иначе, чем это диктуется их 

целевым назначением. Личные сведения могут храниться лишь до тех пор, пока они 

необходимы для использования в заявленных целях. 

4. Специалисты, обрабатывающие данные, должны быть квалифицированными и 

действовать в соответствии с профессиональными стандартами. Неправильные 

результаты анализа или неправильное использование данных непрофессионалами 

могут оказать негативное влияние на компанию и общество в целом.[11] 

5. Прозрачность обработки персональных данных. Методы и приемы предоставления 

данных должны быть четкими, поддающимися проверке и подотчетными. В обмене 

данными не должно быть никаких противоречий и нарушений. 

6. Проектирование новых разработок должно проходить этическую проверку и 

учитывать требования конфиденциальности. Новые проекты (особенно новые 

исследовательские программы) должны следовать общим этическим стандартам. 

Это поможет снизить риски и будет способствовать укреплению общественного 

доверия. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что этические принципы при сборе 

данных для исследовательских и деловых целей ни в коем случае не могут быть оставлены 

без внимания. И если интернет-пользователи могут пренебрегать правилами публикации 

своих данных (в том числе персональными данными), то это еще не значит, что сбор таких 

данных является этически правильным. Компании, хранящие данные своих пользователей 

на своем сайте, и компании, которые собирают данные для различных целей, должны 

предпринять все необходимые действия для защиты и сохранения конфиденциальности 

информации от третьих лиц.  

Таким образом, на основе исследования литературы можно выделить следующие 

этические принципы: ограничение целей использования и сроков хранения данных, их 

точность, законность, ограничение сроков хранения и конфиденциальность. 

Основными рисками являются риски предвзятости, систематических ошибок и 

искажений информации, обфускации или редактирования данных, манипуляции с 

хронологией/временем и вводящие в заблуждение визуальные представления. 

В практике государственных и коммерческих организаций используются 

следующие инструменты контроля этических принципов:  

 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.03.2022). Статья 13.11. Нарушение законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных 

2. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

3. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

4. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав 

потребителей" 

5. Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении 

Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой 

персональных данных». 

6. Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. N 351 "О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена" 

7. Кодекс этики использования данных от 12.12.2019 
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информационно-коммуникационные технологии влияют на качество предоставление услуг 

в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя. 

Ключевые слова: государственная услуга; государство; граждане РФ. 

На протяжении всей жизни каждый гражданин Российской Федерации имеет 

контакт с государством посредством предоставления государственных услуг в различных 

сферах жизни: выдача разрешений, запись в детский сад, регистрация, получение паспорта 

и т.д. Но, в настоящее время, в силу постоянного развития методик управления и 

информационных технологий, возникает острая проблема, которая заключается в качестве 

предоставления государственных услуг населению. 

Понятие «услуга» впервые было упомянуто в ст. 8 и 74 Конституции Российской 

Федерации 1993 года, а затем в Гражданском Кодексе РФ, в ст. 128, где данная 

категория 

закрепляется в качестве объекта гражданских прав. Стоит отметить, что термин 

«государственная услуга» является новым в законодательстве Российской Федерации, так 

как его стали использовать лишь с 2005 года, в процессе проведения 

административной 

реформы. Поэтому, согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

государственные услуги – услуги, оказываемые органами государственной власти, 

государственными учреждениями и в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, иными юридическими лицами. Но более новое определение 

термина «государственная услуга» даётся в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", где под государственной услугой понимается деятельность, 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

[1,2] 

Таким образом, можно утверждать, что качество предоставления государственных 

услуг напрямую зависит от государства, что, в свою очередь, отражает эффективность 

работы органов власти и применение ими современных методик управления. 

Одним из факторов, негативно влияющих на качество предоставления 

государственных услуг, является низкий уровень владения информационно-

коммуникационными технологиями. [3,4] 

В Департаменте архитектуры и градостроительства данных фактор явно выражен. 

Граждане, участвовавшие в публичных слушаниях по правилам землепользования и 

застройки, подавали свои заявления на бумажных носителях, в которых не была соблюдена 

единая форма заявлений, а также отсутствовала необходимая информация и допущены 

ошибки. Далее заявления граждан переносились в электронную таблицу, где также с учётом 

человеческого фактора были допущены ошибки. По итогу услуга, оказываемая гражданам, 

была не исполнена или исполнена некачественно. Это свидетельствует о том, что если бы 

информационно-коммуникационные технологии были более развиты в данном 

департаменте, то заявления, поданные в электронном виде, соответствовали единой форме 

и содержали полную информацию, что повысило бы качество предоставляемой услуги в 

несколько раз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие информационно-

коммуникационных технологий необходимо для упрощения работы государственных 

органов и предоставления качественных государственных услуг. 

 

Список литературы: 

1. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/. 



163 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

2. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг "от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/. 

3. Мирзоян. Н. С. Качество жизни и доступность государственных (муниципальных) 

услуг// Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. -2010.-№ 2–1. 

4. Ткаченко А. Н., Назаревская Н. А. Предоставление государственных услуг // 

Молодой ученый. — 2017. — №36. — С. 72-76. — URL https://moluch.ru/archive/170/45561/ 

(дата обращения: 03.09.2019). 

 

 

 

УДК: 33 

 

ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ СТАНДАРТОВ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Кудряшова Валерия Витальевна 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе, студент, г. Севастополь 

 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема отсутствия эффективной деятельности 

государственных служащих. А также выделены показатели оценки деятельности 

государственных служащих в Управлении по делам молодежи и спорта города 

Севастополя. 

Ключевые слова: эффективность деятельности государственных служащих; 

стандарты оценивая деятельности государственных служащих. 

 

Проблема отсутствия эффективной деятельности государственных служащих 

актуальна как для Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя (далее – 

Управление), так и для страны в целом. Для России характерна слаборазвитость 

деятельности органов государственного аппарата, действующего в интересах общества.  

Острота проблемы заключается в том, что от работы государственных служащих зависит 

жизнедеятельность государства, и без прогрессирующей деятельности государственных 

служащих нельзя прогнозировать рост экономических, политических и иных показателей. 

Неэффективность деятельности государственных служащих тормозит реализацию 

стратегических программ и основных приоритетов государственного развития, согласно 

Конституции РФ. [1] 

Данная проблема могла бы быть искоренена при наличии стандартов оценивания 

деятельности государственных служащих и методов корректирования их работы. 

Оценка деятельности государственных служащих – это поэтапный процесс 

выявления показателей эффективной деятельности, в ходе реализации целей и задач органа 

государственной власти в соответствии с их компетенцией, позволяющий получить 

существенную, значимую информацию для принятия дальнейших управленческих 

решений. [2] 

Государственный служащий является частью системы государства и связывает 

между собой процесс функционирования государства и реализацию потенциала 

государственных органов.  

Компетентность государственных служащих и их высокая квалификация 

обеспечивает возможность качественного процесса организации их профессиональной 

деятельности на всех иерархических уровнях управления. Оценивание эффективности 

деятельности государственных служащих строится на их аттестации. 
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Согласно Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», аттестация гражданского служащего проводится в целях 

определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы, фактически 

проводится специальная оценка, которая дается созданной аттестационной комиссией, где 

определяется уровень профессиональных знаний и навыков, опыта и качества работы, 

эффективности служебной деятельности [3].  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим весь процесс аттестации, 

является Указ Президента РФ «О проведении аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации», где определено, что ко всем работникам применяется 

единый подход. Однако фактически нигде не прописаны основные методы и четкие 

критерии оценки при проведении аттестации. На практике было сделано несколько 

попыток, когда в правовых документах была установлена система оценки гражданами 

эффективности деятельности служащих государственных органов. Но эффективность 

применения вызывала много вопросов со стороны экспертов, так как были затронуты при 

оценке такие показатели, выполнение которых зависело не только от объективных, но и 

субъективных причин и внешних факторов [4]. 

Были выделены показатели оценки деятельности государственных служащих, 

занимающих должность в Управлении:  

• установка показателей эффективности деятельности для должности 

государственного служащего в каждом отделе; 

• установка критериев оценки эффективности деятельности в должностных 

регламентах служащих;  

• выработка процедуры оценки эффективности деятельности, такие как 

поэтапность, метод оценки и устранение недостатков;  

• проведение процедуры оценивания деятельности по определенным методам;  

• непосредственное обсуждение полученных результатов оценивания со 

служащими;  

• принятие мер по результатам проведенного оценивания и фиксирование 

оценки.  

Перечисленные элементы оценивания необходимы при стимулировании 

деятельности государственных служащих, ведь от результатов зависят размер ежемесячной 

надбавки к имеющемуся окладу, включая премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий. При распределении служебной нагрузки между государственными служащими 

структурного подразделения Управления также учитываются результаты оценки. 

Классификация оценки осуществляется не только в зависимости от кадровой технологии, 

но и периодичности оценки [4].  

Подводя итог, стоит отметить, что оценка эффективности государственной службы 

и выявление способов повышения эффективности является насущной задачей правящих 

органов власти. Оценить эффективность государственного управления достаточно сложно, 

поскольку управление государством, а точнее людьми, – это неприкладная область науки, 

и, следовательно, невозможно провести опыты или эксперименты. Остается лишь 

наблюдать за последствиями тех или иных решений, что может занять ни один год.  
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Любое развитое современное государство невозможно представить без механизма 

правового регулирования, определенной законодательно базы, которая относительно едина 

для всей территории страны, однако невозможно ее существование без явных и неявных 

недостатков и пробелов. Создать идеальную нормативно-правовую базу невозможно, но 

государство должно стремиться к приближению к совершенству, устранению недостатков 

и дефектов в своем законодательстве.   

Нет единого понимания что именно собой представляют недостатки нормативно-

правовой базы, однако большинство авторов и ученых выделяют две основных черты, 

которыми можно охарактеризовать понятие недостатка или дефекта: порок правового 

регулирования общественных отношений, несовершенство содержания и формы 

законодательства.  

То есть под недостатками законодательства можно понимать «несовершенство 

содержания и формы законодательства, приводящее к невозможности в полной мере и 

должным образом осуществлять правовое регулирование общественных отношений» [4]. 

Можно выделить несколько основных групп. Первая группа проблем – это: полное 

или частичное отсутствие регулирования общественных отношений в той или иной сфере. 

Для решения проблем из данной группы необходимо проводить работу по восстановлению 

пробелов – это деятельность по разработке и принятию недостающей нормы права или 

целого нормативного акта, следовательно, данный способ является прерогативой 

правотворческих органов. 

Вторая группа проблем или недостатков выражается в несовершенстве содержания 

и форме уже существующих нормативно-правовых актов. Также в данную группу можно 

отнести противоречия нормативно-правовых актов, их дублирование. Устранение проблем 

подобного рода происходит путем принятия новых нормативно-правовых актов, 

упразднением старых, либо в правоприменении [4].  

Несовершенства законодательства приводят не только к трудностям 

правоприменения, но и к снижению уверенности граждан и частного бизнеса в 

эффективности нормативно-правовой базы государства. В связи можно обратить внимание 



166 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

на такой важный фактор как соблюдение требований ясности при формулировке законов, 

их доступности обычным гражданам, не имеющим юридического законодательства [3].  

Если обращаться к конкретным примерам несовершенства нормативно-правовой 

базы можно обратиться к процессу организации винных ярмарок. Для продажи алкогольной 

продукции необходимо соблюдать очень много требований: лицензия, помещение, 

контрольно-кассовая техника, а также регистрация проданной продукции в ЕГАИС. Однако 

в процессе организации именно ярмарки, достаточно сложно организовать все условия, но 

самым сложным является именно регистрация проданной продукции через ЕГАИС, так как 

заранее достаточно сложно предсказать какое именно количество винной продукции будет 

продано. Таким образом дополнение законодательной базы в части проведения именно 

винных ярмарок требует дополнения и модификации [1,2]. 

Также законодательно не обозначена ответственность третьих лиц за неисполнение 

своих обязательств перед региональными органами исполнительной власти. При 

привлечении сторонних частных экспертов и неисполнении ими своих обязательств всю 

ответственность за несоблюдение сроков проекта будет нести государственный служащий, 

хотя проблема возникла из-за частных компаний.  

Таким образом, можно сказать о том, что несовершенство нормативно-правовой 

базы – это объективно неизбежный фактор. В истории развития государства не было и в 

ближайшем будущем вряд ли появится государство, законодательство которого можно 

будет назвать идеальным. Однако задача государства и всех его структур заключается 

именно в том, чтобы максимально приблизить нормативно-правовую базу к ее идеальному 

состоянию и устранять все недостатки сразу после их обнаружения.  
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Умный город – это город, который использует технологии для повышения 

эффективности и улучшения качества услуг и жизни его жителей. Инициативы умного 

города могут охватывать все: от распределения электроэнергии, транспортных систем, 

уличного освещения и даже до сбора мусора. Идея состоит в том, чтобы использовать 

данные и технологии, чтобы сделать повседневную жизнь проще и лучше для людей, 

которые живут и работают в городе, максимально используя ресурсы [2]. 

Умный город должен обеспечивать городскую среду, которая обеспечивает высокое 

качество жизни жителей, а также способствует экономическому росту. Это означает 

предоставление набора объединенных услуг гражданам с меньшими затратами на 

инфраструктуру. Это становится все более важным в свете будущего роста населения в 

городских районах, где потребуется более эффективное использование инфраструктуры и 

территории. Умные городские услуги и приложения позволят эти улучшения привести к 

более высокому уровню для улучшения качества жизни горожан. 

Города предлагают много экологических преимуществ, таких как меньшая 

географическая площадь, но они также имеют некоторые негативные последствия, включая 

использование ископаемого топлива для их питания. Однако интеллектуальные технологии 

могут помочь смягчить эти негативные последствия, например, за счет внедрения системы 

электрического транспорта для сокращения выбросов.  

Такие варианты устойчивого транспорта также должны привести к сокращению 

количества автомобилей в городских районах, поскольку ожидается, что автономные 

транспортные средства уменьшат потребность населения во владении автомобилем. 

Несмотря на все преимущества, предлагаемые умными городами, есть и проблемы, 

которые необходимо преодолеть. Также необходимо, чтобы частный и государственный 

секторы объединились с жителями, чтобы каждый мог внести положительный вклад в 

жизнь общества [3]. 

Проекты умного города должны быть прозрачными и доступными для граждан через 

портал открытых данных или мобильное приложение. Это позволит жильцам 

взаимодействовать с данными и выполнять личные задачи, такие как оплата счетов, поиск 

эффективных вариантов транспорта и оценка энергопотребления в доме [1]. 

Для всего этого требуется надежная и безопасная система сбора и хранения данных 

для предотвращения взлома или неправомерного использования. Данные умного города 

также должны быть анонимными, чтобы предотвратить возникновение проблем с 

конфиденциальностью [1]. 

Самая большая проблема, вероятно, связана с возможностью подключения, 

поскольку тысячи или даже миллионы устройств IoT должны подключаться и работать в 

унисон. Это позволит объединять услуги и вносить постоянные улучшения по мере роста 

спроса. 

Помимо технологий, умные города также должны учитывать социальные факторы, 

которые обеспечивают культурный аспект, привлекательный для жителей и создающую 

ощущение комфорта. Это особенно важно для тех городов, которые создаются с нуля и 

нуждаются в привлечении жителей. 

Умные города предлагают множество преимуществ для повышения безопасности 

граждан, таких как подключенные системы наблюдения, интеллектуальные дороги и 

мониторинг общественной безопасности, но как насчет защиты самих умных городов? 

Необходимо обеспечить защиту «умных» городов от кибератак, взлома и кражи 

данных, а также обеспечить точность сообщаемых данных. 

Для управления безопасностью умных городов необходимо внедрять такие меры, 

как физические хранилища данных, гибкое управление аутентификацией и решения для 

идентификации. Граждане должны доверять безопасности умных городов, что означает, 

что правительство, предприятия частного сектора, разработчики программного 

обеспечения, производители устройств, поставщики энергии и менеджеры сетевых услуг 
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должны работать вместе, чтобы предоставлять интегрированные решения с основными 

целями безопасности.  

Данные в умном городе должны быть доступны в режиме реального времени с 

надежным доступом, чтобы убедиться, что они выполняют свою функцию при мониторинге 

различных частей инфраструктуры умного города. Также данные должны быть не только 

легкодоступными, но и точными. Это также означает защиту от манипуляций извне. 

Данные должны быть конфиденциальными и защищенными от несанкционированного 

доступа. Это может означать использование брандмауэров или анонимизацию данных. 

Таким образом, умные города обеспечивает множество преимуществ для граждан во 

всем мире не только для улучшения качества жизни, но и для обеспечения устойчивости и 

наилучшего использования ресурсов. Однако необходимо устранить недостатки, которые 

сопровождают процесс построения системы умного города. Эти решения зависят от 

единого подхода со стороны правительства, а также частного сектора и самих жителей.  
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Нахимовский муниципальный округ (далее – МО), в отличие от других 

муниципальных образований города Севастополя, является особенным с точки зрения 

территориальной организации. Муниципалитет территориально разделен Севастопольской 

бухтой на Корабельную и Северную стороны города, что порождает неудобства для 

граждан при необходимости обращения в органы местного самоуправления (далее – МСУ). 

По словам Губернатора города Севастополя М.В. Развожаева, «территория Нахимовского 

МО совмещает две абсолютно разные по своим особенностям территории. При этом все 

административные инстанции находятся на юге, что конечно вызывает массу неудобств для 

жителей Северной стороны» [4]. 
Сложившаяся ситуация отражается на эффективной организации МСУ на Северной 

стороне – обособление жителей, возникновение у них собственных, уникальных проблем 

местного значения не позволяет органам МСУ Нахимовского МО принимать решения, 

полностью удовлетворяющие жителей обоих сторон бухты. Так, там действует всего один 

пятимандатный избирательный округ. Соответственно, в Совете Нахимовского МО из 15 

депутатов в составе лишь 5 представляют непосредственные интересы жителей Северной 

стороны. [2]. 

На сегодняшний день можно заметить существенный прогресс по вопросу 

преобразования Нахимовского МО. В соответствии с решением Совета внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Нахимовского МО от 16.03.2021 № С53-

1-250, в рамках законодательной инициативы был внесен проект закона о преобразовании 

муниципалитета [3]. Также были проведены общественные слушания, где большинство 

жителей округа выразили свое согласие. Данный проект предусматривает образование 

нового муниципалитета – Северного МО в составе Нахимовского района города 

Севастополя. 

Преобразование Нахимовского МО путем его разделения имеет под собой 

рациональную почву. Во-первых, жители Северной стороны получат более комфортные с 

точки зрения взаимодействия с местными органами власти условия – у них появится 

собственный депутатский корпус, представляющий исключительно их интересы.  Во-

вторых, предполагаемое преобразование позволит сосредоточить доходную часть бюджета 

на развитии исключительно Северной стороны. В-третьих, формирование отдельного 

муниципалитета даст его жителям понимание перспектив развития места проживания, что, 

несомненно, положительно скажется на социальной обстановке и настроениях местного 

населения. 

Тем не менее, возможное преобразование Нахимовского МО может поднять на 

поверхность ряд проблемных вопросов. В первую очередь, это касается бюджета города 

Севастополя. Очевидно, что создание новых органов МСУ, обеспечение их деятельности и 

в целом содержание увеличит расходную часть бюджета. В связи с этим, возникает вопрос: 

та часть бюджета, которая предназначена на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципалитетов будет увеличена или же перераспределена между 11 муниципальными 

образованиями, что уменьшит доходную часть их бюджетов. В любом случае, планируемая 

муниципальная реформа создаст определенные сложности финансового обеспечения, 

которые в будущем предстоит решить. 

Также немаловажным является вопрос о численности депутатских корпусов 

Нахимовского и Северного МО. Согласно ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), их численность не может быть менее 

10 человек [1]. На первый взгляд кажется, что во вновь образованных МО рационально 

создать Совет из 10 депутатов в каждом. Однако Глава Нахимовского МО М.В. Лазарева 

считает, что «необходимо сформировать полноценные муниципалитеты с обязательным 

количеством депутатов – 15» [4]. 

По нашему мнению, необоснованно большое число депутатов во вновь 

образованных МО еще больше увеличит расходную часть бюджета города Севастополя. 
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Поэтому, с точки зрения рационального расходования финансовых ресурсов, верным 

решением будет образование Советов из 10 депутатов в каждом – 2 пятимандатных 

избирательных округа, как сейчас в Нахимовском МО, и, для соответствия нормам 

Федерального закона № 131-ФЗ, 2 пятимандатных избирательных округа в Северном МО 

[1].  

В целом тенденция на дробление больших и создание более мелких муниципальных 

образований в условиях стремительного увеличения численности населения города и его 

плотности достаточно закономерна. По мнению директора Департамента внутренней 

политики города Севастополя С.А. Толмачева, «все препятствия юридико-технического 

характера под выделение Северной стороны в отдельный муниципальный округ были 

устранены. В ближайшее время мы будем выходить в Законодательное собрание для 

внесения определенных изменений, чтобы это стало возможным» [4]. 

Следовательно, за планируемой муниципальной реформой о преобразовании 

Нахимовского МО стоит достаточно рациональный и закономерный смысл. При этом 

следует учитывать, что для органов государственной власти и местных администраций 

будет подготовлено огромное количество работы – изменение множества нормативно-

правовых актов, увеличение расходной части бюджета, проведение муниципальных 

выборов, определение числа депутатского корпуса.  
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В городе Севастополе в настоящее время установилась уникальная расстановка сил 

между региональной властью и органами местного самоуправления (далее – МСУ). С 

учетом особенностей регионального законодательства, а также весьма слабой 

экономической составляющей муниципальных образований города Севастополя, можно 

сказать, что в субъекте присутствует существенный «перегиб» в сторону органов 

государственной власти по объему их полномочий в вопросах, обычно считающихся 

прерогативой местных администраций.  

Анализируя нормы Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона 

города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе 

Севастополе» (далее – Закон № 131-ЗС), можно отметить практически двукратное 

сокращение полномочий у муниципалитетов города Севастополя [1;3]. Такое положение 

дел вызвано недостаточной финансовой обеспеченностью местного уровня власти, а также 

стремлением органов государственной власти установить повышенный контроль за 

реализацией функций в области городского хозяйства.  

Согласно Закону города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными 

полномочиями города Севастополя», (далее – Закон № 314-ЗС), органы государственной 

власти вправе передавать часть своих полномочий местным администрациям с учетом 

выделения финансовых средств на их реализацию [2]. Процесс исполнения переданных 

государственных полномочий полностью подконтролен региональным органам власти, что 

снижает самостоятельность органов МСУ и сокращает возможности местных жителей 

участвовать в решении местных проблем. 

Как отмечает М.А. Мокшина, механизм передачи отдельных государственных 

функций органам МСУ дает им возможность более комплексно подойти к решению 

вопросов местного значения, расширяя для себя круг полномочий и реализуя их в большей 

степени за счет средств вышестоящего бюджета [4]. И это остается чуть ли не 

единственным верным решением для укрепления роли муниципалитетов в развитии города. 

Следовательно, на сегодняшний день весьма актуально рассмотреть возможные 

перспективы расширения перечня отдельных государственных полномочий, которыми 

наделяются органы МСУ (далее – Перечень). Стоит отметить, что расширение Перечня со 

времен принятия Закона № 314-ЗС в 2016 году происходило уже дважды – в 2018 и 2021 

годах [2]. Так, можно говорить о том, что в городе Севастополе наметилась четкая 

тенденция на увеличение передаваемых государственных полномочий органам МСУ.  



172 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

В первую очередь, следовало бы рассмотреть возможность наделения 

государственных полномочий в сфере предоставления социальных услуг. В частности, это 

касается передачи функций по опеке и попечительству отдельных категорий граждан. Это 

расширит возможности муниципалитетов по предоставлению услуг местным жителям и 

качественно улучшит взаимодействие между населением и муниципальной властью. 

Учитывая различные социально-экономические условия муниципальных 

образований города Севастополя, следует передать части из них государственную функцию 

по поддержке сельскохозяйственного производства. Данная поддержка может 

осуществляться в части предоставления субсидий для возмещения различных затрат 

граждан, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 

сельскогохозяйственного производства. Это позволит стимулировать развитие сельского 

хозяйства в муниципалитетах, где оно является одним из основных источников социально-

экономического развития и трудоустройства населения.  

В 2021 году в Закон № 314-ЗС было внесено изменение, позволяющее органам 

государственной власти наделять органы МСУ государственным полномочием по 

содержанию и благоустройству пляжей [2]. В целях сохранения жизни и здоровья жителей 

города, а также туристов, следует в комбинации с упомянутой функцией предусмотреть 

передачу полномочий для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Согласно Закону № 102-ЗС, к вопросам местного значения относится участие в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

муниципального образования [3]. Однако данное полномочие в органах МСУ города 

Севастополя осуществляется без финансового обеспечения. В результате, «участие» 

проявляется лишь в содействии органам государственной власти в вопросах контроля за 

наличием систем предупреждения, а также незначительной поддержке в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Для более эффективного поддержания безопасности населения 

следует передать данную государственную функцию в порядке, предусмотренном Законом 

№ 314-ЗС. Так, местные органы могли бы комплексно подойти к обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований [2].  

Важность дальнейшего расширения Перечня заключается в стремлении, 

одновременно, облегчить работу органов государственной власти и направить 

высвобожденные ресурсы на более важные задачи, а также укрепить роль МСУ в городе 

Севастополе в решении вопросов в области городского хозяйства. С развитием МСУ, 

обретением опыта депутатского корпуса в решении самых различных задач городского 

развития, региональным органам власти следует и дальше рассматривать возможности 

расширения Перечня. Следовательно, данная тема остается достаточно актуальной и 

требует дальнейшего рассмотрения в рамках научных исследований. 
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В отечественной и зарубежной науке на сегодняшний день отсутствуют 

однозначные дефиниции, характеризующие ключевые процессы автоматизации 

деятельности человека. В связи с этим, в подавляющем числе научных работ даже 

отсутствуют определения рассматриваемых явлений автоматизации, или же они 

трактуются слишком узко или слишком обобщенно [2]. 

В определении термина цифровизация существует два подхода. Так, Т. Кармазин 

определяет цифровизацию как современную цифровую среду, создающую новые 

инструменты (искусственный интеллект и методы машинного обучения) с целью 

повышения производительности и структурирования больших объемов имеющихся 

данных [4]. В узком смысле данный феномен объясняют Т. В. Фомичёва и В. И. Катаева, 

подразумевая под цифровизацией преобразование информации в цифровую форму, 

оптимизирующую издержки и стимулирующую появление новых перспектив в 

дальнейшем [5]. Таким образом, останавливаясь на двух основных подходах к дефиниции 

вышеупомянутого термина, в данной работе будет использоваться понимание 

цифровизации, как длительного, многоаспектного и сложного процесса преобразования 

производственных и управленческих операций, а также информационных ресурсов для 

эффективного применения цифровых платформ и технологий с целью повышения 

производительности и структурирования информации. 

Рассматривая понятие цифровые технологии, довольно затруднительно найти 

отдельное исчерпывающее определение, ввиду схожести данного термина с ИКТ. Оба 

понятия характеризируют инструмент для реализации цифровизации, поэтому под 

цифровыми технологиями справедливо понимать составляющую часть ИКТ, которая 

выделяется способом обработки и записи сигнала [6]. ИКТ в контексте цифровизации 

определяется, как средство, изменяющее процесс принятия решений в сторону ускорения 

реакции системы на общественные запросы или проблемы. Активное же использование 

новых информационно-коммуникационных и цифровых технологий в государственном 

управлении создаст предпосылки для его цифровой трансформации [1], следовательно, 

которая является результатом цифровизации [3]. 

Таким образом, в данной работе целесообразным будет являться использование 

термина «цифровая трансформация» в качестве результата цифровизации 

государственного института для использования им новых технологий с целью 

автоматизации протекающих в нем процессов. Также следует отметить, что крайней точкой 
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цифровой трансформации является цифровое государство, которое можно рассматривать с 

разных сторон. В одном случае, цифровое государство – это определенная платформа, на 

которой все услуги предоставляются в электронной форме и обеспечиваются специальной 

сервисной системой, а в другом – приравненное к электронно-вычислительной машине 

государство, вся деятельность которого переведена в электронный формат [7]. 

Рассмотрев ключевые понятия, характеризующие автоматизацию процессов 

государственного управления, можно сделать вывод о наличии тесной взаимосвязи между 

ними, которая изображена на рисунке 1.1. Таким образом, цифровые технологии и ИКТ 

выступают основными инструментами для запуска цифровизации, которая, в свою очередь, 

является основой для цифровой трансформации, конечным результатом которой считается 

цифровое государство. В совокупности данные термины описывают механизм 

преобразования государственного управления в цифровой формат. 

Рисунок 1.1. Взаимосвязь ключевых понятий, характеризующих автоматизацию 

процессов государственного управления 
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В соответствии с Распоряжением Главы Республики Крым от 27 ноября 2014 г. «О 

системе электронного документооборота в Республике Крым» с 01.01.2015 г. в работу всех 

исполнительных органов государственной власти данного субъекта была внедрена система 

электронного документооборота с использованием цифровой подписи [3], что позволило 

достичь таких результатов, как повышение эффективности работы с документооборотом, 

систематизация и унификация принципов работы с документами, улучшение качества, 

достоверности, полноты и доступности информации, экономия средств, исключение 

случаев утери документов и уменьшение числа совершаемых ошибок при обработке 

большого потока документов, сокращение времени поиска необходимого документа в 

системе и прохождения документации по структурным подразделениям, усиление контроля 

исполнительной дисциплины госслужащих и многие другие [4]. 

Несмотря на данные преимущества безбумажного документооборота возникает 

проблема информационной безопасности, в том числе и персональных данных, 

конфиденциальность при обработке которых обязаны обеспечить государственные и 

муниципальные информационные системы [1]. Таким образом, для защиты персональных 

данных система электронного документооборота в исполнительном органе 

государственной власти должна осуществлять базовый набор таких мер, как как 

идентификация и аутентификация пользователей, разграничение прав их доступа к 

данным [5], защита машинных носителей информации, антивирусная защита, контроль и 

анализ защищенности данных, обеспечение целостности информационной системы, защита 

технических средств и среды виртуализации и другие. Оценка защиты персональных 

данных в системе электронного документооборота должна проводиться на регулярной 

основе – минимум 1 раз в 3 года [4]. 

К дополнительным методам достижения защищенного электронного 

документооборота можно отнести использование виртуальной частной сети (VPN) для 

установления защищенного цифрового соединения между двумя организациями, 

использование официального программного обеспечения, обучение госслужащих основам 

информационной безопасности [8], протоколирование действий пользователей, хранение 

базы данных на SQL-сервере [9], внутренние регламенты организации для каждого уровня 

доступа пользователей [7], а также поддержка шифрования информации, которую можно 

достичь с помощью криптографической защиты данных [6]. Перечисленные методы 

активно внедряются и используются в отечественной системе электронного 

документооборота «Диалог», функционирующей во всех исполнительных органах 

государственной власти Республики Крым. 

Говоря о СЭД «Диалог», стоит отметить, что для обработки персональных данных в 

этой системе предусмотрены соответствующие средства защиты информации, 
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обеспечивающие вышеперечисленные меры информационной безопасности [2]. Однако 

несмотря на это, текущая версия СЭД «Диалог» не имеет специального сертификата для 

осуществления защищенной работы с персональными данными, в результате чего в 

исполнительных органах государственной власти Республики Крым до сих пор часть 

документооборота осуществляется на бумажных носителях. Из-за сложившейся ситуации 

справедливо утверждать, что цифровизация документооборота в исполнительных органах 

государственной власти Республики Крым на данный момент находится только на стадии 

развития, однако в ближайшей перспективе у СЭД «Диалог» запланировано внедрение 

нового разработанного обновления для устранения текущих неудобств использования 

системы, что в результате должно полностью обеспечить надежную защиту персональных 

данных в документообороте. 
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В России зарождение правового государства началось со второй половины 19 века. 

Вопрос зарождения правового государства в России волновал многих ученых. Было создано 

немало трудов, посвященных праву, которые будут упомянуты далее. Процесс становления 

правового государства В России можно разделить на несколько этапов, каждый из которых 

отличается особенными характеристиками: 

1. Вторая половина XIX века – 1917 год. Конец данного этапа приходится на 

Октябрьскую революцию.  На этом этапе происходит распространение идеи о создании 

демократического правового государства. В этот период были изданы многие нормативно-

правовые акты (Далее – НПА), которые так или иначе отражали основные принципы 

правового государства. К ним относят: высочайший манифест об усовершенствовании 

государственного порядка или октябрьский манифест, изданный в 1905 году 17 октября, 

основные государственные законы Российской империи от 23 апреля 1906 года, которые 

описывали основу государственного устройства Российской Империи. Эти НПА хоть и 

закрепляли самодержавие императора, но также предписывали свободу и 

самостоятельность собраний и различных союзов, делали возможным участие большей 

части населения в выборах, реализовывали принцип разделения властей (обязательное 

утверждение всей правотворческой деятельности представительными органами). Были 

отражены также порядки назначения и избрания в государственные органы (например, 

манифест Николая II от 06.08.1905), закреплены основные права граждан. Все это в 

совокупности являлось предпосылками и основой для формирования правового 

государства.   

2. 1917 год – 1988 год. На этом этапе происходит свержение всех раннее 

установленных принципов и государственного устройства. Взамен на все устои Российской 

империи приходят устои Советского государства. А.Л. Малицкий в своих трудах 

утверждал, что Советское государство является правовым, а вся деятельность со стороны 

данного государства осуществляется в условиях правового режима [2]. Но уже далее мы 

видим, как эти взгляды и отношение к правовому государству со стороны Советской 

республики меняются. Это отражено в докладах Л.М. Кагановича, который писал об 

отвержении идей правового государства и неприменимости их к Советскому государству. 

Он писал: ««...мы отвергаем понятие правового государства даже для буржуазного 

государства. Понятие «правовое государство» изобретено буржуазными учеными для того, 

чтобы скрыть классовую природу буржуазного государства. Конечно, все это не исключает 

закона. У нас есть законы. Но наши законы определяются целесообразностью в каждый 

данный момент» [3]. В этот период концепция правового государства относилась к 

буржуазии, а для социализма даже считалась опасной. Но необходимость права и законов в 

жизни общества все равно являлась непоколебимой. Доказательством этого являются идеи 

и мысли В.И. Ленина, выраженные в таких трудах, как: «Государство и революция» 1917 
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года, «О государстве» 1919 года. Но несмотря на то, что правовое государство так остро 

отвергалось в Советском государстве, пересечения с этой концепцией в трудах и научных 

исследованиях того времени все же есть. Сюда относятся политическое участие граждан в 

делах общества (создание различных союзов), идея общенародного государства, 

направленность деятельности государства во благо человека и другие.  

3. 1988 год – 1992 год. Огромную роль сыграла XIX конференция КПСС и 

принятая 7 июля 1988 года резолюция «О демократизации советского общества и реформе 

политической системы». Это событие повлекло за собой значительное развитие концепции 

правового государства. 3 этап отличается либерализацией общества: выступления юристов 

о значении и необходимости правового государства, расширение прав и свобод граждан, 

отмена политической цензуры.  

4. 1993 год – наше время. Еще одним значительным шагом в сторону правового 

государства является принятие 12 декабря1993 года Конституции РФ, которая по сей день 

обладает высшей юридической силой. В Конституции РФ Российское государство 

закреплено как: «демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления» [1]. Также в ней отражены все права гражданина и человека, 

политический плюрализм, принцип разделения властей, приоритет прав и свобод 

гражданина и человека, и многие другие принципы, относящиеся к идеи правового 

государства. На современном этапе развития и становления правового государства научные 

теории меняются, отношение к правовому государству строится как отношение к 

идеальному государству. По А.А. Матюхину: «Теоретические построения о правовом 

государстве как исторической реальности используются в качестве осмысления идеала, 

который к тому же практически никогда не может быть достигнут» [4]. 

На каждом этапе становления и развития правового государства в России 

значительное влияние оказывали западные идеи о демократии и правовом государстве. Речь 

идет об учениях Нового времени Жан-Жака Руссо, Джона Локка, Шарли Монтескье и 

других, которые относились к демократической форме правления как к наилучшей и 

наиболее эффективной.  

Процесс становления правового государства на первых его этапах затруднялся 

укреплением самодержавной власти. Это связано с идеями о неприкосновенности власти. 

В Российской империи это объяснялось священностью монарха, в Советском государстве 

неприкосновенность власти обеспечивалась тоталитарным режимом правления с конца 

1920-х годов по 1953-й год.  

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественные идеи о правовом 

государстве базировались на западных идеях, которые оказали немалое влияние на 

становление правового государства в России. В нашей стране был переломный момент для 

развития правового государства во времена существования Советской республики, однако 

после этого последовал значительный прогресс и популяризация демократических идей о 

правовом государстве. На современном этапе происходит совершенствование данной 

концепции и ее научное исследование.  
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Гражданское общество является одним из основных элементов демократического 

общества. Его цель состоит в представлении интересов всех групп граждан перед 

государственными органами власти. В 2020 году население РФ проголосовало за внедрение 

конституционных поправок, которые ознаменовали начало электорального цикла в РФ с 

2020 по 2024 год. В поправках 2020 года впервые появилась правовая отсылка на 

гражданское общество в Основном законе: теперь Правительство РФ ответственно за 

поддержку института гражданского общества. Первые шаги к модернизации связаны с 

регулированием взаимоотношений между исполнительной властью и гражданским 

обществом.  

Главным институтом гражданского общества является Общественная палата, 

призванная представлять гражданские инициативы в государственных органах. В 2021 

году, согласно Докладу о состоянии гражданского общества в РФ за 2021 год [2], произошла 

модернизация общественно-государственного диалога, приоритетной чертой которого 

становится фактор равноправных взаимоотношений государства и общества, поддержка 

некоммерческих организаций, для которых открываются новые возможности. Среди 

основных тенденций выделяются: 

1. Увеличение числа задействованных в волонтерских движениях. По данным 

доклада общее число в 2021 году достигло 850000 человек.  

2. Общественный контроль, достигаемый путем внедрения доступности и 

открытости деятельности органов, оказал значительное влияние на реализацию социальных 

поправок в Конституцию. В 2021 году было принято более 200 федеральных законов, 

которые направлены на исполнение поправок.  

3. Увеличение поддержки культурных проектов.  

4. Усилиями гражданского общества и государства было обеспечено 

финансирование фонда «Круг добра» помощи детям с редкими заболеваниями. С 2022 по 

2024 фонд получит 252 млрд. рублей. 

5. Цифровизация всех сфер общественной жизни. 

6. Важнейшим направлением совместных усилий государства и гражданского 

общества стало повышение престижа российской науки и образования. Благодаря 

приложенным усилиям, финансирование национального проекта «Наука и университеты» 

выросло на 6 млрд. рублей.  

В 2021 году Общественная палата предложила комплекс долгосрочных мер по 

актуализации национального проекта «Демография», а также сформулировала 

предложения по реализации дополнительных мер поддержки семей с детьми, в том числе 

многодетных.  

В течение времени, по мнению политических экспертов Тамбовской области о 

состоянии гражданского общества в РФ [1], политическая система начала улучшаться, что 



180 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

влечет за собой развитие гражданского общества. Теперь на практике реализуются 

электоральные выборы: недоверие исчерпывается и опровергается «действиями» и 

результатами в ходе избирательных кампаний, население стало более трепетно относиться 

к выборам и тщательно анализировать всех кандидатов. Также, в государственные органы 

были внедрены и до сих пор внедряются технологии цифровизации (согласно указу 

Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 – 2030 

годы» [14]), диалог с государством становится все более и более доступным для населения.   

В 2022 году после начала Спецоперации России на Украине в нашей стране уровень 

патриотизма ощутимо поднялся. Это доказывают показатели статистики ВЦИОМ по 

итогам опроса, проведенного с 21 по 27 марта: более 89% опрошенных положительно 

ответили на вопрос о доверии Президента, а 79% одобряют его деятельность. Был повышен 

уровень МРОТ, а в соответствии с ним проиндексированы все социальные пенсии, включая 

и пенсии. Еще одним фактором, позитивно влияющим на рост патриотизма в стране, 

являются социально-экономические программы по поддержке населения. Сюда относятся 

программы, которые были запланированы заранее, а также те, что были приняты в условиях 

экономического давления со стороны других стран. Примером могут стать такие как: 

1. Обнуление НДС на 5 лет для туриндустрии и гостиничного бизнеса. 

2. Расширение грантов на создание отечественных решений в сфере IT. 

3. Дополнительное содействие гражданам, зарегистрированных для поиска 

работы, гражданам, находящимся в условиях риска увольнения или уже потерявшим 

работу. 

4. «Кредитные каникулы», подразумевающие отсрочку по кредитным 

выплатам. 

Для преодоления существующего кризиса Правительством РФ и Президентом РФ 

было предпринято множество мер по поддержке населения, предпринимательства и новых 

развивающихся отраслей.  

Нельзя не отметить тенденцию к волонтерской деятельности населения в период с 

февраля 2022 года по поддержке участников военной спецоперации и беженцев Украины. 

Одним из крупнейших волонтерских движений «МыВместе» была организована 

гуманитарная миссия по оказанию помощи жителям и социально-значимым организациям 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики [3]. Также была 

организована волонтерская деятельность на территории Донецкой Луганской Республики 

и Луганской Народной Республики под контролем Федеральным агентством по делам 

молодежи. 

Таким образом, гражданское общество в Российской Федерации находится на 

стадии формирования. С каждым годом все больше механизмов принимаются 

государством по поддержке гражданского общества. На практических примерах видно, что 

деятельность со стороны государства определяет степень доверия населения государству и 

значительно влияет на деятельность гражданского общества.  
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Данная исследовательская работа посвящена теме текучести кадров. На самом ли 

деле это вредит аппарату управления или является эффективным методом? Текучесть 

кадров – это всегда повод для тревоги в любой организации. Компетентность и 

справедливость руководства по отношению к «маленькому человеку» в данном случае 

являются одними из важнейших факторов в работе. Несмотря на это ротация персонала – 

процесс весьма обыденный и возможно даже полезный. Новые сотрудники предлагают 

новые идеи для улучшения рабочего процесса, повышения эффективности организации, 

пополняя тем самым фонд знаний и инструментов организации. Также появление новых 

сотрудников может вдохнуть «новую жизнь» в устоявшийся коллектив. Так почему же 

текучесть является все-таки тревожным знаком? 

Неизбежное снижение качества работы и мотивации персонала – основная причина, 

по которой следует бороться с текучестью кадров. Если руководство не пытается 

остановить сотрудников, когда те приносят заявление об увольнении, то, как у 

увольняющихся, так и у остающихся в организации людей формируется и закрепляется 

мнение, что их труд не ценится и не является востребованным в этой организации. 

Меняется отношение к работе, проявляется профессиональное выгорание, нарушается 

доверительная атмосфера в коллективе и понижается уровень лояльности к руководству.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [1], 

треть россиян хотя бы раз меняла основное место работы за последние три года: 

– сменили работодателя только один раз – 21%; 

– сменили работодателя два-три раза – 9%; 

– сменили работодателя три-пять раз – 3%; 

– сменили работодателя более пяти раз – 1%.  

Текучесть кадров, как правило, определяется процентным соотношением уволенных 

к поступившим за период времени. Различают естественную и излишнюю текучесть 

персонала. 

Естественная текучесть составляет 3-5%. Она способствует своевременному 

обновлению коллектива и не требует специальных мер со стороны руководства. К 

естественной ротации также можно отнести более высокие процентные показатели 
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текучести на непрестижных местах: кто-то должен работать на не слишком перспективных 

позициях – там, где подолгу не задерживаются.  

На примере местной администрации Гагаринского муниципального округа (в 2020 

году уволились 3 сотрудника, 2 из которых ушли из-за начавшейся пандемии COVID-19, в 

2021 году уволился 1 сотрудник) был сделан вывод, что в организациях с небольшим 

штатом сотрудников текучесть кадров – не основная проблема, а скорее естественный 

процесс, так как многие сотрудники государственных служб уходят с постов в связи с 

возрастом, переводом в другое учреждение и тому подобное. Это же и прослеживалось в 

месте прохождения практики, и даже было подмечен такой факт, как несменяемость 

сотрудников из-за хорошей атмосферы в коллективе и дружественных связей сотрудников. 

Но из-за этого в местной администрации Гагаринского муниципального района множество 

рабочих полномочий стандартизировано, что в будущем может привести к застою и спаду 

активной деятельности в контексте муниципальных программ, проводимых в Гагаринском 

районе города Севастополя, и что неизбежно приведет к текучести кадров на новое место 

работы. 
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В 2018 году были приняты программы национальных проектов России на 2019-2024 

гг. [1]. По мнению Президента РФ Владимира Путина [3]: «Национальные проекты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://sovetgag.ru/documents_adm/7494/?sphrase_id=6656
https://cyberleninka.ru/article/n/tekuchest-personala-i-ee-prichiny
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rabotat-ili-uvolnyatsya-monitoring-udovletvorennosti-rossiyan-svoej-rabotoj
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rabotat-ili-uvolnyatsya-monitoring-udovletvorennosti-rossiyan-svoej-rabotoj


183 

 

ХX Международная научная конференция «Лазаревские чтения», 5-6 октября 2022 года, г.Севастополь 

призваны объединять граждан для достижения прорыва… В предстоящие годы, как 

известно, мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, 

технологиях, науке и социальной сфере. Прежде всего, чтобы обеспечить благополучие и 

новое качество жизни граждан России, широкие возможности для самореализации каждого 

человека, в целом укрепить конкурентоспособность страны, добиться лидерства в тех 

сферах, которые, безусловно, определят будущее и России, и всего мира.» Но знают ли о 

национальных проектах россияне, на повышение качества жизни которых направлены эти 

проекты? 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [2], 

проведенного в 2022 году, информированность населения России о национальных проектах 

достаточно высокая (61%). Практически каждый россиянин что-то знает хотя бы об одном 

национальном проекте (97%), 64% хорошо осведомлены хотя бы об одном нацпроекте. Об 

отдельных их направлениях в среднем информированы 63%.  

Сравнивая с результатами опроса 2019 года, предоставленными Валерием 

Федоровым на третьем форуме социальных инноваций регионов: «Каждый третий 

россиянин (34%) слышал о национальных проектах, разработанных Правительством РФ в 

2018 году» [4], уровень осведомленности населения в 2022 году вырос более чем на 25%, 

что в разрезе страны является существенным количественным изменением, и говорит о 

тенденции повышения уровня осведомленности населения России о национальных 

проектах. Далее сравним уровень осведомлённости жителей города Севастополь со 

среднероссийскими значениями.  

Автором исследования в июле 2022 года был проведен опрос 420 жителей города 

Севастополь в возрасте от 18 до 74 лет, по данным которого информированность населения 

о национальных проектах варьируется от 13% до 65%. Наиболее известные национальные 

проекты: «Здравоохранение» (65%), «Жилье и городская среда» (53%) и «Образование» 

(40%). В конце списка оказались проекты «Туризм и индустрия гостеприимства» (27%), 

«Производительность труда» (27%) и «Международная кооперация и экспорт» (13%).  

В соответствие с этими данными можно сделать вывод, что уровень 

осведомленности жителей города Севастополь о национальных проектах России намного 

ниже среднероссийского. Из этого вытекает проблема информированности жителей города 

Севастополь о национальных проектах, которую необходимо решать, так как национальные 

проекты созданы для улучшения качества жизни (благодаря национальному проекту 

«Демография» с 2020 года семьи получают материнский капитал про рождении первенца, 

а за счет национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года благоустроено 

более 44 тыс. объектов), дают возможности для личностного развития (за счет 

национального проекта «Образование» на платформе образовательного центра для 

одаренных детей «Сириус» функционируют региональные центры выявления и развития 

талантов у детей, на данный момент их уже 66), поощрения инициатив (благодаря 

национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» предпринимателям 

предоставляется финансово-гарантийная поддержка через МФО и РГО, а также в виде 

грантов, для них открыта инфраструктура региональных центров «Мой бизнес») и т.д. 

Решениями данной проблемы в городе Севастополь могут стать: 

− распространение рекламных роликов о национальных проектах России в 

общественном транспорте; 

− наружная реклама национальных проектов России; 

− рекламная компания в социальных сетях; 

− проведение Проектным офисом ознакомительных лекций на предприятиях, 

непосредственно связанных с реализацией национальных проектов России; 

− проведение Проектным офисом ознакомительных лекций для школьников и 

студентов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что национальные проекты нуждаются в более 

широкой огласке в городе Севастополь за счет ориентированности на социальное 
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благополучие населения и доступности мероприятий проектов для каждого гражданина. 

Также требуется более детальное рассмотрение проблемы осведомленности населения о 

национальных проектах со стороны компетентных органов государственной власти 

(например, Управления проектной деятельности города Севастополя), так как именно они 

ответственны за реализацию данных проектов на территории России. 
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Повышение уровня жизни населения является одним из главных приоритетов 

государственной политики России в области социально-экономического развития. По 

данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2022 год [1], доля 

городского населения в России составляет 72%, поэтому окружающее урбанистическое 

пространство является одним из главных факторов, которые определяют качество жизни 

россиян.  

С 2019 года началась реализация национального проекта «Жилье и городская среда» 

[2], в который входит федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», 

направленный на качественное улучшение состояния российских городов и создание 

комфортных условий для жизни граждан. Его особенностью является активное 
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привлечение населения к планированию и реализации мероприятий по созданию и 

благоустройству общественных пространств. 

Автором исследования в июле 2022 года был проведен опрос 420 жителей города 

Севастополь в возрасте от 18 до 74 лет, по данным которого 54% опрошенных считают, что 

участие жителей в благоустройстве городской среды находится на низком уровне. 

Одним из инструментов для решения проблемы вовлеченности населения в 

процессы благоустройства является вовлечение молодежи в социальное проектирование, а 

именно грантовые конкурсы Росмолодежи. 

Для этого необходимо организовать государственными органами поддержку в 

написании проектов для грантовых конкурсов Росмолодежи с целью получения средств на 

реализацию мероприятий по вовлечению населения в улучшение городской среды. Далее 

приведен анализ сильных и слабых сторон данного решения (рис. 1). 

 
Рис. 1. SWOT-анализ предлагаемого решения 

 

Для реализации данного решения были разработаны цели по SMART-методике: 

1. Провести не менее 2 обучающих интенсивов по проектной деятельности, 

включающих в себя не менее 10 лекций в контексте социального проектирования, в течение 

периода осень 2022-весна 2023 года. 

2. Государственным органам оказать консультационную поддержку не менее 3 

проектам в сфере благоустройства городской среды, которые будут поданы на конкурс в 

предстоящем грантовом сезоне Росмолодежи. 

3. Выиграть и реализовать не менее 2-х грантовых проектов в сфере 

благоустройства городской среды в течение ближайших двух лет. 

Также были спрогнозированы последствия реализации данного решения: 

Положительные: 

1. Прямое участие молодежи и жителей в формировании имиджа города. 

2. Привлечение дополнительных грантовых средств на улучшение городской среды. 

3. Обучение будущих специалистов проектного управления. 

Отрицательные: 

1. Дополнительная нагрузка на сотрудников Управления по делам молодежи и 

спорта, Управления проектной деятельности. 

2. Несоответствие проектов ожиданиям жителей. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема вовлеченности населения в 

процессы благоустройства решаема как за счет органов государственной власти (например, 

Управления по делам молодежи и спорта, Управления проектной деятельности), так и за 

счет социально активного населения. Представленное решение не является единственным 

и является ориентированным на молодежь от 18 до 35 лет (грантовые проекты на конкурсы 

Росмолодежи могут подавать только граждане этой возрастной группы), но именно оно 

является показательным примером взаимодействия власти и населения для достижения 

общих целей, в данном случае, улучшения городской среды. 
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Наградная деятельность, организуемая Губернатором города Севастополя (далее – 

Губернатор) и Правительством Севастополя (далее – Правительство), является одним из 

важнейших аспектов общественной жизни города. Именно эта сфера их деятельности в 

совокупности со многими другими факторами способствуют увеличению 

производительности труда работников, а также росту основных финансовых показателей 

хозяйственной жизни организаций. Данная тема на сегодняшний день не в полной мере 

освещена представителями научного сообщества, что подчеркивает еще большую 

необходимость ее рассмотрения с нашей стороны. 

В соответствии с Законом города Севастополя от 19.04.2017 № 336-ЗС «О наградах 

города Севастополя» [1] к наградам, решение о награждении которыми принимают 

Губернатор и Правительство, относятся следующие: 

1) знак отличия «За заслуги перед Севастополем»; 

2) почетные звания города Севастополя; 

3) медаль имени Даши Севастопольской; 

4) премии города Севастополя; 

5) стипендии города Севастополя; 

6) почетная грамота Правительства Севастополя; 

7) благодарность Губернатора города Севастополя. 
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Губернатор принимает решение о награждении знаком отличия «За заслуги перед 

Севастополем», почетными званиями города Севастополя, медалью имени Даши 

Севастопольской, Благодарностью Губернатора. Правительство – о награждении почетной 

грамотой, премиями и стипендиями города Севастополя. 

Далее необходимо перейти непосредственно к анализу процедуры представления к 

награждению наградами, решение о награждении которыми принимают Губернатор и 

Правительство. В качестве примера будет рассмотрен порядок представления к поощрению 

Благодарностью Губернатора [2]. Ходатайство с наградными документами поступают в 

Аппарат Губернатора города Севастополя и Правительства Севастополя (далее – Аппарат). 

Аппарат после проверки документов направляет их в орган исполнительной власти по 

соответствующей сфере, который готовит заключение, согласовывает его с заместителем 

Губернатора – Председателя Правительства – согласно распределению обязанностей и 

подает в Аппарат для подготовки материалов на рассмотрение Комиссии по наградам при 

Губернаторе. На основании решения Комиссии Аппаратом готовится представление о 

поощрении Благодарностью и проект правового акта Губернатора [3]. Решение об 

объявлении Благодарности принимается Губернатором. В случае, если награда относится к 

виду поощрений, решение о которых принимает Правительство, например, Почетная 

грамота, то наградные документы направляются вместе с проектом правового акта 

Правительства на заседание исполнительного органа. Решение о награждении Почетной 

грамотой принимается постановлением Правительства Севастополя [5]. 

Таким образом, с целью сокращения общего времени проверки документов с 

сохранением принципа коллегиального принятия решения, а также с целью снижения 

нагрузки с заместителя Председателя Правительства, который участвует в заседании 

исполнительного органа по вопросу о награждении соответствующими наградами, где 

может с помощью голосования выразить свое мнение, автор считает целесообразным 

дифференцировать порядок представления к награждению наградами Губернатора и 

Правительства в зависимости от их статуса, значимости и престижа. Для таких наград, как: 

знак отличия «За заслуги перед Севастополем» и почетные звания города Севастополя 

предлагаем сохранить действующий порядок [4]. Порядок представления к награждению 

Стипендиями города Севастополя уже был обновлен в июне 2022 года, поэтому 

целесообразно также сохранить его в более упрощенном варианте [6]. Для остальных 

наград Губернатора и Правительства (за исключением Благодарности Губернатора и 

Почетной грамоты Правительства) внести изменения в порядок представления к ним, 

которые будут заключаться в следующем. Аппарат после проверки документов направляет 

их в орган исполнительной власти по соответствующей сфере, который готовит заключение 

и возвращает в Аппарат для подготовки материалов на рассмотрение Комиссии. Далее 

документы вместе с проектом правового акта направляются к Губернатору или на заседание 

Правительства. Порядок представления к награждению Благодарностью Губернатора и 

Почетной грамотой Правительства необходимо также усовершенствовать. Аппарат после 

проверки документов будет их направлять сразу на рассмотрение Комиссии, а далее: либо 

к Губернатору, либо на заседание Правительства в зависимости от вида награды. Автор 

также считает необходимым, с этической и юридической точки зрения, в обязательном 

порядке включить в состав Комиссии инициаторов ходатайств, выдвигающих кандидата на 

получение награды, которые будут защищать и представлять его интересы, а также 
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участвовать в голосовании (например, руководители организаций или уполномоченное 

руководителем лицо, председатель профсоюзного комитета и т.д.). 

На основании всего вышесказанного можно сформулировать следующий вывод. 

Порядок представления к награждению наградами города Севастополя на сегодняшний 

день в рамках правового регулирования весьма усложнен, что проявляется в виде проверки 

документов большим количеством государственных должностных лиц и органов 

государственной власти. Таким образом, автором сформулированы рекомендации, которые 

могут стать основой для дальнейших положительных изменений в процедуре 

представления к поощрению наградами Губернатора и Правительства. 
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В наши дни мы наблюдаем интенсивное внедрение цифровых технологий не только 

в основные секторы экономики, но и в средства массовой информации (далее – СМИ). 

Новые технологические решения и связанное с ними появление новых медиа неразрывно 

связаны со стремлением скорейшего перехода на новый этап развития и качественного 

улучшения производимого медиапродукта. Однако данному процессу препятствует 

несовершенство нормативно-правовой базы, развитие которой не успевает за темпами 

возникновения новых гражданско-правовых отношений. 

Необходимость выработки правового регулирования заключается в стремлении 

обеспечить права участников правоотношений и не допустить злоупотреблений. Особое 

место среди цифровых технологий занимает искусственный интеллект (далее – ИИ), 

законодательное регулирование которого в настоящее время отсутствует [2].  Концепция, 

принятая Правительством России 26 августа 2020 года, демонстрирует основные 

положения в данном направлении, однако нет чётко выработанной нормативно-правовой 

базы, регламентирующей отношения и взаимодействие с ИИ [1]. 

Одним из основных препятствий для расширения использования ИИ в СМИ 

является отсутствие достаточной степени доверия к ним со стороны аудитории. Повышение 

степени автономности, снижение контроля человека за процессом их применения, не 

полностью прозрачный процесс принятия решений ИИ создают общественный запрос на 

регуляторные ограничения использования ИИ. Следует отметить, что в настоящее время ни 

в одной стране мира нет единого подхода к регулированию технологий ИИ из-за ряда 

барьеров, среди которых можно выделить: 

1. Необходимость соблюдения баланса между требованиями по защите 

персональных данных и необходимостью их использования для обучения ИИ. 

2. Сложность идентификации ИИ при взаимодействии с человеком, включая его 

информирование о взаимодействии с ИИ. 

3. Сложность определения границ регулирования сферы использования ИИ. 

4. Несформированные правила делегирования решений системам ИИ. 

Несовершенство правового регулирования отношений с ИИ создает вызов 

профессиональной этике – одному из наиболее важных аспектов деятельности журналиста. 

При использовании ИИ в редакциях профессиональная журналистская этика 

демонстрирует свою неустойчивость [4]. Отсутствие нормативно-правовой базы в этой 

сфере приводит к вопросам ответственности ИИ за нарушения в информационной среде: 

«Какие меры будут применяться в отношении алгоритма со стороны регулятора и каким 

сводом правил будет руководствоваться ИИ при создании контента?». 

Такого вида психологические и этические проблемы повсеместно тормозят процесс 

внедрения цифровых технологий, даже несмотря на видимую экономическую выгоду. В 

свою очередь, это становится практически непреодолимым барьером на пути к росту 

доверия со стороны аудитории к медиапродуктам, созданным ИИ. Выскоий уровень 

доверия, при этом, формируется, исходя из предсказуемости любых шагов, 

предпринимаемых алгоритмом, чего на сегодняшний день не наблюдается [3]. 

Следовательно, следует рассмотреть наиболее перспективные направления правового 

регулирования ИИ с целью формирования устойчивых гражданско-правовых отношений в 

этой сфере. 

Будущее нормативно-правовое регулирование, в первую очередь, должно затронуть 

вопросы юридической ответственности ИИ и ответственного за него человека. Речь идет 

главным образом о вопросах гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

системами ИИ. Реальный уровень развития технологий ИИ сейчас не предполагает 
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кардинальных изменений в регулировании института юридической ответственности, 

однако требуется постепенная доработка его отдельных элементов. При повышении же 

автономности принятия решений системами ИИ потребуется дальнейшая проработка не 

только механизмов гражданско-правовой, но и уголовной и административной 

ответственности в случаях причинения ими вреда. Особенную актуальность данная мера 

приобретает в СМИ – отрасль деятельности с высоким уровнем социальной 

ответственности. 

Ещё одной сложной задачей в области развития отношений с ИИ – защита 

персональных данных и совершенствование режима их оборота. С одной стороны, 

увеличение объема доступных данных являются одними из основных факторов развития 

технологий ИИ. А с другой, в наши дни требуется адаптация законодательства в целях 

обеспечения правовых условий для безопасного и ответственного доступа разработчиков 

ИИ к данному и безопасному их обмену – алгоритм пока что не может различать 

конфиденциальную информацию от всей остальной. 

По нашему мнению, также требуется развитие страховых институтов в целях 

социальной поддержки населения, пострадавшего от автономных систем, в особенности, от 

информационного вредительства. То есть на ряду с разработкой ответственности ИИ, 

населению необходимо предоставить гарантии того, что понесенный моральный ущерб 

будет полностью возмещён. А кто его будет возмещать – вопрос к правовому регулятору. 

Таким образом, решение данных проблем на государственном уровне в целом 

позволит снизить недоверие у сотрудников редакций СМИ и аудитории и более свободно 

взаимодействовать с ИИ. По нашему мнению, четко выработанной нормативно-правовой 

базы будет достаточно для того, чтобы по крайней мере снизить негативные ожидания 

относительно технологий ИИ для дальнейшей их адаптации в редакционных практиках 

СМИ благодаря тому, что будет ясно и определено общее видение государства в этом 

направлении. 
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Очередное изменение этноконфессиональной карты Крыма произошло после 

присоединения полуострова к Российской империи в конце XVIII в. Одним из новых для 

полуострова народов стали «немецкие» евреи-ашкеназы, постепенно переселявшиеся с 

присоединенных территорий Речи Посполитой. Наряду с этим, в Крыму уже проживали 

общины караимов и крымчаков, сформировавшиеся в средние века и раннее новое время [1, 

С. 245–254]. 

Географию проживания этих общин вполне наглядно отражает расположение 

некрополей (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Расположение еврейских (кроме караимских) некрополей XIX–ХХ в.. 

 

На схеме обозначены:  

1 – Симферопольский еврейский некрополь (1911–1964) [2]. Ныне идет работа по его 

включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Существовал 
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также ныне разрушенный в 1930-х – 1960-х годах некрополь [3]. Отдельные его памятники 

перемещены в музеи города, значительная часть – использована при строительстве зданий в 

центральной части города. 

2 – Севастопольское еврейское кладбище (сер. XIX в.). Как и соседнее, караимское, 

охраняется как объект культурного наследия [4; 5]. 

3 – Евпаторийское еврейское кладбище (? – 1963) и крымчакский сектор на караимском 

кладбище [6]. Не охраняется.  

4 – Феодосийский еврейский некрополь. Перв. треть XIX (?) – перв. пол. ХХ в. 

Практически полностью уничтожен, не охраняется. 

5 – Керченский еврейский некрополь XIX – перв. пол. ХХ в. совершенно разрушен. 

Отдельные памятники рубежа веков хранятся при Керченской синагоге, а также в Крымском 

этнографическом музее и Лапидарии Восточно-крымского историко-культурного музея-

заповедника. 

6 – Армянское еврейское кладбище. Разрушено, его памятники обнаружены В. В. 

Рыбкой в руинах здания коровника в с. Карпова балка и исследованы М. Б. Кизиловым. 

Выявленные памятники относятся к концу XIX – нач. ХХ в. 

7 – Еврейский некрополь с. Майское, Джанкойский р-н (бывш. Хаклай-Майфельд – 

сельскохозяйственная еврейская колония 1920-х – 1930-х гг.) [7, С. 373–375]. 

Еврейские общины Крыма в рассматриваемый период, главным образом, проживали в 

городах. Эта закономерная тенденция характерна как для дореволюционного периода, так и 

для ХХ в. и современности [8, С. 121]. Однако некрополь в с. Майское является 

примечательным отражением истории еврейских селькохозяйственных колоний 1920-30-х 

годов. На сегодня это единственный сохранившийся некрополь такого рода. 
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Крымская война 1853–1856 гг. и ее самый яркий сюжет – оборона Севастополя, стали 

примерами доблести и храбрости русских солдат и матросов. На сегодняшний день мы имеем 

достаточно большой пласт информации о данном историческом событии. Свои труды по 

истории Крымской войны издавали Василий Иванович Богданович, Николай Федорович 

Дубровин, Андрей Медардович Зайончковский, Евгений Викторович Тарле. Для ее изучения 

историки прибегают к исследованию документов, мемуаров, фотографий, археологических 

источников с полей сражений. Однако довольно часто игнорируются такие группы 

источников как памятники некрополей. На территории Крыма расположены десятки военных 

кладбищ периода Крымской войны, где в братских могилах захоронены сотни и тысячи 

защитников Севастополя, скончавшиеся от ран в городских госпиталях. Самым же известным 

является Братское кладбище на северной стороне самого Севастополя, где похоронены 

участники Первой обороны города 1854–1855 гг. Тем не менее, крайне редко выделяют другой 

значимый некрополь – братское кладбище в Русской слободке в Бахчисарае, где похоронено 

около 4000 русских солдат.  

Целью данного исследования является изучения православного кладбища в Русской 

слободке как исторического источника по истории Крымской войны. Задачей же является 

анализ ряда эпитафий некрополя и оценить степень его изученности. Объектом данного 

исследования являются захоронения русских воинов эпохи Крымской войны. Предметом же 

выступает некрополь в Русской Слободке в Бахчисарае.  

Русская слободка – один из районов Бахчисарая (ныне ул. Пушкина). До 1778 г. 

слободка называлась Эрмени-маале (Армянский квартал) и была местом проживания 

христианского населения Бахчисарая – греков и армян. От этой эпохи частично сохранились 

руины армянского позднесредневекового храма и несколько надгробий армянского кладбища. 

После 1783 г. здесь формируется русский квартал [2; C. 2]. 

С началом боевых действий в Крыму и Севастополе осенью 1854 года массы больных 

и раненных солдат и матросов отправлялись вглубь полуострова и дальше. В Севастополе 

было мало мест, где можно было бы укрыться от падающих снарядов, а Симферопольские 

помещения были переполнены от наплыва жителей. Симферополь представлял из себя 

огромный лазарет и больных направляли в другие города – Бахчисарай, Перекоп, Херсон, 

Николаев, Вознесенск, Одессу [1; С. 339]. В Бахчисарае располагалось 2 госпиталя – в 

Успенском монастыре и ханском дворце. Умерших в госпитале монастыря хоронили на 

некрополе обители. Скончавшихся от ран во дворце предавали земле в братской могиле возле 

армянского кладбища в Эрмени-маале. По разным данным в некрополе русской слободки 

захоронено от двух до четырех тысяч русских воинов.  

В 1865 г. над братской могилой был насыпан курган, а в 1896 г, был установлен 

восьмиконечный крест. Тогда же на его месте была построена небольшая часовня в честь 

архангела Михаила, возведенная по подобию Свято-Никольского храма на Братском 

кладбище Севастополя, основанного в сентябре 1857 года. Примерные параметры часовни – 

5,0х5,0 м, высота – 14 м.  
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Однако некрополь в Русской слободке стал последним пристанищем не только для 

погибших защитников Севастополя. На территории кладбища имеются и гражданские 

захоронения. Последнее захоронение в некрополе датирует 1960-ми гг. Этнический состав 

погребенных разнообразен. 

В 2003 году правительство Москвы выделило средства для восстановления храма на 

кладбище воинов русской армии и его благоустройства. Часовня вместе с братской могилой 

являются памятником истории регионального значения (Постановление Совета министров 

Республики Крым № 627 от 20.12.2016 г., регистрационный номер объекта – 1084) и находятся 

на учете в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике [2; C. 

2]. 

Одной из трудностей при изучении данного некрополя является определение точного 

списка похороненных воинов эпохи Крымской войны. Подробные записи о захоронении 

умерших от ран велись в метрических книгах. К сожалению, многие архивные документы 

были вывезены из Крыма во время Великой Отечественной войны или же погибли из-за 

непригодных для хранения условий.   

Уходом за кладбищем в Русской Слободке и восстановлением его истории занимается 

член Русского географического общества Константин Рубаненко и активисты его 

благотворительного фонда «Православный Крым». Именно им удалось обнаружить 

метрические книги в монастыре на территории Тюменской области, который в советское 

время стал частью местного архива. Были получены 350 оцифрованных страниц метрических 

книг, в которых полковыми священниками была подробно изложена информация о погибших. 

Помимо фамилии, имени, отчества каждого служившего в полку они содержат сведения, 

откуда человек родом, из какой губернии, какого уезда, какого города или села. Из какого 

сословия, фамилия, имя, отчество жены [3].Благодаря данной находке удалось восстановить 

имена более 400 защитников и увековечить их на каменных табличках, которые ныне 

установлены у входа на кладбище.  

И все же есть еще несколько факторов, которые затрудняют охрану захоронений, уход 

за ними и их исследование. Как уже было сказано, до начала Крымской войны Слободка была 

армянским кварталом, на ее территории располагался подземный армянский монастырь имени 

Св. Григория Просветителя, построенный на рубеже XV–XVI вв. и ряд захоронений. На 

сегодняшний день встает вопрос юридической принадлежности храма и самого некрополя.  

Подводя итоги, стоить отметить крайне низкую степень изученности данной темы. К 

сожалению, сегодня вопросами ухода за некрополями и их изучения с точки зрения 

материальных источников занимаются единичные энтузиасты, благодаря работе которых 

удается обнаружить необходимые документы и восстановить имена участников Крымской 

войны. Несмотря на наличие ряда юридических споров, некрополь в Русской слободке 

продолжает привлекать историков Крыма.  
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Научные руководители:  

Хайбрахманов Рустем Халитович, кандидат филологических наук;  

Ларионова Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Советского района г. Казани 

 

Оборона Севастополя стала одним из героических и вместе с тем драматичных событий 

Крымской войны. Она не только явилась поворотным моментом военной кампании, но и во 

многом определила дальнейшее развитие истории России. Лев Толстой принимал 

непосредственное участие в военных действиях. Его впечатления и размышления от 

увиденного и пережитого нашли отражение  в цикле «Севастопольские рассказы».  

Целью исследования является анализ мастерства Льва Толстого как очевидца и 

художника в описании обороны Севастополя, в обработке исторического материала, а также 

оценка влияния крымских событий на мировоззрение и творчество писателя. В ходе 

исследования были поставлены задачи, направленные на выявление причин военных 

столкновений в акватории Черного моря в 1853 – 1856 годах, которые привели к вторжению 

европейских стран в Крым и осаде Севастополя;  

определение достоверности событий, описанных в цикле Толстого «Севастопольские 

рассказы» [1], путем сравнения художественного текста с историческими источниками;  

анализ влияния жизненных впечатлений и военного опыта, полученного в ходе участия 

в обороне Севастополя, на творчество и  художественное мышление Льва Толстого.  

Накопление и изучение фактических материалов (документов, воспоминаний 

очевидцев и участников и др.) об истории Крымской войны и обороны Севастополя было 

начато уже в процессе и непосредственно после военных событий [2, 3]. Современные 

исследователи стремятся обнаружить новые интерпретации фактов Севастопольской эпопеи 

и довести их до молодого поколения [4, 5].  

Прапорщик Толстой прибыл в осажденный город 7 (19) ноября 1854 года и воевал там 

до 27 августа (8 сентября) 1855 года. Все это время он вел дневник, в котором фиксировал 

картины войны. Дневниковые записи легли в основу цикла «Севастопольские рассказы». 

Первые части произведения были опубликованы в журнале «Современник» уже в 1855 году.  

Лев Толстой в «Севастопольских рассказах» соединил свойства военно-исторического 

очерка и литературно-художественного рассказа; ему удалось ярко, проникновенно отразить 

реальные события и показать самоотверженность русских солдат. Эта мысль находит 

подтверждение и в исследованиях признанного специалиста классической литературы Л.И. 

Сараскиной [6], и в изданиях историков и литературоведов последних лет [7 – 11].  

Говоря об исторической достоверности «Севастопольских рассказов» Льва Толстого, 

специалисты отмечают, что «рассказы – это не исторический документ, но в них автор 

показывает точно и детально офицерский и солдатский быт, обмундирование, передает живую 

разговорную речь. А все эти мелочи подтверждают их документальную основу» [5]. Впервые 
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в практике русской литературы известный писатель из окопов действующей армии сообщал 

читателям о происходящем на его глазах.  

Лев Толстой не ограничивается фактами войны, он стремится раскрыть переживания 

солдат, оказавшихся в сложных ситуациях осады и отступления. Уже в первой части цикла он 

подчеркивает мысль о невозможности поколебать силу защитников Севастополя. Толстой 

четко указывает причину твердости духа – «чувство, редко проявляющееся, стыдливое в 

русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к родине» [1].  

Таким образом, Лев Толстой при написании «Севастопольских рассказов» хотел не 

только запечатлеть факты войны, но и показать патриотизм народа в годы больших 

испытаний. Севастопольский период в жизни Льва Толстого – один из значительных этапов 

формирования его мировоззрения и художественных принципов. Он научился передавать 

духовные искания, перемены в психологии и сознании человека в критических ситуациях и в 

период испытаний. Эти качества его таланта в полной мере раскрылись во многих других 

произведениях, в том числе в рассказе «Кавказский пленник», повестях «Казаки» и «Хаджи-

Мурат», романе «Война и мир».  
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БАЛАКЛАВСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ГАГАТА 

Довгалев Юрий 

«ГБОУ ДО Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий», 

Севастополь 

 

Гагат (от греч. γαγάτης, англ. Jet (lignite)) — разновидность каменного угля (из группы 

«бурых углей»), осадочная горная порода (каустобиолит), легко поддающийся обработке и 

полировке поделочный камень [1]. Его можно считать битуминизированной древесиной 

древних араукарий [5]. Нельзя найти более чёрного камня-самоцвета, чем гагат. Именно это 

приковывает к нему внимание человека на протяжении многих столетий. А малая известность 

гагата связано с тем, что в настоящее время в Крыму не ведётся добыча гагата и даже не все 

музеи Крыма имеют у себя его образцы. История использования и исследования крымского 

гагата рассмотрено в книге. «Камень ночи» (авторы Шнюков Е.Ф., Кутний В.А., 2000 г.) [6]. 

Общеизвестно, что гагат, как камень-талисман, известен с давних времен [4,6]. Крымский 

гагат также был знаком жителям полуострова еще до нашей эры, о чем свидетельствуют 

изделия из гагата в античном зале Херсонесского музея-заповедника [4]. Первые научные 

упоминания о гагате относятся к середине XIX века, когда начались проводиться изыскания 

угля [6]. В 1835-88 гг. разведки, производившиеся на каменный уголь близ деревни Бешуй в 

верхней части бассейна реки Качи обнаружили уголь, образцы которого должны быть 

отнесены большей частью к разновидностям гагата. Поэтому это месторождение получило 

название Бешуйское [6].  В настоящее время добыча на данном месторождении не ведется, 

земли отнесены к территории Крымского национального парка. Балаклавское проявление 

гагата первым указал Н.А. Головкинский – известный русский геолог и гидрогеолог, 

основатель учения о геологических фациях. В 1880 году он проводил изыскания на уголь в 

окрестностях Балаклавы. В своем отчете Головкинский отметил свои находки гагата, 

таинственного камня древних на побережье залива Мегало-Яло [3].  В последующие годы 

коренные выходы балаклавского гагата не фиксировались специалистами-геологами, что 

привело к полной утрате информации об этом проявлении. Повторное открытие гагата было 

сделано в конце 1990-х годов в ходе походов юных геологов Севастопольского центра туризма 

и краеведения (сейчас СЦТКСЭ) на Золотой пляж, который находится в 5-ти километрах 

восточнее Балаклавской бухты. В уступе свежего берегового оползня в зщападной части 

пляжа были обнаружены обломки гагата. Среди них кружковцами Центра был найден образец 

гагата значительного размера, который теперь украшает витрину Межшкольного 

краеведческого музея имени Е.Н. Овена (далее МКМ, структурное подразделение СЦТКСЭ). 

К настоящему времени язык оползня размыт волнами, что сделало невозможными 

находки здесь крупных образцов гагата. Имея задания от МКМ, найти крупные образцы для 

передачи их в музеи Крыма, автор поставил цель своей работы: найти коренные выходы 

гагата; отобрать образцы; описать условия залегания слоев гагата; определить физические и 

химические свойства балаклавского гагата. 

Объект исследования: гагатоносные отложения ай-васильской свиты среднеюрской 

эпохи в прибрежной полосе залива Мегало-Яло. Предмет исследования: гагат из отложений 

ай-васильской свиты [2], слагающей побережье залива Мегало-Яло (окрестности Балаклавы) 

и его физико-химические, геммологические свойства. Практическое и научное значение 

работы состоит в том, что к настоящему времени публикаций об исследованиях балаклавского 

гагата нет. Для выполнения работы автор использовал методы полевых исследований 

https://www.dissercat.com/content/khudozhestvennaya-literatura-i-memuary-kak-istochnik-po-izucheniyu-oborony-sevastopolya-v
https://www.dissercat.com/content/khudozhestvennaya-literatura-i-memuary-kak-istochnik-po-izucheniyu-oborony-sevastopolya-v
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(наблюдения, фотографирование, описания обнажений, отбор проб), а также применил в ходе 

камерального этапа исследования такие методы, как картографический, метод реконструкций, 

исторический, методы минералогического анализа. 

  При изучении геологической литературы и личных полевых наблюдений было 

выяснено, что место обнаружения гагата относится к антиклинали Мегало-Яло 

(Сухореченская), которая раскрывается в сторону Балаклавского залива [2]. Гагат залегает в 

толще отложений ай-васильской  свиты (J2 bt – k). Породы, слагающие толщу, представлены 

чередованием глинистых аргиллитов, алевролитов, кварцевых песчаников.  

 Как было сказано выше, первоначальное нахождение гагата было связано с 

языком оползня, ныне размытого. Для нахождения еще сохранившихся слоёв с гагатом автор 

провел реконструкцию первоначального состояния склона до оползания. Данное 

моделирование показало вероятное местонахождение гагатоносных слоёв на коренном 

склоне, то есть в стенке срыва оползня. В ходе исследования они были обнаружены в стенке 

срыва оползня на высоте 20 метров над уровнем моря в тальвеге эрозионной рытвины, 

которую образовал временный водоток. Отличительной особенностью Балаклавского 

месторождения гагата, как установил автор, является наличие в образце слоёв, содержащих 

гагат, и слоёв, содержащих обломки окаменелого дерева. В окаменелом дереве часть 

древесины заместилась карбонатами и кварцем, а часть – гагатом, что делает эти образцы 

непохожими на другие. Обычно такие участки окаменелого дерева занимают сердцевину 

куска, а периферию – гагат. Найденные образцы гагат были подвергнуты минералогическим 

исследованиям по стандартной методике. Диагностика показала следующие свойства 

балаклавского гагата: цвет - от коричнево-бурого до черного; блеск тусклый до смолистого; 

излом раковистый (отличительная черта!); спайность отсутствует; твердость 3-4 по шкале 

твердости Мооса; удельный вес 1,3-1,4г/см. куб.; горит ярким коптящим пламенем. 

 Таким образом, было выяснено, что балаклавский гагат по свои основным 

свойствам (цвет, излом, плотность) аналогичен гагатам из других мест Крыма. Как 

отрицательный фактор для использования его в качестве поделочного камня следует отметить 

высокую трещиноватость [1]. Особенностью данного проявления гагата является залегание 

рядом с ним слоев с окаменелым деревом кармино-красного и красновато-коричневого цвета; 

некоторые из образцов окаменелого дерева частично замещены гагатом. Учитывая 

нахождение выходов гагата в зоне рекреационного объекта (Золотого пляжа), проведение 

масштабных разработок этого декоративного материала запрещено. Образцы гагата, которые 

вымываются из языка оползня морскими волнами (абразия) могут служить коллекционным 

материалом. Выходы гагата в береговом обрыве Золотого пляжа являются объектом изучения 

и показа в ходе геологических экскурсий.  
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