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РУБРИКА 1.  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАКОН ОЛИГАРХИИ» Р. МИХЕЛЬСА: ПРОВЕРКА 

КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ 

Колзина Екатерина Андреевна 

студент,  
Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы,  
РФ, г. Москва 

 

Аннотация. В современном мире приоритетом большинства стран Запада 

является построение демократического режима. Демократия способна в полной 

мере дать человеку реализовать его политические амбиции, а также защитить его 

права и свободы посредством верховенства закона и ограничения власти. Однако 

можно ли считать демократические механизмы настолько безупречными? Предста-

вители теории элит дают отрицательный ответ на этот вопрос. Существование 

элиты минимизирует вклад обычного человека в принятие политических решений, 

так как большая часть власти сосредоточена в руках этой небольшой группы. 

Наиболее ярко эти идеи выражены в Итальянской школе элитизма, к которой 

принадлежат такие классики социально-политической мысли как Вильфредо 

Парето, Гаэтамо Моска и Роберт Михельс. В данной работе будет изучена концеп-

ция Роберта Михельса о незыблемости формирования элиты и то, как данная 

теория реализуется на практике. 

 

Ключевые слова: железный закон олигархии, демократия, политические 

институты, элитизм. 

 

«Железный закон олигархии» – это теория о том, что в любой организации 

в конечном итоге выделяется управленческая верхушка, что делает однородность и 

власть большинства невозможной. Данный принцип был разработан немецким 
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социологом Робертом Михельсом в начале ХХ века и изложен в его самой 

известной работе «Социология политической партии в условиях демократии». В 

1900-х годах Роберт Михельс активно содействовал социалистическому движению, 

так как видел в нем возможность для участия масс народа в политике, однако 

позднее он заметил, что левые и либеральные партии строятся по тем же авто-

ритарным принципам, что и правые консерваторы. Несмотря на то, что левые 

партии отстаивают интересы обездоленного большинства, как внутри партии, таки 

и в процессе принятия решений, существует иерархия, в итоге, произрастающая в 

олигархат. 

Для примера рассмотрим деятельность такой партии как РСДРП (Российская 

социал-демократическая рабочая партия). Изначально социал-демократическая 

партия ставила перед собой задачу по установлению демократической республики 

в России и реализации гражданских прав (программа минимум), а также установ-

ление диктатуры пролетариата и уничтожение классового общества (программа 

максимум) [3, с. 126]. Сам Роберт Михельс скептически отнесся к формулировке 

«диктатура пролетариата», он отмечал, что само понятие «диктатура» противо-

поставлено понятию «демократия» [2, с. 424]. Также сомнения вызывает размы-

тость этого понятия. Есть опасения, что «диктатура пролетариата» превратится в 

«диктатуру партии, представляющей интересы пролетариата», что и случилось в 

России после Октябрьской революции. Роберт Михельс отмечает, что партия 

должна быть только средством достижения цели. Если она становится самоцелью, 

с собственными, особыми целями и интересами, то она телеологически отделяется 

от класса, который представляет [2, с. 432]. Принадлежность общественного 

богатства обществу также является утопической идеей, ведь управлять и распре-

делять богатства можно только с помощью широкого слоя чиновничества. Михельс 

обращает внимание на то, что распределение коллективной собственности даёт 

управленцу столько же власти, сколько он имел бы при распоряжении собствен-

ным капиталом [2, с. 422]. Таким образом, в «бесклассовом обществе» может 

образоваться отдельная страта чиновников-управленцев, что особенно ярко выра-

зилось в период правления Леонида Брежнева. Брежнев дал элите гарантии 
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сохранения своего места в обществе, заменив вертикаль власти горизонталью [4]. 

Таким образом, партия, которая ставила перед собой цели по созданию демокра-

тического, равного и свободного общества, отделилась от него и превратилась в 

отдельную управляющую структуру, подчинившую себе это самое общество. 

Дарон Аджемоглу и Джеймс А. Робинсон в своей книге «Почему одни 

страны богатые, а другие бедные» также указывают на железный закон олигархии 

как на причину воспроизводства институтов, препятствующих коренным полити-

ческим изменениям и устойчивому экономическому росту [1, с. 141]. Авторы 

вводят понятие инклюзивных и экстрактивных политических институтов. Инклю-

зивные институты обеспечиваются верховенством права и вовлеченностью масс 

в развитие экономики, а экстрактивные отличаются направленностью экономики 

на обогащение узкой группы населения. Авторы приводят в качестве примера 

свержение абсолютистского режима Хайле Селласие в Эфиопии группировкой 

офицеров-марксистов. Вследствие внутрипартийного раскола сам временный 

военно-административный совет распался, а власть перешла в руки майора 

Менгисту Хайле Мариама, сформировавшего собственную диктатуру. Революция 

предполагает смену экстрактивных институтов на инклюзивные, однако использо-

вание уже знакомых экстрактивных механизмов проще и безопаснее для элиты. 

Таким образом, политические институты, существовавшие при монархии, не были 

реконструированы на более демократичные, а воспроизвели сами себя, но только 

под эгидой другого режима. Авторы сами указывают на то, что революция должна 

быть инициирована борьбой классов за свои политические и экономические права, 

а не захватом власти заинтересованной в этом группой лиц. 

В своей книге Роберт Михельс также обосновывает невозможность демокра-

тии. Если рассматривать демократию как режим народовластия, то само выделение 

«представителей интересов массы» лишает массу политической субъектности. 

Роберт Михельс цитирует мысль Руссо о том, что масса, делегируя свой суверени-

тет, перестаёт быть суверенной. Для него представлять … значит выдавать единич-

ную волю за массовую [2, с. 57]. Таким образом, партия или единоличный предста-

витель интересов общества может всячески манипулировать своим положением. 
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С одной стороны, он может оправдывать свои личные решения интересами 

общества, с другой стороны, у него проявляется ресурс для навязывания своих 

интересов обществу. Михельс пишет «Избранный руководитель благодаря демо-

кратической процедуре выборов имеет право считать себя изъявителем всеобщей 

воли и потому может повиновения и подчинения как прирожденный аристокра-

тический правитель» [2, с. 249]. Такая имитация демократии характерна для 

современных автократических режимов. В тоже время, демократию нужно 

рассматривать не только как проявление воли большинства, но и как возможность 

эффективного и безболезненного транзита власти. Для того, чтобы власть не 

концентрировалась в одних руках или в одной группе создаётся система сдержек 

и противовесов, создаются ограничения полномочий и сроков, таким образом, 

эффективно действующие институты позволяют избежать персонализации власти. 

Показательным примером является попытка американского Президента Франклина 

Рузвельта провести судебную реформу, чтобы ограничить полномочия верховного 

суда. Несмотря на то, что большинство Сената и Конгресса США представляли 

партию Рузвельта, билль был отклонён, так как изменение баланса политических 

сил в пользу Президента является угрозой не только для Верховного суда, но и 

для самих сенаторов и конгрессменов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что «железный закон олигархии» 

действительно справедлив для большинства политических организаций. Чем  

крупнее система, тем сложнее ей даётся саморегулирование, и тем явнее в ней 

выделяется управляющая составляющая. Трудно и практически невозможно  

бороться с этим явлением, однако поддерживая функционирующие институты 

транзита власти и системы сдержек и противовесов, можно препятствовать моно-

полизации власти и образованию властной концентрации. 

 

Список литературы: 
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2. Михельс Р. Социология политической партии в условиях современной 

демократии. М., Дело, 2022. – 448 с. 
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РУБРИКА 2.  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

СУЩНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

СТРЕССОВОГО ИНТЕРВЬЮ 

Авенович Мария Романовна  

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

Неуструева Анастасия Сергеевна  

научный руководитель,  
старший преподаватель кафедры экономики и финансов,  
Санкт-Петербургский государственный университет 
 промышленных технологий и дизайна,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Главная задача работы HR-специалистов состоит в эффективном подборе и 

правильной расстановке кадрового состава организации. Во время отбора новых 

кандидатов специалисты используют огромное количество стандартных методов, 

но не всегда с их помощью можно оценить будущее поведение кандидата в  

рабочей среде компании. Для оценки вероятных действий соискателя в стрессовой 

ситуации работодателю необходимо прибегать к нетрадиционным методам отбора 

кандидатов. 

Понятие «стресс», введенное канадским ученым Гансом Селье в 1936 году, 

означает подавленность и угнетенность. Согласно трактовке Ганса Селье, стресс – 

это нервно-психическое напряжение, которое возникает в чрезвычайных ситуациях 

и мобилизует защитные силы организма [1]. 

На сегодняшний день под стрессовыми ситуациями чаще всего подразуме-

вают стрессовые воздействия, такие как физические и умственные нагрузки,  

которые приводят к стрессу. Способность человеческого организма справляться 

с данными перегрузками и принято называть стрессоустойчивостью.  
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Как правило, многие кандидаты приходят на собеседование подготовленными 

к возможным вопросам HR-специалиста, и, как следствие, рекрутеры используют 

разные методологии проведения собеседования, среди которых можно выделить 

метод стрессового интервью. Стресс-интервью как метод был сформирован в 

середине двадцатого века для проверки и набора кадров в различные военные 

ведомства.  

Под стрессовым интервью принято понимать собеседование, во время кото-

рого специально создается психологически напряженная для соискателя обста-

новка, направленная на выявление его психологической устойчивости к внешним 

агрессивным факторам [2].  

Чаще всего методология стрессового собеседования используется при подборе 

соискателей на должностные вакансии, которые связаны с неспокойной и 

нервной работой. Среди должностей, для которых показано применение метода 

стрессового интервью можно выделить следующие: работники сферы обслужи-

вания, менеджеры по продажам и работе с клиентами, руководители и их помощ-

ники, офис-менеджеры, рекламные и страховые агенты, журналисты, специалисты 

по разбору претензий, специалисты по закупкам и другие. 

При приеме на работу сотрудников проверяют на лояльность, стрессоустой-

чивость, а также скорость реакции и находчивость. Метод стрессового интервью 

также используется в интенсивно развивающихся компаниях, так как работа в 

таких организациях подразумевает ряд форс-мажорных ситуаций, связанных с 

нехваткой денежных средств, кредитованием, а также недостаточной рабочей 

силой внутри организации.  

Таким образом, основная цель стрессового интервью заключается в проверке 

стрессоустойчивости кандидата, а также оценке умения работать в различных 

стрессовых ситуациях, которые могут возникнуть в будущей работе [3].  

Для достижения цели используют ряд задач, направленных на оценивание: 

1. Модели поведения кандидата в различных ситуациях. 

2. Скорости принятия решений, реакции в неординарных случаях. 

3. Стрессоустойчивости, уравновешенности, самоконтроля. 
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4. Способности продуктивно распределять внимание и концентрироваться 

на важном. 

5. Умение грамотно вести себя в провокационных и конфликтных ситуациях 

6. Адаптивности [4]. 

Далее рассмотрим преимущества и недостатки метода стрессового интервью. 

Применение метода стрессового интервью позволяет: 

 качественно оценить уровень стрессоустойчивости кандидата на соискание 

должности; 

 определить уровень тревожности кандидата; 

 выявить уровень конфликтности кандидата на соискание должности; 

 оценить профессионализм кандидата; 

 определить уровень овладения навыками делового общения в различных 

ситуациях; 

 смоделировать ситуацию и пронаблюдать за реакцией и приспособлен-

ностью кандидата на соискание должности и пр. 

Метод стрессового интервью обладает следующими недостатками: 

 является жестким методом; 

 специалисты по подбору персонала должны обладать высоким уровнем 

знания данной методики и быть уверенными в том, что, погружая кандидата в 

стресс, они не навредят его психике и смогут вывести из стрессового состояния; 

 затратный метод, так как для проведения стресс-интервью рекомендуется 

привлекать сторонних профессионалов – сотрудников консалтинговых компаний и 

кадровых агентств, которые специально обучались применению подобных  

методик; 

 применение метода производит крайне неприятное впечатление на 

соискателя; 

 использование стресс-технологий может серьезно навредить репутации 

компании.  

Таким образом, при проведении стрессового интервью рекрутер должен 

правильно соотнести цель стресс-интервью и используемые техники, а также 
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корректно оценить полученные результаты. Стрессовое собеседование помогает 

HR-специалисту определить способен ли человек мыслить нестандартно и быстро.  

 

Список литературы: 
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учебное пособие для вузов / В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев, Р.В. Хруцкий. –  
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Современная экономика Российской Федерации видит в сфере услуг 

значимую сферу деятельности, что приводит к увеличению внимания государства 

к ее развитию и функционированию, а также усилению влияния государственного 

регулирования [1]. 

Следует учесть, что в различных секторах сферы услуг существует неравно-

мерное развитие рыночных отношений. Торговля, туристическая, рекламная, 

консалтинговая отрасли и другие хорошо развиты в терминах рыночных отно-

шений, где достигнут баланс между прибылью организаций и удовлетворением 

потребностей потребителей. Однако, когда речь идет об образовании, здравоох-

ранении, культуре – сферах, которые обеспечивают необходимые условия для 

жизнедеятельности людей, переход к исключительно рыночным отношениям 

невозможен из-за потенциального ограничения доступа некоторых слоев населения 

к этим услугам. 

Одним из основных законов, который регулирует отрасль услуг, является 

часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом документе 

определены общие понятия услуг, а также установлено правовое регулирование 
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наиболее распространенных договоров в данной сфере, таких как страхование, 

перевозки, факторинг, франчайзинг, хранение, банковские услуги и другие [2]. 

Для совершенствования нормативно-правовой базы, правительство регулярно 

разрабатывает и принимает дополнительные федеральные законодательные акты, 

которые подробно регламентируют деятельность в отдельных специализирован-

ных областях предоставления услуг. Примером таких законодательных документов 

являются Федеральный закон от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» и Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Далее следует сделать акцент на том, что только государство может осу-

ществлять производство, регулирование и контроль предоставления услуг  в 

важных сферах жизнедеятельности, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, 

транспорт, государственные услуги и т. д. Предоставление таких услуг предпо-

лагает, что потребители обязаны оплатить их, что происходит через систему 

сборов и пошлин, установленных налоговым и таможенным законодательством, 

а также через систему тарифного регулирования, которая действует на разных 

уровнях публично-правовых образований [1]. 

Также заслуживают упоминания основные законодательные акты, которые 

определяют нормативные правила функционирования предприятий в сфере услуг 

и оказывают существенное влияние на принятие управленческих решений. К  

числу таких законодательных документов относятся Федеральный закон от  

13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральный закон от 24 ноября 1996 

года № 123-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

а также Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-

рации». 

Достижение таких целей, как стимулирование темпов развития экономики, 

стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере услуг, создание благо-

приятных условий для добросовестной конкуренции и наращивания экспортного 
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потенциала сферы услуг, возможно благодаря государственному регулированию 

в этой сфере.  

В Российской Федерации в настоящее время государственное регулирование 

сферы услуг осуществляется посредством законодательства, устанавливающего 

правила и нормы для функционирования данной отрасли. Федеральный закон от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» направлен на обеспечение граждан правом свободно 

использовать свои способности и имущество для осуществления предпринима-

тельской и прочей законной экономической деятельности, что гарантируется 

Конституцией Российской Федерации. 

Деятельность по оказанию услуг регулируется широким спектром норма-

тивных правовых актов, включая федеральные законы, постановления Прави-

тельства Российской Федерации и указы Президента Российской Федерации. 

Кроме того, значительная роль в регулировании данной сферы принадлежит  

подзаконным актам отраслевых министерств, федеральных агентств и служб, 

таких как Министерство экономического развития Российской Федерации и 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

Кроме того, необходимо учесть и другие формы поддержки, такие как 

создание специализированных министерств, ведомств и комитетов. В Санкт-

Петербурге, например, действует Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка, который отвечает за разработку и реализацию госу-

дарственной политики по развитию предпринимательства в городе. Он также 

организует различные программы и предоставляет гранты для новых и молодых 

предприятий. 

Государственное регулирование в сфере услуг позволяет существенно 

сократить уровень неопределенности во внешней среде организации, который 

зависит от доступной информации. Например, наличие нормативно-правовых 

актов, регулирующих взаимодействие между предприятиями в сфере услуг, соз-

дает предпосылки для того, чтобы считать организацию надежной и обладающей 

необходимой информацией. В результате, внешняя среда становится более 
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определенной, чем в случае отсутствия таких документов или недостатка инфор-

мации. Степень определенности внешней среды влияет на облегчение процесса 

принятия управленческих решений. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что система государственного регу-

лирования в сфере услуг представляет собой комплекс мер, которые обеспечивают 

правовую, экономическую и организационную поддержку внешней среды, спо-

собствуя эффективному и устойчивому развитию предприятий. Она играет  

ключевую роль в формировании внешней среды организации и оказывает сущест-

венное влияние на процесс принятия управленческих решений. 
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На текущем этапе развития, когда цифровая экономика демонстрирует 

беспрецедентные темпы роста, пристальное внимание ученых и специалистов 

привлекают крупные корпорации, доминирующие в этой области. Одной из 

таких компаний является Яндекс – технологическая компания, в основе сервисов 

которой лежат уникальные и трудно воспроизводимые технологии [1]. 

За последние несколько лет доходы группы Яндекса непрерывно увеличи-

вались, отражая стабильное положение компании на рынке. В частности, рост 

выручки сопровождался значительным повышением чистой прибыли, благодаря 

чему компания имеет достаточно финансов для инвестиций в новые проекты и 

расширение текущих направлений бизнеса. Основные финансовые показатели 

группы Яндекса представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Основные финансовые показатели группы Яндекса 
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Наблюдается прирост выручки группы Яндекса на 53% относительно 2022 г., 

выручка в 2023 г. составила 800,1 млрд. руб. против 521,7 млрд. руб. годом ранее. 

При этом наибольшая доля в выручке приходится на «Поиск и портал» – 36% 

(337,5 млрд. руб.), а наименьшая – на сервисы объявлений 3% (24,2 млрд. руб.). 

Довольно прибыльными являются сегменты E-com, к ним относятся сервисы 

Маркет, Лавка, Еда (178,8 млрд. руб.) и Райдтех – Такси, Драйв и Самокаты 

(165,8 млрд. руб.) [2]. Скорректированный показатель EBITDA увеличился с 64,1 

млрд. руб. в 2022 г. до 97 млрд. руб. в 2023 г., что позволяет судить об усилении 

операционной деятельности. Рентабельность составляет 12%. На 13.02.2024 г. 

капитализация компании оценивалась в 1,25 трлн. руб., что следует из презен-

тации компании по итогам февраля 2024 г. [2]. 

Для дальнейшего понимания величины и широты деятельности Яндекса 

рассмотрим ключевые бизнес-направления, условно их можно разделить на две 

основные группы – прибыльные сегменты и направления для инвестиций. При-

быльные сегменты включают в себя те бизнесы, которые уже приносят значи-

тельную долю доходов компании и прибыль от которых компания реинвестирует в 

другие направления. Вторая группа – это перспективные направления, в которые 

Яндекс активно инвестирует с целью создания новых источников доходов и 

укрепления свои позиции на рынке в будущем. 

Основными зарабатывающими сегментами являются поиск и реклама, данный 

сегмент включает в себя такие сервисы как сам Поиск, Браузер, Директ, Карты и 

Навигатор. Сегмент Райдтех формируется из сервисов Такси, Драйв и Самокаты. 

Сервисы объявлений, также представляющие собой основной зарабатывающий 

сегмент, включают сервисы Авто.ру, Аренда, Недвижимость и Путешествия.  

Основными направлениями инвестиций являются электронная коммерция, 

фудтех и доставка, плюс, развлекательные сервисы, финтех и другие сервисы. 

Направление электронной коммерции, фудтеха и доставки представлено сервисами 

Маркет, Лавка, Еда и Деливери, а также Доставка. Плюс, развлекательные сервисы 

и финтех включают в себя Кинопоиск, Музыка, Букмейт, подписку Плюс и цифро-

вые финансовые услуги для пользователей и партнеров Яндекс. Среди других 
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сервисов, на которые идут значительные инвестиции группы Яндекса можно 

назвать Устройства и Алису, Практикум и Яндекс 360 для бизнеса [2]. Кроме 

того, Яндекс активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, автоном-

ных транспортных средств и облачные технологии.  

Примером успешного реинвестирования можно назвать вложение доходов 

от рекламы в развитие сервиса Такси, ставшим прибыльным в 2018 г. С этого 

момента сервис является вторым основным источником инвестиций в новые 

направления с 49 млн. активных пользователей в месяц [3]. 

Таким образом, Яндекс, благодаря чёткой стратегии и нацеленности на инно-

вации, продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в финансовом 

плане и в развитии ключевых направлений бизнеса. Стремление к технологи-

ческому превосходству и готовность к адаптации делают компанию одним из 

ведущих игроков на рынке. Яндекс остается лидером в области поисковых систем 

на российском рынке, а доходы от рекламных услуг выступают одним из основных 

источников прибыли компании. При этом Яндекс активно развивает продукты на 

основе искусственного интеллекта и собственную экосистему устройств и прило-

жений, усиливая позиции компании и открывая огромные перспективы для  

дальнейшего роста и развития. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЭЗ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Кабисова Алина Ибрагимовна 

Государственный университет управления,  
РФ, г. Москва 

 

Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и субъектов 

предпринимательской деятельности выступает одним из важнейших условий 

формирования экономической политики страны, укрепления научного потенциала 

страны, повышения инвестиционной активности отечественных и зарубежных 

предпринимателей, развития экономической инфраструктуры и экспортноориен-

тированных производств. Государственно-частное партнерство имеет широкий 

спектр различных форм, одной из которых является институт особых экономи-

ческих зон, обладающих неоценимо высоким потенциалом в развитии выше-

перечисленных сфер. 

Особые экономические зоны (далее ОЭЗ) – сравнительно новый правовой 

экономический инструмент для Российской Федерации. Первые разновидности 

появились в России в 1990 гг. Согласно ассоциации кластеров, технопарков и 

ОЭЗ РФ, ОЭЗ – это часть территории РФ, которая определяется Правительством 

Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная 

процедура свободной таможенной зоны [1]. Их появление и функционирование 

оказывает положительный эффект на экономику и инвестиционный климат 

страны, на территории которой располагается данная особая зона. Опыт зарубеж-

ных стран в ОЭЗ намного богаче и обширнее, и уже много лет идет развитие зон 

разного назначения для достижения определенных стратегических целей страны.  
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Относительно Российской Федерации создание особых экономических зон 

преследует различные цели, такие как: 

 развитие импортозамещающего производства, туризма и санаторно-курорт-

ной сферы;  

 разработка и производство инновационных видов продукции;  

 расширение транспортно-логистической системы с помощью привлечения 

иностранных инвестиций и различных российских компаний.  

 и т.д. 

Исходя из этого выделяют ОЭЗ следующих типов [2]: 

 промышленно-производственные экономические зоны (ОЭЗ ППТ); 

 технико-внедренческие особые экономические зоны (ОЭЗ ТВТ); 

 туристско-рекреационные особые экономические зоны (ОЭЗ ТРТ); 

 портовые особые экономические зоны (ПОЭЗ). 

В соответствии с законодательством, срок действия особых экономических 

зон установлен на 49 лет. За это время учрежденная особая экономическая зона 

должна не только окупить вложенные средства при ее создании, но и принести 

существенную прибыль государству [3]. 

Нормативно - правовая база ОЭЗ регламентирующая их деятельность, а 

также раскрывающая вопросы создания и функционирования и т.д., состоит из 

Федеральных законов, а также Постановлений Минэкономразвития РФ,  

Минпромторг РФ, Минстрой РФ и т. д. [4]. 

Основополагающим документом, регламентирующим деятельность ОЭЗ, 

является Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых эконо-

мических зонах в Российской Федерации". Данное ФЗ регламентирует все  

основные положения относительно ОЭЗ, а именно [5]: 

 создание и прекращение ОЭЗ; 

 управление ОЭЗ; 

 осуществление деятельности всех видов ОЭЗ; 

 порядок использования земельных территорий ОЭЗ; 
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 регламентирование таможенной процедуры в рамках ОЭЗ; 

 гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ. 

К 2024 году в России действуют 50 ОЭЗ, из них 31 ППТ, 7 ТВТ,10 ТРТ и 2 ПО. 

Большинство из них расположены в центральной части и на юге страны. По 

данным Минэкономразвития, за 18 лет работы в ОЭЗ зарегистрировались около 

1149 резидентов, из которых более 123 компаний с участием иностранного 

капитала из 36 стран. 

 

 

Рисунок 1. Количество резидентов ОЭЗ РФ за период с 2006–2023 гг. 

накопительным итогом 

 

Общий объем заявленных инвестиций составил около 6 трлн.руб., вложенных 

инвестиций – 989 млрд.руб. (в 2022 г. составляли 632 млрд руб. Работа ОЭЗ, по 

официальным оценкам, принесла бюджетам разных уровней около 368 млрд.руб. 

(в 2022 г. около 230 млрд руб.) налоговых платежей, таможенных отчислений и 

страховых взносов. Помимо этого, функционирование ОЭЗ поспособствовало 

созданию рабочих мест. Так на 2024 год было создано более 66 тысяч рабочих 

мест [6]. 

Поскольку главная задача проекта особых экономических зон – привлечение 

прямых инвестиций в Россию, инвесторам, получающим статус резидента ОЭЗ, 

предлагаются различные преференции и льготы (налоговые, таможенные), снижен-

ные цены на аренду и выкуп земли [6]. В связи с этим в ФЗ от 22 июля 2005 г.  

N 116 содержатся отсылки к различным законодательствам. 
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Работа ОЭЗ их деятельность подвержена риску с разных сторон. Выделяют 

отраслевые, региональные, операционные, экологические, имущественные и, 

конечно, среди рисков присутствуют и правовые. 

Правовые риски и в то же время проблемы выражаются в несовершенстве 

законодательства: существующие пробелы в области гражданского, налогового, 

валютного и таможенного законодательства, вызывают необходимость издания 

разъяснений и толкований. Нередко такие разъяснения приводят к увеличению 

производственного цикла за счет усложнения процедуры оформления докумен-

тов. Нечеткие формулировки, содержащиеся в нормативных актах, служат при-

чиной расхождения во мнениях относительно правовой интерпретации тех или 

иных вопросов, что создает неопределенность. 

Таким образом формирование благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности резидентами особых экономических зон 

обеспечивается соответствующими юридическими, правовыми средствами. Пра-

воприменительная практика выявляет наличие нерешенных, исключительно 

важных правовых вопросов. Это дает повод в необходимости дальнейшего раз-

вития и совершенствования законодательства, призванного урегулировать отно-

шения в сфере осуществления предпринимательской деятельности на территории 

особых экономических зон. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности органов местного  

самоуправления и вызовам, с которыми они сталкиваются в современных условиях. 

Рассматриваются ключевые направления работы, включая управление муници-

пальной собственностью, обеспечение коммунальной инфраструктуры, социальное 

благополучие населения, взаимодействие с общественностью и участие в нацио-

нальных проектах. Особое внимание уделяется стратегиям повышения эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления, таким как внедрение совре-

менных технологий, повышение прозрачности и усиление гражданского участия. В 

статье также приведены примеры инициатив и проектов, направленных на совер-

шенствование системы местного самоуправления в России. 

 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, эффективность, управ-

ление, муниципальная собственность, коммунальная инфраструктура, законода-

тельство, Союз российских городов, Общественная палата РФ. 

 

Органы местного самоуправления решают задачи, важные для населения, и 

создают комфортную среду проживания. Ключевым направлением является управ-

ление муниципальной собственностью: планирование, контроль и распоряжение 

ресурсами. Это включает оценку, учет активов и регулирование их использования 

(аренда, продажа, обслуживание, ремонт). Необходим мониторинг соблюдения 

правил эксплуатации. Также органы местного самоуправления обеспечивают ра-

боту коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, отопление, электроэнергию 

[1, с.123]. 
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Забота о социальном благополучии населения проявляется в организации 

доступного образования, качественного медицинского обслуживания, развития 

культурной и спортивной среды. Особое внимание уделяется программам  под-

держки социально уязвимых групп, нуждающихся в помощи со стороны муници-

палитета. 

Кроме того, в компетенцию локальных органов власти входит благоустрой-

ство территорий, охрана окружающей среды, а также активное участие в реализа-

ции общегосударственных программ, ориентированных на улучшение условий 

жизни граждан и развитие региона в целом. Таким образом, деятельность органов 

местного самоуправления представляет собой многогранный процесс, направлен-

ный на создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения на 

подведомственной территории. 

Органы местного самоуправления для решения задач используют правовые, 

организационные и финансовые механизмы. Формирование и исполнение мест-

ного бюджета определяет источники доходов и приоритетные направления расхо-

дов. Разработка и реализация программ и проектов, направленных на развитие 

территорий и удовлетворение потребностей жителей, также важная функция. Эф-

фективное управление муниципальной собственностью, включая учет, оценку и 

грамотное распоряжение активами, является необходимым элементом успешной 

работы муниципалитета. 

Органы местного самоуправления отвечают за предоставление населению 

жизненно важных услуг, таких как водоснабжение, отопление и функционирование 

учреждений здравоохранения, образования и культуры. Участие в федеральных и 

региональных проектах позволяет эффективно использовать ресурсы и привлекать 

инвестиции. Взаимодействие с населением строится на принципах открытости и 

предполагает использование публичных слушаний и собраний. Деятельность орга-

нов местного самоуправления важна для обеспечения благополучия и развития тер-

риторий. Они сталкиваются с вызовами, такими как недостаточная прозрачность, 

неэффективное использование бюджетных средств и ограниченное вовлечение 

граждан в управление. 
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В ответ на современные вызовы, органы местного самоуправления должны 

ориентироваться на ключевые стратегии, направленные на повышение эффектив-

ности их работы. Приоритетной задачей является обеспечение прозрачности и 

открытости процессов принятия решений, что может быть достигнуто за счет внед-

рения механизмов публичных консультаций и использования онлайн-платформ для 

информирования населения [2, с.97]. 

Повышение эффективности управления финансами подразумевает совершен-

ствование контроля за бюджетными средствами и прозрачное планирование расхо-

дов. Вовлечение граждан в процессы принятия решений через общественные 

слушания укрепляет связь между властью и обществом. Внедрение гибких методов 

управления, цифровизация и электронное управление необходимы для адаптации к 

современным реалиям. Использование цифровых платформ и анализ данных повы-

шают эффективность работы органов местного самоуправления. Оценка эффектив-

ности может проводиться на основе уровня удовлетворенности населения, благо-

устройства территории, инвестиций и результатов участия в программах. Экономи-

ческая эффективность оценивается показателями роста валового продукта, безра-

ботицы, инвестиций и доходов бюджета. 

Анализ социальной эффективности деятельности органов местного само-

управления проводится с помощью индикаторов, отражающих качество жизни 

населения. Важными критериями являются удовлетворенность граждан качеством 

услуг, их доступность и уровень вовлеченности граждан в процессы принятия ре-

шений. Состояние социальной обстановки также является показателем эффектив-

ности. Оценка результативности социальных программ позволяет определить их 

влияние на благосостояние. Для повышения эффективности работы органов мест-

ного самоуправления необходимо укреплять их потенциал, привлекая квалифици-

рованных специалистов и повышая их квалификацию. 

Для оптимизации работы органов местного самоуправления необходимо 

повысить прозрачность их деятельности, внедрить систему «одного окна» и расши-

рить возможности гражданского участия. Эффективное использование бюджетных 
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средств требует аудита и внедрения механизмов государственно-частного партнер-

ства. Развитие инфраструктуры, включая ЖКХ, поддержку бизнеса и развитие 

образования и здравоохранения, необходимо для улучшения качества жизни. Обес-

печение экологической безопасности требует внедрения систем мониторинга и 

программ по охране природы. Модернизация управления предполагает внедрение 

информационных технологий и автоматизацию процессов. Усиление контроля 

достигается через систему оценки качества работы и механизмы общественного 

контроля. 

Участие в реализации национальных и региональных программ и проектов 

должно осуществляться с учетом приоритетов государственной и региональной 

политики, что требует разработки соответствующих стратегий и планов развития 

территории. 

В 2022 году Госдума начала рассматривать законопроект об общих принципах 

организации местного самоуправления, направленный на оптимизацию его работы. 

Проектный офис "Совершенствование МСУ" разрабатывал предложения по новым 

законам и консультировал муниципалитеты. Союз российских городов провел 

совещание о мерах поддержки муниципалитетов, результатом которого стал доку-

мент с рекомендациями по различным вопросам. Эксперты Союза представили 

поправки к законопроектам и продолжают сотрудничать с Общественной палатой 

РФ, совершенствуя законодательство в сфере местного самоуправления. 

Таким образом, деятельность органов местного самоуправления имеет ключе-

вое значение для обеспечения благополучия и развития территорий. Эффективное 

управление муниципальной собственностью, обеспечение качественных услуг 

населению, а также активное взаимодействие с общественностью являются важ-

нейшими задачами. В современных условиях органы местного самоуправления 

сталкиваются с рядом вызовов, которые требуют постоянного совершенствования 

их работы. Внедрение современных технологий, повышение прозрачности и  

расширение возможностей для гражданского участия являются важными направ-

лениями для повышения эффективности деятельности органов местного самоуп-

равления. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, 
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регулирующего деятельность органов местного самоуправления, а также разра-

ботка и внедрение новых механизмов и инструментов, направленных на повыше-

ние эффективности их работы и улучшение качества жизни населения. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблемы осуществления администра-

тивно-правовых полномочий российским Уполномоченным по правам ребенка в 

процессе выполнения своих функций в сфере государственного управления 

защитой прав, свобод и законных интересов ребенка. В качестве решения проблемы 

и повышения эффективности административно-правового статуса Уполномочен-

ного по правам ребенка предлагается выработать соответствующие механизмы 

предупреждения коррупции, утвердить перечень форм и методов работы Уполно-

моченного на уровне Федерального Закона «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Российской Федерации». 

 

Ключевые слова: Уполномоченный, административно-правовой статус, 

государственный орган, права ребенка, детский омбудсмен, повышение эффектив-

ности. 

 

Уполномоченным по правам детей в России является должность федерального 

государственного гражданского управления РФ, введенная указом Президента 

РФ от 01.09.2009 No 986 «Об уполномоченном по правам детей при Президенте 

РФ». Он назначается на должность и освобождается от должности Президентом 

Российской Федерации. Приоритетным направлением деятельности детского 

омбудсмена является защита прав, свобод и интересов детей.  

Уполномоченный по правам ребенка является специалистом, анализирующим 

конфликтные ситуации, контролирующим соблюдение законодательства о защите 

прав и интересов участников образовательного процесса, осуществляющим  
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правовое просвещение и воспитание детей, а также профилактику правонару-

шений среди несовершеннолетних. [2, с. 18]  

Важно отметить, что в российской правовой системе права детей, как граждан 

страны, и связанные с ними гарантии закреплены, прежде всего, в Конституции 

Российской Федерации, Семейном кодексе, Декларации прав и свобод человека и 

гражданина России, а также в законодательстве об охране здоровья, образовании, 

труде и в других нормативных актах, включая те, которые находятся в процессе 

редактирования. Кроме того, были изданы несколько Указов Президента России, 

касающихся защиты семьи, материнства и детства. [3, с. 59] 

Однако, в настоящее время в Российской Федерации отсутствует единая 

система защиты прав, свобод и законных интересов детей, а также сводного  

законодательства, который представляет собой своего рода кодекс, регулирующий 

права и обязанности детей и механизмы их защиты.  

Основным отличием работы детского омбудсмена от других субъектов, 

которые занимаются защитой прав детей, является то, что с момента вступления 

в должность Уполномоченный занимается правовым просвещением не только 

детей, но и взрослых. Он устанавливает контакт с детьми, посещает детские учреж-

дения и объясняет им в доступной форме их права и обязанности, а также возмож-

ности и механизмы защиты, и способы обращения за помощью в конкретных 

ситуациях. [1, с. 40] 

Уполномоченный предоставляет различные бесплатные юридические услуги 

детям и их семьям, включая помощь в подготовке процессуальных документов. 

Одним из важных направлений работы Уполномоченного по защите прав ребенка 

является участие в судебных процессах по гражданским делам, касающихся 

интересов несовершеннолетних. Уполномоченный может быть привлечен к делу 

как по запросу сторон, которые учувствуют в процессе, так и по запросу суда или 

по собственной инициативе. 

Детский омбудсмен способствует защите прав как одного ребенка, так и 

защите прав детей в целом. Чтобы достичь этой цели, Уполномоченный осу-

ществляет мониторинг законодательства о правах детей, проводит независимые 
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анализы и оценки ситуации, обеспечивающей права и законные интересы детей. 

Особое внимание уделяется проверке соблюдения прав детей, находящихся в 

интернатах и пенитенциарных учреждениях. На основе полученной информации 

Уполномоченные формируют рекомендации для органов государственной власти 

по улучшению условий для детей и реализации их прав в соответствии с  

действующим законодательством, а также предлагают субъектам РФ применять 

возможность инициировать законодательные изменения с целью улучшения 

законов, касающихся интересов детей. 

Отмечается, что полномочия детских омбудсменов в регионах Российской 

Федерации значительно расширены по сравнению с полномочиями Уполномочен-

ного при Президенте РФ по правам ребенка, они имеют право: рассматривать 

обращения, которые касаются нарушений прав детей; обращаться в уполномо-

ченные органы для защиты прав несовершеннолетних детей; участвовать в  

разработке законов, которые связаны с защитой детей; посещать учреждения, 

следственные изоляторы и исправительные учреждения, где содержатся несовер-

шеннолетние; получать информацию о государственной регистрации актов граж-

данского состояния, о детях, которые остались без попечения родителей, а также 

о гражданах, которые хотят взять детей на воспитание в свои семьи. 

Безусловно, институт уполномоченного по правам детей требует продолжи-

тельного развития. Во-первых, этот институт был создан в 2009 году и работает, 

опираясь на опыт Уполномоченного по правам человека, который также является 

новым для нашей страны государственным органом. Во-вторых, чтобы успешно 

выполнить свои задачи, любой орган государственной власти требует обновлений, 

которые должны быть основаны на анализе своего правоприменительного 

опыта. [3, с. 25] 

Кроме того, для повышения статуса детского омбудсмена субъектов РФ 

необходимо включить в его состав квалифицированных юристов и специалистов, 

имеющих опыт работы с детьми, поскольку сейчас возможности Уполномоченного 

в этой сфере ограничены. 
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В заключение следует подчеркнуть, что Уполномоченный по правам ребенка 

в Российской Федерации является важным элементом механизма защиты прав, 

свобод и законных интересов несовершеннолетних. В рамках существующих 

государственных органов должность омбудсмена дополняет методы защиты 

прав детей. Отсутствие специализированного федерального закона, регулирую-

щего деятельность детского Уполномоченного, безусловно, вносит свои коррек-

тивы – а именно, его конституционно-правовой статус остается не до конца 

определенным. Закрепление административно-правового статуса Уполномочен-

ного по защите прав ребенка станет новым этапом в его непосредственной  

деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена классификации и анализу чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) природного, техногенного и социального характера. Рассматри-

ваются причины возникновения, особенности и последствия каждой категории ЧС, 

а также подходы к их прогнозированию и предотвращению. Особое внимание 

уделяется социальным ЧС, их взаимосвязи с человеческой деятельностью и 

факторам, способствующим возникновению социальных рисков. 

 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, природные ЧС, техногенные 

ЧС, социальные ЧС, классификация ЧС, причины ЧС, последствия ЧС. 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными факто-

рами, базируется на анализе причин их возникновения. Можно выделить две основ-

ные категории: опасные природные явления и биолого-социальные ЧС. Первая 

группа включает широкий спектр событий, связанных с геофизическими, геологи-

ческими, метеорологическими, гидрологическими и другими процессами в земной 

коре, атмосфере и гидросфере.  

К ним относятся сейсмическая активность, вулканизм, оползни, обвалы, 

лавины, экстремальные погодные явления, такие как ураганы, штормы, ливни, 

снегопады, а также колебания уровня водных объектов, приводящие к навод-

нениям, засухам и другим негативным последствиям. Вторая категория, биолого-

социальные ЧС, охватывает эпидемии, инфекционные заболевания людей и живот-

ных, а также масштабные поражения сельскохозяйственных культур болезнями и 

вредителями. Эти события обусловлены сложным взаимодействием природных, 
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биологических и социальных факторов, и представляют серьезную угрозу для 

благополучия населения и устойчивого развития [3, с.15]. 

Вторая категория природных катаклизмов объединяет разнообразные виды 

возгораний растительного покрова, начиная от лесных пожаров и заканчивая 

подземным горением ископаемых топлив. Третий и четвертый классы охватывают 

биологические угрозы, связанные с распространением инфекционных агентов 

среди людей и животных. Спектр патологий варьируется от единичных случаев 

редких инфекций до масштабных эпидемий и пандемий, способных охватить 

значительные территории. Последняя, пятая категория, фокусируется на фито-

патологиях – массовом поражении растений болезнями и вредителями, представ-

ляющими опасность для сельского хозяйства и продовольственной безопас-

ности [4, с.14]. 

В отличие от природных бедствий, техногенные чрезвычайные ситуации 

возникают в результате антропогенного воздействия. Непреднамеренные аварии 

или умышленные акты, приводящие к повреждениям инфраструктуры, техники 

и человеческим жертвам, относятся к данной категории. Подобные события 

являются следствием нарушений технологических процессов, правил эксплуатации 

оборудования, а также целенаправленных действий, направленных на разрушение 

или дестабилизацию. 

Техногенные катастрофы приводят к масштабному загрязнению окружающей 

среды, оказывая деструктивное воздействие на биосферу. Токсичные выбросы в 

водные ресурсы, почву и атмосферу вызывают гибель флоры и фауны, а также 

провоцируют деградацию экосистем. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера можно классифицировать 

по типу происшествий: транспортные инциденты, пожары и взрывы, аварии с 

выбросом опасных веществ (химических, радиоактивных, биологических), обру-

шения зданий и сооружений, сбои в работе энергетических и коммунальных 

систем, а также гидродинамические аварии. 

Каждая из этих категорий включает широкий спектр возможных сценариев. 

Транспортные аварии могут затрагивать различные виды транспорта,  от 
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железнодорожного до авиационного, происходить как в населенных пунктах, так 

и за их пределами. Пожары и взрывы могут быть вызваны различными факторами, 

от нарушения правил безопасности до террористических актов. Аварии с выбросом 

опасных веществ представляют угрозу для здоровья населения и окружающей 

среды, требуя немедленных мер по локализации и ликвидации последствий. 

Обрушения зданий и сооружений могут быть спровоцированы как естест-

венными факторами (например, землетрясениями), так и нарушениями строитель-

ных норм и правил. Аварии на энергетических и коммунальных сетях приводят к 

нарушению жизнеобеспечения населения и функционирования промышленных 

предприятий. Гидродинамические аварии, связанные с прорывами плотин и 

дамб, чреваты катастрофическими наводнениями и разрушениями. 

В контексте изучения чрезвычайных ситуаций выделяют несколько ключевых 

категорий, каждая из которых характеризуется специфическим набором причин и 

последствий. Экологические кризисы обусловлены значительными антропоген-

ными нарушениями природной среды, такими как разрушение озонового слоя 

или опустынивание, и несут угрозу благополучию человека. Антропогенные ЧС 

являются прямым следствием ошибочных действий людей, в то время как  

социальные потрясения, включая войны, конфликты и терроризм, происходят в 

сфере общественных отношений и представляют угрозу безопасности и стабиль-

ности социума. 

Существует также категория комбинированных ЧС, которые сочетают в 

себе признаки нескольких типов катастроф. Социальные чрезвычайные ситуации, 

в свою очередь, возникают на фоне дестабилизации общественных отношений, 

будь то экономические, политические или межэтнические. Различные факторы, 

такие как безработица, коррупция или социальная нестабильность, могут высту-

пать в роли катализаторов, провоцируя социальную напряженность и подталкивая 

индивидов к участию в конфликтах [5, с.504]. 

Классификация социальных ЧС проводится по ряду критериев, включая 

причины возникновения, продолжительность воздействия, скорость распростра-

нения и масштаб охвата. Таким образом, выделяют преднамеренные и 
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непреднамеренные, кратковременные и долговременные, локальные и глобальные, 

предотвращаемые и неизбежные социальные кризисы. Понимание этих класси-

фикаций позволяет разрабатывать эффективные стратегии предотвращения и 

реагирования на чрезвычайные ситуации, минимизируя их негативные последст-

вия для общества. 

При анализе социальных катаклизмов, их взаимосвязь с человеческой дея-

тельностью выступает в качестве основополагающего фактора для классификации. 

Такой подход позволяет выделить спектр социальных угроз, включающий эконо-

мические кризисы, рост преступности, коррупционные схемы, социальные волне-

ния, политическую борьбу экстремистского толка, конфликты на национальной 

и религиозной почве, террористические акты, разведывательное противоборство 

и военные столкновения. 

В отличие от природных или техногенных бедствий, социальные чрезвы-

чайные ситуации в большей степени поддаются прогнозированию благодаря их 

корреляции с деятельностью социума. Однако, субъективность человеческого 

фактора, в частности идейные убеждения, может сказываться на объективности 

прогнозов и оценки социальных процессов.  

Формирование социальных рисков происходит в результате накопления и 

высвобождения негативной социальной энергии, которая является следствием 

разнообразных противоречий – социально-экономических, политических, межна-

циональных, межконфессиональных и прочих. Обострение этих противоречий 

может приводить к формированию кризисных ситуаций чрезвычайного характера. 

В конечном итоге, именно социально-экономические процессы, протекающие в 

обществе, служат первопричиной возникновения социальных опасностей. 

Таким образом, анализ чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера позволяет сделать вывод о необходимости комплексного 

подхода к их изучению и предотвращению. Разнообразие причин и последствий 

требует разработки специфических стратегий для каждой категории ЧС, учиты-

вающих их специфику. Особое внимание следует уделять прогнозированию и 

предупреждению социальных ЧС, так как они тесно связаны с человеческой 
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деятельностью и поддаются в большей степени контролю. Изучение факторов, 

способствующих возникновению социальных рисков, позволит разрабатывать 

эффективные меры по их минимизации и обеспечению социальной стабильности. 

Дальнейшие исследования в этой области являются необходимым условием для 

повышения устойчивости общества к чрезвычайным ситуациям различного 

генезиса. 
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Аннотация. Статья рассматривает классификацию чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) в российском законодательстве, анализируя Федеральный закон №68-ФЗ 

и соответствующие ГОСТы. Особое внимание уделяется разграничению зон ЧС 

и зон вероятной ЧС, а также важности вероятностного подхода к оценке рисков 

для эффективного планирования превентивных мер и ликвидации последствий ЧС. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, ЧС, классификация, Федеральный 

закон, ГОСТ, зона ЧС, зона вероятной ЧС. 

 

В российской правовой системе понятие чрезвычайной ситуации (ЧС) 

детально регламентируется, устанавливая как качественные, так и количественные 

критерии ее определения. Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 

N 68-ФЗ (далее – Закон N 68-ФЗ) [6], в статье 1 определяет ЧС как специфическое 

состояние на конкретной территории, обусловленное такими дестабилизирую-

щими факторами, как аварии, природные катаклизмы, катастрофы и стихийные 

бедствия. Данное определение подчеркивает причинно-следственную связь между 

возникновением ЧС и ее негативными последствиями, которые могут выражаться 

в человеческих жертвах, нанесении ущерба здоровью населения и окружающей 

среде, а также значительных материальных потерях и нарушении условий жизне-

деятельности. При этом законодательство акцентирует внимание на пространствен-

ном аспекте, увязывая возникновение ЧС с определенной территорией. 
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Для детальной классификации ЧС и их градации используются количест-

венные параметры, закрепленные в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 г. № 3042 [5]. В данном документе ЧС классифи-

цируются в зависимости от масштабов последствий, учитывая охват территории, 

число пострадавших и величину материального ущерба. Таким образом, выде-

ляются локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межре-

гиональные и федеральные уровни ЧС, каждый из которых характеризуется 

специфическими параметрами пострадавших и экономического ущерба. Такая 

градация позволяет более эффективно организовывать превентивные меры и 

ликвидацию последствий ЧС, а также оптимизировать распределение ресурсов 

для помощи пострадавшим регионам. 

Несмотря на формализованный подход к классификации чрезвычайных  

ситуаций (ЧС), утвержденный Правительством РФ, данная система не охватывает 

всю многогранность проблематики. В частности, остаются вне поля зрения такие 

аспекты, как разнообразие причин и условий возникновения ЧС, их многообразные 

формы проявления, а также трансграничные и внешние ЧС, в ликвидации которых 

Россия нередко принимает участие. Кроме того, существующая классификация не 

учитывает критически острые ЧС, которые могут повлечь введение режима 

чрезвычайного положения. 

В противовес правительственной классификации, ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безо-

пасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных поня-

тий» [2], принятый практически одновременно с Закон N 68-ФЗ [6], предлагает 

типологию ЧС, основанную на характере источника их возникновения. Выде-

ляются природные, техногенные, биологически-социальные и военные ЧС. 

Федеральный закон и сопутствующие ГОСТы формируют терминологи-

ческую базу безопасности, определяя предмет закона как защиту населения и 

территорий от ЧС, сферу его действия – деятельность в этой области, и цель – 

установление единых норм для РФ. Закон детально определяет понятия "насе-

ление" и "территория", включая в них не только граждан и географическое 

пространство, но и объекты инфраструктуры, а также компоненты окружающей 
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среды. Статья 1 закона вводит 17 базовых понятий, таких как "чрезвычайная 

ситуация", "зона чрезвычайной ситуации", "предупреждение ЧС" и другие. 

В обеспечении безопасности при ЧС важную роль играют государственные 

стандарты, разрабатываемые Всероссийским научно-исследовательским инсти-

тутом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России 

и утверждаемые Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии.  

Фундаментальным документом в системе стандартов по безопасности при 

ЧС является ГОСТ Р 22.0.01-2016 [4]. Он определяет безопасность в контексте 

ЧС как состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей 

среды от потенциальных опасностей, связанных с возникновением ЧС. В соот-

ветствии с ГОСТ Р 22.0.01-2016 стандарты, регулирующие вопросы безопасности 

при ЧС, классифицированы на 12 основных и 2 резервные группы. Каждая 

группа объединяет стандарты, посвященные определенной тематике: от общих 

положений безопасности до конкретных аспектов, таких как мониторинг и 

прогнозирование ЧС, обеспечение безопасности населения, продовольствия, 

водоснабжения, организация аварийно-спасательных работ и др. Совокупность 

этих стандартов формирует комплексную систему знаний о возможных типах ЧС, 

источниках угроз, правилах поведения населения и действиях органов власти в 

условиях ЧС и при ликвидации их последствий. 

В ГОСТ Р 22.0.02-94 [2] представлена классификация ЧС по характеру 

источника: природные, техногенные, биологически-социальные и военные. Основ-

ные термины и определения, связанные с природными ЧС, детально рассмотрены 

в ГОСТ Р 22.0.03-97 [1]. ГОСТ определяет природную ЧС как состояние, возник-

шее из-за опасного природного явления, которое может привести к жертвам, 

ущербу здоровью, окружающей среде и материальным потерям. ГОСТ расширяет 

терминологию Федерального закона, вводя понятия источника природной ЧС, 

поражающего фактора, опасного природного явления, стихийного бедствия и 

природно-техногенной катастрофы. Также разграничиваются зоны природной 

ЧС и зоны вероятной природной ЧС. Вероятностный подход к анализу риска 
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важен для прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий ЧС, 

способствуя эффективному планированию ресурсов и принятию обоснованных 

решений в области безопасности. Таким образом, российское законодательство 

в области чрезвычайных ситуаций (ЧС), базируясь на Федеральном законе №68-

ФЗ [6] и ГОСТах, формирует комплексную систему классификации и регулиро-

вания. Законодательство определяет терминологию, критерии и классификацию 

ЧС, а также устанавливает правовые основы безопасности. Особое внимание 

уделяется разграничению зон ЧС и зон вероятной ЧС и применению вероят-

ностного подхода к оценке рисков для эффективного прогнозирования, предотвра-

щения и ликвидации последствий ЧС. Это имеет фундаментальное значение для 

разработки мер защиты населения и территорий от ЧС любого типа и масштаба, 

обеспечивая эффективное взаимодействие всех участников процесса и мини-

мизацию ущерба. 
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