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РУБРИКА 1.  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КРЫМСКИХ АРМЯН НА ЮГ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Акопян Лиана Вагановна 

студент, 

 Пятигорский государственный университет,  

РФ, г. Пятигорск 

Линец Сергей Иванович 

научный руководитель, д-р ист. наук, профессор,  

Пятигорский государственный университет, 

 РФ, г. Пятигорск 

 

Русско-турецкая война 1768–1774 годов коренным образом изменила обста-

новку в Причерноморье. Согласно третьему артикулу Кючук-Кайнарджийского 

договора, Крым и сопредельные области объявлялись независимыми. Эти земли 

заселялись армянами, начиная с XI века, что связано с разрушением турками-

сельджуками Ани – столицы Багратидской Армении, некогда именовавшейся как 

«город тысячи и одной церкви». Многочисленные армянские семьи после набегов 

кочевников вынуждены были переселиться, таким образом новым пристанищем 

«анийцев» стал Крымский полуостров.  

Вторая волна иммиграции армян в Крым датируется XIII–XV веками. При-

чиной нового потока переселения стали нашествия сначала монголо-татар, а позд-

нее Тамерлана. Много армян покинули родину в 1319 году, когда мощный удар 

подземных толчков превратил бывшую столицу Ани в развалины, из-за чего  

жители города вынужденно переселились. Около 30 тысяч армян из столицы 

Багратидской Армении отправились в Крым.  

Таким образом, с XI века появляются первые поселения армян в Тавриде, ко-

торые спустя века становятся столь многочисленными, что генуэзцы именовали 

южную часть полуострова как «Морская Армения» – Armenia Maritima [1, 59]. 

Армяне разворачивают в Крыму активную деятельность: занимаются строитель-
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ством, ремеслами, сельским хозяйством, торговлей, открывают школы и скрипто-

рии. Торговые связи были налажены со странами Востока и Запада. Вместе с гре-

ками армяне составляли значительную часть городского населения Крымского 

полуострова.  

После 1774 года южным рубежом Российской империи становятся слабо 

заселенные территории Северного Причерноморья и Приазовья, впоследствии 

этот край стал именоваться Новороссией. Г.А. Потемкин был назначен генерал-

губернатором новых земель [3, 123]. Первым делом он занялся вопросом заселе-

ния Новороссии людьми. Часть территории на Нижнем Дону была заселена  

донскими казаками, ими была основана крепость св. Димитрия Ростовского 

(1761 год).  

9 марта 1778 года Екатерина II Алексеевна издала указ на имя правителя 

Новороссии, согласно которому повелевалось переселить живущих в Крыму 

армян на юг России: «Данным сего числа нашему генерал-фельдмаршалу графу 

Румянцеву-Задунайскому рескриптом повелели мы живущих в Крыму греков, 

грузин и армян, кои добровольно согласятся прибегнуть под покров наш и поже-

лают поселиться в Новороссийской и Азовской губерниях, то не токмо всех оных 

нашим пребывающим в Крыму военным начальникам принимать со всею лаской 

и всепомоществованием к препровождению их к новороссийскому и азовскому 

губернаторам – довольствуя во время пути провиантом, где есть магазины, то из 

оных, а где нет магазинов, то покупкой, – но и стараться всеми образами склонять 

и уговаривать, чтобы добровольно перейти оттуда согласились, а особливо убе-

дить к тому тамошнего греческого митрополита. Вам же силою сего повелеваем 

соответственно сему намерению нашему учинить с своей стороны надлежащие 

распоряжения, дабы новые сии поселяне со дня вступления в границы наши не 

только в пропитании своем не претерпели ни малого недостатка, но и по рассмот-

рению нашему снабжены были как достаточным числом земли, так и нужным к 

заведению домостроительством и пособиями из казны нашей. Впрочем, не оста-

вим мы снабдить их нужными привилегиями, смотря по числу и состоянию оных, 
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а до того времени состоять им в собственной опеке тамошних губернаторов, коим 

сбережениях их от себя перепоручить имеете».  

Переселение было задумано с целью ослабить в экономическом плане Крым, 

лишив хана Шахин-Гирея основной части налогов, которые платили христиане, 

в том числе и армянский народ.  

В апреле 1778 года на пост командующего войсками в Крыму был назначен 

А.В. Суворов, который начинает устанавливать связи с греческим и армянским 

духовенством по вопросу переселения [4, 96]. Греки и армяне выдвинули свои 

требования, в частности возмещения утраты движимого и недвижимого имуще-

ства в Крыму, их переселение за счет казны, освобождение от налогов на 10 лет 

и т.д.  

Переселение началось 17 июля 1778 года и продолжалось вплоть до 19 ок-

тября 1778 года. Первая партия переселенцев, под командованием донских каза-

ков, пустилась в путь 18 августа 1778 г., вторая – 22 августа, третья – 8 сентября и 

последняя партия – 18 сентября, когда генерал Суворов сообщил начальству; 

«Вывод крымских христиан кончен!». Из Крыма всего выселилось 12598 армян, 

большинство из них ранее проживали в таких городах и селах: Каффа, Карасу-

Базар, Бахчисарай, Гезлу, Акмечеть, Эски-Крым, Топлу, Сала, Султан Сала, Орта-

лан, Камышлик, Чуруксу, Бурунчук Отар и Топчак.  

Армянские переселенцы прибывают на земли в округе Александрова (ныне 

Запорожье), в район междуречья Самары и Орла, левобережных притоков Дне-

стра. Однако армяне пожелали поселиться на другой территории: крымским ар-

мянам было дано право самим избрать себе земли для поселения. Выбор пал на 

Дон.  

В 1779 году Екатерина II подписала армянским переселенцам дарственную 

грамоту, по которой переселенцам на Дону разрешается строить город Нор-

Нахичеван и вокруг него 5 сел. В ноябре 1780 года к переселенцам приехал из  

Петербурга их духовный глава архиепископ князь Иосиф Аргутинский, который 

21 апреля 1781 года официально положил основание новому городу и пяти окруж-

ным селениям. город Нор-Нахичеван и сельскую округу в его окрестностях: 
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Чартыр, или Орталанк, Тонги, или Топлу (ныне Крым), Мец-Сала (Большие  

Салы), Покр-Сала (Малые Салы) и «Нисвита». Нор-Нахичеван стал уникальным 

городом на юге России в целом и на Дону в частности, так как был основан как 

моноэтничный город.  

Название города означало в пер. с арм. означает «новое пристанище», кото-

рое армяне обретали в России [9, 152]. В этот день архиепископ провел торже-

ственную литургию и окрестил все четыре священных камня, которые нужно 

было заложить с четырех сторон строящегося города. Затем во главе с ним все 

нахичеванское духовенство в составе 120 архиереев и архимандритов торже-

ственным ходом поочередно заложили эти камня в нужные места. Торжество за-

кончилось праздничным салютом, который оповестил об основании города. Тогда 

же был принят первый генеральный план застройки Нового Нахичевана. По этому 

плану город был разбит на ровные кварталы, пересекающиеся в нем под прямым 

углом улицы и переулки-линии напоминали планировку застройки Васильевского 

острова в Санкт-Петербурге, где преимущественно жили местные армяне  

Армянам были даны множество привилегий: утверждение самоуправления, 

разрешение вести судо- и делопроизводство на армянском языке, освобождение от 

торговых пошлин на 10 лет, разрешение на строительство армянских церквей. 

Всего 3 % жителей всего Донского региона стали составлять армяне.  

Уже к 1782 году по данным ревизских сказок в городе Нор-Нахичеване про-

живало 8230 человек, а с учетом сельских жителей округа общее число населения 

Ново-Нахичеванской армянской колонии составляла 11463 человека.  

В окружных армянских селениях и хуторах широко развивалось хлебопаше-

ство, а также скотоводство и овцеводство. На центральной площади города, во-

круг армянского собора, были воздвигнуты так называемые гостинные дворы и 

торговые ряды, а также корпус «пассажа». Нахичеван снабжал товарами города 

Южной России и Северного Кавказа. Сюда стекались со всех сторон бесконечные 

вереницы подвод с товарами и за товарами.  

Архиепископ Иосиф Аргутинский открыл в городе небольшое училище 

для обучения армянскому и русскому языкам, а также основным правилам 
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арифметики, а в монастыре, рядом с типографией, – школу для подготовки 

церковнослужителей.  

Из Крыма на Дон армяне перенесли множество традиций и обычаев, как 

архитектурных, так нематериальных [7, 44]. Архитектура тех лет практически 

не дошла до наших дней, традиции же, перенесенные из Крыма, еще долго 

сохранялись здесь на Дону, изменялись в новых условиях.  

Ко второй половине XIX века армяне основали в Нахичевани-на-Дону 

заводы и фабрики по производству мыла, табака, кирпича и др. Уже к началу 

XX века число жителей достигло 70 тысяч человек. Нор-Нахичеван принимал 

активное участие в культурной жизни армянского народа. Здесь действовали 

школы, гимназии, издавались газеты и журналы на родном армянском языке.  

Из среды донских армян вышло немало выдающихся личностей: просве-

титель, писатель и публицист Микаел Лазаревич Налбандян (1829–1866), один 

из основоположников армянской гражданской поэзии Рафаел Габриэлович 

Патканян (1830–1892), католикос всех армян Геворг VI Чорекчян (1868–1954), 

крупнейший живописец-пейзажист Мартирос Сергеевич Сарьян (1880–1972) и др.  

Итак, переселение христиан из Крыма, было важной частью внешней 

политики Российского государства на ее южном направлении. Удачная для 

России русско-турецкая война 1768–1774 годов, расширила границы империи 

на юг, освободила Крым от Турции и дала возможность колонизировать эти 

территории, и за счет христианского населения Крыма решить несколько задач. 

Во-первых, переселения трудолюбивого, коммерчески способного населения 

лишало крымского хана большей части налогов, которые он смог бы получить и, 

оказавшись в трудном финансовом положении, был вынужден отречься от пре-

стола в пользу Екатерины Великой, в результате чего Крым стал частью Российс-

кой империи. Во-вторых, заселяя Новороссию трудолюбивыми крестьянами, 

талантливыми ремесленниками, хваткими торговцами, Россия способствовала 

образованию нового, особого, южнорусского типа городов, такого как 

Нахичевань-на-Дону.  
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В XIX веке Российская империя переживала период значительных социаль-

ных и политических потрясений, в которых ключевую роль играли правление 

Александра I и Николая I, а также движение декабристов. 

Правление Александра I (1801-1825 годы) было периодом перемен и 

противоречий. Он вступил на престол после гибели своего отца, Павла I, и начал 

свой правительственный курс с идеями либерализма и просвещенного абсолю-

тизма. Во время его правления произошли важные исторические события, такие 

как победа России в Отечественной войне 1812 года и Наполеоновские войны. 

Однако, после окончания войн, вопросы внутренних реформ и политической 

свободы стали все более актуальными. 

Именно эти проблемы и возбудили революционные настроения в обществе. 

В связи с этим среди общественности формируются тайные объединения и 

организации, представители которых позже будут называть себя Декабристами.  

Декабристы были российскими патриотами и одновременно революционе-

рами (вдохновленных идеями западного либерализма), состоявшими из группы 

офицеров, которые восстали против ограниченной конституционной монархии, 

сформировавшейся после смерти императора Александра I в декабре 1825 года. 

Главными целями декабристов были установление конституционной монархии, 

увеличение гражданских свобод, отмена крепостного права и модернизация 

общества в России. Стоит отметить, что о планах декабристов было известно 

и самому императору Александру I. Однако, он не принимал серьезных мер и 
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ограничений, в то время, как декабристы формировали свое общество и 

планировали будущее восстание [1; с. 2]. 

Планы и идеи декабристов не осуществились, как и само восстание на 

Сенатской площади, которое было подавлено. Царская армия, имея численное 

превосходство, разбила лагерь заговорщиков, приведя их к последующим 

судебным процессам и разбирательствам.  

Для внедрения ограничительных мер император Николай I усилил контроль 

над армией и обществом, расширив систему полицейского надзора и проводя 

жесткие репрессии против участников оппозиционных движений. Он также 

проводил реформы, направленные на укрепление абсолютизма и централизации 

власти. 

В период правления Николая I (1825-1855 годы) Россия столкнулась с более 

консервативной политикой. Император придерживался идей самодержавия и 

репрессий в отношении любых проявлений несогласия с правительством. Его 

правление характеризовалось тесным контролем над обществом и политической 

жизнью страны. 

Некоторая часть общественности, особенно в западных странах, видела в 

декабристах борцов за свободу и демократию. Восстание, начавшееся 14 декабря 

1825 года в Санкт-Петербурге и их попытка свержения автократического режима 

в России – вызвали интерес и сочувствие в западных лагерях, где уже были 

исторические прецеденты революций и борьбы за права граждан. Декабристы 

представляли для них символ новаторства и открытости России к западным 

ценностям. 

Однако большинство отечественных историков и политических лидеров 

консервативных стран, таких как Российская империя, видели в декабристах 

предателей и потенциальную опасность для установленного политического по-

рядка. Они подавляли декабристское движение и считали его дестабилизи-

рующим элементом в обществе. Декабристы были освещены как мятежники, 

нарушители законного правления и угроза сохранению монархической власти. 
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Мировая общественность в то время была еще слабо организована, и 

информация о декабристах могла распространяться медленно и искаженно. Это 

могло создавать различные взгляды и мнения на их деятельность. Однако в целом, 

движение декабристов вызывало интерес и дискуссии о политической реформе 

и роли интеллигенции в обществе [2; с. 9]. 

Сегодня, взгляды и отношение к движению декабристов варьируются в 

зависимости от политической и культурной среды. В настоящее время декабристы 

в большинстве стран воспринимаются как символы борьбы за свободу и права 

человека. Их идеи и пример вдохновляют исследователей и общественных 

деятелей, а вклад декабристов в российскую историю и культуру признается. 

Таким образом, 19 век в России был временем борьбы между различными 

идеологиями и стремлениями к переменам, которые часто подавлялись царским 

режимом в лице Александра I и Николая I. Однако, существуют и другие точки 

зрения, особенно в России, где может быть выражено разочарование и критика в 

отношении их неудачной попытки изменить политический порядок страны. Как и 

с любым историческим событием, взгляды и мнения на движение декабристов 

могут различаться в зависимости от личных убеждений и интерпретации истории.  
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Уже с момента окончания в 1871 году франко-прусской войны наметились 

процессы, приведшие к следующей крупной общеевропейской войне [7, 541]. Она 

завершилась созданием не только нового мощного государства – Германской 

империи – но и формированием новой системы отношений, основанной на 

Франкфуртском мирном договоре. Тем не менее, хоть мирный договор и был 

подписан, как отмечал историк М. Ховард, мало кто сомневался в том, что 

спорные вопросы в отношения двух держав действительно улажены [7, 540-541]. 

Почти сразу Отто фон Бисмарк весьма точно заметил, что «за минувшей войной 

между Францией и Германией последует ряд других» [5, 78-79]. Противостояние с 

Францией имело корни в прошедшей войне и ее результатах – с одной стороны, 

победительница-Германия, желавшая пожать плоды триумфа, позволяла себе 

относиться к французам в полученных Эльзасе и Лотарингии враждебно. В 

свою очередь Франция, хотя и не могла взять реванш, не намеревалась забыть о 

своем поражении и потере территорий. Такое положение дел приводило к 

постоянному противостоянию и угрозе войны. Попытки Германии перенаправить 

военные усилия французов на захват колоний дал двойственный результат: 

Франция и создала огромную империю, и получила ресурсы для подготовки 

своего реванша. 

Взошедший немецкий на трон в 1888 году Вильгельм II внес значительный 

вклад в рост международной напряжённости. Первым делом, взявшись за ведение 

внешней политики, он постарался как можно быстрее избавиться от канцлера 
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князя Отто фон Бисмарка, стремившегося проводить политику нейтралитета и 

относительной дружбы с соседними державами. В 1889 году кайзер совершил 

визит в Османскую империю, дав понять, что русские интересы в проливах теперь 

игнорируются. В следующем году отказался от продления перестраховочного 

договора с Россией, а затем зашел еще дальше, объявив о старте концепции 

«мировой политики» - Weltpolitik, что означало немецкую внешнеполитическую 

экспансию, в том числе посредством торговой политики. В ответ началось 

сближение Франции и России, завершившееся созданием в 1891 году военного 

союза.  

Попытки разбить этот союз имели различные формы. Так, первый марок-

канский кризис должен был привести к дипломатическому унижению Франции – 

влиятельный сотрудник министерства иностранных дел Германии барон фон 

Гольштейн был убежден, что марокканское дело можно будет использовать как 

рычаг давления на Францию с целью заставить ее навсегда отказаться от Эльзаса 

и Лотарингии [4, 410-411]. В конце концов марокканский кризис удалось разре-

шить на конференции в Альхесирасе в пользу Франции. Не в последнюю очередь 

это было достигнуто благодаря поддержке России, оказанной французам в счет 

будущего финансового займа для Санкт-Петербурга [3, 116]. Германия была 

вынуждена отступить, что вызвало шквал негодования среди националистических 

немецких кругов [6, 124-125], а сам кайзер на полях своего экземпляра протокола 

конференции написал: «у нас больше нет друзей, а эти бесполые пережитки этни-

ческого хаоса, оставшиеся после Рима, ненавидят нас от всего сердца» [4, 424]. 

Такой пассаж императора отражал и настроения общественности, которые в 

немалой степени способствовали создания и укреплению страха окружения, в 

ответ на который Германия делала еще более агрессивные шаги. 

Следующая попытка разбить Антанту, а именно Бьеркский договор, была 

настолько наглой и циничной, что в русской общественности стали укрепляться 

до того слабые антинемецкие настроения, а близкая дружба кузенов Николая II и 

Вильгельма II перестала быть доверительной. По сути, это был антифранцузский 

военный союз, что не укрылось от самих французов [6, 126-127]. Они требовали 



 

17 

 

пояснений, и потрясенные фактом заключения договора русские дипломаты 

начали прилагать усилия к его аннулированию. Вильгельм же продолжал в 

письмах уверять родственника, будто договор не направлен против Франции; 

наоборот, она даже может к нему присоединиться. Но это был не более чем обман. 

В конце концов ценой своего поста министр иностранных дел граф Ламсдорф 

добился аннулирования соглашения Николаем II [2, 42-51]. 

Надежда немецких националистов вроде Генриха фон Трейчке на поиск 

«места под солнцем» в Африке реализовывалась на фоне медленного ухудшения 

отношений с французами и русскими. Будучи в начале 1870-х малопопулярной 

идеей, мысль о захвате колоний постепенно получала столь широкую поддержку, 

что правительство против своего желания было вынуждено начать экспансию в 

Африку. Приобретя большие колонии в Африке путем простого взятия под 

защиту уже основанных поселений частными лицами, фон Бисмарк желал их 

использовать просто как рычаг на переговорах с великими державами. Заклю-

ченный после таких переговоров в 1890 году Занзибарский договор с Вели-

кобританией положил конец территориальному расширению немецких колоний 

в Африке, но с получением острова Гельголанд в Северном море для Германии 

открылся путь к морскому господству [10, 210-224]. 

Все попытки дальнейшего развития экспансии заключались в создании 

флота. Сначала торгового – для удовлетворения потребности страны в экспорте 

производимой продукции, а затем и военного, для его защиты – в первую 

очередь от Великобритании. Построенная адмиралом фон Тирпицем концепции 

давления на британцев [10, 83-84] была «теорией риска» и зиждилась на трех 

допущениях: то, что британцы не увидят наращивания его флота; то, что они не 

смогут оплатить симметричное усиление собственного флота, и наконец, выте-

кающее из предыдущего предположение о том, что они не станут искать других 

союзников и напрямую обратятся к Германии с идеей о сближении. 

Но и он, и поддерживавший его Вильгельм II ошиблись во всем. Велико-

британия гордилась своим военно-морским превосходством, и посягательство 

на него немцев привело только к тому, что началась гонка вооружений, 
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сопровождавшаяся антинемецкой истерией в британской прессе и налаживанием 

контактов сначала с Францией, а потом и с Россией. Надежда Германии на то, 

чтобы с помощью флота убедить Великобританию пойти на союз с Берлином 

обернулась полностью противоположным – Великобритания вступила в согла-

шение с Францией и Россией [6, 119]. Окончательный переход британцев в стан 

Антанты произошел на фоне второго марокканского кризиса – его удалось 

урегулировать, но лишь благодаря тому, что Великобритания впервые открыто 

пригрозила Германии войной [9]. Таким образом Берлин сам себе сделал только 

хуже, окончательно превратив отношения с Великобританией в недружественные 

и укрепив отношения внутри блока Антанты. 

Помимо экспансии на европейско-африканском направлении существовало и 

второе. «Поход» Германии на Восток, в частности Ближневосточно-Кавказский 

регион, был первоначально обусловлен чисто экономическим ростом в самой 

Германии, требовавшем открытия новых рынков сбыта товаров и приложения 

капитала. Но с ростом могущества появлялись рычаги воздействия на другие 

мировые державы, уже успевшие разделить между собой сферы влияния. 

Османская империя, пребывая в упадке и на грани развала, нуждалась в 

помощи, и Германия ее оказала. Получив концессии, немецкие бизнесмены при 

поддержке правительства и Deutsche Bank начали постройку Багдадской железной 

дороги. Эксплуатируя как ее саму, так и полосу вокруг нее, Германия получала 

стратегическое преимущество на Ближнем Востоке. Угрожая владениям Вели-

кобритании в Персидском заливе, России – на Кавказе, и интересам обеих в 

Персии, Берлин приобрел себе противников, начавших сближение между собой. 

Связанные с постройкой дороги дипломатические конфликты удалось уладить, 

но созданное ими напряжение на Ближнем Востоке никуда не ушло, и обрело 

свое завершение только с началом Первой мировой войны и последующей 

потерей османами всего региона. 

Равным образом, помогая младотурецкому правительству в его конфликтах с 

Санкт-Петербургом по вопросу автономии армянского населения империи, 

Германия стремилась не только создать напряжение на кавказской границе 
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России [1, 36], но и вбить клин между союзниками по Антанте – Велико-

британией, Россией и Францией. Армянский вопрос, бывший до 1912 года 

узкоспециализированным в отношениях двух соседних империй, приобрел 

общеевропейское значение и способствовал укреплению блока Антанты с 

одной стороны, а с другой – союза Германской и Османской империй [8, 497]. И 

то, и другое укрепление существовало скорее в вопросе безопасности и военного 

сотрудничества, что и продемонстрировал следующий созданный Германией 

конфликт. 

Помогая османам еще с 1880-х годов реформировать армию по современным 

стандартам, барон фон дер Гольц по заданию своего правительства провел мно-

жество преобразований [1, 54]. Однако поражение в Первой Балканской войне 

выявило недостаточность проведенной работы, и следующая военная миссия по 

задумке германского императора и солидарного с ним младотурецкого руко-

водства должна была вывести сотрудничество на новый уровень. 

Попытка Вильгельма II поставить под свой фактический контроль османскую 

армию, обманув правительства Антанты, практически удалась. Основные отличия 

миссии Лимана фон Сандерса, бравшего командование армией на себя, стали 

известны России слишком поздно [1, 66-67]. И хотя Санкт-Петербург получил 

поддержку от Великобритании и Франции, она оказалась половинчатой, а потому 

недостаточной, чтобы что-то изменить. Хотя конфликт был улажен внешней 

уступкой Германии, фактически же ее положение в Османской империи только 

упрочилось. 

Недовольство России создавшимся положением и возмущение германским 

экспансионизмом стали настолько сильны, что следующий небольшой региональ-

ный конфликт Австро-Венгрии с Сербией спустя всего полгода с момента 

прекращения споров вокруг миссии Лимана фон Сандерса привел к объявлению 

войны между Германией и Россией, к которым вскоре присоединись и их 

союзники. Германия, успевшая в течении последних лет довести международные 

отношения до высшей точки кипения, была вынуждена принять вызов великих 
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держав – Первая мировая война стартовала и призвана была положить конец ее 

экспансии. 
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Вторая мировая война окончилась 2 сентября 1945 капитуляцией Японии, 

сопровождавшийся серди прочих изменений и тем фактом, что СССР установил 

свой контроль на принадлежавшие на тот момент японцам Курильские острова и 

южную часть острова Сахалин. Сделано это было по условиям Ялтинской конфе-

ренции февраля того же года, гарантировавшей со стороны Великобритании и 

США согласия на такие изменения, и затем подтвержденной условиями 

Потсдамской конференции в июле [5, 133-134]. В первые годы после окончания 

войны Япония не выдвигала каких-либо претензий к Москве. Но с ростом между-

народной напряженности и противостоянием СССР – США, в котором Япония 

оказалась в «лагере» западных держав, стали возможны попытки оспорить 

сложившуюся ситуацию. Первым четким проявлением этого стремления стал 

созыв Сан-Францисской конференции в сентябре 1951 года. Советскую деле-

гацию на ней представлял заместитель министра иностранных дел СССР 

А.А. Громыко. Изначально СССР выразил несогласие с проектом текста договора, 

который подготовили Великобритания и США, что было были подробно изло-

жено в пространном заявлении Громыко от 8 сентября 1951 года. Он утверждал, 

что договор не давал никаких гарантий против роста японского милитаризма; что 

Китай не был приглашен к участию, несмотря на то, что он был одной из главных 

жертв японской агрессии; что с Советским Союзом должным образом не консуль-

тировались при подготовке договора; что договор превращает Японию в амери-

канскую военную базу и вовлекает Японию в военную коалицию направлен 
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против Советского Союза; что этот договор фактически является отдельным 

мирным договором; что проект договора нарушает права Китая на Тайвань и 

ряд других островов; что проект договора в нарушение Ялтинского соглашения не 

признает суверенитет Советского Союза над Южным Сахалином и Курильскими 

островами; и т.д. [2]. Проект был оставлен без изменений и подписан 49 странами 

8 сентября 1951 года. 

Договор зафиксировал «утрату всех прав и претензий, который она [т.е. 

Япония] имела в отношении территории Курильских островов, а также и на ту 

часть о. Сахалина и на прилегающие к нему островные территории, суверенитет 

над которыми был приобретен по итогу Портсмуского договора от 5 сентября 

1905 года», как подчёркивали Ю.Д. Воронцова и В.А. Коцкая [1, 52]. Однако, 

несмотря на такие фразы, в договоре никак не оговаривалось, под чью же юрис-

дикцию переходят спорные территории. Более того, СССР не подписал договор, а 

значит, как отмечают упомянутые нами исследователи, «с точки зрения между-

народного права остался неразрешенным вопрос к территории какого государства 

относить данные острова, так как они перестали быть японскими, но при этом 

не стали суверенной территорией Советского Союза» [1, 52]. Действительно, 

образовалась некоторая коллизия. Несмотря на изменения, зафиксированные 

договором 1951 года, права СССР на спорные территории нисколько не уреза-

лись: Сан-Францисская конференция подтвердила обязательность для Японии 

соблюдения решений союзнических конференций периода Второй мировой, а в 

ее итоговом документе было четко обозначено, что японцы отказываются от 

любых претензий на Курильские острова и южный Сахалин, следуя примеру 

изъятия территорий у капитулировавшей Германии. Единственным пунктом, в 

котором Япония могла бы продолжать предъявлять к Москве претензии, были 

острова Токто, ясным образом не оговоренные в соглашении [5, 34]. Как раз с 

1951 года с подачи токийского правительства в дипломатический «язык» входит 

понятие «северные территории», под которыми подразумевались изначально 

острова Шикотан и Хабомаи, а позднее – и Итуруп с Кунаширом [3, 38]. Исполь-

зуя существовавшую идею о том, что эти острова не относятся к Курильским, 
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Япония в 1955 году выдвинула претензии сначала на них, а затем и на все осталь-

ное, включая южный Сахалин [1, 25]. Это произошло на переговорах о заключе-

нии мирного договора, с предложением о проведении которых выступил премьер-

министр Хаятома после завершения американской оккупации. Изначальная мир-

ная позиция японцев постепенно смещалась на территориальные требования, 

завершившиеся к конечном счете выдвижением официального требования 

возврата четырех названных островов и передачей вопроса принадлежности 

остальных Курил и южного Сахалина на рассмотрение конференции. В качестве 

уступки советская сторона согласилась обсуждать передачу Шикотана и Хабомаи, 

хотя японцы под нажимом со стороны США продолжали требовать боль-

шего [3, 39]. В конце концов на компромиссной основе 19 октября 1956 года 

было подписано компромиссное соглашение, согласно которому прекращалось 

состояние войны, а СССР «идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая инте-

ресы Японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи 

и Шикотан, с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет 

произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Японией» [4, 175]. Поскольку мирный договор 

так и не был подписан, то территориальный вопрос в советско-японских, а затем и 

российско-японский отношениях продолжает занимать доминирующее поло-

жение. 
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Появление железнодорожного транспорта ознаменовало поворотный момент 

в истории России, изменив экономический ландшафт и социальную структуру 

страны. Конец 19-го и начало 20-го веков были свидетелями бурного развития 

железных дорог, сыгравших решающую роль в индустриализации, урбанизации 

и интеграции обширных территорий Российской империи.  

Строительство железных дорог в России было тесно связано с процессом 

индустриализации. По мере появления и расширения промышленных центров 

спрос на эффективные транспортные сети рос в геометрической прогрес-

сии [1, с. 103]. Железные дороги стали жизненно важным элементом растущего 

промышленного сектора, облегчая перемещение сырья, товаров и людей на 

огромные расстояния. Стратегическое расположение железнодорожных линий 

соединило богатые природными ресурсами регионы с промышленными центрами, 

стимулируя экономический рост и способствуя технологическому прогрессу. 

Развитие железнодорожного транспорта в России во многом определялось 

вмешательством государства и стратегическим планированием. Признавая важ-

ность железных дорог для национального единства и экономического процве-

тания, российское правительство инициировало амбициозные железнодорожные 

проекты, направленные на соединение отдаленных регионов и развитие внутрен-

ней торговли [3, с. 456]. Строительство Транссибирской железнодорожной 

магистрали, протяженностью в тысячи километров, соединяющей Европейскую 



 

26 

 

часть России с Дальним Востоком, является грандиозным достижением нашей 

эпохи. 

Расширение железнодорожных сетей имело серьезные социальные последст-

вия, способствуя урбанизации и демографическим сдвигам [4, с. 228]. По мере 

того, как железные дороги проникали в ранее недоступные регионы, вдоль их 

маршрутов возникали новые поселения, что привело к быстрому росту городов. 

Приток мигрантов, ищущих работу в отраслях, обслуживаемых железными доро-

гами, еще больше ускорил урбанизацию, изменив демографический ландшафт 

России [2, с. 148]. 

Появление железных дорог в России также имело значительные геопо-

литические последствия, послужив инструментом имперской экспансии и консо-

лидации. Строительство железнодорожных линий в приграничных регионах 

способствовало военной мобилизации и расширило возможности государства 

по распространению власти на свои обширные территории [5, с. 188]. Кроме того, 

железные дороги сыграли решающую роль в интеграции вновь приобретенных 

территорий, таких как Сибирь и Центральная Азия, в лоно империи, что еще 

больше укрепило статус России как евразийской державы. Стратегическая важ-

ность железных дорог для обеспечения и поддержания территориального контро-

ля подчеркивала их двойную функцию как экономических артерий и инстру-

ментов государственного управления [7, с. 200]. 

Более того, появление железных дорог привело к глубоким культурным и 

социальным изменениям, способствуя большей взаимосвязанности и обмену 

между различными регионами и сообществами. Поскольку железные дороги 

облегчали передвижение людей и товаров, они также способствовали распростра-

нению идей, знаний и культурных практик по всей Российской империи. Воз-

росшая мобильность, обеспечиваемая железными дорогами, позволила людям 

из разных слоев общества взаимодействовать и сотрудничать, что привело к 

появлению космополитичных городских центров и оживленных культурных 

центров [6, с. 10]. Железные дороги стали катализаторами социальных перемен, 
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разрушая традиционные барьеры и укрепляя чувство национальной идентичности 

и единства среди разнообразного населения России. 

Становление железнодорожного транспорта в России на рубеже XIX - начала 

XX веков стало переломным моментом в истории страны. Государственные 

инициативы, стратегическое планирование и инженерные инновации способст-

вовали расширению железнодорожной сети на обширных территориях, что 

оставило неизгладимый след в ландшафте и определило траекторию развития 

российского общества [8, с. 99]. Когда Россия вступила в 20-й век, железные доро-

ги стали символом прогресса и современности, открыв новую эру взаимосвязан-

ности и преобразований. 
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Занятия адаптивным спортом оказывают огромное количество положитель-

ных эффектов на здоровье и самочувствие людей с ограниченными возможнос-

тями. Регулярная физическая активность в этих, специально созданных, видах 

спорта способствует развитию сердечно-сосудистой системы, мышечной силы, 

гибкости и координации. Кроме того, адаптивный спорт дает возможность 

улучшить общее физическое здоровье, снижая риск вторичных осложнений, 

связанных с малоподвижным образом жизни. Помимо физических преимуществ, 

участие в адаптивных видах спорта может также оказать глубокое влияние на 

психическое здоровье, способствуя развитию чувства достижения, расширения 

возможностей и социальной сплоченности. Поддерживающий и инклюзивный 

характер сообществ, занимающихся адаптивным спортом, еще больше укрепляет 

психологическое благополучие, способствуя повышению самооценки и форми-

рованию позитивного взгляда на жизнь [1].  

После Второй мировой войны британский невролог Сэр Людвиг Гуттманн 

признал положительное влияние спорта на здоровье людей с травмами спинного 

мозга. В 1948 году, в один день с церемонией открытия Олимпийских игр в 

Лондоне, Гуттманн организовал первые соревнования для спортсменов-инва-

лидов, которые стали известны как Сток-Мандевиллские Игры (по имени госпи-

таля, в котором работал Гуттманн). В этих играх шестнадцать бывших военнос-

лужащих и женщин в инвалидных колясках соревновались в стрельбе из лука [2]. 
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Соревнования стали ежегодными, с каждым годом в них участвовало все 

больше спортсменов. Вскоре к соревнованиям добавилось метание копья. В 

1952 году Нидерланды прислали команду, сделав соревнования международными. 

В 1960 году Игры в Сток-Мандевилле официально стали Паралимпийскими 

играми. В тот год 209 спортсменов с ограниченными возможностями из 17 стран 

собрались на Олимпийском стадионе в Риме после завершения летних Олимпийс-

ких игр [3]. Они соревновались в стрельбе из лука, баскетболе, плавании, 

фехтовании, метании копья, толкании ядра, метании булавы, плавании, настоль-

ном теннисе, пятиборье, а также снукере. Это знаковое событие заложило основу 

для будущих Паралимпийских игр и продемонстрировало потенциал адаптивного 

спорта на международной арене. 

С тех пор Паралимпийские игры проводятся сразу после Олимпийских игр 

в одном и том же городе-организаторе. Название "Паралимпийские игры" отра-

жает их параллельный характер: оно происходит от греческого предлога "пара", 

что означает "рядом" [2]. Популяризация игр привела к большей инклюзивности. 

Хотя игры Гуттмана были разработаны для ветеранов, тем не менее со временем в 

них стали принимать участие и гражданские лица с травмами позвоночника.  

Паралимпийские игры развивались стремительно (рис.1). На играх 1976 года 

в Торонто более 1200 спортсменов из 40 стран приняли участие в 13 видах 

спорта [3]. В том же году состоялись первые зимние Паралимпийские игры, 

которые прошли в Швеции. К тому времени к участию в соревнованиях стали 

приглашать спортсменов с травмами, не ограничивающимися спинным мозгом, - 

например, ампутантов и людей с нарушениями зрения [2]. 

В связи с этим встал вопрос о том, как сделать соревнования справедли-

выми, чтобы не всегда побеждал тот, у кого меньше инвалидности. Организаторы 

Паралимпийских игр начали классифицировать участников по степени и типу 

их инвалидности. Эта и многие другие проблемы проложили путь к созданию 

Международного паралимпийского комитета (МПК), который еще больше 

укрепил Паралимпийские игры в качестве глобального спортивного явления [4]. 
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Рисунок 1. Кол-во участников летних Паралимпийских игр  

по годам проведения 

 

 

Рисунок 2. Кол-во участников зимних Паралимпийских игр  

по годам проведения 

 

Созданный в 1989 году, МПК стал глобальным руководящим органом 

паралимпийского движения, контролирующим организацию и развитие Паралим-

пийских игр и связанных с ними соревнований. В своей деятельности он руко-

водствуется надежной системой мер, направленных на обеспечение честности, 

справедливости и инклюзивности паралимпийского движения. Центральное 

место в этой системе занимает антидопинговая политика, которая решительно 

борется с использованием веществ и методов, улучшающих спортивные резуль-

таты, посредством всестороннего обучения, протоколов тестирования и строгих 



 

31 

 

наказаний за нарушения [5]. Создание МПК стало важной вехой в развитии 

адаптивного спорта, обеспечив единую платформу для продвижения прав и воз-

можностей спортсменов с ограниченными возможностями на международной 

арене.  

В дополнение к антидопинговой политике МПК определяет правила класси-

фикации, которые регулируют распределение спортсменов с аналогичными 

нарушениями по конкретным спортивным классам на основе их функциональных 

способностей [5]. Система классификации, хотя и имеет важное значение для 

обеспечения честной конкуренции, может быть сложной и субъективной, что 

приводит к спорам и разногласиям по поводу допуска спортсменов к соревно-

ваниям и их распределения по категориям [6]. 

За пределами спортивной сферы МПК также играет важную роль в продви-

жении прав инвалидов в глобальном масштабе. Он успешно использует крупные 

спортивные события, такие как Олимпийские игры, для повышения осведомлен-

ности и популяризации Паралимпийских игр. Интеграция Паралимпийских игр 

с Олимпийскими играми в плане расписания, мест проведения и продвижения 

помогла поднять престиж и значимость Паралимпийских игр, привлекая к ним 

больше внимания и интереса со стороны СМИ, спонсоров и зрителей [7]. 

Однако значительное различие в финансировании этих двух мероприятий по-

прежнему сохраняется.  

Технологический прогресс также сыграл ключевую роль в расширении 

масштабов Паралимпийских игр. Инновации в области адаптивного оборудо-

вания, такого как современные протезы, легкие инвалидные коляски и специали-

зированное спортивное снаряжение, расширили возможности спортсменов с 

ограниченными возможностями, позволив им выступать на более высоком 

уровне. Кроме того, прогресс в области технологий вещания позволил шире 

распространять информацию о паралимпийских соревнованиях среди глобальной 

аудитории, повышая уровень осведомленности и вовлеченности в Игры [7]. 

МПК не единственный организатор в рамках движения. Национальные 

паралимпийские комитеты (НПК) служат основой паралимпийского спорта в 
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своих странах, обеспечивая соблюдение международных стандартов и способст-

вуя участию местных спортсменов в национальных и санкционированных МПК 

мероприятиях. НПК играют ключевую роль в представлении своих стран на 

международной арене. 

В соответствии с Уставом 2021 года МПК стремится к тому, чтобы все 10 

организуемыми им видов спорта отошли к их соответствующим федерациям до 

конца 2026 года. В июле 2022 года было передано управление первыми четырьмя 

видами спорта: пара-горнолыжный спорт, Пара-лыжные гонки и Парасноуборд - 

Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (ФИС), а Биатлон - 

Международному союзу биатлонистов. Паратанцевальный спорт также был 

передан в ведение World Abilitysport в 2024 году. По состоянию на 1 апреля 

2024 года в ведении МПК находились следующие паралимпийские виды спорта: 

легкая атлетика, хоккей, пауэрлифтинг, стрельба и плавание [7]. 

Паралимпийское движение оказало значительное влияние на людей с ограни-

ченными возможностями, способствуя их физическому здоровью, психологичес-

кому благополучию, социальной интеграции, расширению прав и возможностей 

и пропаганде. Благодаря программам адаптивного спорта и Паралимпийским 

играм люди с ограниченными возможностями получили возможность заниматься 

фитнесом, обрести уверенность в себе, стать частью общества, расширить свои 

возможности, а также повысить уровень осведомленности и принятия со стороны 

общества. 
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В течение девятнадцатого столетия, особенно в его заключительные деся-

тилетия, наблюдалось усиление напряженности между Россией и Великобрита-

нией на территории Ирана. Разногласия между двумя великими державами 

достигли кульминации, так как действия России стали прямым вызовом для 

стратегических интересов Великобритании, которая традиционно выступала в 

качестве геополитического соперника для России. При этом Иран, столкнувшись с 

более мощными и развитыми странами, не способен был оказать эффективное 

сопротивление на военном, политическом или экономическом фронтах. Монар-

хический и патриархальный режим Ирана не только не устоял перед давлением 

извне, но и способствовал проникновению иноземных сил в страну [1, c. 1-2]. 

В 1879 году Россия отправила в Иран военную миссию, целью которой было 

создание Персидской казачьей бригады по образцу Терских казачьих частей. В 

контексте российской стратегии в отношении Ирана можно выделить три главные 

цели: экономическая, политическая и военно-стратегическая, которые были 

взаимосвязаны. С экономической точки зрения, Россия стремилась сохранить 

контроль над севером Ирана, опираясь на казачью бригаду и регулярные рос-

сийские войска, укрепить свои торговые и экономические позиции, полученные 

от шахского правительства, и предотвратить любые попытки Великобритании 

или других стран нарушить эти интересы [2, c. 33]. 

С началом конституционного движения в Иране в период 1905-1911 годов, 

которое привело к созданию парламента и конституции, ограничивающих монар-

хический абсолютизм и угрожающих стабильности каджарской династии, Россия 

начала активное вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Иране. 

Целью вмешательства было сохранение власти каджарских шахов и правительств, 
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зависимых от России, а также подавление конституционного движения, что 

стало ключевой задачей восточной внешней политики русского самодержа-

вия [2, c. 34]. 

В летние месяцы 1908 года, во время революционных потрясений, Тегеран 

оказался под военным управлением, при этом руководство столицей было 

возложено на генерала Ляхова. Н.П. Отечественные историки отмечают, что в тот 

критический момент у шаха осталось всего два доверенных соратника, оба – 

граждане России: Сергей Маркович Шапшал и полковник Ляхов, командующий 

казачьей бригадой [2, c. 36]. 23 июня того же года казачья бригада предприняла 

штурм меджлиса и мечети Сипах-Лазар, одержав победу благодаря эффективному 

использованию артиллерии, которая плотно обстреливала здание меджлиса сна-

рядами и шрапнелью. 

Стратегическая операция по подавлению конституционного движения в 

Персии и окончательное разгромленние меджлиса была тщательно спланирована 

при участии начальника Кавказского военного округа Стафа, Ляхова и русского 

посланника Гартвига, имея санкцию и одобрение от самого Императора, который 

выразил благодарность тегеранским казакам [3, c. 88]. 

Основной военно-стратегической целью России в Персии, несмотря на 

отсутствие официального признания, но явно осознаваемой западными держа-

вами, в частности, Великобританией, стала реализация доступа к Персидскому 

заливу и Индийскому океану, что подразумевало минимизацию британского 

влияния в регионе [2, с. 36]. 

Период формирования современного иранского государства тесно связан с 

властью Реза-хана, начиная с 1921 года, который впоследствии стал известен как 

Реза-шах Пехлеви (1925-1941 гг.). Становление государственности Ирана значи-

тельно оказалось под влиянием его взглядов и убеждений. Реза-хан, выходец из 

семьи мазандеранского крестьянина, с молодых лет выбрав военную службу, 

продвинулся в иранском обществе, начав карьеру в Персидской казачьей бригаде 

и дослужившись до звания полковника и командира бригады, подчинявшегося 

непосредственно шаху [3, c. 104]. 



 

36 

 

В первую мировую войну казачья бригада Реза-хана превратилась в дивизию, 

численностью более 10 тысяч воинов, став основной регулярной военной силой 

Ирана, что позволяло Реза-хану реализовать обязанности командующего воору-

женными силами страны, в то время как высшим главнокомандующим являлся 

шах [4, с. 21]. 

К моменту завершения Первой мировой войны монархическое правление 

Каджаров в Иране значительно ослабло, неспособное поддерживать стабильность 

как на территории всей страны, так и в самой столице. Иран находился под 

разделением влияния между крупными мировыми державами и их союзниками, 

а в отдельных провинциях властную роль играли как мелкие ханы и племенные 

лидеры, игнорирующие власть центрального правительства. 21 февраля 1921 

года вооружённые силы казачьей дивизии, сформированные в городе Казвине 

под руководством Реза-хана, вступили в Тегеран, захватив государственные 

учреждения. 

Реза-хан, успешно помешавший планам Великобритании по замене русских 

инструкторов в казачьей дивизии на британские кадры, выделялся среди казачьих 

офицеров. Он был назначен главнокомандующим вооруженных сил Ирана, а 

позже занял пост министра военных дел. В 1923 году шах назначил его премьер-

министром [4, с. 60]. Однако каджарская династия уже мешала проведению 

реформ, задуманных Реза-ханом и его сторонниками, что побудило его убедить 

Ахмед-шаха Каджара отправиться в Европу. В его отсутствие, на фоне народного 

недовольства монархией, была созвана Учредительная ассамблея меджлиса 

Ирана, которая 31 октября 1924 года приняла резолюцию об отречении династии 

Каджаров и передаче власти Реза-хану. 12 декабря он был провозглашен наследст-

венным шахом Ирана и взял фамилию Пехлеви [4, с. 81]. 

В отношении к Советской России у Реза-шаха сложился определенный 

внешнеполитический взгляд, базирующийся на его знании русского мента-

литета благодаря долгому служению в составе казачьей бригады и общению с 

русскими офицерами. Русские инструкторы были его военными наставниками 

и сыграли ключевую роль в создании регулярной армии Ирана. Культура и 
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военные традиции России оказали влияние на формирование его военно-поли-

тических принципов и убеждений. Реза-хан всегда выражал глубокое уважение к 

России, подчеркивая важность стабильных и предсказуемых межгосударственных 

отношений для обеспечения стабильности Ирана. 

Таким образом, персидская казачья бригада оказала заметное влияние на 

политический и социальный уклад Ирана в первой четверти XX века. Будучи не 

только военной силой, но и инструментом политического контроля и модерни-

зации, бригада сыграла важнейшую роль в создании фундамента современного 

иранского государства. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что гендерные стереотипы 

оказывают значительное влияние на социальную жизнь человека, семью, выбор 

профессии, а также, в некотором смысле, препятствуют глобальному экономи-

ческому развитию и социальному прогрессу. Гендерные стереотипы касаются 

всех сфер жизни человека и транслируются с помощью СМИ (телевидение, 

пресса), интернет-платформ, общественных организаций и т.д. [2, 103]. 

Цель данной работы – сравнительный анализ стереотипных установок и 

финансового поведения мужчин и женщин. 

Для изучения гендерных установок в отношении финансового поведения 

мужчин и женщин был проведен опрос (Google Forms) граждан Российской 

Федерации. Всего приняли участие 301 респондент в возрасте от 16 лет до 71 года 

(53% – женщины, 47% – мужчины), проживающих в городах России – Волгоград, 

Москва, Сочи, Кемерово, Ухта, Геленджик и Республика Дагестан, а также город 

Каменск-Уральский. 
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По определению Н.Ю. Ерофеевой, «гендерный стереотип – это сформи-

ровавшееся в обществе представление о выполнении той или иной социальной 

роли мужчины и женщины» [1, с. 50]. 

Гендерные стереотипы могут оказывать влияние на отношение к финансам 

как мужчин, так и женщин. Например, стереотип о том, что мужчины лучше 

справляются с управлением финансами, может привести к тому, что женщины 

чувствуют себя менее уверенно в финансовых вопросах и могут избегать 

принятия финансовых решений. 

Также гендерные стереотипы могут влиять на карьеру и выбор профессии, 

что в свою очередь может повлиять на финансовое положение. Например, стерео-

тип о том, что женщина – хранительница семейного очага, и ее предназначение – 

заниматься заботой о семье и детях, может привести к тому, что женщина 

выбирает менее оплачиваемые профессии или работает на неполную ставку. 

Мы выяснили, что 60% всех респондентов считает, что женщины отказываются 

от карьерных возможностей, чтобы не разрушать семью.  

В таблицах 1, 2, 3 и 4 нашего исследования иллюстрируются различия в 

отношении к деньгам в зависимости от гендера респондента. Вопросы о деньгах в 

большей степени вызывают раздражение у женщин – 56%, чем у мужчин – 44% 

(табл. 1). Мужчины несущественно реже (5% различия), чем женщины, покупают 

ненужные вещи, чтобы произвести впечатление на других (табл.2). От траты 

денег в большей степени удовольствие получают респонденты женского пола 

(табл.3). Их показатель составил 66%, что значительно превышает показатель 

мужчин – 34%. Также можно утверждать, что женщины легче тратят деньги 

(57%), чем мужчины – 43% (табл.4). 

Таблица 1. 

Отношение к деньгам в зависимости от пола респондентов 

Раздражают вопросы о деньгах 

Мужчины 44,03% 

Женщины 55,97% 
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Таблица 2. 

Часто покупают ненужные вещи, чтобы впечатлить других 

Мужчины 47,46% 

Женщины 52,54% 

 

Таблица 3. 

Получают удовольствие от траты денег 

Мужчины 34,30% 

Женщины 65,70% 

 

Таблица 4. 

Легко тратят деньги 

Мужчины 43,07% 

Женщины 56,93% 

 

Таблицы 5, 6, 7 и 8 показывают отношение к деньгам в зависимости от 

склонности респондентов к гендерным стереотипам. В большей степени (табл.5) 

волнение из-за вопросов касательно финансов испытывают женщины с нестерео-

типными установками (65%) и мужчины со стереотипными установка (58%). 

Ненужные вещи для оказания влияния на других людей покупают обе группы, как 

со стереотипами, так и без (табл.6). Респонденты, чье мышление не подвержено 

стереотипизации получают удовольствие от траты денег значительно чаще. Из 

них 72% – женщины (табл.7). В таблице 8 видно, что легко тратят деньги женщи-

ны с нестереотипными установками (62,5%) и мужчины со стереопитизацией 

(53%). 

Таблица 5. 

Отношение к деньгам в зависимости от склонности респондентов  

к гендерным стереотипам 

Раздражают вопросы о деньгах 

Нестереотипные установки Стереотипные установки 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

35% 65% 58,06% 41,94% 
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Таблица 6. 

Часто покупают ненужные вещи, чтобы впечатлить других 

Нестереотипные установки  Стереотипные установки 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

48,39% 51,61% 46,43% 53,57% 

 

Таблица 7. 

Получают удовольствие от траты денег 

Нестереотипные установки Стереотипные установки 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

28,45% 71,55% 46,43% 53,57% 

 

Таблица 8. 

Легко тратят деньги 

Нестереотипные установки Стереотипные установки 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

37,50% 62,50% 53,06% 46,94% 

 

В заключение отметим, что гендерные стереотипы могут оказывать значи-

тельное влияние на финансовое поведение и решения людей, формируя их 

отношение к деньгам и инвестициям. Для преодоления гендерных стереотипов 

необходимо развивать политику равной оплаты труда, проводить образовательные 

программы по финансовой грамотности, создавать и поддерживать равные 

возможности для всех, независимо от пола.  
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В современном строительстве пристальное внимание уделяется использо-

ванию материалов, полученных с минимальной нагрузкой на окружающую среду. 

Это, прежде всего, подразумевает использование при производстве вторичного 

сырья, а также внедрение биосферно-совместимых технологий [1,2]. 

Развитие промышленных технологий предлагает потребителю огромный 

выбор вариантов утепления зданий и сооружений гражданского назначения. В 

последние десятилетия появилось множество эффективных теплоизоляционных 

материалов, которые активно применяются в строительстве и считаются эколо-

гически привлекательными. В первую очередь, это ряд синтетических утепли-

телей на минеральной и органической основе, за исключением натуральных 

утеплителей, например на основе льна, камыша, сена или торфяных волокон, 

которые изначально принято считать экологичными. 

Несмотря на искусственное происхождение, синтетические теплоизоляцион-

ные материалы существенно выигрывают по своим теплотехническим характе-

ристикам. С ними проще работать на объектах строительства, их удобнее транс-

портировать, хранить, у них гораздо больший срок службы. Но, помимо этих 
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плюсов, стоит затронуть и их влияние на человека и окружающую среду, т.к. 

при использовании каждый из них имеет в данном вопросе ряд особенностей [3,4]. 

Например, минераловатные теплоизоляционные материалы получили доста-

точно широкое распространение. К такой теплоизоляции, как правило, причис-

ляют материалы на основе базальтового и стеклоштапельного волокна. Базаль-

товые утеплители – это утеплители на основе базальтовых пород глубокого 

залегания, а стеклоштапельные утеплители на основе сырья для стеклянной 

промышленности. Они хорошо подходят для теплонагруженных конструкций. 

Если говорить про плюсы и минусы, то стоит выделить их достаточно высокий 

коэффициент теплового сопротивления. Срок службы практически всех мине-

раловатных утеплителей – это не менее 40 лет. К плюсам следует добавить, что 

они представляют собой негорючие материалы. Данный вид утеплителей не 

участвует в процессе пожара, даже, наоборот, в некоторых случаях улучшают 

огнестойкость. Это эффективно работает в связке с кирпичной ограждающей 

конструкцией (с негорючими материалами отделки – штукатурка или металли-

ческий сайдинг). 

Стоит отметить минус подобных материалов: наличие тонкой и острой 

структуры базальтового волокна или стекловолокна. Волокна достаточно легко 

отделяются от этого утеплителя и находятся во взвешенном состоянии в 

воздухе и воздушно-капельным путем попадать внутрь организма человека. 

Также среди недостатков следует отметить то, что минераловатный утеплитель – 

это капиллярно неактивный материал. Влага, которая в него попадет по различ-

ным причинам, задерживается и не движется сама по объему материала. Чтобы в 

толщине стены в утеплителе не конденсировалась влага, обязательно необходимо 

учитывать и применять парозащитные мембраны. Рассмотрим более подробно 

некоторые из подобных материалов. 

Минераловатный теплоизоляционный материал с применением акриловых 

смол. Если затрагивать вопрос экологии использования данных теплоизоля-

ционных материалов в строительстве, то есть утеплители не с применением 

формальдегидных смол (в большинстве своем используются они), а на основе 
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акриловых смол. Они, как правило, белого цвета – это тоже вата, которая имеют 

более мягкую структуру. От него нет такого большого количества пыли, а смола 

получается безвредной для окружающей среды и людей. Срок службы таких 

теплоизоляционных материалов – несколько десятилетий, но после длительной 

эксплуатации и они могут снизить свои потребительские качества. Такой утепли-

тель необходимо утилизировать специальным способом, чтобы не вредить 

окружающей среде, что ведет к дополнительным расходам и трудностям. Для 

решения такого вопроса возможна переработка путём сжигания в печах при 

очень высоких температурах, а из получившегося материала, возможно, произво-

дить искусственный камень или иной прочный материал. 

Теплоизоляционный материал из холлофайбера еще один очень экологичный 

материал создан на основе волокна, которое часто используется в одежде и других 

предметах быта. Теплотехнические свойства такие же, как у любой минеральной 

ваты. Собой представляет полиэфирные волокна, которые термически скреплены 

между путем нагрева. Необходимо обязательно применять в пароизоляционных и 

ветрозащитных пленках. Сам теплоизоляционный материал имеет низкую 

температуру плавления, а звукоизоляционные свойства сопоставимы со звукоизо-

ляцией минераловатных утеплителей. Существенные минусы этого утеплителя – 

отсутствие огнестойкости [5]. 

Теплоизоляционный материал на основе экструдированного пенополисти-

рола преимущественно используются в домах, которые сделаны из так назы-

ваемых сэндвич-панелей. Такой материал несколько теплее, чем минеральная 

вата, примерно на 15%. А, следовательно, его по толщине нужно чуть меньше, но 

возникает вопрос в экологичности такого материала при использовании, произ-

водстве и утилизации. Сам материал горение не поддерживает, но легко возго-

рается и полностью подвержен этому процессу. При достаточно большом нагреве 

теплоизоляционный материал начинает выделять очень много ядовитых веществ. 

Химические соединения, которые входят в его состав, достаточно летучие и 

спокойно проникают через кирпичную стену. Дома из сип-панелей в обяза-

тельном порядке должны использовать принудительно систему вентиляции, 
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потому что если дом закрытый и не проветривается, то через некоторое время 

начинает скапливаться опасные для жизни испарения, которые превышают пре-

дельную норму допустимых значений. Если говорить о плюсах, то это легкий 

материал, который легко монтируется, легко режется, работа с ним не требует 

каких-то специальных защитных средств. Еще можно добавить, что нет необхо-

димости применять пароизоляционные ветрозащитные пленки, но, отсюда, 

кстати, выходит и несколько минусов. Так как материал паронепроницаемой, а, 

допустим, применять его в каркасном доме довольно рискованно в силу того, 

что когда вставить его в стену, он стоит вплотную, еще и на пену приклеенный 

к доскам, то попавшая влага внутрь стены по стыку сип панелей или отделки, 

может накопиться в доске и доска не сможет выветрить, потому что со всех 

сторон утеплитель, по сути запечатывает влагу вместе с каркасом. Поэтому 

необходимо использовать качественную и максимально сухую доску для строи-

тельства силового каркаса. 

Теплоизоляционный материал на основе пенополиизоцианурата (ППИ) 

напоминает экструдированный пенополистирол. Он примерно в полтора раза 

теплее, чем базальтовая вата. Если теплоизоляционного материала из базальтовой 

ваты понадобится 200 мм, то тут достаточно 100 мм, чтобы получить аналогичные 

коэффициент сопротивления ограждающей конструкции. Его очень полюбили 

использовать в строительстве фахверковых домов, так как присутствует опреде-

лённая специфика, которая заключается в отделке, когда отделка ставится между 

стойками несущей конструкции. В таком случае место очень ограничено для 

утепления и как раз этот материал решает поставленную задачу. Его темпера-

турный диапазон позволяет материал использовать для бани, различных тепло-

нагруженных конструкций. Этот материал паронепроницаемый, что указывает 

на аккуратное использование вместе с деревянными конструкциями [6]. 

Каждый из описанных выше материалов имеет свои преимущества и недос-

татки, но, прежде всего, каждый из нас должен задуматься как о собственном 

здоровье на этапе строительства и применения теплоизоляционных материалов, 

так и об окружающей среде. Развитие экологичных технологий и материалов в 
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строительстве, способствует развитию более устойчивых и эффективных реше-

ний. 
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Хеш-функции играют важную роль в криптографии и информационной 

безопасности. Они преобразуют входные данные произвольной длины в набор 

фиксированной длины, называемый хеш-значением. Одной из характеристик хеш-

функций является их односторонняя функция: легко вычислить хеш-значение для 

заданных данных, но практически невозможно восстановить исходные данные из 

хеш-значения. Однако существуют ситуации, когда необходимо расшифровать 

или восстановить исходные данные из хеш-значений. В этой статье мы 

рассмотрим использование нейронных сетей для решения этой проблемы. 

Нейронные сети – это компьютерные системы, вдохновленные строением и 

функционированием человеческого мозга. Они состоят из множества связанных 

между собой узлов, называемых нейронами, которые обрабатывают входные 

данные и генерируют соответствующие выходные данные. Нейронные сети 

используются в различных областях, таких как распознавание образов, обработка 

естественного языка, медицинская диагностика и многое другое. 

Прежде чем рассматривать методы расшифровки хеш-функций, важно по-

нять, что такое хеш-функция и зачем она используется. Хеш-функции исполь-

зуются для создания цифровых подписей, проверки целостности данных, хране-

ния паролей и многих других задач. Они обладают рядом важных свойств, таких 

как быстрота вычисления, односторонность и равномерное распределение 

значений.  

Одним из подходов к расшифровке хеш-функций является использование 

нейронных сетей. Нейронные сети представляют собой компьютерные модели, 

которые могут обучаться на основе данных и выявлять сложные зависимости 

между входными и выходными данными. Для расшифровки хеш-функций мы 
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можем обучить нейронную сеть на парах исходных данных и соответствующих 

им хеш-значениях. 

Использование нейронных сетей для расшифровки хеш-значений имеет 

ряд преимуществ. Во-первых, это может быть эффективным способом атаки на 

слабые хеш-функции или хеш-функции с недостаточной длиной. Во-вторых, 

нейронные сети могут обучаться на больших объемах данных, что делает их более 

эффективными при анализе больших наборов хеш-значений. 

Использование нейронных сетей для расшифровки хеш-значений представ-

ляет собой интересное направление исследований в области криптографии и 

информационной безопасности. Несмотря на вызовы, связанные с этим подходом, 

он может быть полезным для анализа и восстановления данных в различных 

практических сценариях.  

Существует несколько подходов к использованию нейронных сетей для 

расшифровки хеш-значений. Один из таких подходов – это обучение нейронной 

сети на парах исходных данных и их соответствующих хеш-значений. После 

обучения сеть может быть использована для предсказания исходных данных на 

основе известного хеш-значения. 

Процесс обучения нейронной сети для расшифровки хеш-функций может 

быть разделен на несколько этапов. Сначала необходимо подготовить обучающий 

набор данных, который состоит из пар исходных данных и их соответствующих 

хеш-значений. Затем мы выбираем архитектуру нейронной сети, которая может 

быть простой или сложной в зависимости от характеристик данных и требуемой 

точности. После этого происходит этап обучения, в ходе которого нейронная сеть 

корректирует свои параметры таким образом, чтобы минимизировать ошибку 

предсказания исходных данных. 

После завершения процесса обучения нейронная сеть готова к использо-

ванию для расшифровки хеш-функций. При получении нового хеш-значения сеть 

преобразует его в исходные данные на основе обученных весов и смещений. 

Важно отметить, что успех расшифровки будет зависеть от качества обучающего 

набора данных и архитектуры нейронной сети. 
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Несмотря на преимущества, использование нейронных сетей для расшиф-

ровки хеш-значений также имеет свои ограничения и вызовы. Во-первых, это 

требует значительных вычислительных ресурсов, особенно при работе с боль-

шими наборами данных. Во-вторых, успех такого подхода зависит от качества 

данных и правильного выбора архитектуры нейронной сети. 

Потенциальные области применения нейронных сетей при расшифровке 

хеш-значений включают аутентификацию пользователей, восстановление утра-

ченных данных, кибербезопасность и многое другое. Однако следует помнить о 

возможных рисках и ограничениях этого подхода, таких как необходимость 

больших объемов данных для обучения и возможность неправильного восста-

новления данных. 

В этой статье мы рассмотрели основы использования нейронных сетей при 

расшифровке хеш-значений. Несмотря на сложность задачи и ограничения 

подхода, нейронные сети представляют собой мощный инструмент для анализа и 

восстановления данных в области криптографии и информационной безопас-

ности. 
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В современном мире, где экономическая нестабильность и неопределенность 

являются неотъемлемой частью бизнес-процессов, управление рисками стано-

вится ключевым фактором успеха для любой организации, а для эффективного 

управления ими многие организации обращаются к аутсорсингу. 

На сегодняшний день аутсорсинг является универсальным инструментом 

бизнеса, поскольку его основная специфика состоит в возможности передачи 

внешнему исполнителю некоторых функций организации. Аутсорсинг находит 

свое применение практически в любой сфере бизнеса, и особенно актуален в 

период кризиса, когда необходима тотальная экономия средств предприятия.  

В последние годы экономика России столкнулась с двумя крупнейшими 

вызовами: пандемией Covid-19 и международными санкциями. На сегодняшний 

день, многим российским предприятиям требуются корректировка управленчес-

кой деятельности, которая позволила бы адаптироваться к текущим условиям 

экономической нестабильности и неопределенности. Ведь если результаты будут 

неудовлетворительными, то существует угроза финансовой неустойчивости и 

неплатежеспособности бизнеса. Как итог, необходимо принятие эффективных 
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антикризисных управленческих решений, с целью стратегического развития 

компании. Чтобы управленческая деятельность была действенной, важно придер-

живаться риск-ориентированного подхода, в основе которого – система управ-

ления рисками. 

Практическая значимость разработки политики управления рисками на 

российских предприятиях связана с современными условиями экономической 

среды, которая порождает проблемы управления, что, в свою очередь, приводит 

к неплатежеспособности и неустойчивости бизнеса в целом. 

При этом риски предприятия важно учитывать при разработке не только 

стратегии управления и развития бизнеса, но и в ее бизнес-модели, где как раз-

таки подробно проработаны вопросы, направленные на обеспечение экономи-

чески эффективной работы «риск-менеджмента». Финансовые результаты эконо-

мической деятельности имеют существенную зависимость от того, насколько 

качественным будет управление рисками. 

В практике риск-менеджмента применимы многие традиционные подходы и 

методы, однако их актуальность снижается по причине увеличения сложности и 

динамичности внешней среды, именно поэтому необходимо применение альтер-

нативных и новых способов, к которым относится аутсорсинг управления 

рисками. 

Иногда гораздо выгоднее и целесообразнее передать систему управления 

рисками или некоторые из ее функций (например, оценку рисков или управление 

определенными рисками) на аутсорсинг третьей стороне, такая процедура и 

называется аутсорсингом управления рисками. 

Под «аутсорсингом управления рисками» подразумевается передача бизнес-

процессов риск-менеджмента предприятия стороннему оператору, которые 

специализируется на оценке, управлении и предотвращении экономических 

рисков, что позволяет снизить общую степень влияния угроз внешней среды на 

потенциал стратегического развития бизнеса [1]. 

При оценке перспективы применения аутсорсинга управления рисками, 

необходимо проанализировать возможные преимущества и недостатки данного 

решения. К плюсам аутсорсинга управления рисками можно отнести следующие:  
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1. Руководство предприятия избавляется от необходимости выполнять 

определенные сложные операции и процедуры по оценке и управлению рисками, 

что снижает нагрузку на управленческий аппарат. 

2. Экономия на издержках, поскольку выполнение конкретных функций и 

задач в управлении рисками требует гораздо больше средств, чем это сделает 

аутсорсинговый оператор. 

3. Возможность руководства предприятия сосредоточиться на решении 

других стратегических задач, и в целом, на своем основном бизнесе, сняв фокус 

внимания на рисках и их управлении. 

4. Получение дополнительных преимуществ от аутсорсингового оператора, 

который помимо управления рисками предоставляет информацию/консультацию 

по совершенствованию других бизнес-процессов, связанных с факторами появ-

ления экономических рисков на предприятии [2]. 

Обобщая, можно сказать, что аутсорсинг управления рисками может быть 

вполне выгодным для организации, так как представляет собой эффективный 

способ снижения нагрузки на управленческий аппарат компании, сокращения 

издержек, освобождения времени для решения важных стратегических задач и 

получения дополнительных преимуществ от специализированных аутсорсин-

говых операторов. Такой подход позволяет организации сосредоточиться на своем 

основном бизнесе, повысить эффективность управления рисками и значительно 

повысить уровень конкурентоспособности.  

Но несмотря на потенциальные выгоды аутсорсинга управления рисками, 

важно учитывать и минусы данного подхода. К минусам аутсорсинга управления 

рисками можно отнести следующие: 

1. Потеря над контролем определенных процедур риск-менеджмента может 

привести к снижению качества других бизнес-процессов. 

2. У предприятия появляется зависимость от оператора аутсорсинга управ-

ления рисками. 

3. Не всегда качество профессиональных услуг аутсорсинга управления 

рисками соответствует ожиданиям предприятия. 

4. Формируются угрозы утечки конфиденциальной информации [3]. 
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Исходя из вышеперечисленных минусов аутсорсинга управления рисками 

можно сделать вывод о необходимости балансирования между рисками и выго-

дами данного подхода. И здесь нельзя не отметить, что осуществление аутсор-

синга управления рисками требует тщательного планирования, контроля и 

выбора компетентного партнера для сотрудничества с целью минимизации 

негативных последствий и максимизации пользы от такого подхода. 

Таким образом, аутсорсинг управления рисками обладает, как преимущест-

вами, так и недостатками, именно поэтому перед принятием решения о прове-

дении аутсорсинга управления рисками необходимо провести тщательный 

анализ, оценить потенциальные выгоды и риски, определить стратегические цели 

и потребности компании. Только при правильном подходе и балансе между 

плюсами и минусами аутсорсинг управления рисками может стать эффективным 

инструментом для обеспечения безопасности и устойчивости бизнеса в совре-

менных условиях изменяющегося рынка. 
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Понятие оценки эффективности деятельности органов исполнительной влас-

ти в настоящий момент не закреплено в соответствующих нормативно-правовых 

актах несмотря на то, что сами термины - эффект, эффективность деятельности 

встречаются часто, в том числе и в нормативно-правовых актах различного 

уровня. Между тем понятие можно разложить на определение эффективности и 

его синтез с практикой государственного и муниципального управления, в 

частности деятельности исполнительной власти. 

Эффективность управления экономическими субъектами хозяйствования 

рассматривается как соотношения затрат к полученному экономическому 

эффекту. Так же выделяется, и социальная эффективность которая определяется 

эффектом, который достигается в области человеческих ресурсов организации, 

таких как удовлетворенность трудом, численность и т.д. 

Термин «эффективность» в контексте государственного и муниципального 

управления не лежит только в плоскости оценки результатов в соотношении с 

вложенными средствами [2]. Для оценки эффективность в данной области выде-

ляются определенные показатели, которые отражают деятельность различных 

субъектов государственного и муниципального управления. Следует отметить, 

что в отношении государственного и муниципального управления деятельность, 

как и в случае с экономическими субъектами может оцениваться как эффективная 

с позиции сопоставления результата деятельности и стоимости затраченных при 

этом ресурсов, но такое соотношение в большинстве случаев не будет основным. 

Специфика оценки эффективности государственного и муниципального управле-

ния заключается в том, что если не достигнута социально-политическая цель, 

такая деятельность одновременно будет считаться неэффективной, равно как и 
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наоборот - достижение целей в социальном и политическом аспектах совсем не 

означает, что деятельность экономически эффективна. 

Эффективность государственного и муниципального управления также 

определяется как степень полноты и качества выполнения органами власти своих 

функций и задач, степень удовлетворения запросов и потребностей населения. В 

таком случае об эффективности деятельности свидетельствует достижение задан-

ного результата (в том числе предоставление объема государственных/муни-

ципальных функций и услуг) при минимуме затраченных ресурсов (бюджетных 

средств, времени и т.д.) или достижение наилучшего (максимального) результата 

при заданном объеме ресурсов, средств. 

Понятие «эффективность» используется и в деятельности контрольно-счет-

ных органов России. Раздел 1.2 СГА 104. Стандарт внешнего государственного 

аудита (контроля) [1]. Аудит эффективности трактует эффективность как соотно-

шение между достигнутыми результатами (непосредственными и (или) конеч-

ными) и использованными для их достижения федеральными и иными ресурсами, 

отражающее экономность и (или) результативность использования федеральных и 

иных ресурсов. 

Сложившаяся практика муниципальных контрольно-счетных органов отво-

дит аудиту эффективности нормативными документами место в системе внешнего 

муниципального контроля, указывает на первоочередность оценки эффективности 

использования бюджетных средств, направляемых на решение социально-

экономических задач развития конкретной территории в соответствии с возло-

женными на контрольно-счетные органы функциями и полномочиями. 

Перед органами государственной власти стоят определенные задачи и в их 

ведение переданы функции и полномочия, эффективность определяется степенью, 

полнотой и качеством их выполнения. Так же тут решающее значения имеет 

степень удовлетворения запросов и потребностей населения, именно граждане 

дают оценку ряду показателей эффективности органов исполнительной власти. В 

таком случае об эффективности деятельности свидетельствует достижение задан-

ного результата (в том числе предоставление объема государственных/муни-

ципальных функций и услуг) при минимуме затраченных ресурсов (бюджетных 
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средств, времени и т.д.) или достижение наилучшего (максимального) результата 

при заданном объеме ресурсов, средств [2]. 

Таким образом, на практике чтобы оптимизировать работу региональных 

органов власти в этом направлении, федеральный центр делегировал допол-

нительные полномочия, направленные на минимизацию существующих рисков 

и ущерба. Для этого субъекты Российской Федерации в зависимости от степени 

рисков были поделены на группы, в каждой из которой был введен так назы-

ваемый «уровень реагирования». Вместе с тем возник вопрос о том, как введен-

ный в субъекте уровень реагирования будет учитываться в процессе оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера-

ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, проводимой в рамках Указа Президента Российской Федерации 

№ 68 от 4 февраля 2021 года.  
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Аннотация. Взаимосвязь компаний с международной торговлей и инвес-

тициями сопряжена с колебаниями валютных курсов, что приводит к неопреде-

ленности в финансовых потоках и результате операций. Хеджирование становится 

критическим инструментом для компаний, осуществляющих деятельность на 

мировых рынках, обеспечивая им защиту от потенциальных убытков, вследствие 

валютных курсов. В данной работе проанализированы основные методы 

хеджирования риска производными финансовыми инструментами и приведены 

конкретные примеры.  

 

Ключевые слова: хеджирование, риск, сделка, денежные потоки, компания, 

доходы, валютный курс. 

 

Валютный риск, являясь разновидностью финансового риска, связан с 

неопределенностью, поскольку возникает в условиях колебания валютный курсов. 

В результате, экономические ошибки могут привести к ряду потерь. Потому, 

образуется рисковая ситуация, относительно будущих денежным потоков, которая 

может быть решена путем нивелирования курсовых разниц посредством хеджиро-

вания с помощью различных производных финансовых инструментов [1]. В 

этом контексте представляется важным разобраться в понятии хеджирования 

валютных рисков, методах его осуществления и важности данной стратегии для 

экономических субъектов. 
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Само по себе хеджирование валютных рисков, как явление, представляет 

процесс защиты компаний от нежелательных колебаний валютных курсов, кото-

рый может повлиять на ее финансовые результаты. Целью данного процесса 

является уменьшение потенциальных убытков, связанных с валютными разни-

цами, и стабилизация финансовых результатов компании.  

Существует несколько ситуаций на мировом рынке, которые могут сподвиг-

нуть компании к хеджированию валютных рисков: 

• Политические и геополитические события, такие как выборы, конфликты, 

санкции и другие нестабильные ситуации, которые вызывают валютные колеба-

ния. Это может повлиять на ликвидность, курс и прочие факторы, поэтому 

компании заинтересованы защитой от таких рисков. 

• Изменение торговых отношений между странами или заключение новых 

торговых соглашений могут привести к изменениям валютных курсов и создать 

дополнительные риски для компаний, занятых внешнеэкономической деятель-

ностью. 

• Финансовые кризисы, изменения в мировой финансовой системе или 

финансовые шоки, приводящие к увеличению валютных рисков. 

• Неожиданные изменения в экономической политике, ставках, инфляции и 

безработицы в различных странах также могут отразиться на валютных курсах и 

создать дополнительные риски [2]. 

Вышеперечисленные виды колебаний характеризуют важность процесса 

хеджирования, потому как он является критической стратегией для компаний, 

осуществляющих международную торговлю или предпринимательскую деятель-

ность в различных валютах. Данная стратегия сглаживает воздействие валютных 

колебаний на свои потенциальные денежные потоки, обеспечивая предсказуе-

мость и защиту от рыночных рисков. 

Развитие хеджирования валютных рисков в практике риск-менеджмента 

происходит благодаря появлению новых финансовых инструментов и технологий, 

которые позволяют компаниям наиболее эффективно управлять своими валют-

ными рисками. Например, современные платформы для торговли валютами и 
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деривативами предоставляют возможность осуществлять операции хеджирования 

в режиме реального времени и с минимальными комиссионными [3]. Кроме того, 

существуют различные методы для осуществления хеджирования валютных 

рисков, к которым мы отнесем: 

1. Использование валютных форвардов. Он представляет собой соглашение 

между двумя сторонами на покупку или продажу определенной суммы валюты 

по фиксированному курсу обмена на определенную будущую дату. К примеру, 

компания Х из США имеет планы заключить сделку с компанией А из европы на 

сумму 1 млн. евро через 3 месяца. В связи с этим, компания Х столкнется с риском 

валютного курса евро к доллару США, который может повлиять на прибыль 

компании. Для защиты от потенциальных потерь по валютным курсам компания 

Х решает заключить форвардный контракт на покупку 1 млн. евро по фиксиро-

ванному курсу через 3 месяца. Пусть текущий рыночный курс евро к доллару 

составляет 1,2, а фиксированный курс в форвардном контракте – 1,3. Если через 

3 месяца курс евро к доллару вырастет до 1,4, то компания Х потеряет прибыль 

из-за увеличения стоимости покупки на внешнем рынке. Однако, благодаря 

форвардному контракту, компания обеспечит себя фиксированной стоимостью 

покупки на уровне 1,3. Если курс упадет до 1,1, то компания Х также не будет 

терпеть убытков, так как сможет покупать евро по фиксированному курсу в 

контракте.  

2. Использование валютных опционов. Как правило, он выражен финан-

совым контрактом, который дает держателю право, но не обязательство, на 

покупку или продажу определенной суммы валюты по определенной цене или 

курсу в определенный период времени. Предположим, что на момент введения 

опциона текущий курс обмена составляет 1 евро = 1,20 доллара США. Компания 

решает купить валютный опцион на евро с правом на покупку 1000000 евро по 

курсу 1,22 доллара за один евро через 3 месяца. За этот опцион компания 

оплатит премию в размере 0,01 доллар за один евро (таким образом, общая премия 

составит 10000 долларов). Через 3 месяца, если курс обмена увеличится и 

достигнет 1,25 долларов за один евро, то компания будет иметь право купить 
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1000000 евро по курсу 1,22 доллара за один евро, уменьшив свои потери от 

изменения курса. Здесь валютный опцион служит инструментом для защиты 

компании от потенциального неблагоприятного влияния валютных колебаний, 

а стоимость опциона составляет 10000 долларов. 

3. Использование валютных свопов. Он представлен в виде финансовой 

сделки между двумя сторонами, в рамках которой они обмениваются определен-

ными суммами валюты на определенный момент времени. Моделируем ситуа-

цию, что компания А, которая зарегистрирована в США, ожидает получить пла-

теж в размере 10 млн. евро через 6 месяцев от клиента в Европе. Одновременно, 

компания Б, зарегистрированная в Европе, ожидает получить платеж в размере 

15 млн. долларов от клиента в США через тот же период времени. Чтобы 

защитить себя от риска нестабильности обменного курса, компания А и Б 

заключают сделку на валютный своп. Они договариваются обменяться потоками 

платежей в разных валютах через 6 месяцев. По текущему курсу, 1 евро = 1,1 

доллар. Компания А соглашается передать компании Б 10 млн. евро, а компания Б 

передает компании А 11 млн. долларов США. Таким образом, обе компании 

обеспечивают защиту своих платежей, минимизируя риски изменений курса 

обмена, и обе стороны выигрывают в ситуации, когда сохраняются стабильные 

финансовые потоки. 

4. Совершение сделок на валютном рынке [4]. За пример возьмем ситуа-

цию, когда инвестиционный фонд, ожидающий получить доходы в другой 

валюте, осуществляет сделку на валютной бирже для защиты от возможных 

неблагоприятных изменений курсов валют. 

Рассмотрев методы хеджирования и представив примеры их воплощения в 

реальных условиях, выделим что к преимуществам использования данной сделки 

относится снижение финансовых рисков, предсказуемость доходов, улучшенное 

финансовое планирование, более привлекательные условия кредитования, экспан-

сия на зарубежные рынки, а также, улучшение кредитоспособности и другие [5]. 

Подводя итоги, подчеркнем, что хеджирование валютных рисков играет 

весомую роль в современном бизнесе, обеспечивая компаниям защиту от 
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негативных воздействий колебаний курсов валют. Используя различные методы 

хеджирования, компании могут снизить валютные риски и обеспечить более 

стабильные финансовые результаты. 
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На протяжении достаточно долгого времени, профессиональное сообщество 

юристов ведет серьезную дискуссию, которая возникла по поводу введения моно-

полии на осуществление судебного представительства исключительно адвокатами 

не только в уголовном, но и в гражданском и арбитражном процессах. Для такого 

кардинального перелома в процессуальном праве нужно взвесить все за и против. 

В феврале 2010 года министр юстиции Александр Коновалов сделал доста-

точно громкое и к тому же противоречивое заявление, что в Российской Феде-

рации следует ввести «запрет на судебное представительство всех, кроме лиц, 

имеющих статус адвоката [1]». Это неоднозначное заявление, которое требует 

анализа от самих деятелей адвокатуры, да и всего юридического сообщества в 

целом. Следует обратить внимание на то, что это лишь одно из резонансных 

заявлений, но интерес к этой теме проявлялся уже начиная со второй половины 

двадцатого века, а своего пика достигает с 2010 года и по настоящее время. 

Некоторые из участников данной дискуссии сравнивают адвокатскую моно-

полию с медицинской монополией [2], говоря о том, что ни у кого не возникает 

вопросов, когда людей лечат только компетентные в этой сфере лица, прошедшие 

определенные экзамены, получившие образование по этой специальности и 
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соответствующие иным требованиям. Справедливо ли сравнение данных 

понятий?  

Выделим преимущества введения адвокатской монополии.  

Во-первых, при ведении дел опытными лицами, которые не понаслышке 

знают о судебном представительстве, об особенности рассмотрения той или иной 

категории дел, получивших высшее юридическое образование, имеющих стаж 

работы по юридической профессии и удовлетворяющие иным требованиям уста-

новленным законом, которые предъявляются к лицам, планирующим заниматься 

адвокатской деятельностью, граждане получают высокий уровень результатив-

ности. При этом может снижаться и судебная нагрузка, ведь адвокат может 

предусмотреть все моменты при составлении процессуальных документов, 

чтобы их не возвращали на доработку и тому подобное.  

Во-вторых, преимуществом является возможность адвоката безотлагательно 

вступить в судебный процесс по ордеру, который опять же ускоряет процесс 

рассмотрение дела. 

Таким образом, преимущества введения адвокатской монополии сыграют 

положительную роль в развитии процессуального права в целом. И введение 

монополии – это лишь дело времени. 

Обратимся к прямо противоположной точке зрения.  

Во-первых, вводя адвокатскую монополю во всех процессах, будет нару-

шаться 48 статья Конституции Российской Федерации. Да, адвокаты – это компе-

тентные лица, это удовлетворяет требованиям основного закона нашей страны, но 

разве каждому гражданину будут доступны услуги адвоката? Безусловно нет.  

Во-вторых, осуществлять адвокатскую деятельность не простая задача как 

интеллектуально, так и материально. Тот, кто хочет представлять интересы 

клиентов в судебном процессе в этом статусе, несет огромные издержки лишь 

только за свой статус. Так, на начало осуществления адвокатской деятельности 

адвокат обязан заплатить за организацию и проведение экзамена на получение 

статуса. В каждом субъекте суммы разные и варьируются от 10 000 до 40 000 

рублей. После успешного прохождения экзамена адвокат должен платать 
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вступительный взнос в адвокатскую палату субъекта, в которой он будет осу-

ществлять свою деятельность. Далее, при осуществлении деятельности адвокат 

ежемесячно отчисляет членские взносы в адвокатскую палату. К дополнительным 

расходам можно прибавить и взносы на обязательное медицинское и пенсионное 

страхование, так как адвокат платит их самостоятельно, в отличие от других 

юристов, за которых эти взносы вносит работодатель. 

Таким образом, были рассмотрены и проанализированные выделенные 

автором доводы «за» и «против» введения адвокатской монополии в Российской 

Федерации. И все же, введение монополии свидетельствует о развитом с правовой 

точки зрения обществе. Смотря в будущее, представляется возможным урегулиро-

вать деятельность адвокатов, так как есть необходимость внесения изменений в 

закон об адвокатуре для более полного приспособления данного нормативно-

правового акта к нуждам рынка юридических услуг. 

Профессиональное объединение юристов – это объективная тенденция. И 

это произойдет рано или поздно. Но наиболее удачным кажется объединение 

всех частнопрактикующих юристов вокруг адвокатуры, по той причине, что их 

объединяют не только общие функции, но и этические нормы, независимость, 

профессионализм и наличие профессиональной тайны.  
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В современных условиях личные права и свободы человека и гражданина 

раскрываются в статьях 20-29 Конституции РФ [1]. Личные права и свободы 

характеризуются правами и свободами, вытекающими из естественного статуса 

человека, присущими ему с рождения. Именно личные права являются главенст-

вующими, обеспечивающими само существование человека.  

В каждом демократическом государстве личные права занимают первое 

место. Это связано с тем, что они обеспечивают защиту человека от государствен-

ного произвола.  

Личные права в отличие от иных прав имеют характерные признаки.  

В первую очередь, личные права являются конституционно закрепленными 

правами и свободами человека. Такие права жизненно необходимы для каждого 

человека и являются социально значимыми для общества и государства. Именно 

личные права направлены на защиту основных ценностей и интересов человека 

и гражданина.  

Второе, личные права присущи всем людям без исключения, они не зависят 

от пола, возраста, национальности, принадлежности к какой-либо расе или 

вероисповедания. Данные права действуют на всей территории, где находится 

человек.  

Третье, личные права и свободы неотчуждаемы от человека. Они присущи 

каждому человеку с момента его рождения [1]. 

Следует отметить, что личные права не могут быть отменены никакими 

иными нормативными актами. Именно эти права устанавливают смысл и 

содержание, а также использование законов.  
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В Конституции РФ указывается на недопустимость лишения человека лич-

ных прав и свобод. Таким образом невозможно лишить прав людей на достоин-

ство, свободу мысли, благоприятную среду. Тем не менее, в результате свершения 

человеком противоправных действий, общество и государство вынуждено огра-

ничивать человека в отдельных правах. Реализация личных прав и свобод челове-

ка должна опираться на принципы уважения прав и свобод других граждан. Такое 

положение закреплено в ч.3 ст. 17 и ч.1 ст.55 Конституции РФ. В этой связи не в 

одном обществе не может быть предоставлена чрезмерная свобода человеку. При 

этом без указания основ ни одно из установленных в Конституции РФ прав и сво-

бод не может быть ограничено [1].  

Иными словами, формируется некое равновесие в каждом гражданском 

обществе, где каждый обладает правами и свободами человека и гражданина, 

защищен государством от посягательств на них.  

Личность в обществе раскрывается как правовыми, так и социальными нор-

мами и наделяется общественным статусом.  

Если человек - это разумное психофизиологическое и биосоциальное суще-

ство, которое живет в обществе, то понятие «личность» подчеркивает факт наибо-

лее полного отделения человека от природы, его опосредованное отношение к 

природе, определяемое конкретно историческими условиями и отличающееся 

определенным уровнем отношений с обществом.  

Гражданин же - это личность, действующая в политической жизни, имеющая 

политические права, свободы и обязанности [3]. 

Конституционный статус личности - это ядро правового статуса личности, 

определяемое конституционными нормами. Конституционно-правовой статус за-

крепляется нормами всех отраслей российского права [3]. 

«Значимость Декларации заключается в том, что впервые на международном 

уровне были официально признаны основные права человека. Также Всеобщая 

декларация прав человека стала основой для принятия последующих актов в обла-

сти прав и свобод. Суть этой основы в том, что однозначно определена иерархия 
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общечеловеческих ценностей, главной из которых признается свободная лич-

ность, а законодательство выступает инструментом регулирования ее прав» [2]. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что личные права и 

свободы человек и гражданина являются наиболее значимыми среди остальных 

прав и свобод, которые раскрывают естественное состояние свободы и имеют 

высшую юридическую силу. 

Уровень развития любого государства определяется степенью конституцион-

ной гарантированности и практической реализуемости прав и свобод человека. В 

соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. При этом, будучи мерой возможного пове-

дения, права человека не тождественны вседозволенности. Это обстоятельство 

предопределяет необходимость законодательного регулирования прав человека, 

в том числе и через определенные ограничения этих прав и свобод.  

Однако, чрезмерное, конституционно неоправданное ограничение прав 

может приводить к усилению этатизма, что является недопустимым. Кроме того, 

объективно необходимое регулирование прав человека нуждается в наличии 

механизма их защиты от противоправных посягательств, что обусловлено совре-

менным состоянием Российской Федерации как демократического правового 

государства, берущего на себя обязательства признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека.  
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В гражданском праве гражданско-правовая ответственность, и включенные 

в нее санкции, играют важную роль в обеспечении выполнения обязательств и 

защиты прав сторон правоотношений.  

Гражданско-правовая ответственность – это вид юридической ответствен-

ности, установленный государством, который наступает за нарушение гражданс-

ких прав и обязанностей, установленных законом или договором. 

Санкции - это специальные меры, которые применяются к нарушителю 

договора или закона для восстановления нарушенных прав и компенсации потерь, 

которые понесло лицо гражданских правоотношений.  

Если говорить про цель гражданско-правовой ответственности, то это в 

первую очередь восстановление нарушенных прав, и возвращение сторон в то 

положение, которое было до нарушения прав, а также компенсация потерь и 

убытков, которые понесло пострадавшее лицо. Что касается санкций, то санкции 

это способ, за счет которого восстанавливаются нарушенные права и компенси-

руются все потери и убытки, а потому, основной целью санкций является 

наказание нарушителя, чтобы его положение в данной ситуации стало невыгод-

ным, и он впоследствии не совершал больше таких нарушений. 

Соответственно можно сделать вывод, что санкции входят в гражданско-

правовую ответственность, и являются неотъемлемой ее частью. 

Основаниями гражданско-правовой ответственности, и влекущие за собой 

санкции могут наступить в случае, если присутствует факт полного или ненадле-

жащего неисполнения обязательств между сторонами. Также основаниями можно 

считать противоправность деяния, или наличие убытков, вреда. Как следствие 
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сама причинно-следственная связь между неисполнением обязательств и насту-

пившими негативными последствиями. 

Санкции гражданско-правовой ответственности подразделяются на: 

1. Конфискационные санкции.  

2. Компенсаторные или право-востанавливающие санкции 

3.  Штрафные или стимулирующие санкции  

4. Отказные санкции  

Далее поговорим подробно о каждом из них: 

1. Конфискационные санкции [1]- это меры ответственности, заключаю-

щиеся в принудительном безвозмездном изъятии имущества у правонарушителя в 

пользу государства. Конфискация, в отличии от других видов санкций граж-

данско-правовой ответственности, не является компенсаторной, а носит именно 

карательный характер. Она применяется в исключительных случаях, когда иные 

меры гражданско-правовой ответственности не могут эффективно защитить 

права и интересы субъектов правоотношений. Конфискация может проводиться 

только по решению суда, ее также можно оспорить. Она не может распрост-

раняться на имущество, на которое распространяется исполнительский иммунитет 

(то есть запрет изъятия имущества, например, единственного жилья, если оно 

не является предметом залога). 

2. Компенсаторные или право-восстанавливающие санкции [2] - это меры 

ответственности, направленные на восстановление нарушенных прав и компенса-

цию потерь потерпевшего лица. Целью данных санкций является восстановление 

имущественного положения потерпевшего лица [3], компенсация морального 

вреда [4], восстановление нарушенного права в натуре [5]. Особенностями 

данных санкций является именно восстановление нарушенных прав, а не 

наказание нарушителя этих прав; размер компенсации должен быть соразмерен 

вреду, нанесенному потерпевшему лицу; они могут применяться как в договор-

ной, так и во внедоговорной ответственности. 

3. Штрафные или стимулирующие санкции - это меры ответственности, 

направленные на побуждение должника к надлежащему исполнению обязательств 
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и предотвращения нарушений. Особенностями данных санкций являются сово-

купный характер: они не только носят карательный характер, наказывая нару-

шителя за совершенное преступление, но также компенсаторный характер, так как 

нарушитель компенсирует потери потерпевшего, поэтому чаще всего штрафные 

санкции применяются вместе с компенсаторными санкциями. Размер штрафной 

санкции определяется заранее в договоре или в законе, поэтому считается заранее 

обговоренным, в случае невыполнения обязательств сторон. К видам штрафной 

санкции относится неустойка [6]- денежная сумма, которую должник обязан упла-

тить кредитору за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, и 

штраф [7]- денежная сумма, которая взыскивается с должника в пользу госу-

дарства или иного публично-правового образования за нарушение закона или 

иного нормативного акта. Санкции должны быть соразмерен вреду, причинен-

ному потерпевшему и не должен быть чрезмерным, а также при назначении 

штрафных санкций должны учитываться все обстоятельства дела, включая 

степень вины должника. 

4. Отказные санкции- это меры ответственности, заключающиеся в лишении 

недобросовестной стороны определенных прав, вытекающих из договора или 

закона. Данные санкции применяются в том случае, когда поведение стороны 

является настолько серьезным нарушением, что продолжение договорных отно-

шений является либо нецелесообразным, либо полностью невозможным. Приме-

рами может служить отказ от договора, признание сделки недействительной, 

лишение права собственности [8] и другие. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что гражданско-

правовая ответственность играет важную роль для обеспечения защиты прав 

участников гражданских правоотношений. Санкции же - это инструмент, с 

помощью которых восстанавливаются эти нарушенные права. В гражданском 

праве они применяются для того, чтобы наказать правонарушителей и обеспечить 

недопущение повторного такого правонарушения.  

 

  



 

71 

 

Список литературы:  

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024)ГК РФ. Статья 243. Конфискация. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024). Статьи 15 ”Возмещение убытков”; 16 “Возме-

щение убытков, причиненных государственными органами и органами 

местного самоуправления” ; 16.1 “Компенсация ущерба, причиненного 

правомерными действиями государственных органов и органов местного 

самоуправления”. 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 

N 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023). ГК РФ 

Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024). ГК РФ Статья 151. Компенсация морального 

вреда. 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024).ГК РФ Статья 12. Способы защиты 

гражданских прав. 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024).ГК РФ Статья 330. Понятие неустойки. 

7. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

06.04.2024).УК РФ Статья 46. Штраф. 

8. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024). .ГК РФ Статья 235. Основания прекращения 

права собственности. 

 

  



 

72 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ  

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ  

Рукосуев Евгений Олегович  

магистрант,  

кафедра публично-правовые науки,  

ОЧУВО Международный инновационный университет, 

РФ, г. Красноярск 

 

В современном обществе продолжается распространение коррупции 

в разных сферах профессиональной деятельности человека, в том числе и в 

области государственного управления. Коррупция как негативное явление пресле-

дует человечество на протяжении всей истории его развития, не смотря на все 

меры противодействия коррупции, как антисоциальному явлению. Это социаль-

ное зло имеет в основе антиморальное и противоправное поведение отдельных 

представителей общества и профессиональных групп. 

Данный факт подтверждает следующее обстоятельство – число коррупцион-

ных преступлений в стране с начала 2024 г. выросло почти на 12 % по 

сравнению с тем же периодом прошлого года, 50 % из данных преступлений – 

это взяточничество. Одной из завуалированных форм подмены взяточничества 

является подарок. Феномен коррупции заключается в том, что она отрицательно 

влияет на все сферы жизнедеятельности общества: политическую, экономичес-

кую, социальную, морально-этическую.  

Коррупция присутствует почти в каждой области жизни общества, прояв-

ляясь в различных формах и видах. 

В соответствии с пп. а п. 17 Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» мерами 

профилактики злоупотребления служебным положением со стороны должност-

ных лиц является наличие в действующем законодательстве административной 

и уголовной ответственности [2]. 

Случаи коррупционных преступлений отмечаются и в таможенной сфере. 

Данный факт подтверждается сведениями, приведенными начальником 
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управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы 

России Д.Н. Мурышовым. Согласно приведенной им информации, с начала 

2024 г. в Федеральной таможенной службе России было возбуждено 25 уголовных 

дел коррупционной направленности против должностных лиц таможенных 

органов, а за аналогичный период 2023 г. было возбуждено всего лишь 13 

уголовных дел, то есть произошел рост в два раза. Поэтому проблемное поле в 

сфере противодействия коррупции в органах государственной и муниципальной 

власти остается в теоретическом и практическом обосновании эффективного 

антикоррупционного воздействия на должностных лиц и иных лиц в целях 

повышения ответственности у всех субъектов таможенных отношений, связанных 

с признаками коррупционных проявлений и ситуациями конфликта интересов. 

Термин «коррупция» происходит от латинского «corrompere», что дословно 

обозначает «растлевать, портить, повреждать». Этот термин дает характеристику 

социальному явлению, которое развивается во времени, имеет исторический 

характер и может меняться в зависимости от традиций и социальных условий 

конкретно взятой страны. 

Исходя из этого понимания сущности и содержания понятия коррупции, во 

многом зависит и от того, какой уровень коррупции приемлем для общества, а 

также от методов и средств её реального противодействия. 

Определение термина «коррупция» в научной, учебной и общественно-

политической литературе существуют разные определения, раскрывающие 

многоаспектное данное понятие. Толковый словарь русского языка характе-

ризует коррупцию как подкуп взятками, продажность должностных лиц, полити-

ческих деятелей. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) дает следующее определение 

коррупции. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
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выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-

конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами [1]. 

Отдельные аспекты борьбы с коррупцией привлекли внимание у многих 

ученых, поэтому имеется большое количество диссертационных исследований в 

этой сфере. Исследование, проведенное С.Н. Шишкарёвым по теме «Правовой 

порядок Российской Федерации в сфере противодействия коррупции: теоретико-

правовое исследование» ставит главной целью проведение анализа сущности, 

содержания и особенностей правового порядка в сфере противодействия корруп-

ции, а также разработку предложений по совершенствованию российского 

антикоррупционного законодательства [3].  

Таким образом, сущность и социально-правовая природа коррупции пред-

ставляет собой историческую обусловленность данного феномена, и государст-

венную антикоррупционную политику нужно рассматривать как деятельность 

органов государственной власти, общественного самоуправления и граждан по 

регулированию отношений в сфере противодействия коррупции. 
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Право собственности считается одним из основных прав человека, закреп-

ленных в различных правовых системах по всему миру. Оно дает человеку 

право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему 

усмотрению. Понятие собственности имеет древние истоки и развивалось на 

протяжении всей истории человечества. Первоначальные способы приобретения 

права собственности были тесно связаны с естественными потребностями и 

условиями жизни первобытного общества. В данной статье мы рассмотрим 

исторические и антропологические аспекты происхождения права собственности, 

а также основные способы его приобретения. 

Происхождение права собственности 

Исторические исследования показывают, что понятие собственности имеет 

древние истоки и возникло еще в древности, когда люди осваивали новые терри-

тории и боролись за выживание. Право на владение имуществом и недвижи-

мостью было необходимо для защиты своих интересов и обеспечения своего 

благосостояния. Первоначальные формы собственности были связаны со средст-

вами производства и жизнедеятельности, такими как земля, скот, орудия труда и 

другие материальные блага. Человеку было необходимо обладать ими для обеспе-

чения себя едой, жилищем, одеждой и другими предметами первой необходи-

мости. Существует несколько теорий происхождения права собственности. Одна 

из них гласит, что право собственности возникло как результат естественной 

потребности людей в защите своего имущества от посягательств других. Другая 

теория утверждает, что право собственности возникло в результате обычной 

практики владения и использования определенных ресурсов. Антропологические 

исследования показывают, что первобытные племена располагали определенными 
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знаниями и навыками в области охоты, рыбной ловли, собирательства, земледелия 

и других видов деятельности. Отношения внутри племени были основаны на 

взаимопомощи, обмене товарами и услугами, а также на распределении прав и 

обязанностей. 

С развитием общества и появлением первых государственных образований 

право собственности стало тесно связано с законодательством и установленными 

правилами и нормами. В различных культурах и цивилизациях возникали различ-

ные формы собственности, такие как общественная, частная, корпоративная, госу-

дарственная и другие. 

Установление права собственности в России  

Установление права собственности проходило в России в несколько этапов 

из ник можно выделить несколько основных: 

1) Древнерусское и Московское государства: 

в «Повести временных лет» встречаются упоминания о системе землеполь-

зования и праве собственности на землю у восточных славян. 

В «Русской правде» содержались нормы, способствующие сделать вывод о 

зарождение права собственности, а именно деление на движимые вещи и не 

движимые. 

Псковская грамота закрепляла давность владения как новый способ приоб-

ретения собственности. 

Соборное уложение 1649 г. положили начало становлению общей собст-

венности. 

2) период Российской империи: 

Период правления Петра1 характеризуется как закрепления права собствен-

ности за определёнными субъектами. 

Понятие «собственность» было введено при Екатерине II. До этого оно 

было достаточно размытым и почти не употреблялось. 

3) советский период; 

Конституция РСФСР 1918 г. провозгласила землю «всенародным достоя-

нием», и владение землей было возможно исключительно на правах пользования. 
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Положения конституций [1] 1936 и 1977 года закрепили такие формы 

собственности как государственная и оперативно-колхозная. 

4) современный период: 

Принятие гражданского кодекса от 21 октября 1994 года. [2] 

Виды первоначальных способов приобретения прав собственности: 

1. Создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не 

могло быть установлено ничьего права собственности:  

Речь при этом идет о создании такой вещи «для себя» (п. 1 ст. 218 ГК). 

Важное значение при этом приобретает момент, с которого вещь можно считать 

созданной (существующей), ибо он и становится право порождающим фактом. 

Для движимых вещей этот момент определяется фактом окончания соответствую-

щей деятельности, а для недвижимых – моментом государственной регистрации 

(ст. 219 и 131 ГК РФ). [3] 

2. Переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей:  

Право собственности на новую движимую вещь возникает также в результате 

переработки соответствующих материалов, из которых она создается (ст. 220 

ГК РФ); [4] 

Сбор ягод и грибов, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных 

вещей или животных становятся первоначальным способом приобретения права 

собственности для любого собравшего или добывшего их лица при условии, что 

они осуществлены в соответствии с законом, разрешением собственника или 

местным обычаем при определенных условиях - самовольная постройка (ст. 221 

ГК РФ); [5] 

3. Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том 

числе на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил 

право: 

Бесхозные движимости становятся собственностью в силу установленных 

законом правил о приобретательной давности; Бесхозяйственные недвижимости 

могут перейти во владения в случае признания судом отказа в переходе этой 

недвижимости в муниципальную собственность и тогда она может перейти в 
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собственность фактических владельцев в силу приобретательной давности. (п. 3 

ст. 225 ГК РФ). [6] 

4. При определенных условиях - самовольная постройка: 

Признание права собственности на самовольную постройку за собственни-

ком или иным титульным владельцем земельного участка, на котором осуществ-

лено такое строительство, возможно при наличии одновременно следующих 

условий: 1) Лицо осуществляющее постройку имеет права на земельный участок, 

на котором осуществляется постройка; 2) Постройка не создаёт нарушение прав и 

интересов для других лиц и не несёт угрозу жизни и здоровья граждан; 3) По-

стройка на момент обращения в суд соблюдает всем установленным требованиям. 

(ст. 222 ГК РФ). [7] Проанализировав всё вышеперечисленное, можно сделать 

вывод о том, что первоначальные способы приобретения права собственности 

являются основой формирования права собственности на имущество. Эти спо-

собы обеспечивают установление законных прав и обязанностей собственников 

имущества и имеют важное значение для обеспечения стабильности и законности 

в отношениях собственности. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖДАНСКОГО 

ОРУЖИЯ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Цибульский Алексей Владимирович  

магистрант,  

кафедра публично-правовые науки, 

ОЧУВО Международный инновационный университет, 

РФ, г. Красноярск 

 

Актуальность данной статьи состоит в том, что происходящие изменения 

в экономической, политической, общественной жизни нашей страны неизбежно 

приводят к необходимости совершенствования её правовой системы, в том 

числе правового регулирования оборота оружия.  

Федеральный закон РФ «Об оружии» вступил в силу 1 июля 1997 года. 

Следует отметить, что некоторые из его статей содержит отсылки к актам органов 

исполнительной власти. В силу этого многие аспекты регулирования оборота 

оружия в значительной степени смещены на подзаконный, в том числе ведомст-

венный уровень. В ходе совершенствования регулирования оборота гражданского 

оружия основные административные функции по осуществлению лицензионно-

разрешительной работы, изначально выполнявшиеся Министерством внутренних 

дел РФ, перешли к Федеральной службе войск национальной гвардии. Это 

повлекло за собой определённые изменения в правоприменительной практике, 

как в части исполнения соответствующих государственных услуг, так и в части 

привлечения к административной ответственности по основаниям, предусмотрен-

ным Кодексом РФ об административных правонарушениях.  

Помимо того, после резонансных случаев противоправного использования 

гражданского огнестрельного оружия законодатель реагировал соответствующим 

образом, внося изменения в отраслевые нормативно-правовые акты. Сторонники 

либерализации оборота гражданского огнестрельного оружия в Российской 

Федерации исходят из предпосылок, что огнестрельное оружие может понадо-

биться для самообороны, свободная продажа огнестрельного оружия помогла бы 

гражданам противостоять преступности, а иметь огнестрельное оружие допус-

тимо для нормальных, адекватных людей.  
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Тенденция неприятия приобретения гражданского огнестрельного оружия 

даже при существовании легальной возможности выражена довольно ярким 

образом. С 2003 по 2023 год число сторонников приобретения снизилось с 27 

до 17%, а противников - выросло с 67 до 80%. Столь же очевидна и динамика 

ответов на вопрос о предполагаемом уровне преступности при разрешении сво-

бодной продажи огнестрельного оружия: за период времени с 2003 по 2023 годы 

объём убеждённых в росте преступности при таком развитии событий вырос с 

80 до 85%. С 8% до 6% снизилось число полагающих, что либерализация оборота 

гражданского огнестрельного оружия не окажет влияния на уровень преступ-

ности, и с 8% до 4% снизился объём считающих, что это поспособствует сни-

жению уровня преступности(при этом, состоявшееся в дальнейшем ужесточение 

административно-правового регулирования оборота гражданского огнестрельного 

оружия очевидным образом не повлекло сокращения вооружённой преступности - 

напротив, как следует из статистики МВД, в январе–октябре 2023 года, рост 

числа преступлений с использованием оружия в Москве составил 203,2%, в 

Санкт-Петербурге - 108,3%. 

Таким образом, юридической основой оборота гражданского огнестрельного 

оружия на территории России является, несомненно, Конституция Российской 

Федерации. Вся модель административно-правового регулирования оборота 

гражданского огнестрельного оружия по сути своей функционирует в целях 

реализации конституционных прав граждан России. Так, например, часть 2 

статьи 45 Конституции РФ закрепляет, что «каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, незапрещенными законом» [1]. 

Система российского административного законодательства корреспондирует 

этим нормам возможностью спортивного использования гражданского огне-

стрельного оружия. Т.А. Яшина, в свою очередь, указывает, на норму статьи 9 

Конституции РФ, которую уместно усматривать как базис для использования 

гражданского огнестрельного оружия на охоте.  

Основное административно-правовое регулирование оборота гражданского 

огнестрельного оружия осуществляется Федеральным закон ом «Об оружии» от 
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13.12.1996 № 150-ФЗ, который «регулирует правоотношения, возникающие при 

обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и 

холодного оружия на территории Российской Федерации, направлен на защиту 

жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопас-

ности, охрану природы и природных ресурсов, обеспечение развития связанных с 

использованием спортивного оружия видов спорта, укрепление международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением 

оружия» [2].  

Во исполнение Федерального закона «Об оружии» Постановлением Прави-

тельства РФ от 21.07.1998 № 814 утверждены Правила оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, 

которые «регулируют оборот гражданского и служебного оружия, основных 

частей огнестрельного оружия и патронов к нему, включая производство, торгов-

лю, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, 

хранение, ношение, перевозку, транспортирование, использование, изъятие, унич-

тожение, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации» [2]. 
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