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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

  Аннотация: Нетрадиционные виды спорта – это различные формы и 

типы спортивных соревнований, которые отличаются от классических видов 

спорта, таких как футбол, баскетбол, теннис и т. д. Они могут включать в 

себя экстремальные виды спорта, такие как скейтбординг, сноубординг, 

скалолазание, а также различные виды боевых искусств, фитнес-состязания, 

гимнастику на различных материалах, аэробику, йогу, настольный теннис и 

другие. Эти спортивные дисциплины могут носить как соревновательный, 

так и развлекательный характер. 

Ключевые слова: нетрадиционные виды спорта, восточные 

единоборства, атлетическая гимнастика, олимпийские игры, скейтбординг, 

паркур.  

Annotation: Non-traditional sports are various forms and types of sports 

competitions that differ from classical sports such as football, basketball, tennis, etc. 

They can include extreme sports such as skateboarding, snowboarding, rock 

climbing, as well as various types of martial and martial arts, fitness competitions, 

gymnastics on various materials, aerobics, yoga, table tennis and others. These 

sports disciplines can be both competitive and entertaining in nature. 

Keywords: non-traditional sports, martial arts, athletic gymnastics, olympic 

games, skateboarding, parkour. 

 

Нетрадиционные виды спорта появились благодаря людям, которые 

стремились к разнообразию и экстремальности в спорте. Некоторые из них 
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были созданы случайно, а другие - результатом тщательной изучения и 

адаптации элементов из других видов спорта. Одним из первых 

нетрадиционных видов спорта был скейтбординг, который появился в США в 

1950-х годах. Начально скейтбординг назывался “сидушкой на колесах” и 

служил способом развлечения для серферов, когда не было возможности 

покататься на волнах. В 1960-х годах появился паркур, который был 

разработан во Франции. Он был создан спортсменами, чтобы тренироваться в 

пересекании препятствий в городе, таких как корзины, заборы, стены и 

деревья. Нетрадиционные виды спорта продолжают развиваться и становиться 

все популярней, привлекая новых и новых спортсменов, которые ищут 

испытания и эмоции за пределами традиционных видов спорта. 

Также развитию нетрадиционных видов спорта поспособствовали люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Так как они физически заниматься 

обычными упражнениями не могут и для них было необходимо придумать 

другую базу, основу, гимнастические упражнения, чтобы им было удобно или 

хотя бы возможно их выполнять.  

Надо упомянуть, что одна из тенденций, характеризующих современное 

отечественное физкультурно-спортивное движение, - появление новых 

нетрадиционных видов спорта. Особым фактором здесь является включение 

ряда из них (керлинг, бейсбол, пляжный волейбол и другие виды спорта) в 

программу Зимних и Летних Олимпийских игр.   

Развитие нетрадиционных видов спорта предусматривает развитие 

специальных знаний, необходимых для использования в личностном и 

профессиональном развитии, самосовершенствовании и организации 

здорового образа жизни. На занятиях они используют спорт и 

профессионально-прикладную физическую подготовку для приобретения 

индивидуального опыта занятий физкультурно-спортивной деятельностью, 

повышения уровня функциональных и двигательных способностей.  

Помимо скейтбординга, паркура и т.д., о которых я писал выше, 

существуют и другие виды нетрадиционного спорта, такие как: восточные 

единоборства, атлетическая гимнастика, гидроаэробика, растяжка, йога, 

формообразование, велоспорт BMX – велоспорт по пересеченной местности, 

натурбан, пляжный волейбол, пейнтбол, роликовый спорт, сноуборд, 

танцевальные виды спорта, флорбол, пауэрлифтинг, стритбол, боулинг.    

Рассмотрим некоторые виды нетрадиционного спорта: 

Восточные единоборства - старейшее направление нетрадиционных 

видов спорта, которое имеет несколько стилей, начиная от оздоровительно-

гимнастического комплекса и заканчивая боевым искусством. Боевые 

искусства сочетают в себе различные виды упражнений, которые можно 
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выполнять с оружием или без него, с партнером или без него. Во всех 

единоборствах есть твердые и силовые движения, скорость реакции, гибкость, 

реактивные движения. В перечень видов спорта, включенных в настоящее 

время в государственные программы физического воспитания России, входят 

следующие виды единоборств: айкидо; дзюдо; разные версии карате.    

Атлетическая гимнастика — силовой вид спорта, который имеет 

несколько видов, один из которых существует под более известным названием 

бодибилдинг. Атлетическая гимнастика – это комплекс упражнений для 

развития силы, ловкости и гибкости, хотя, конечно, на первом месте в этом 

виде спорта — сила. Заниматься атлетической гимнастикой могут мужчины и 

женщины разных возрастов, имеющих любой уровень физической 

подготовки. Единственное условие – отсутствие заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Этот вид спорта следует рассматривать, как 

неотъемлемое составляющее физической культуры и возможность 

восстановления организма после болезни или после длительного периода 

малоподвижности.     

Гидроаэробика — это вид оздоровительно-рекреативной физической 

культуры, в которой используется сочетание традиционных и 

нетрадиционных упражнений, выполняемых в аэробном режиме нагрузки в 

водной среде с музыкальным сопровождением для повышения двигательной 

активности, получения удовольствия и сохранения здоровья. 

Нетрадиционные виды спорта для слабослышащих 

Из всех компонентов (видов) адаптивной физической культуры для 

людей с нарушением слуха наиболее распространенными являются 

адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Российские спортсмены 

с нарушением слуха занимаются 20 видами спорта согласно перечню видов 

спорта, рекомендованных Комитетом по физической культуре, спорту и 

туризму РФ для слабослышащих. Эти виды спорта полностью переданы от 

здоровых людей и проводятся по единым правилам (международным или 

правилам федерации по спорту). В перечень этих видов входят: баскетбол, 

вольная борьба, греко-римская борьба, волейбол, беговые лыжи, мини-футбол, 

настольный теннис, плавание, легкая атлетика, теннис, футбол, хоккей, 

шахматы, шашки. А также нетрадиционные виды спорта: армрестлинг, 

бадминтон, боулинг, велоспорт, водное поло, гандбол, спортивное 

ориентирование, пулевая стрельба, шейпинг.  

Нетрадиционные виды спорта для слабовидящих 

Актуальность проблемы профилактики слепоты, физической и 

социальной реабилитации лиц с нарушениями зрения обусловлена высокой 

распространенностью среди населения России слепоты и инвалидности 
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вследствие нарушений зрения и огромной ролью, которую зрение играет в 

жизни человека. Активные физические упражнения позволяют частично 

компенсировать незрячие слепые за счет значительного улучшения мышечно-

моторных ощущений и функций других анализаторов. Физическая культура и 

спорт, укрепляя здоровье человека, одновременно способствуют коррекции и 

координации движений, осанки, походки, развитию физических 

способностей, воспитанию морально-волевых качеств, социализации и 

интеграции в общество. Сифлопедагоги, специалисты по физическому 

воспитанию большое внимание уделяли физическим упражнениям, 

гимнастике с предметами, дыхательной гимнастике. Что касается видов 

адаптивного спорта, используемых в работе с людьми с нарушением зрения, 

то наряду с традиционно выделяемыми и нетрадиционными видами они 

делятся на виды: полностью переданные от здоровых людей, адаптированные 

для слепых и специальные, созданные специально для этой категории. 

спортсменов. Среди самых популярных видов спорта для слепых: легкая 

атлетика, гимнастика, плавание, классическая борьба; беговые лыжи, коньки, 

шахматы и шашки. Нетрадиционные виды спорта для 

слабовидящих: армрестлинг, дзюдо, голбол, ролингбол, торбол, паэрлифтинг, 

гидроаэробика. 

Нетрадиционные виды спорта для людей с ограниченными 

интеллектуальными возможностями    

Адаптивная физическая культура, адаптивный спорт, лечебная 

физическая культура - важнейшие направления работы для комплексной 

реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными 

интеллектуальными возможностями. Адаптивный спорт для людей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями - это не только и даже не 

столько путь к их физическому совершенствованию, сколько наиболее 

эффективное направление их социализации, интеграции в общество здоровых 

людей и повышения качества жизни. Важнейшими традиционными видами 

спорта для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями 

являются: плавание, катание на лыжах, коньках, волейбол; нетрадиционные 

виды спорта: боулинг; гидроаэробика; йога. 

Заключение: Появление нетрадиционных видов спорта было 

неизбежно, по двум причинам: люди жаждали новых эмоций и новых 

ощущений, также технологический прорыв в 20-ом веке дал о себе из-за чего 

появлялись на свет стантрайдинг и другие виды спорта, которые 

эксплуатировали блага технологического прорыва. Второй причиной 

появления нетрадиционного спорта является, является необходимость 

создания основы, базиса физических тренировок для людей с ограниченными 
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возможностями здоровья для того, чтобы им легче было реабилитироваться и 

заниматься спортом, тем самым улучшая свое здоровье. Исходя из этого, 

смело можно сделать вывод, что появления нетрадиционных видов спорта – 

это процесс неизбежный, и это лишь дело времени.  
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ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ: ЭТИОЛОГИЯ, 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

 

Аннотация: Расстройствам обоняния уделяется больше внимания из-

за частоты, с которой они возникают как симптом инфекции SARS-CoV-2. 

Обонятельная дисфункция может привести к глубокому снижению качества 

жизни, а варианты ее лечения хоть и доступны, но ограничены в зависимости 

от обуславливающей дисфункцию причины. В данной статье проведен обзор 

литературы по обозначенной проблеме. 
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Abstract: Disorders of the sense of smell have received greater attention 

because of the frequency with which they occur as a symptom of SARS-CoV-2 

infection. Olfactory dysfunction can lead to profound reduction in quality of life and 

options for the treatment of it are available but limited, depending on the cause. This 

article reviews the literature on the identified problem.  

Keywords: olfactory dysfunction, SARS-CoV-2, parosmia, phantosmia, 

olfactory training. 

 

Введение 

Человеческое обоняние важно для распознавания опасности, восприятия 

вкусов еды и напитков, а также социального взаимодействия. Несмотря на 

широко распространенное мнение, что человеческое обоняние относительно 

слабое, на самом деле люди более чувствительны, чем другие млекопитающие, 

к ряду запахов [1]. 

Обоняние уникально среди органов чувств, поскольку обонятельные 

клетки постоянно регенерируют. Другой особенностью обоняния человека 

является его двойственность: молекулы запаха достигают обонятельной 

слизистой оболочки не только ортоназально, при вдохе через нос, но и 

ретроназально, через горло, как при выдохе, так и при приеме пищи, 

преимущественно при глотании. Ортоназальный путь важен для восприятия 

молекул окружающего запаха, ретроназальный путь – для восприятия вкуса. 

Помимо своей функции предупреждения о возгорании или потенциально 

ядовитых химикатах, обоняние также помогает обнаружить, когда еда 

прогорела. Это объясняет, почему пациенты с обонятельной дисфункцией 

сообщают о трудностях с едой, приготовлением пищи и распознаванием 

опасности, а также об общем чувстве незащищенности в повседневной жизни 

из-за возникающих проблем в области личной гигиены. Обоняние также 

важно в социальных взаимодействиях, например, в партнерстве и сексуальных 

взаимодействиях. Потеря обоняния может привести к признакам депрессии 

примерно у трети пострадавших. Таким образом, обонятельная дисфункция 

часто связана с явным ухудшением качества жизни. 

Важную роль в восприятии запахов играет хемосенсорная система 

тройничного нерва, которая активируется практически всеми запахами в 

высокой концентрации, вызывая такие ощущения, как покалывание, чувство 

прохлады, тепла или жжения. Лица, потерявшие обоняние или родившиеся без 

него, все еще обладают этим тройничным восприятием. 
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Цель данного обзора – собрать и оценить самую последнюю 

информацию об обонятельной дисфункции. Задачами являются выявление 

основных причин обонятельной дисфункции, изучение методов измерения 

обоняния в клинической практике и основных принципов лечения 

обонятельной дисфункции. 

Классификация обонятельной дисфункции 

Обонятельную дисфункцию подразделяют на количественные 

нарушения (легко измеримые) и качественные нарушения (тяжело 

поддающиеся измерению). Количественные нарушения можно подразделить 

по чувствительности к запахам (обонятельный порог), различению запахов 

или идентификации запахов. Нормальная функция обоняния называется 

нормосмией (обонятельная способность молодых людей часто служит 

эталонным значением); снижение – гипосмией; и полная утрата – аносмией. 

Качественные нарушения разделяются на две подгруппы. Термин 

паросмия описывает расстройства, характеризующиеся измененным 

восприятием запахов, тогда как фантосмия – это обнаружение запахов в 

отсутствие источника. Как правило, паросмия предполагает восприятие 

запахов неприятными и отвратительными, например запах кофе ощущается 

как «испорченный» или «фекальный». Фантосмии часто ощущаются как 

«дымные» или «обожженные». Эти ошибочные впечатления чрезвычайно 

сбивают с толку в повседневной жизни и потому серьезно ухудшают качество 

жизни пациентов [2]. 

Количественные и качественные нарушения обоняния могут возникать 

изолированно, но часто присутствуют в сочетании. Например, запах может 

первоначально вызвать паросмию, за которой последует персистирующая 

фантосмия. Качественная обонятельная дисфункция обнаруживается при всех 

причинах потери обоняния, а также у лиц с явно сохранной обонятельной 

способностью (нормосмия). Тем не менее, наиболее часто паросмии 

обнаруживаются при постинфекционной обонятельной дисфункции, а 

фантосмии – при посттравматической обонятельной дисфункции [3]. 

Причины обонятельной дисфункции 

Обонятельные расстройства классифицируются в зависимости от 

основной причины. Помимо возрастных дисфункций, их разделяют на 

состояния приобретенного и врожденного происхождения. Не следует 

практиковать исключительную классификацию обонятельных расстройств на 

кондуктивные или нейросенсорные, поскольку, например, обонятельная 

дисфункция при хроническом синусите или после инфекции часто включает 

оба компонента [4]. 
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Как слух и зрение, обонятельная функция человека с возрастом часто 

ухудшается (рисунок 1). Снижение обонятельной способности 

обнаруживается у 75% людей старше 80 лет. Основные причины включают 

снижение регенеративной способности обонятельного эпителия, усиление 

апоптоза обонятельных клеток и изменение обработки запахов центральной 

нервной системой. Помимо возрастных нарушений существует множество 

других причин приобретенной обонятельной дисфункции (таблица 1): она 

может возникнуть после инфекции верхних дыхательных путей, например, 

COVID-19 (постинфекционная); после черепно-мозговой травмы 

(посттравматическая); при наличии заболевания околоносовых пазух 

(например, хронический риносинусит с полипозом носа или без него); при 

наличии основного неврологического или нейродегенеративного заболевания; 

в сочетании с лекарствами или другими токсичными веществами; после 

лучевой терапии или хирургического вмешательства; при наличии опухоли в 

лобно-базальной области. После исключения всех известных причинных 

факторов обонятельную дисфункцию можно классифицировать как 

идиопатическую [4]. 

 
Рисунок 1. Возрастное изменение обонятельной функции у 

субъективно нормосмичных лиц (n = 3355), стратифицированных по полу 

(модифицировано из [5]). 
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Таблица 1. 

Наиболее часто встречающиеся причины приобретенной обонятельной 

дисфункции в оториноларингологии 

Причина Относительная 

частота 

Синоназальные заболевания (воспаления носа и 

носовых пазух, невоспалительные нарушения 

дыхания) 

67% 

Вирусная инфекция верхних дыхательных путей 14% 

Идиопатическая 8% 

Травма 6% 

Ятрогенная 3% 

 

Врожденные причины обонятельной дисфункции разделяют на 

изолированную и синдромальную гипосмию и аносмию. Наиболее широко 

известными примерами синдромальной врожденной аносмии являются 

синдром Каллмана (обонятельная дисфункция в сочетании с 

гипогонадотропным гипогонадизмом) и врожденная нечувствительность к 

боли [6]. Врожденная обонятельная дисфункция обычно впервые 

диагностируется в возрасте от 12 до 14 лет. Частой рентгенологической 

находкой при врожденной обонятельной дисфункции является гипоплазия или 

аплазия обонятельной луковицы. 

Что касается неврологических или нейродегенеративных причин 

расстройств обоняния, то более 90% мужчин и женщин с идиопатической 

болезнью Паркинсона (ИБП) имеют обонятельную дисфункцию, что 

рассматривается как вспомогательный диагностический критерий при 

клиническом диагнозе ИБП. Обонятельная дисфункция может возникнуть 

более чем за 10 лет до появления двигательных симптомов, поэтому следует 

учитывать возможность ранней ИБП у пациентов с обонятельными 

нарушениями неясного происхождения, особенно при наличии других 

немоторных симптомов, таких как как нарушения быстрого сна, депрессия или 

семейный анамнез ИБП. 

В меньшей степени обонятельная дисфункция выявляется при других 

двигательных расстройствах, например, при множественной системной 

атрофии, надъядерной офтальмоплегии и кортико-базальной дегенерации. До 

сих пор было проведено лишь небольшое количество исследований 

обонятельной функции при семейной болезни Паркинсона. Умеренная 
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гипосмия была описана при болезни Гентингтона и у пациентов с 

наследственной атаксией. Легкая дисфункция также наблюдалась при 

заболевании двигательных нейронов [7]. 

Тяжелая обонятельная дисфункция встречается при многих различных 

формах деменции. Она является ранним симптомом болезни Альцгеймера, 

возникающим у пациентов, у которых когнитивная дисфункция еще слабо 

выражена. Трудность в идентификации запахов является предиктором 

конверсии в деменцию. Идиопатическая обонятельная дисфункция часто 

диагностируется в продромальной фазе нейродегенеративных заболеваний. 

Обонятельная дисфункция также встречается при воспалительных 

заболеваниях центральной нервной системы: частота возникновения у 

пациентов с рассеянным склерозом составляет 20–45% [8]. Пациенты с 

височной эпилепсией также страдают от ограничения распознавания запахов. 

У лиц с острым депрессивным эпизодом наблюдается отчетливое снижение 

обонятельной чувствительности, но после успешного медикаментозного 

лечения существенной разницы со здоровыми людьми уже нет. Известно 

также, что ограничения обоняния наблюдаются у больных шизофренией и их 

родственников первой степени родства. 

Эпидемиология 

Распространенность количественной обонятельной дисфункции среди 

населения составляет около 20%. Однако данные сильно различаются из-за 

разных методов, используемых для измерения обоняния. 

Эпидемиологические исследования оценивают распространенность 

обонятельной дисфункции в США примерно в 15%. Европейские 

исследования показывают, что распространенность аносмии составляет около 

5%, а гипосмии – 15% [9]. 

Распространенность изолированных качественных расстройств 

обоняния ниже, чем количественных. Предполагается, что 

распространенность изолированной фантосмии составляет от 1% до 9%, а 

частота паросмии составляет 2–4%. Однако паросмия встречается гораздо 

чаще на фоне количественной обонятельной дисфункции. Частота паросмии 

наиболее высока при постинфекционной обонятельной дисфункции (49–68%), 

но наблюдается также при посттравматической (14–53%), идиопатической 

(14–55%) и синоназальной (28–30%) дисфункции [10]. 

Обонятельная дисфункция, связанная с COVID-19 

Около 50% людей с обонятельной дисфункцией, связанной с SARS-

CoV-2, теряют обоняние, что выше, чем при других вирусных инфекциях. 

Считается, что потеря вызвана повреждением обонятельного эпителия, что 

косвенно приводит к потере функции или гибели обонятельных нейронов. 
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В отличие от других вирусных обонятельных расстройств, при COVID-

19, особенно при варианте Дельта, носовое дыхание затруднено редко. При 

варианте Омикрон обонятельная дисфункция возникает реже и возникает у 

15% инфицированных [11]. Примерно у 40–60% больных паросмия возникает 

через несколько недель или месяцев, особенно у молодых пациентов. 

Фантосмия встречается реже. 

Исход обонятельной дисфункции при COVID-19 считается в целом 

благоприятным: большинство пациентов сообщают об улучшении в течение 

2–3 недель. Систематические исследования с применением психофизического 

тестирования показали, что первоначально нарушенные обонятельные 

функции значительно улучшились или восстановились до нормального уровня 

у 80–85% пациентов через 6 месяцев и у 95% через 12 месяцев [11]. Этих 

пациентов часто считают полностью выздоровевшими на основании их 

субъективной оценки, однако объективные измерения часто показывают 

остаточные нарушения. Таким образом, не смотря на хороший прогноз, 

пандемия SARS-CoV-2 привела к значительному увеличению 

распространенности обонятельной дисфункции из-за большого числа 

инфицированных. Подробную информацию о лечении обонятельной 

дисфункции, связанной с COVID-19, можно найти ниже. 

Измерение обоняния 

Количественное определение обонятельных характеристик может быть 

достигнуто посредством субъективной оценки, психофизических тестов или 

электрофизиологических методов. 

Субъективная оценка является самым быстрым и простым способом 

оценки обонятельной функции и, как и сбор анамнеза, имеет большое 

значение. Однако субъективные оценки неточны и часто не соответствуют 

объективным обонятельным способностям. 

Психофизические тесты 

Психофизические тесты обонятельных функций часто оценивают три 

различные обонятельные функции. Пороговое тестирование позволяет 

определить минимальную концентрацию, при которой обнаруживается 

пахучее вещество, например, н-бутанол или фенэтиловый спирт. Для этой 

цели часто используют лестничную процедуру: образцы повторно 

предъявляют в разных концентрациях до тех пор, пока запах не станет 

уверенно отличаться от запаха растворителя. Тест на различение оценивает 

способность различать запахи: участникам дают понюхать различные 

триплеты запахов, причем два образца идентичны, а третий отличается. В 

тесте на идентификацию представлены различные запахи, которые 

необходимо охарактеризовать с помощью одного из списка (обычно четырех) 
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терминов [12]. Эти тесты лучше всего проводить в рамках процесса 

принудительного выбора, когда участники исследования должны дать ответ, 

даже если они не обнаруживают запаха. 

В этой схеме тестирования обонятельный порог позволяет оценить 

функцию периферии обонятельной системы, в то время как идентификация 

запахов и распознавание запахов скорее отражают обработку запахов 

центральной нервной системой. Идентификационный тест также может 

проводиться самими участниками исследования [12]. Были разработаны 

многочисленные версии идентификационного теста, различающиеся главным 

образом количеством различных используемых запахов. Тест должен быть 

адаптирован для разных культурных групп, чтобы избежать незнакомых им 

запахов. Важно, что острота диагностики и надежность тестов возрастают с 

увеличением количества используемых запахов [13].  

Следующие тесты используются во всем мире: тест CCCRC (Connecticut 

Chemosensory Clinical Research Center), комбинированный пороговый и 

идентификационный тест; UPSIT (University of Pennsylvania Smell 

Identification Test), одноразовый тест на определение запаха в различных 

вариациях. В нем могут использоваться от трех до 40 запахов. Данный тест 

можно проводить самостоятельно и поэтому он чрезвычайно полезен, 

например, для пациентов с острой инфекцией SARS-CoV-2; тест 

многоразового использования Sniffin’ Sticks, который фиксирует 

обонятельный порог, различение запахов и идентификацию запаха. Все эти 

тесты имеют проверенную надежность и валидность [2]; например, для Sniffin’ 

Sticks имеются исследования, в которых участвовали более чем 9000 здоровых 

мужчин и женщин [5]. 

При COVID-19 важно использовать различные обонятельные тесты [11], 

например, учитывая, что идентификация запаха может быть в основном 

нормальной, но обонятельный порог нарушен. 

Однако определение ретроназальной обонятельной функции 

(идентификация ароматов) не является установленным элементом рутинного 

клинического обследования, хотя доступны надежные тесты для 

идентификации запаха и тесты для определения ретроназального 

обонятельного порога, например, «дегустационные порошки» и тест на запах 

конфет. В этих тестах пахучие вещества вводятся внутрь в виде порошков или 

леденцов с сорбитом и идентифицируются, аналогично ортоназальным 

тестам, из списка вариантов в модели принудительного выбора. 

Описание качественной обонятельной дисфункции в основном 

основывается на опросе пострадавших. Например, измерение методом 
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SSParoT было предложено как средство стандартизации тяжести паросмии 

[14]. 

Электрофизиологические методы визуализация 

Хотя психофизическое тестирование обонятельных функций играет 

важную роль в повседневной клинической практике, объективные методы 

необходимы всякий раз, когда участие человека в психофизических тестах 

проблематично. Это может иметь место, например, у детей, у людей с 

когнитивными расстройствами или в контексте судебно-медицинских 

исследований. 

Среди электрофизиологических методов тщательно изучалась запись 

ЭЭГ потенциалов, вызванных обонятельными стимулами. В настоящее время 

это единственный способ объективной оценки обонятельной функции. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет провести 

структурное исследование областей мозга, которые тесно связаны с 

обработкой запахов, таких как обонятельная луковица и орбитофронтальная 

кора. МРТ позволяет выяснить, имеется ли, например, внутричерепная 

опухоль, такая как менингиома обонятельного нерва, которая может вызвать 

обонятельную дисфункцию. Можно проводить не только структурную МРТ, 

но и функциональную обонятельную МРТ; однако результаты на 

индивидуальном уровне трудно интерпретировать [15]. 

Оценка снижения качества жизни, вызванного обонятельной 

дисфункцией 

Обонятельная дисфункция может оказать негативное влияние на 

качество жизни. Его оценивают с помощью анкет. Одним из инструментов, 

часто используемых для оценки качества жизни, связанного с обонянием, 

является «Опросник обонятельной дисфункции» (QOD), состоящий из 52 

пунктов. Также доступна короткая версия с семью вопросами. 

Ретроназальное восприятие запахов оказывает большее влияние на 

качество жизни, чем ортоназальное обнаружение. Другие опросники, такие 

как «Опросник важности обоняния», измеряют индивидуальную значимость 

обоняния, которая снижается с возрастом и увеличением продолжительности 

обонятельной дисфункции [16]. 

Прогноз обонятельной дисфункции 

Обонятельные расстройства могут, как это наблюдается, например, при 

дисфункции, связанной с COVID-19, полностью исчезнуть. 

Прогноз и спонтанное восстановление обонятельной дисфункции 

зависят, среди прочего, от продолжительности дисфункции, ее причины, 

наличия/отсутствия паросмии при первичном осмотре, курения пациента и, 

что наиболее важно, его возраста. Таким образом, прогноз наиболее 
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благоприятный у молодых некурящих с поствирусным расстройством 

обоняния, относительно сохраненной обонятельной функцией, 

кратковременной потерей обонятельной функции и паросмическими 

изменениями [17]. 

Среди пациентов, у которых потеря обоняния сохраняется в течение 

более длительного периода, например, 18 месяцев, только около 30% 

испытают спонтанное клинически значимое улучшение обонятельных 

функций в течение 12 месяцев [18]. 

Медикаментозное лечение синоназальной обонятельной 

дисфункции 

В основе лечения лежат топические кортикостероиды. Они не только 

воздействуют на воспаление, но также оказывают значительное влияние на 

обонятельную функцию. Системные стероиды назначаются только на 

короткое время для подтверждения диагноза обонятельной дисфункции, 

связанной с воспалением, и уменьшения воспаления перед продолжением 

местного лечения. Обзор и мета-анализ Banglawala et al. [19] включили 28 

рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) местной и 

системной терапии кортикостероидами. Мета-анализ показал значительное 

улучшение как субъективной, так и объективной обонятельной функции по 

сравнению с плацебо. Что касается местного лечения, то в 70% рассмотренных 

исследований было обнаружено улучшение. При местной терапии 

рекомендуется вводить назальный спрей с помощью длинного аппликатора. 

При обычном аппликаторе фильтрующая функция носа практически 

предотвращает попадание спрея в обонятельную щель. Того же эффекта 

можно добиться, вводя капли в нос в так называемой позиции Кайтеки. 

Кортикостероиды в настоящее время рекомендуются только при 

синоназальных поражениях [2]. 

Лечение поствирусной, посттравматической и идиопатической 

обонятельной дисфункции 

На сегодняшний день единственным вариантом лечения является 

тренировка обоняния: вдыхание различных запахов несколько раз в день. 

Недавно были одобрены различные моноклональные антитела 

(«биологические препараты») для лечения риносинусита с полипозом носа. 

Благодаря своему специфическому действию на воспаление они также 

оказывают положительное влияние на сопутствующую обонятельную 

дисфункцию [20]. 

Обонятельная тренировка 

Обонятельная тренировка является методом выбора при 

несиноназальной обонятельной дисфункции. Мета-анализ [21] 13 РКИ с 
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участием очень разнородных групп выявил сильную связь между улучшением 

идентификации и распознавания запахов и умеренным положительным 

эффектом на обонятельный порог. Тренировку обоняния следует проводить 

осторожно и последовательно, вдыхая четыре разных запаха по 30 секунд 

каждый два раза в день в течение 4–6 месяцев или дольше. Эффект будет еще 

лучше, если через 3 месяца запахи заменятся другими. Исследования показали, 

что начальные обонятельные функции и причина обонятельной дисфункции 

связаны с достижением соответствующего улучшения обонятельной функции 

после тренировки. Менее выраженное улучшение отмечается при 

обонятельной дисфункции посттравматического или идиопатического 

происхождения. 

Другие варианты лечения 

Другие местные методы лечения, которые были оценены: цитрат натрия, 

капли витамина А, теофиллин, плазм, богатая тромбоцитами. 

Исследовавшиеся системные методы лечения включают цинк, 

пентоксифиллин, теофиллин, α-липоевую кислоту и витамин B [22]. 

Иглоукалывание также используется для лечения обонятельной дисфункции 

[22]. Хотя многие из этих вариантов лечения показали положительные 

эффекты в первоначальных сериях случаев, как правило, отсутствуют 

надежные клинические исследования, особенно РКИ и мета-анализы, хотя 

отдельные РКИ проводились, в частности, для теофиллина, витамина А и α-

липоевой кислоты [4]. 

Лечение обонятельной дисфункции, связанной с COVID-19 

Если обонятельная дисфункция, связанная с COVID-19, сохраняется, 

лечением выбора является последовательная, структурированная программа 

тренировки обоняния [23]. Одна из целей – стимулировать регенерацию 

обонятельного эпителия слизистой оболочке. Пациенту следует вдыхать 

четыре запаха, например, розы, лимона, эвкалипта и гвоздики, два раза в день 

по 20–30 секунд каждый раз в течение 4–12 месяцев. Запах следует менять 

каждые 3–4 месяца. Имеются противоречивые сообщения о лечении 

интраназальными кортикостероидами. 

Выводы 

Таким образом, основные причины обонятельной дисфункции 

подразделяются на врожденные и приобретенные. Приобретенная 

обонятельная дисфункция может быть посттравматическая, 

постинфекционная, возникать при риносинусите, нейродегенеративных 

заболеваниях, после лучевой терапии или хирургического вмешательства, при 

наличии опухоли в лобно-базальной области. Врожденные причины 

обонятельной дисфункции разделяют на изолированную и синдромальную 
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гипосмию и аносмию (синдром Каллмана и врожденная нечувствительность к 

боли). 

Для оценки обоняния используются качественные и количественные 

методы, а также методы нейровизуализации. Количественное определение 

обонятельных характеристик может быть достигнуто посредством 

субъективной оценки, психофизических тестов или электрофизиологических 

методов. Описание качественной обонятельной дисфункции в основном 

основывается на опросе пострадавших. Для оценки снижения качества жизни, 

вызванного обонятельной дисфункцией, пользуются специальными 

опросниками, например «Опросником обонятельной дисфункции».  

В лечении синоназальной обонятельной дисфункции важное место 

занимают системные и топические глюкокортикостероиды. Лечение 

поствирусной, посттравматической и идиопатической обонятельной 

дисфункции проводится путем тренировки обоняния: вдыхание различных 

запахов несколько раз в день. Дальнейшие исследования направлены на 

создание моноклональных антител для лечения обонятельной дисфункции. 
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ОБРАЗ КОГНИТИВНЫХ МЕТАФОР В СПОРТЕ В РОССИИ И В 

ГЕРМАНИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена лексика различных популярных 

спортивных журналов России и Германии. За основу были взяты статьи 

таких журналов, как: «Kicker», «Spiegel» и «Футбол». В работе были 

выявлены когнитивные метафоры и проведён их сравнительный анализ. 

Приведены подробные примеры на русском и немецком языках. 

Ключевые слова: когнитивные метафоры, спорт, футбол, Россия, 

Германия. 

Abstract: The article examines the vocabulary of various popular sports 

magazines in Russia and Germany. Articles from magazines such as Kicker, Spiegel 

and Football were taken as a basis. Cognitive metaphors were identified and their 

comparative analysis was carried out. Detailed examples are provided in Russian 

and German. 

Keywords: cognitive metaphors, sports, football, Russia, Germany. 

 

В современном обществе спорт играет огромную роль и служит 

средством досуга и не только. СМИ же, освещающие различные события в 

данной области обладают огромным влиянием на людей, поэтому тема 

метафор, которые зачастую там встречаются, актуальна. Газеты особенные 

тем, что они влияют на мнения людей и оставляют впечатление. Это 

достигается за счет эмоциональных суждений, оценок и использования 

различных средств речевой выразительности, включая метафоры. 

Интерес к метафорам в лингвистической науке существует уже 

несколько десятилетий. Исследования в этой области проводятся по многим 

направлениям. Журналисты должны быть осведомлены о метафорах их 

написания, так как картина мира, существующая в сознании русских и немцев 
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хоть и имеет свои точки соприкосновения, а также и различия, изменяется, как 

и сам язык с течением времени. 

В газетах широко используется метафорическая спортивная лексика, что 

придает материалам яркость и живость. Особенно эффективно происходит 

процесс метафоризации в языке, используемом в газетах, где специальные 

обозначения активно применяются в общих текстах. Часто можно встретить 

активное использование спортивных метафор в публикациях о футболе, 

баскетболе, хоккее, волейболе, гандболе и других видов спорта. Это придает 

репортажам и заголовкам яркую окраску, образность и привлекательность для 

потенциального зрителя или читателя. 

Спорт как явление культуры обладает мощным символическим 

потенциалом, отражая через язык и метафоры особенности национального 

мышления. В России и Германии спортивная риторика часто использует 

когнитивные метафоры, которые позволяют глубже понять ценностные 

ориентиры и мировоззрение обществ. Так, например, русское выражение 

"играть в долгую" или немецкое "ein langer Ball spielen" несут в себе не только 

спортивное значение, но и отражают стратегическое мышление. 

Исследование образов спорта в когнитивных метафорах позволяет 

раскрыть универсальные и специфические черты в языковой картине мира 

двух народов. К тому же, следует отметить значимость метафор в 

формировании социальных идентичностей. Анализируя различные 

выражения, можно глубоко заглянуть в сознание того или иного народа и 

провести анализ того, как и каким образом воспринимается спорт для людей. 

 

Введение в когнитивные метафоры в контексте спорта 

Когнитивная лингвистика рассматривает метафору как 

фундаментальный механизм, через который мы понимаем и структурируем 

наш опыт. Метафоры помогают нам интерпретировать сложные или 

абстрактные концепции, относя их к более привычным и конкретным образам. 

В контексте спорта использование метафор особенно ярко, поскольку оно 

отражает динамику, соревновательность и эмоциональные аспекты 

спортивных событий [3]. 

В данной статье будут рассмотрены примеры из исследования лексики в 

различных спортивных журналах: «Spiegel», «Kicker», «Футбол». При 

исследовании методом сплошной выборки было выявлено и установлено 

около 40 различных когнитивных метафор, однако в статье будут описаны 

наиболее «яркие» из найденных. Приоритетным видом спорта при поиске 

метафор был футбол, поэтому у других видов спорта метафоры могут 

отличаться. 
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Благодаря метафорам про футбол, можно оценить, насколько данный 

вид спорта и в принципе спорт как таковой важен в жизни граждан обеих стран 

и возможно, успех и популярность спорта во многом обусловлена именно 

отношением людей к нему. Анализ спортивных картин мира может помочь 

спорту в одной из стран выйти на новый уровень и достигнуть новых высот.  

 

Анализ образов спорта в русской культуре 

Спорт в русской культуре традиционно ассоциируется с концепциями 

борьбы, победы над собой и командного духа. В рамках когнитивной 

лингвистики метафоры играют ключевую роль в концептуализации 

абстрактных идей и явлений, в том числе и спорта. Образы, связанные со 

спортом, часто используются в повседневной жизни, не ограничиваясь лишь 

специализированными текстами. Рассмотрим несколько примеров 

когнитивных метафор в русской языковой картине мира. 

"Борьба до последнего" – распространенная метафора, отражающая 

идею неуступчивости и стремления к победе, характерную для спортивного 

дискурса. Такое выражение подчеркивает волевой аспект спортивной 

деятельности, где цель – не просто участие, а достижение конкретного 

результата. 

"Победить себя" – другой пример метафоры, указывающей на спорт как 

на средство самосовершенствования. В русской культуре акцентируется 

внутренняя борьба и самодисциплина, необходимые для достижения высоких 

результатов в спорте [5]. 

"Командный дух" – фраза, часто употребляемая в контексте 

коллективных видов спорта. Она подразумевает солидарность, взаимопомощь 

и взаимозависимость членов команды, что является фундаментальным для 

успеха [5, c. 45-58]. 

Примеры из русского языка можно сравнить с немецкими фразами: 

"Kampf bis zum letzten Atemzug" (Борьба до последнего вздоха), "Über sich 

hinauswachsen" (Превзойти самого себя), "Mannschaftsgeist" (Командный дух). 

Хотя конкретные словесные формулировки различны, общий смысл этих 

метафор остается сопоставимым в обоих языках, что свидетельствует о 

транскультурном характере спортивных ценностей. 

Отмечая различия и сходства между русской и германской 

метафорической традицией, стоит уделить внимание также степени 

употребления и популярности определенных метафор. В российском 

контексте более выражена тенденция к использованию метафор, связанных с 

борьбой и преодолением трудностей, что коррелирует с культурными 

особенностями общественного сознания [1]. 
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Этот подраздел статьи представляет собой анализ образов спорта, 

раскрывая через призму когнитивных метафор отношение к спорту в русской 

культуре. С использованием литературы по когнитивной лингвистике и 

культурологии были выявлены ключевые метафорические конструкции, 

характеризующие спортивные представления. 

 

Анализ образов спорта в немецкой культуре 

Спорт в немецком языковом и культурном контексте нередко 

ассоциируется с конкуренцией, дисциплиной и стремлением к совершенству. 

Эти особенности находят отражение в когнитивных метафорах, широко 

используемых в повседневной речи и литературе. 

Один из часто употребляемых образов связан с понятием борьбы и 

соперничества. В немецком языке можно встретить такие выражения, как 

"Kampf um die Meisterschaft" (борьба за чемпионство), что отражает идею 

спорта как арены для состязания и достижения победы. Этот образ 

подчеркивает конкурентный аспект спорта, где каждый участник или команда 

стремится доказать свое превосходство. 

Дисциплина и контроль над собой часто выражаются через метафоры 

военной подготовки. Например, "Er geht in ein Trainingslager" (он идет в 

тренировочный лагерь) подразумевает строгий режим и полную отдачу 

процессу подготовки, подобно военным учениям. Такой язык подчеркивает 

серьезность подхода к спорту и необходимость жертв в погоне за успехом. 

Стремление к совершенству и превосходству также часто отображается 

через метафоры высоты. Выражения типа "die Spitze erreichen" (достичь 

вершины) или "über sich hinauswachsen" (превзойти самого себя) отражают 

желание спортсменов преодолеть свои ограничения и достичь новых высот. 

Кроме того, важную роль играет метафора пути или дороги, 

указывающая на процесс достижения спортивных целей. Фразы вроде "einen 

langen Weg gehen" (пройти долгий путь) или "auf dem Weg zum Erfolg" (на пути 

к успеху) подразумевают длительный и трудный процесс, наполненный 

препятствиями и испытаниями. 

Интересно также отметить использование метафор социального 

взаимодействия для описания командного спорта, таких как "ein eingespieltes 

Team sein" (быть слаженной командой), что подчеркивает значение 

координации действий и взаимной поддержки между игроками. 

В заключение, когнитивные метафоры в немецкой культуре отражают 

ценности и представления о спорте, которые акцентируют конкуренцию, 

дисциплину и постоянное стремление к улучшению. Они служат не только для 
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описания спортивных явлений, но и формируют восприятие спорта в 

обществе. 

 

Сравнительный анализ когнитивных метафор спорта в России и 

Германии 

Когнитивная метафора играет ключевую роль в восприятии и описании 

спорта как в России, так и в Германии. Исследования в области когнитивной 

лингвистики показывают, что метафоры формируют наше мышление и 

позволяют нам понимать одни явления через призму других. В контексте 

спорта это особенно заметно, поскольку спортивные дисциплины часто 

сравниваются с различными сферами жизни, включая войну, театр, 

путешествия и т.д. 

В русской языковой картине мира спорт зачастую ассоциируется с 

борьбой и военными действиями. Например, фразы "победить с разгромным 

счетом" или "защищать честь страны" подчеркивают конкурентный и 

агрессивный характер спортивных состязаний [2, с. 251-315]. Метафора "спорт 

– это война" отражает не только высокую степень напряжения и значимости 

победы, но и моральные качества спортсменов, такие как мужество и 

выносливость. 

В Германии метафорическое описание спорта также может включать 

военные аналогии, как в выражении "Kampf um den Titel" (борьба за титул) 

или "eine Niederlage einstecken müssen" (приходится принимать поражение). 

Тем не менее, немецкий язык также склонен использовать метафоры из 

области театра и исполнительского искусства для описания спортивных 

событий: "Auftritt der Nationalmannschaft" (выступление национальной 

команды) или "das Spiel inszenieren" (поставить игру) [7]. 

Обе страны используют путешественнические метафоры для описания 

спортивной карьеры: в русском языке – "долгий путь к вершине", а в немецком 

– "Weg an die Spitze" (путь на вершину). Это подчеркивает трудности и 

препятствия, которые спортсмены преодолевают на пути к успеху. 

Однако существуют и различия в метафорических образах. В России 

часто используются метафоры, связанные с климатом и природными 

стихиями: "штормит на поле" или "прорвать лед". Эти выражения 

подчеркивают нестабильность и переменчивость спортивных состязаний, где 

исход игры может измениться в любой момент. В немецком языке подобные 

метафоры менее распространены, хотя и присутствуют, как например, "ein 

stürmisches Spiel" (бурная игра) [6]. 

Сравнение когнитивных метафор открывает интересные перспективы 

для понимания культурных различий в восприятии спорта. Оно показывает, 
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как язык отражает уникальные культурные значения и представления, которые 

могут быть связаны с историческими, социальными и политическими 

особенностями общества [3]. 

Этот анализ позволяет углубленно рассмотреть как общие черты, так и 

различия в использовании когнитивных метафор в описании спорта в России 

и Германии. Метафоры не только отражают культурные концепции в каждой 

из стран, но также играют роль в формировании национального спортивного 

дискурса. 

 

Заключение и возможные направления дальнейших исследований 

Изучение когнитивных метафор в контексте спорта в России и Германии 

позволило выявить важные аспекты восприятия и интерпретации спортивных 

явлений в культурной и языковой картине мира обеих стран. В русском и 

немецком языках метафоры выступают не просто как стилистический приём, 

но и как средство концептуализации жизненного опыта и общественных 

ценностей. 

В России часто встречается метафора "спорт – это борьба", где 

соревнования представляются как "бой" или "схватка"[4, с. 251-315]. Такие 

выражения как "они встретились на ринге" или "преодолеть соперника" 

характеризуют спорт как арену для противостояния, где победа достигается 

через преодоление препятствий и оппонентов. К тому же метафоры «отстоять 

честь страны» говорят о большой психологической нагрузке  и 

ответственности, лежащей на спортсменах, что на них «смотрит вся страна». 

Это подчёркивает то, насколько для россиян важно добиваться результатов. 

В Германии также существуют подобные метафоры, например, "Sport ist 

ein Kampf" или "Sie haben es auf dem Platz ausgetragen" подчёркивают 

конкурентный характер спорта. Однако здесь также присутствует акцент на 

правилах и дисциплине, что отражается в метафорах типа "nach den Regeln 

spielen" ("играть по правилам") или "das Spiel beherrschen" ("владеть игрой"), к 

тому же в немецкой культуре спорт скорее ассоциируется с театром и поле – 

это сцена, где каждый спортсмен может себя проявить. Возможно именно в 

таком отношении и кроется ключ к такому успеху немецкой сборной, что 

может быть полезным для других стран, ведь сборная Германии является 

одной из самой сильной «машиной», приносящей победы из года в год. 

Возможные направления для дальнейших исследований могут включать 

более глубокий анализ того, как метафоры способствуют формированию 

национальной идентичности спортсменов, а также изучение изменений в 

спортивных метафорах в связи с глобализацией и интернационализацией 
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спорта. Кроме того, интересным будет сравнительный анализ образов спорта 

в СМИ и профессиональном спортивном дискурсе [3]. 

Следует также рассмотреть различия в использовании метафор в разных 

видов спорта. Например, в футболе могут применяться одни метафоры, а в 

шахматах – совершенно другие, что отразит специфику каждого вида спорта. 

Кроме того, перспективным направлением может стать изучение роли 

метафор в обучении спортивным навыкам. Метафоры могут служить не 

только для описания соревновательного процесса, но и для объяснения 

техники и тактики [4, с. 251-315]. 

Подводя итог, можно сказать, что когнитивные метафоры играют 

ключевую роль в концептуализации спорта в России и Германии. Они 

отражают культурные особенности, социальные ценности и представления о 

физической конкуренции. Дальнейшие исследования в этой области помогут 

лучше понять кросс-культурные различия в спортивном дискурсе и могут 

способствовать развитию международного спортивного общения. Изменение 

отношения к спорту может быть ключом к повышению результативности для 

других сборных, именно поэтому стоит задуматься о нынешнем отношении к 

спорту и в частности к футболу, ведь нельзя сказать, что в Германии 

рождаются более талантливые специалисты, возможно, именно для 

футболистов немецкой сборной существуют более благоприятные условия для 

раскрытия их потенциала. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена положительному влиянию 

плавание на организм человека. Здесь будут приведены примеры того, как 

плавание развивает отдельные органы и системы органов человека. Так же в 

статье указывается социальная и государственная важность плавания как 

вида спорта.  

Ключевые слова: плавание, сердечно - сосудистая система, коррекция, 

развитие, оздоровление, психо – эмоциональное состояние. 

Abstract: This article is devoted to the positive effect of swimming on the 

human body. Examples of how swimming develops individual organs and systems of 

human organs will be given here. The article also indicates the social and state 

importance of swimming as a sport. 

Keywords: swimming, cardiovascular system, correlation, development, 

health improvement, psycho – emotional state. 

 

Плавание — это древнейшее явление, способ передвижения человека, и 

только со временем - вид спорта. От рождения человек не умеет плавать, но 

когда младенцев окунают в воду во время обряда Крещения, то они закрывают 

глаза и задерживают дыхание. Это явно говорит о том, что с рождения у 
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человека есть приспособительные механизмы к нахождению в водной среде в 

виде рефлексов. Значит, способность к плаванию заложена в человеке на 

генетическом уровне [1]. 

Это говорит нам о том, что человеку можно и даже нужно заниматься 

плаванием практически в любом возрасте. Ведь это имеет положительное 

влияние на здоровье человека - позже я приведу тому доказательства. 

С древних времён люди преодолевали водные препятствия на своём 

пути, это закаливало их, делало сильными, выносливыми и устойчивыми к 

неблагоприятным влияниям внешней среды и погодных условий, а значит 

повышало их выживаемость как биологического вида. Потому что нахождение 

в водной среде для человека неестественно и требует больших затратов сил и 

энергии. Особенно если это не в культурных условиях современного 

искусственного бассейна, а, например, форсирование реки в условиях войн, 

которых Россия пережила предостаточно. В марте 1814 года когда войска 

Российской Империи вошли в Париж, французы крайне удивлялись тому, что 

с реки Сена только сошёл лёд, а казаки уже в ней купаются. Это говорит о том, 

что плавание совместно с закаливанием составляло неотъемлемую часть 

русской воинской культуры [2].  

Из истории плавания первые письменные упоминания к нам доходят из 

таких письменных источников как: Библия, Одиссея, Илиада, которым уже 

более двух тысяч лет. В Древней Греции, Риме, Спарте - плавание 

использовалось при физической подготовке воинов.  

Первые соревнования по плаванию относятся к XV - XVI векам: в 1515 

году в Венеции проходили спортивные состязания пловцов. Таким образом мы 

видим, что с пятнадцатого века плавание начало приобретать спортивный 

характер. Ассоциация любителей спортивного плавания возникла в Англии в 

1869 году, в Швеции в 1882 году, в Российской Империи в 1894, в Австрии в 

1889   

Как вид спорта плавание стало популяризироваться в конце 19-го 

столетия благодаря развитию искусственных бассейнов. На современных 

Олимпийских Играх плавание как вид спорта было воплощено в 1896 году в 

Афинах. Тогда соревнования проводились в открытом водоёме в гавани Зея.  

Плавание имеет огромное оздоравливающее влияние на весь организм 

человека, буквально на все системы органов. 

Так, например, плавание оказывает огромное положительное и 

оздоровительное влияние на сердечно - сосудистую систему следующим 

образом. Люди, которые регулярно посещают бассейны и занимаются 

плаванием, увеличивают свой ударный объём сердца, а значит увеличенное 

количество крови начнёт поступать к органам и тканям, более интенсивно их 
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кровоснабжая. Так же снижается частота сердечных сокращений, пульс 

становится более редкий, что снижает нагрузку на саму сердечную мышцу. То 

есть, миокард работает более экономично, но организм обеспечивается 

«свежей» кровью более эффективно. Так как у всего нашего тела есть 

генетически запрограммированный ресурс, который с возрастом сокращается, 

по-простому говоря - тело стареет, то данный эффект плавания ведёт к 

экономии этого самого ресурса, продлевая молодость сердца.  

Кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами, более 

эффективно доставляется к внутренним органам, периферическим тканям и 

структурам организма человека. А как мы знаем, многие болезни внутренних 

органов происходят и развиваются от того, что в тканях нарушается обмен 

веществ. Обмен веществ - есть доставка питательных продуктов и кислорода 

в клетки, их переработка и выведение продуктов обмена, которые должны 

быть выделены из организма. Из-за нарушения доставки и удаления этих 

веществ, в органах и тканях начинают накапливаться продукты обмена, 

извращается внутренний синтез и переработка, секреция. Поэтому усиленное 

кровоснабжение органов насыщенной кровью оказывает огромный общий 

оздоровительный эффект на организм, восстанавливая нарушенный 

метаболизм.  

 На органы дыхания плавание действует следующим образом. За счёт 

активных движений, которые совершает человек чтобы плыть, дыхательная 

мускулатура подвергается интенсивной тренировке, подвижность грудной 

клетки увеличивается, так же очень возрастает степень лёгочной вентиляции, 

что способствует усиленному насыщению крови кислородом, вырабатывается 

правильный ритм и глубина дыхания. Сама структура аппарата внешнего 

дыхания, в который входят: воздухоносные пути, альвеолы, костно-

мышечный каркас грудной клетки, лёгочная плевра - за счёт нагрузок, 

которым он подвергается, начинает активно развиваться и укрепляться. Так же 

активно увеличивается жизненная ёмкость лёгких. Люди, систематически 

занимающиеся плаванием, имеют  высокие  показатели  жизненной ёмкости 

лёгких (ЖЕЛ) и экскурсии грудной клетки (величина ЖЕЛ у пловцов-

спортсменов находится в пределах 7000 см3).  

Во время плавания на лёгкие идёт интенсивная нагрузка, которая 

заставляет активизироваться и включаться в работу самые отдалённые и 

глубокие отделы лёгких, улучшая их крови- и лимфоснабжение, трофику и 

усиливая их вентиляцию - что исключает застойные явления, которые часто 

возникают при заболеваниях дыхательной системы.  
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Ныряния, преодоления дистанций под водой - тренируют организм в 

устойчивости к гипоксии, развивают компенсаторно-приспособительные 

механизмы организма для интенсивной работы в анаэробных условиях [3].  

Таким образом, можно сделать вывод - что плавание является отличным 

видом спорта для развития и укрепления дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. 

Так же плавание имеет воздействие на нервную систему, высшую 

нервную деятельность человека, его психику и эмоциональное состояние. 

Когда человек находится в воде, она, мягко обтекая его тело, оказывает 

благоприятное массирующее действие на рецепторы и афферентные нервные 

окончания, которые находятся в нашей коже и мышцах. Этот мягкий 

массажирующий эффект, нахождения в текучей, мягкой и неплотной среде, по 

чувствительным аксонам афферентных нервов передаётся в центральную 

нервную систему, оказывает седативный, успокаивающий эффект, снимает 

нервное и эмоциональное напряжение, скованность, выводит человека из 

состояния стресса. Это прямым образом благоприятно сказывается на 

работоспособности человека, на его эмоциональном состоянии, отношении с 

людьми, с коллективом на своей работе, в семье, в самом социуме. Это 

колоссальное положительное влияние на человека, ведь сейчас многие 

находятся в стрессовом состоянии, от чего страдают сами люди, отношения, 

рабочий процесс на каком - либо производстве, или в системе отечественного 

здравоохранения, работа в которой неминуемо сопряжена со стрессом, 

эмоциональным перенапряжением и профессиональным выгоранием, что 

прямым образом сказывается на качестве оказания медицинской помощи 

населению самым негативным образом. А ведь медицина, профессия, которую 

я избрала — это огромная ответственность, потому что врач работает прежде 

всего с живым человеком, его телом и здоровьем, и часто пациенты, имея 

заболевания, очень переживают по этому поводу, находятся в негативном 

эмоциональном состоянии и перенапряжении. И всё это чувствует врач вместе 

со своими пациентами. Ситуации в работе врача бывают самые разные, и чаще 

всего неприятные и тяжёлые. Что, порой накапливаясь годами, так или иначе 

меняет характер врача и его отношение к своим пациентам, родным и близким, 

к социуму в целом - в негативную сторону. Появляется профессиональное 

выгорание, а с ним и циничность по отношению к другим людям, чёрствость. 

И страдает от этого прежде всего - сам человек, который это испытывает. 

Поэтому, то благоприятное, расслабляющее и успокаивающее действие воды 

на тело человека, который занимается плаванием, необходимо каждому 

человеку. Кроме того, занятия плаванием и в целом эффект плавания на 

центральную нервную систему и высшую нервную деятельность человека - 
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очень благоприятно влияют на его сон. Человек после плавания, ввиду выше 

приведённых его эффектов, засыпает гораздо быстрее и легче, крепче спит. 

Кроме того, занятия плаванием улучшают внимание, углубляют и развивают 

память человека. Это связано с действием температуры воды на 

кровоснабжение мозга. Как мы знаем, при охлаждении, равно как и при 

кровопотере, наше кровообращение перераспределяется в сторону жизненно 

важных органов, которыми и являются мозг, сердце, лёгкие, почки и печень. 

Среди этих органов в состоянии охлаждения лучше всего начинают 

кровоснабжаться сердце и мозг. Вообще, физиология мозга такова, что он 

потребляет примерно 1/7 всей энергии, кислорода и питательных веществ во 

всём нашем теле. Здесь, при плавании, происходит его дополнительная 

стимуляция, что неминуемо положительно сказывается на процессах высшей 

нервной деятельности, памяти, внимания и концентрации. Кроме того, 

уравновешиваются два основных процесса в центральной нервной системе - 

торможения и возбуждения, что имеет прямое положительное влияние на 

психическое состояние человека, его настроение, эмоциональный фон - а это 

есть основная составляющая качества самой жизни человека [4].  

Таким образом мы видим, какое колоссальное положительное влияние 

имеет плавание на нашу высшую нервную деятельность, саму психику 

человека, процессы обучения и труда, а значит его характер и отношения со 

всем социумом в целом во всём его многообразии различных ситуаций.  

Так же плавание имеет крайне положительное значение на опорно - 

двигательный аппарат человека. Влияние — это оказывается таким образом, 

что нахождение в водной среде вводит тело человека в состояние 

гидростатической невесомости. В нормальном повседневном положении тела 

человека, то есть в вертикальном, на опорно - двигательный аппарат давит весь 

вес нашего тела, что приводит к тому, что опорно - двигательный аппарат 

находится в состоянии постоянной нагрузки. А это самое состояние 

гидростатической невесомости снимает данную нагрузку, тем самым экономя 

ресурс наших костей, сухожилий, суставов, связок и мышц. Всё это создаёт 

условия для исправления и формирования нормальной осанки, увеличивает 

объём и запас двигательных возможностей человека и способствует их 

развитию. Кроме того, находясь в воде, разгружается позвоночник человека - 

орган, который несёт на себе наибольшую нагрузку как составляющая часть 

всего опорно - двигательного аппарата. Симметричные движения и 

горизонтальное положение туловища разгружает позвоночный столб от 

постоянного напряжения и давления веса всего тела. Это эффективно 

корректирует такие искривления осанки как сколиоз, кифоз и сутулость. 

Плавание — это прекрасное корригирующее упражнения. Когда дети 
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занимаются плаванием, они на уровне условных рефлексов формируют себе 

динамический стереотип поддержания правильной осанки, в том возрасте, 

когда костная ткань ещё не до конца оссифицирована, очень важно создать 

правильные условия для формирования правильной осанки и не менее важно 

– её закрепления [5].  

Так же плавание гармонично развивает всю мускулатуру тела, так как во 

время плавания задействуются мышцы тела: верхней конечности, плечевого 

пояса, большие и малые грудные мышцы, мышцы рёбер из – за активного 

дыхания, брюшной стенки, поверхностные и глубокие мышцы спины, все 

мышцы нижних конечностей. Активные движения во всех суставах 

способствуют их максимальной трофике, кровоснабжению и иннервации, что 

и является их физиологическим оздоровлением. Патологии суставов трудно 

поддаются лечению, чаще всего это хронические заболевания, которые 

требуют принятия противовоспалительных глюкокортикостероидов, 

хондропротекторов, внутрисуставных вмешательств. А плавание является 

комплексным методом лечения, которое не требует инвазивных 

вмешательств, приёма лекарственных средств и дорогостоящего лечения.  

Плавание является очень доступным и распространённым методом 

поддержания, восстановления и развития здоровья у всех возрастных групп 

населения. Особенно важное значение плавание имеет в развитии детского 

организма. Детей можно обучать плаванию даже с грудного возраста. 

Плавание укрепляет опорно – двигательный аппарат детей, способствует 

правильному формированию скелета, развивает подвижность суставов, 

координацию их движений, способствуют формированию мышечного 

каркаса, развивают гибкость и силу, резистентность к простудным 

заболеваниям. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Регулярные занятия 

плаванием поддерживают здоровье населения на высоком уровне, что самым 

положительным образом сказывается на уровне экономики, так как здоровая 

нация – это крепкая промышленность и социальное благополучие. Это крайне 

положительно влияет на психо – эмоциональное состояние людей, на их 

взаимоотношение в обществе на всех уровнях, как на уровне межличностных 

отношений, так и на уровне отношений в рабочем процессе. Плавание 

оказывает благоприятное влияние на множество уровней, приносит 

комплексный положительный результат. Плавание имеет огромное 

экономически – социальное значение на государственном уровне. Поэтому 

плавание нужно внедрять во всех сферах общества, начиная с прививания его 

маленьким детям дошкольного возраста и заканчивая взрослыми и пожилыми 
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людьми для поддержания и здоровья и психо – физического состояния на 

высоком уровне. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В 

ПЛАВАНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты спортивной 

подготовки в плавании, связанные с достижением наилучших результатов и 

предотвращением перетренированности. В работе проводится исследование 

эффективности различных методов тренировки, программ тренировок и 

периодизации, с целью выявления наиболее оптимальных подходов для 

максимизации спортивных достижений. 

Данная статья имеет важное значение для тренеров, пловцов и 

спортивных организаций, так как помогает определить наиболее 

эффективные подходы к тренировочному процессу в плавании. Она 

предоставляет информацию, которая может быть использована для 

разработки индивидуальных программ тренировок, приводящих к 

оптимальным результатам и минимизации рисков перетренированности. 

Ключевые слова. Плавание, программа тренировок, 

перетренированность, периодизация тренировок, эффективные методы 

тренировок. 

Annotation. The article discusses important aspects of athletic training in 

swimming related to achieving the best result and preventing overtraining. The 

paper investigates the effectiveness of various training methods, training programs 

and periodization in order to identify the most optimal approaches to maximize 

athletic performance. 

This paper has important implications for coaches, swimmers and sport 

organizations as it helps to identify the most effective approaches to the training 

process in swimming. It provides information that can be used to develop 
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individualized training programs that lead to optimal performance and minimize the 

risks of overtraining. 

Keywords. Swimming, training program, swimming, overtraining, 

periodization of training, effective training  methods. 

 

Введение. 

В современном спорте тренировочный процесс является 

фундаментальным аспектом достижения высоких результатов и 

максимальной спортивной эффективности. Плавание, как один из наиболее 

техничных видов спорта, требует от пловцов высокой физической подготовки, 

техники плавания, силы и выносливости. В плавании, где счет идет на сотые 

доли секунды, оптимизация тренировочного процесса играет решающую роль 

в достижении наилучших результатов и предотвращении 

перетренированности у спортсменов. 

При оптимизации тренировочного процесса в плавании, важно 

использовать эффективные методы тренировки. В настоящее время 

существует разнообразие методов тренировки, которые могут значительно 

повысить достижение высоких результатов в плавании. Одним из таких 

методов являются интервальные тренировки. Исследования показывают, что 

интервальные тренировки, которые включают чередование высокой и низкой 

интенсивности тренировок, обеспечивают улучшение аэробной 

производительности, максимальную выносливость и улучшение 

плавательных навыков. Они также способствуют усилению общей физической 

подготовки, так как требуют большого количества кислорода и улучшения 

эффективности дыхания. 

Пример интервальной тренировки: 12 раз по 50 м (по три повторения 

каждым способом в порядке комплексного плавания) с интервалами отдыха 

10–20 секунд. Или 10–12 раз по 100 метров комплексное плавание с 

интервалами отдыха 30 секунд. Или 12–16 раз по 50 м избранным способом с 

интервалом отдыха 15 секунд. В некоторых случаях интервал отдыха между 

отрезками может последовательно изменяться в сторону уменьшения или 

увеличения, например, первый интервал отдыха — 10 секунд, потом 15 

секунд, 20 секунд и т.д. [1]. 

Другим эффективным методом тренировки являются 

высокоинтенсивные тренировки (HIIT) [2]. Они основаны на коротких, но 

высокоинтенсивных упражнениях, которые обеспечивают улучшение силы и 

скорости плавания. Высокоинтенсивные тренировки помогают развивать 

анаэробную выносливость и улучшать плавательную технику. Однако эти 

тренировки требуют высокой энергозатратности и активируют различные 
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энергетические системы организма, что позволяет повысить общую 

физическую подготовку пловцов. Эти тренировки также способствуют 

развитию мышц и силовых показателей. Этот метод тренировки особенно 

эффективен в подготовке пловцов к коротким дистанциям и соревнованиям с 

высокой интенсивностью. 

Пример высокоинтенсивной тренировки (HIIT):  

1) Повторения должны выполняться со скоростью, характерной для 

теста во время соревнований, или близкой к ней; 2) В каждой серии делать все 

повторения в том же стиле; 3) Ограничить расстояние каждого повторения 

до 25, 50, 75 метров . В некоторых ограниченных случаях, например, во время 

подготовки к заплыву на 1500 метров вольным стилем, могут быть 

предписаны серии повторений на 100 метров; 4) Периодов отдыха быть не 

должно. 15-20 секунд, не более 30 секунд; 5) Каждому пловцу 

присваивается время , которое необходимо поддерживать на протяжении всей 

серии повторений; 6) Если пловец не может выдержать заданное время, он 

делает отдых, эквивалентный одному повторению, по окончании которого 

выполнение серии повторений продолжается; 7) Между каждой серией 

повторений должны быть выполнены активные восстановительные 

мероприятия [3]. 

Однако важно учитывать, что использование интервальных и 

высокоинтенсивных тренировок должно быть сбалансированным и 

индивидуально подобранным под каждого пловца, учитывая его физическую 

подготовку, цели тренировок и возможности организма. Перегрузки и 

неправильное использование подобных методов тренировок могут привести к 

переутомлению и плохому самочувствию пловца. 

Программы тренировок и периодизация:  

Одной из важных составляющих оптимизации тренировочного процесса 

в плавании является правильное планирование программ тренировок и 

периодизация. Это подразумевает разделение тренировочного цикла на фазы 

с разными целями и интенсивностями. Например, можно выделить фазы 

восстановления, силовой подготовки и кондиционных тренировок.  

Периодизация тренировки позволяет спортсменам прогрессировать 

постепенно, уменьшая интенсивность и объем тренировок перед 

соревнованиями и затем постепенно увеличивая их перед периодом пиковой 

формы. Это помогает предотвратить перетренированность и достичь 

максимальных результатов [4]. Программы тренировок могут быть 

адаптированы к индивидуальным потребностям пловцов, учитывая их уровень 

физической подготовки и специфические цели. 



P
A
G
E
 

 

Оптимизация тренировочного процесса в плавании является ключевым 

фактором для достижения наилучших результатов и развития спортивной 

формы у пловцов. Исследование эффективных методов тренировки, 

использование программ тренировок и периодизации позволяет достичь 

наивысших показателей физической подготовки, аэробной и анаэробной 

выносливости, силы и скорости плавания. 
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ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются основные 

философские проблемы информатики. Мы выделяем концептуальную природу 

информации как одного из проявлений реальности окружающего мира. 

Анализируется роль информации в эволюционных процессах, происходящих в 

физических, биологических системах и в человеческом обществе. Также 

поднимается вопрос об установлении общих законов информатики и их 

взаимосвязи с другими фундаментальными науками. Работа представляет 

собой попытку осмыслить сущность информации как одного из наиболее 

значимых и загадочных феноменов современного мира. 

Ключевые слова: информация, философия, концептуальная природа, 

роль, общие законы, физические и биологические системы, научно-

методологические проблемы. 

Annotation: This paper examines the main philosophical problems of 

computer science. We highlight the conceptual nature of information as one of the 

manifestations of the reality of the surrounding world. The role of information in the 

evolutionary processes occurring in physical, biological systems and in human 

society is analyzed. The issue of establishing the general laws of computer science 

and their relationship with other fundamental sciences is also raised. The work is 
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an attempt to comprehend the essence of information as one of the most significant 

and mysterious phenomena of the modern world. 

Key words: information, philosophy. conceptual nature, role, general laws, 

physical and biological systems, scientific and methodological problems. 

 

В данной работе мы исходим из следующего рабочего философского 

определения информации: информация есть многообразие, присущее той или 

иной (любой) вещи, будь то вещь материальная или идеальная. Начиная со 

Вселенной в целом, и заканчивая любым элементом содержания сознания, 

идеальная субъектность: теория, миф и. т.д. 

Категория информации фиксирует тот факт, что любое образование 

любого рода бытия представляет собой определенную разновидность. Каждая 

вещь из чего-то состоит и включает в себя некоторые части (элементы), 

отношения и связи между ними (структура), отношения между различными 

свойствами и сами отношения, как внутри этой вещи, так и по отношению к 

окружающей среде (надсистема). 

Даже само понятие «информация» представляет собой особое 

информационное образование, характеризующееся особым разнообразием, 

присущим только этому понятию. Эту собственную разновидность 

информации можно назвать «метаинформационным разнообразием», 

информацией об «информации», той разновидностью, которая характеризует 

структуру этого понятия, его связь с многочисленными другими понятиями 

различных наук, а также философии. 

Современная наука основана на классической парадигме Галилея: 

измерять все, что поддается измерению, и делать измеримым все, что не 

поддается измерению. Информация подобна душе: Информация есть 

информация, а не материя и не энергия. Материализм, который этого не 

признает, не может быть жизнеспособным в настоящее время. 

Итак, информация есть многообразие, причем, понимаемое не только и 

не столько в математическом смысле – как полное отвлечение 

(абстрагирование) от всякого содержательного содержания, фиксирующее в 

наиболее абстрактной форме исключительно структурную (формальную) 

сторону бытия вещей. 

Философская категория «информация» призвана учитывать некоторые 

универсальные признаки многообразия, присущие всем вещам, учитывать все 

без исключения их содержания. Собственно, категория «содержание» как раз 

фиксирует рассмотрение каждой вещи на основе учета всего того, что так или 

иначе присуще этой вещи и характеризует ее. 

1. Исследование концептуальной природы информации как одного из 



P
A
G
E
 

 

проявлений реальности окружающего мира. 

Анализ философских и научно-методологических проблем развития 

современной науки показывает, что одной из актуальных проблем является 

проблема осмысления природы и сущности феномена информации. По 

мнению многих авторитетных исследователей, информация представляет 

собой один из наиболее значимых и в то же время загадочных феноменов 

окружающего нас мира. Попытки осмыслить сущность этого феномена 

неоднократно предпринимались многими учеными на протяжении нескольких 

десятилетий, начиная с середины XX в. Однако общепризнанных 

представлений о концептуальной природе информации в научной среде до сих 

пор не еще выработано. Поэтому эти попытки продолжаются и сегодня, в 

начале второго десятилетия XXI в., который называют веком информации. 

2. Необходимость более полного понимания роли информации в 

эволюционных процессах, происходящих как в физических и биологических 

системах, так и в человеческом обществе. Есть основания полагать, что 

наиболее фундаментальные законы информатики являются общими как для 

физических, так и для биологических систем и определяют закономерности их 

эволюции. Эта философская гипотеза имеет решающее значение для всей 

системы современной науки. 

3. Актуальная философская проблема информатики состоит в том, 

чтобы выявить и сформулировать общие законы информатики и установить 

их связь с законами, которые исследуют другие фундаментальные науки, 

таких как общая теория систем, кибернетика, синергетика, квантовая 

механика, химия, биология, генетика, психология и социология. 

Информатизация пронизывает все области человеческой деятельности и 

научного познания – от эмпирического до теоретического, активно участвует 

в интеграции различных областей науки, в возникновении новых наук. 

Информатизация – стимул развития и функционирования современной науки, 

решающий фактор её качественного преобразования, революции в науке. 

Возникновение новых отраслей в науке связано с темпами развития 

информатики и информационных технологий. Объектом приложений 

информатики являются самые различные науки и области практической 

деятельности, для которых она стала источником самых современных 

технологий, называемых часто «новые информационные технологии». 

Работа в этом направлении российскими учеными в последние годы 

велась достаточно активно. 

4. Дальнейшее развитие основных научных методов информатики: 

информационный подход, методы имитационного моделирования, а также 

глубокая виртуальная реальность. 
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Отсутствие концептуально оформленного информационного подхода, 

прежде всего, в его цельной философской версии, охватывающей 

методологические, онтологические, гносеологические, аксиологические и 

праксеологические аспекты, негативно сказывается на системном осмыслении 

стихийно развивающейся инфосферы и обоснованном предвидении 

результатов такого развития, связанных с добровольным переходом человека 

из естественной интеллектуальной среды обитания в искусственную 

интеллектуальную среду. 

В настоящее время имитационное моделирование - наиболее 

эффективный метод исследования больших систем, а часто и единственный 

практически доступный метод получения информации о поведении системы, 

особенно на этапе ее проектирования. В настоящее время имитационное 

моделирование широко применяется в мире для исследования сложных 

систем. 

Виртуальная реальность - это искусственно созданная информационная 

среда, подменяющая обычное восприятие окружающей действительности 

информацией, генерируемой различными техническими средствами. 

Ожидается, что эти методы будут доведены до представления их на 

передний план в методологии научных исследований как научного, так и 

гуманитарного направлений мировой науки в ближайшие годы. 

5. Актуальные научно-методические проблемы заключаются в 

адекватном позиционировании информатики в современной науке. 

Становится ясным, что информационные процессы – основная 

реальность окружающего мира и ведущий компонент современного 

информационного общества, да и самого понятия жизнь. Информатика, как ни 

одна друга наука, имеет огромное и все увеличивающееся число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне методов и средств познания реальности. 

Сегодня существует объективная необходимость пересмотра 

современного положения информатики в науке и продолжения 

характеристики ее как самостоятельной отрасли знаний, являющуюся наукой, 

и как нечто гуманитарное значение. 

6. Важной проблемой является необходимость создания новой 

перспективной структуры предметной области информатики, которая бы 

более соответствовала современным тенденциям развития науки и 

образования. 

В последнее десятилетие информатика как фундаментальная наука 

становится ключевой составляющей системы научного познания. В условиях 

формирования глобального информационного общества, развитие этой науки 



P
A
G
E
 

 

является стратегически важным, так как оно в значительной степени 

определяет развитие экономики, науки, образования и культуры, 

конкурентоспособность той или иной страны, качество жизни ее населения и 

национальную безопасность. 

Предложения по структуре уже разработаны в Институте проблем 

информатики РАН. Они публикуются в научной печати и могут служить 

реальной основой для научных дискуссий и практических приложений. 

Информатика, как междисциплинарное направление, может стать 

основой для более тесной интеграции естественных и гуманитарных наук, что 

позволит сформировать более целостное научное знание о природе, человеке 

и обществе. Выявление фундаментальных информационных законов и 

закономерностей природы и более полное овладение информацией на их 

основе открывает перед человеком поистине безграничные возможности. 

Именно поэтому изучение фундаментальных основ информатики, в том числе, 

ее истории и философских проблем, является сегодня крайне необходимым не 

только для научных работников, но и для каждого образованного человека. 

Развитие этой научной области придает надежду на то, что уже в 

следующие годы будут построены принципиально современные эффективные 

технологии, которые предоставят решение многим глобальным проблемам 

развития современной среды. Помимо того, именно информатика станет 

научной основой для формирования на нашей земле принципиально нового 

союза людей – информационной цивилизации. 
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Аннотация. Представлены определения памяти человека и факторов, 

оказывающих влияние на данный процесс. Рассмотрены индивидуальные 

психологические характеристика и их влияние на долговременную память.   

Представлены перцептивные модальности личности, а также их влияние на 
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Изучение памяти человека, в том числе и долговременной памяти 

происходит на протяжении более 150 лет, но несмотря на значительное 

количество исследований в данном направлении вопрос остается 

малоизученным. Наибольший интерес представляет долговременная память, 

как наиболее значимый вид памяти для процесса обучения и развития, как 

индивида, так и общества в целом. Изучен в полной мере процесс запоминания 

информации, а также факторов, оказывающих влияние на него, но 

практические исследования, проводимые в разное время относительно 

долгосрочного запоминания и воспроизведения информации, показывают, что 

количество полученной информации и объем воспроизведения различен т.е. 

на процесс запоминания и воспроизведения информации оказывают влияние 

в большей степени индивидуальные психологические характеристики 

личности, чем обусловлена актуальность данной темы.  

Первые экспериментальные исследования памяти были выполнены в 

1885 году в русле ассоцианизма Г. Эббингаузом, в процессе данных 

исследований была выявлена неравномерность процесса запоминания 

(большой объем информации кратковременного хранения и незначительный 

объем информации длительного хранения). В основе эволюции человечества 

лежит накопленный ранее опыт предков и способность к обучению, что в свою 

очередь невозможно без высшей психической функции – памяти.   

Анализ изученной литературы (А.Н. Выготский, А.А. Зинченко, П.И. 

Леонтьев) позволяет сказать, что в основе способностей человека лежит 

память, именно память является обязательным условием нормального 

существования индивида в частности и общества в целом. Развитие 

человеческого общества происходит за счет накопления и передачи знаний, 

опыта и навыков, что обусловлено формой психологического отражения 

действительности – память. В литературе (М.А. Нурова, Л.В. Мамедова) 

выделяют такие виды памяти как: мгновенная, кратковременная, оперативная, 

долговременная и генетическая память. Долговременная память человека 

может воспроизводиться неограниченное количество раз без потери качества, 

процесс многократного воспроизведения события или явления лишь 

укрепляет ее [2].   

Изучение литературы (Б.Г. Ананьев, В.С. Мерилин, К.К. Платонов, С.Р. 

Рубинштейн) позволяет сказать, что в основе анализа личности лежат такие 

составляющие, как способность, воля, характер. Ученые на протяжении 

длительного периода времени изучают индивидуальные психологические 

характеристики личности и их влияние в том числе на долговременную память 

человека, но несмотря на предпринимаемые попытки данное направление 

является малоизученным. Представленные авторы в своих работах 
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разграничивают понятие «личность», «индивид» и «индивидуальность», в том 

числе раскрывают факторы, влияющие на долговременную память.  

И.М. Палея и его сотрудники предлагают рассматривать 

индивидуальные психологические особенности в комплексе.  А.А. Бударный 

объясняет неравномерность усвоения материала в школьной программе, 

именно наличием различий у детей индивидуальных психологических 

особенностей, так квалификация учителя, методы обучения и т.д. являются 

вторичными факторами. Представленная закономерность существует во всех 

группах обучающихся, в независимости от их наполнения и профиля 

обучения, ритм запоминания у всех различен (процесс эффективного обучения 

связан именно с долговременной памятью). З.И. Калмыкова подтверждает 

данный факт значительными констатирующими экспериментами, 

проводимыми на протяжении пяти лет.  

Р. Шоу в 1970 году разделил всех людей на три типа по степени 

восприятия информации в зависимости от доминирующей модальности [1]:  

–аудиалы (восприятие информации на слух);  

–кинестетики (восприятие информации через тактильные ощущения);  

–визуалы (восприятие информации через зрительные образы). 

Позднее представленная классификация была дополнена:  

–дигиталы (восприятие информации через построение логической 

цепочки); 

–смешанный тип восприятия (комбинация выше рассмотренных типов в 

различном соотношении).   

Значение памяти и запоминания информации в современном мире 

увеличивается, как увеличивается и поток информации. Корректировать 

(увеличивать) количество информации для длительного хранения и 

восприятия можно с использованием индивидуальной перцептивной 

модальности личности, получение предварительно обработанной информации 

(аудио, графики, картинки, движение, представление причинно-следственной 

связи и т.д.).  

Законы функционирования памяти у людей были выявлены еще в начале 

прошлого века, но практического использования в процессе обучения так и не 

получили. Эксперимент Р. Хабера проведенный в 1970 году показал, что 

объем зрительной памяти не ограничен, но при этом основной проблемой в 

процессе обучения является процесс длительного хранения информации и ее 

воспроизведение в дальнейшем. По мнению ученых (Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. 

Романова, П.И. Зинченко) причина – не правильный процесс запоминания. 

Зазубренная информация храниться куском и может быть воспроизведена 

лишь от начала и до конца, как одно целое. Использование такой информации 
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в длительной перспективе невозможно. Рассмотрим принципы 

функционирования памяти (П.П. Блонский) [3]:  

Интегративность. Выделяют четыре типа памяти: эмоциональная, 

двигательная, образная, словесно-логическая. Словесно-логическая память 

является наиболее востребованной и представляет собой сжатую 

переработанную информацию (длительное хранение и воспроизведение).  

 Образность. Вся получаемая информация подлежит перекодировке с 

целью формирования образов с использованием чувств и эмоций (длительное 

хранение и воспроизведение). 

Структурность и объем. Объем памяти имеет 7 единиц, кодирование 

информации с использованием данного правила, позволяет увеличить объем 

полученной информации с целью хранения и восприятия.  

Акцент на связях. Необходимо осуществлять связь процессов и явлений, 

с целью осознания и воспроизведения в перспективе.  

Зависимость от установки. Непроизвольно запоминается, то, что влияет 

на коечный результат. Получение установки на необходимость запоминания 

материала напрямую влияет на полученный результат.  

Важность повторений. При правильном запоминании информация 

храниться в среднем 1,5 месяца, так необходимо постоянно пользоваться 

данной информацией для ее актуализации.  

Феноменом можно считать особенность памяти пожилых людей:  

Неспособность воспроизвести события ближайших дней и детальное 

воспроизведение событий из молодости. Причины данного феномена:  

–долговременная память поддерживается значительной эмоциональной 

составляющей;  

–эпизоды молодости были подвергнуты переработке и кодированию; 

–поучение информации, когда способности мозга были лучше.   

На процесс длительного запоминания и воспроизведения информации 

влияют следующие факторы: особенности восприятия информации личности: 

через органы слуха, зрения, через ощущения или через формирование 

причинно-следственной связи (необходима подача информации с учетом 

данных особенностей); в процессе развития общества увеличивается доля 

восприятия информации с использованием комбинации способов получения 

информации, особое значение отводится все же  осознанию, пониманию 

информации и эмоциональной окраске т.е. процессу кодировки полученной 

информации с целью длительного хранения.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает особенности судебного 

контроля в области оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в России. 

Автор выделяет ряд проблем, таких как реализация контрольных полномочий 

только по инициативе заинтересованных лиц, отсутствие процедуры 

пересмотра судебных постановлений, разрешающих проведение оперативно-

розыскных мероприятий (ОРМ), и ограничение прав граждан. Статья также 

подчеркивает необходимость введения процедуры обжалования судебных 

решений в данной сфере и предоставления прокурору права на оспаривание 

таких постановлений. Автор предлагает усовершенствование 

законодательства и введение специализации для судей, занимающихся 

судебным контролем в области ОРД. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, судебный 

контроль, конституционные права, ограничение прав граждан, прокурорское 

обжалование, законность. 

Abstract: This article examines the features of judicial control in the field of 

operational investigative activities (OLA) in Russia. The author highlights a number 
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of problems, such as the implementation of control powers only on the initiative of 

interested parties, the lack of a procedure for reviewing court decisions authorizing 

the conduct of operational investigative measures (ORM), and the restriction of the 

rights of citizens. The article also emphasizes the need to introduce a procedure for 

appealing court decisions in this area and providing the prosecutor with the right to 

challenge such decisions. The author proposes the improvement of legislation and 

the introduction of specialization for judges involved in judicial control in the field 

of operational intelligence. 

Key words: operational-search activity, judicial control, constitutional rights, 

restriction of the rights of citizens, prosecutorial appeal, legality. 

 

В начале 1990-х годов для установления действенного механизма 

сдержек и противовесов, обеспечения верховенства закона и основных прав 

человека, а также для приближения российской правовой системы к мировым 

стандартам, законодатель был направлен на внедрение независимого 

судебного контроля. Судебная реформа, проведенная в это время, включала в 

себя введение судебного контроля за законностью применения 

процессуального принуждения и расширение возможностей обжалования 

неправомерных действий должностных лиц, включая тех, кто осуществляет 

оперативно-розыскную деятельность (ОРД). 

В настоящее время вопрос о природе и роли судебного контроля как в 

уголовном процессе, так и в ОРД, остается предметом дискуссий. Существует 

разногласие мнений относительно статуса судебного контроля, но в контексте 

ОРД его можно рассматривать как процедуру проверки соответствия действий 

ОРО положениям ФЗ «Об ОРД» [1]. Эта процедура проводится судьями для 

разрешения процессуально-правовых вопросов, обеспечивая защиту прав и 

законных интересов граждан. 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ 

«Об ОРД») установлен обширный перечень контрольных действий суда. 

Например, проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ), 

которые ограничивают конституционные права граждан, теперь требует 

судебного решения. Это также относится к другим действиям, выполняемым 

органами и должностными лицами в рамках ОРД. 

Однако особенности ОРД, такие как преобладание негласных и 

конспиративных методов, создают ряд проблем при реализации судебной 

власти в этой сфере. Некоторые из этих проблем включают отсутствие 

теоретического обоснования необходимости судебной власти в ОРД, а также 

отсутствие единства во мнениях относительно сущности судебного контроля, 
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его форм, и границ компетенции суда при осуществлении контрольной 

функции за законностью в ОРД. 

Статья 20 ФЗ «Об ОРД» определяет субъекты контроля за ОРД, включая 

Президента России, Федеральное Собрание, и Правительство России. Однако 

суд не упоминается как субъект контроля в этом законе или в Законе «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». Мы считаем, что судебный контроль является самостоятельным 

видом государственного контроля, направленным на обеспечение законности 

и защиту прав и свобод человека и гражданина. Одной из главных задач 

судебной власти является защита прав и законных интересов различных 

субъектов, в том числе граждан и государства, от произвола и неправомерных 

действий. 

Судебный контроль в ОРД призван защищать прежде всего права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ч. 1 ст. 23 

Конституции РФ), право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции 

РФ), а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ). Федеральный 

закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ «Об ОРД») содержит 

специальную норму - статью 9, которая устанавливает основания и порядок 

рассмотрения судом материалов об ограничении конституционных прав 

граждан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). 

Однако в законе до сих пор отсутствует четкая регламентация 

процедуры рассмотрения таких материалов. Это приводит к тому, что многие 

вопросы, возникающие в ходе процесса, решаются судьями и представителями 

органов, инициирующих проведение ОРМ, по их усмотрению. И.Л. Петрухин 

выражает мнение, что отсутствие четкой процедуры судебной деятельности 

ведет к беззаконию, лишая решение суда юридической силы и делает 

недопустимым использование оперативных данных в качестве доказательств, 

полученных без установленной процедуры [7]. 

На практике судебный контроль в ОРД ограничивается формальным 

разрешением на проведение ОРМ, без реальной проверки законности и 

обоснованности их проведения. Например, несмотря на то, что судьи имеют 

право запрашивать оперативно-служебную информацию для вынесения 

разрешения на проведение ОРМ, ФЗ «Об ОРД» не определяет перечень «иных 

материалов», которые могут быть запрошены судьей. Это создает пробел в 

законе, который, по нашему мнению, может быть устранен путем 

установления конкретного перечня оперативно-служебных документов, 

представляемых вместе с ходатайством. Кроме того, мы считаем важным 

указание в законе критериев, по которым судьи должны оценивать законность, 
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обоснованность и достаточность предоставленных оперативных материалов. 

Это мнение разделяют исследователи Е. Л. Никитин и И.В. Литвинова [6]. 

Также следует обратить внимание на особенность судебного контроля в 

области оперативно-розыскной деятельности (ОРД) – реализацию 

контрольных полномочий исключительно по инициативе заинтересованных 

лиц. Это происходит на основе поступивших ходатайств от органов, 

осуществляющих ОРД, или заявлений и жалоб граждан на действия и решения 

этих органов [8]. Иными словами, несмотря на выявление факта нарушения 

закона, прав и свобод человека и гражданина, суды не имеют права 

собственной инициативы по совершению действий для устранения такого 

нарушения. 

Кроме того, проблемой в существующем законодательстве является 

отсутствие процедуры пересмотра и обжалования судебных постановлений, 

разрешающих проведение ОРМ и ограничивающих конституционные права 

граждан. Важно отметить, что случаи возможного несоответствия таких 

постановлений требованиям законности, обоснованности и мотивированности 

не исключены. Примером может служить постановление судьи Батыревского 

районного суда Чувашской Республики от 28.08.2015 г., нарушившее статью 8 

ФЗ «Об ОРД». При этом вышестоящим судом было отказано в рассмотрении 

кассационного представления прокурора с ссылкой на отсутствие в законе 

нормы, предусматривающей такое полномочие прокурора. 

С учетом вышеизложенного, необходимо предусмотреть в специально-

отраслевом законодательстве полномочие прокурора по оспариванию 

судебных постановлений, разрешающих проведение ОРМ и ограничивающих 

конституционные права граждан. Это предложение также было поддержано 

законодателем [3]. 

В целом, можно заключить, что институт судебного контроля в сфере 

ОРД на текущий момент требует доработки. Помимо внесения изменений в 

оперативно-розыскное законодательство, перспективным кажется 

установление специализации среди судей, которые будут заниматься 

исключительно функцией судебного контроля в области ОРД. 
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ОСОБЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам необходимости 

проведения диагностики финансово-экономической деятельности 

предприятия. Рассматриваются особенности, принципы и нюансы ее 

проведения. Дана характеристика элементов диагностики финансово-

экономической деятельности предприятия. Обосновывается взаимосвязь 

целей, задач и результатов диагностики финансово-экономической 

деятельности предприятия. 

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, 

экономический анализ, финансовый анализ, диагностика финансового 

состояния, анализ финансово-хозяйственной деятельности, анализ 

предприятия. 

Annotation: The article is devoted to topical issues of the need to diagnose 

the financial and economic activities of the enterprise. The features, principles and 

nuances of its implementation are considered. The characteristic of the elements of 

diagnostics of the financial and economic activity of the enterprise is given. The 

interrelation of the goals, objectives and results of diagnostics of the financial and 

economic activity of the enterprise is substantiated. 

Key words: financial and economic activity, economic analysis, financial 

analysis, diagnostics of financial condition, analysis of financial and economic 

activity, analysis of the enterprise. 
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Вопросы диагностики финансово-экономической деятельности 

предприятия имеют важное значение и актуальны в современных 

экономических условиях.  

Диагностике и анализу финансово-экономической деятельности нужно 

уделять должное внимание, поскольку от этого зависит успех предприятия и 

его возможности дальнейшего развития.  

В ходе диагностики производится не только анализ основных 

показателей финансово-экономической деятельности предприятия, но и 

производится сопоставление с показателями других предприятий отрасли для 

использования в управленческих решениях возможности и недостатки из 

опыта других предприятий.  

Кроме того, диагностика финансово-экономической деятельности 

позволяет выявить резервы роста эффективности деятельности предприятия, 

использование которых обеспечит экономию производственных ресурсов, 

применение научных подходов в экономике труда и пр. В результате этого 

эффективность предприятия возрастет и укрепится финансово-экономическая 

деятельность.  

При проведении диагностики финансово-экономической деятельности 

обследованию подвергаются все производственные и хозяйственные 

процессы, а также их результаты.  

Диагностика финансово-экономической деятельности предусматривает 

следующие нюансы: 

− оценку деловой активности необходимо проводить с учетом фазы 

финансового цикла, 

− учет всех факторов, влияющих на процессы предприятия, и их оценка, 

− учет юридических и экологических аспектов при функционировании 

предприятия. 

Эффективность диагностики финансово-экономической деятельности 

предприятия зависит от следующих принципов: 

− диагностике должно предшествовать составление плана анализа, 

включающего в себя выбор способов, методов и инструментов диагностики, 

− анализ должен производиться всесторонне и охватывать несколько 

периодов для выявления тенденций изменения показателей, 

− критерии показателей могут быть как количественные, так и 

качественные [1, с. 89]. 

Для достижения цели диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, включающей в себя поиск путей повышения 

эффективности деятельности и выявление резервов для обеспечения роста 

эффективности, необходимо решить ряд задач: 
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− оценка финансовых результатов деятельности предприятия, 

− разработка мер по выявлению и предупреждению негативного 

воздействия на финансовую деятельность, 

− разработка критериев оценки эффективности деятельности, 

− обоснование нормативов при разработке производственных планов, 

− прогнозирование финансовых результатов, 

− систематизация полученных данных для разработки и выбора 

экономически обоснованных управленческих решений. 

Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

включает в себя определенные элементы, такие как: 

− постановка целей и задач диагностики на основе выявления 

предварительных проблем в работе предприятия, 

− выявление причинно-следственных связей явлений и их последствий, 

− изучение и оценка основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, 

− выявление негативных факторов, влияющих на финансово-

хозяйственную деятельность, и разработка путей по их устранению, 

− использовать факторы, положительно влияющие на результаты 

деятельности предприятия и др. [2, с. 40]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что главной целью диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

является оценка результатов деятельности предприятия, выделение влияния 

факторов, приведшим к положительным и отрицательным изменениям в 

основных показателях, сопоставление планируемых показателей, составление 

прогнозных показателей для дальнейшего развития деятельности.  
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 ПЛАВАНИЕ: ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ОСОБЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Целью данной работы является изучение влияния плавания 

на состояние организма человека. Для получения данных, был проведён анализ 

некоторых научных источников прошлых лет. Анализ данных показал, что 

плавание благотворно влияет на состояние кровеносной и дыхательной 

систем организма, улучшается состояние мышечной мускулатуры, а также 

улучшение общего психологического состояния человека. Полученные 

результаты позволяют объединить то, что было написано ранее, в одно 

целое. 

Ключевые слова: мышечное развитие, сердечно-сосудистая система, 

дыхательная система, влияние на выработку гормонов. 

Annotation: The topic of what effect swimming has on the human body is not 

sufficiently covered, despite how much the blog brings this sport. The purpose of this 

work is to study the effect of swimming on the state of the human body. To obtain the 

data, an analysis of some scientific sources of previous years was carried out. Data 

analysis has shown that swimming has a beneficial effect on the state of the 

circulatory and respiratory systems of the body, improves the condition of the 

muscular muscles, as well as improving the overall psychological state of a person. 

The results obtained allow us to combine what was written earlier into one whole. 

Keywords: muscular development, cardiovascular system, respiratory system, 

effect on hormone production. 

 

Занятия спортом являются ключевым компонентом для поддержания и 

улучшения здоровья. Плавание предоставляет уникальные возможности для 

развития физических навыков, укрепления мышц и суставов, повышения 
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выносливости, а также является приятным и эффективным способом 

поддержания здоровья. 

В современном мире, наша жизнь насыщенна стрессами и сидячей 

работой и учебой. Занятие спортом становится ключевым моментом для 

поддержания здоровья организма. Регулярная физическая активность играет 

важную роль в процессе, способствуя укреплению сердечно-сосудистой 

системы, поддержанию оптимального веса, а также укреплению мышц. 

Среди разнообразия вариантов физической активности, плавание 

выделяется своей универсальностью и доступностью для широкого круга 

людей. Бассейны, открытые водоемы, и даже специализированные аквапарки 

привлекают любителей плавания. Это обусловлено не только приятными 

ощущениями и удовольствием, получаемыми от контакта с водой, но и 

эффективностью тренировок, а также минимальной травматичностью этого 

вида спорта. 

Данное исследование нацелено на изучение конкретных благ, 

получаемых от занятий плаванием для здоровья. Мы постараемся  выяснить, 

как плавание влияет на физическое и психическое благосостояние. Результаты 

исследования могут дать дополнительные аргументы в пользу того, чтобы, 

тот, кто ознакомился со статьёй, добавил плавание в свой перечень 

физической активности для поддержания своего здоровья. 

 

1. Преимущества плавания для детей 

         Ребенок совершает плавательные движения при помощи крупных 

мышечных групп рук, ног, туловища, уже достаточно хорошо развитых к 3-5 

годам. На фоне их интенсивной деятельности в движение вовлекаются и 

слаборазвитые мелкие группы мышц. Поэтому для всестороннего развития 

мышечной системы детей занятия плаванием особенно благоприятны.  

Циклические движения, давление воды на подкожно-венозное русло, 

глубокое диафрагмальное дыхание и состояние гидростатической 

невесомости способствуют притоку крови к сердцу и существенно облегчают 

его работу. [4, с.3] 

Систематические занятия плаванием повышают силу и подвижность 

нервных процессов в коре больших полушарий, ребенок лучше контролирует 

свое поведение, быстрее приспосабливается к новым видам деятельности в 

различной обстановке. В процессе плавания развивается координация, 

ритмичность движений, необходимая для любой двигательной деятельности и 

всех жизненных проявлений детского организма. Однако усвоение 

определенного ритма движений представляет для дошкольников довольно 

сложную задачу. [4, с.5] 
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Плавание в детском возрасте имеет большое значение для развития 

юного организма. Далее в тексте приведено то, почему плавание важно для 

детей: 

Плавание требует от детей согласованного движения руками, ногами и 

головой. Это способствует развитию и улучшению координации, а также 

улучшает способность балансировать. 

Плавание развивает дыхательную систему, за счёт увеличения емкости 

легких, поэтому дети, занимающиеся плаванием, обычно имеют более 

развитую дыхательную систему и большую выносливость. 

Всё вышеперечисленное позволяет сделать некоторые выводы 

касающиеся пользы плавания для ребенка, а именно, это ускоренное развитие 

систем организма молодого организма, что благотворно повлияет на него в 

будущем. 

 

2. Преимущества плавания для беременных женщин 

Плавание это одно из наиболее подходящих физических упражнений 

для беременных женщин.  

В воде на тело женщины действует гидростатическое давление, оно 

улучшает циркуляцию крови по телу, стимулирует кровообращение сердечно-

сосудистой системы. Это увеличивает объём крови. В водной среде можно 

выполнять упражнения на расслабление. В условиях гравитационной нагрузки 

и гидростатического давления, женщины могут выполнять упражнения в 

полном объёме. [5,с.17] 

Давление воды стимулирует возвращение венозной крови в сердце. Это 

снижает риск застаивания крови в нижних конечностях и способствует тому, 

что меньшему воздействию подвергаются клапаны сердца, препятствующие 

оттоку крови в вены. 

Плавание развивает множество групп мышц, в том числе и те, которые 

не используются в обычной жизни, что также развивает гибкость. Как итог, 

женщине в положении, становиться немного проще выполнять рутинные 

задачи. 

Плавание помогает убрать боль в спине, мышцах и суставах, что 

улучшает не только физическое состояние, но и психологическое, так как 

женщине становиться легче двигаться и она не испытывает боли. 

Занятие плаванием, способствует выработке эндорфина, то есть 

«гормона счастья», который уменьшает стресс и улучшает настроение, что 

благотворно влияет на беременную. 

Раннее описанные преимущества плавания для беременной женщины 

позволяют сделать вывод о том, что этот вид спорта позитивно влияет, как на 
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состояние матери, так и на состояние плода, но при этом любая физическая 

активность и в том числе плавание, требует согласования с наблюдающим 

будущую мать врачом.  

 

3. Преимущества плавания для пожилых людей 

 Плавание подходит и людям старшего поколения, приведем несколько 

пунктов, почему оно подходит для пожилых людей. 

Плавание — это безопасный вид спорта, который меньше остальных 

нагружает суставы, что важно для пожилых людей, так как у людей с 

возрастом часто развиваются проблемы с суставами. 

Данный вид спорта развивает большинство групп мышц, особенно 

мышцы ног и рук, это помогает поддерживать своё тело в хорошем состоянии 

и это помогает им в обычных бытовых задачах.  

Плавание — это хорошая и умеренная нагрузка для сердца, которая 

способствует улучшению его работы, если часто заниматься плаванием, то 

можно укрепить сердечную мышцу, что в свою очередь приведет к 

улучшению кровообращения, а также способствует нормализации 

артериального давления.[2, с.27] 

Так как плавание требует слаженной работы множества мышц, то у 

человека, при частых занятиях, постепенно улучшается координация и 

равновесие, что в принципе является важным для всех возрастов, но для 

старшего поколения особенно. 

Приведённые факты, дают возможность сделать вывод о том, что 

плавание, это прекрасный вид спорта для поддержания, как физического 

состояния организма, так и для поддержания активности нервной системы.  

 

Заключение: 

Плавание предлагает множество выгод для человека. К физическим 

преимуществам плавания относятся: развитие мышц и суставов, улучшение 

сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, а также 

развитие координации и гибкости. К психологическим последствиям можно 

отнести снижение уровня стресса и тревожности, улучшение настроения и 

снижение усталости. Для каждого возраста и состояния человека пользы 

немного отличаются, но не отменяют положительного воздействия на 

организм человека. Данные представленные в этой работе направлены на то, 

чтобы человек интересующийся данной тематикой мог расширить свои 

познания относительно плавания. 
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РЕЗКИ ТРУБЫ ПРИ РЕМОНТЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрим несколько способов 

повышения надежности цепи машинки для безогневой резки труб. 

Надежность цепи машинки для безогневой резки труб - один из важных 

аспектов работы данного устройства. Неправильное функционирование 

может привести к несчастным случаям и повреждению оборудования. 

Ключевые слова: Надежность, линейная часть магистральных 

нефтепроводов, безогневая резка труб, цепь. 

Annotation: This article discusses several ways to improve the reliability of 

chain machines for flameless pipe cutting. The reliability of a chain machine for 

flameless pipe cutting is one of the important aspects of the operation of this device. 

Improper operation may result in accidents and equipment damage. 
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Key words: Reliability, linear part of main oil pipelines, fireless cutting of 

pipes, chain. 

 

Машинка для безогневой резки труб (МРТ) – это инновационное 

устройство, которое позволяет без труда и быстро выполнять точную и 

качественную резку труб диаметром от 325 до 1420 мм лезвийным режущим 

инструментом с одновременной разделкой кромок под сварку. Применяется 

для выполнения работ по вырезке дефектных участков трубопроводов и 

линейной арматуры при истечении нефти без избыточного давления и 

предварительного опорожнения трубы. Машина выпускается с электрическим 

приводом. Управление работой машин с осуществляется с помощью 

дистанционного пульта управления. Такая техника стала популярной в 

различных сферах промышленности, таких как нефтегазовая, 

судостроительная, строительная и другие. (Рис.1) 

 
 

Рис.1 - МРТ "Волжанка-2" 
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Таблица 1. - Технические характеристики: 

Наименование основных параметров Показатели 

Частота вращения режущего инструмента, об/мин. 52,78 

Подача режущего инструмента, мм/мин 30 

Глубина резки max за один проход, мм.  

- фасонной фрезой 135х25 16 

- отрезной фрезой 140х25 20 

Несовпадение контура реза, мм, не более 2,0 

Мощность, кВт 2,2 

Число оборотов, об/мин. 3000 

Время реза трубы, мин.  

- при диаметре 325 34 

- при диаметре 820 86 

- при диаметре 1220 128 

- при диаметре 1420 149 

Масса, кг, не более 110 

 

Цепь машинки для безогневой резки труб является одной из наиболее 

важных частей оборудования. Ее надежность играет решающую роль в 

успешном выполнении работ по резке и обработке труб. В данной статье 

рассмотрим несколько способов повышения надежности цепи машинки для 

безогневой резки труб. 

1. Правильный выбор материала. Одним из ключевых факторов, 

влияющих на надежность цепи, является правильный выбор материала. 

Необходимо выбирать высококачественные и прочные материалы, которые 

обладают хорошей износостойкостью. Некачественные материалы могут 

привести к раннему износу цепи и повреждению звеньев. 

2. Регулярная смазка и обслуживание. Чтобы поддерживать надежность 

цепи, необходимо регулярно смазывать ее и проводить своевременное 

обслуживание. Смазка помогает уменьшить трение между звеньями, 

предотвращает износ и повреждения. За счет обслуживания можно также 

выявить и устранить возможные дефекты и повреждения. 
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3. Использование защитных покрытий. Для увеличения надежности 

цепи можно применять специальные защитные покрытия, не стоит забывать 

про предварительную подготовку поверхности металла переде нанесением 

защиты. Они помогают защитить цепь от воздействия агрессивных сред, 

коррозии и повреждений. Такие покрытия увеличивают срок службы цепи и 

уменьшают риск возникновения неисправностей. 

4. Контроль натяжения цепи. Надежность цепи также зависит от 

правильного контроля ее натяжения. Недостаточное или, наоборот, 

чрезмерное натяжение может привести к деформации цепи и ее повреждению. 

Регулярная проверка и регулировка натяжения помогут сохранить 

оптимальные условия работы цепи. Натяжение цепи проверяется 

динамометрическим ключом имеющий действующую поверку. 

5. Обучение и тренинги для работников. Повышение надежности цепи 

машинки для безогневой резки труб также связано с обучением и тренингами 

для работников. Они должны быть ознакомлены с правильными методами 

работы, уметь производить обслуживание и диагностику цепи. Обучение 

поможет предотвратить ошибки и неправильное использование оборудования, 

что негативно сказывается на надежности цепи. 

В заключение, повышение надежности цепи машинки для безогневой 

резки труб требует совокупности мер. Правильный выбор качественных 

материалов, регулярная смазка и обслуживание, использование защитных 

покрытий, контроль натяжения и обучение работников - все это важные 

аспекты, которые помогут увеличить надежность цепи и повысить 

эффективность работы машинки. 
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РЕМОНТЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрим необходимые мероприятия 

по повышению надежности цепи машинки для безогневой резки труб 

«Волжанка». Основным фокусом мероприятий является использование 

двойной цепи для повышения надежности работы при ремонте линейной 

части магистрального нефтепровода. 

Ключевые слова: Надежность, линейная часть магистральных 

нефтепроводов, МРТ «Волжанка», двойная цепь. 

Annotation: In this article we will consider the necessary measures to 

increase the reliability of the chain of the machine for fireless cutting of Volzhanka 

pipes. The main focus of the activities is the use of a double circuit to improve 

operational reliability during the repair of the linear part of the main oil pipeline. 

Key words: Reliability, linear part of main oil pipelines, MRT«Volzhanka», 

double circuit. 

 

Машинки для безогневой резки труб являются важным инструментом 

при ремонте линейной части магистрального нефтепровода. Однако, 

надежность цепи таких машинок играет решающую роль в процессе работы и 

качестве резки. Использование двойной цепи может значительно повысить 

надежность работы машинки, предотвратить возможные поломки и снизить 

риск простоев, несчастных случаев и увеличить производительность процесса 

резки. (Рис.1) 
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Рис.1 - МРТ "Волжанка-2" 
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Частота вращения режущего инструмента, об/мин. 52,78 

Подача режущего инструмента, мм/мин 30 

Глубина резки max за один проход, мм.  

- фасонной фрезой 135х25 16 

- отрезной фрезой 140х25 20 

Несовпадение контура реза, мм, не более 2,0 

Мощность, кВт 2,2 

Число оборотов, об/мин. 3000 

Время реза трубы, мин.  

- при диаметре 325 34 
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- при диаметре 1220 128 

- при диаметре 1420 149 

Масса, кг, не более 110 
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  Основными недостатками машины МРТ «Волжанка» являются большие 

габариты, обусловленные ортогональным расположением двигателя 

относительно оси трубы, что требует значительного свободного пространства 

вокруг трубы при ее резке, кроме того, отсутствие предохранительных 

устройств в кинематических цепях приводов инструмента и его подачи 

снижают их надежность. Наличие зубчатой муфты включения, конической и 

червячных передач усложняет конструкцию, снижает ее экономичность и 

долговечность. Кроме того, не обеспечена надежная смазка передач приводов 

в разных фазах движения тележки по трубе, что приводит к 

преждевременному выходу передач из строя. 

В процессе работы цепи могут возникать различные проблемы, такие 

как износ и поломки звеньев цепи, скачки и перекосы приводных шестерен, 

сход цепи со сцепления и прочие неисправности.  

Одним из способов повышения надежности цепи машинки является 

использование двойной цепи. В такой цепи используется две параллельные 

рядом идущие цепи, что позволяет более равномерно распределить нагрузку и 

снизить риск перекосов и поломок.  

Предлагаются следующие мероприятия повышения надежности с 

использованием двойной цепи: 

1. Использование высококачественных материалов для 

изготовления цепи, которые обеспечивают высокую стойкость цепи к 

механическим нагрузкам, обеспечивают долгий срок службы благодаря своей 

прочности, они могут выдерживать повторяющиеся нагрузки без повреждений 

и деформаций. 

2. Регулярное техническое обслуживание и проверки состояния 

цепи, включая возможную замену изношенных звеньев. 

3. Проверка состояния цепи и шестерен: убедится, что они не имеют 

повреждений или износа. Замените любые поврежденные или изношенные 

части. Использование качественных направляющих роликов 

соответствующим необходимым техническим требованиям  

4. Обучение и подготовка рабочего персонала безопасной 

эксплуатации при работе с машиной и проведению повторных проверок перед 

началом производства работ. 

5. Использование специальных смазочных материалов, которые 

обеспечивают эффективное смазывание и снижение трения, регулярно 

Очистите шестерни и цепь от грязи, пыли или старой смазки. Используйте 

чистящий спрей или щетку для удаления загрязнений. 

6. Натяжение цепи выполнить динамометрическим ключом. 

Натяжение должно быть достаточным для предотвращения ее отскакивания 



P
A
G
E
 

 

или сползания, но не таким сильным, чтобы вызвать излишнее трение или 

износ. 

7. После установки проверьте работоспособность и надежность 

приводной системы. Убедитесь, что шестерни и цепь надежно держатся и 

правильно функционируют. 

Использование двойной цепи может значительно повысить надежность 

машинки для безогневой резки труб «Волжанка». Предложенные мероприятия 

по повышению надежности с использованием двойной цепи помогут снизить 

риск поломок и простоев, обеспечивая более стабильную и продуктивную 

работу машинки. Дальнейшие исследования и разработка новых технологий 

также могут способствовать улучшению надежности данной цепи и 

повышению безопасности рабочего процесса. 
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Аннотация: В статье рассмотрены условия оценки соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности, рассмотрена 

методика, применяемая при определении расчетных величин пожарного 

риска. Отмечена необходимость наличия у лиц, выполняющих данный расчет, 

опыта и специальных знаний. Сделаны выводы. 
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Annotation: The article discusses the conditions for assessing the compliance 

of the object of protection with fire safety requirements, and considers the 

methodology used in determining the calculated values of fire risk. The need for 

those performing this calculation to have experience and special knowledge is noted. 

Conclusions have been drawn. 
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Согласно Государственной статистике [1] ежегодно на территории 

Российской Федерации вводится в эксплуатацию более 800 тысяч различных 

объектов капитального строительства. 

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических 

лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, 

определяющий основные положения технического регулирования в области 

пожарной безопасности принят Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности [2] (далее – Технический регламент). Исходя из 
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положений [2] пожарная безопасность считается обеспеченной при 

соблюдении положений самого Технического регламента, а также 

выполнении одного из дополнительных условий, содержащихся в статье 6 [3]. 

Можно утверждать, что пожарная безопасность объекта защиты 

считается обеспеченной если в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные Технический регламент и пожарный 

риск не превышает допустимых значений, установленных статьей 79 

Технического регламента [2]. 

Статья 79 устанавливает, что индивидуальный пожарный риск в зданиях 

и сооружениях не должен превышать значение одной миллионной в год при 

размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и 

сооружения точке. 

Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной 

пожарной опасности утверждена [3]. 

Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на 

основании: 

а) анализа пожарной опасности зданий; 

б) определения частоты возникновения пожара (частоты реализации 

пожароопасных ситуаций); 

в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев 

его развития; 

г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 

для различных сценариев его развития; 

д) учета состава системы обеспечения пожарной безопасности зданий. 

Определение расчетной величины пожарного риска заключается в 

расчете индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в здании. 

Численным выражением индивидуального пожарного риска является частота 

воздействия опасных факторов пожара на человека, находящегося в здании. 

При расчете рассматриваются сценарии пожара, при которых 

реализуются наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. В 

качестве сценариев с наихудшими условиями пожара рассматриваются 

сценарии, характеризуемые наиболее затрудненными условиями эвакуации 

людей или наиболее высокой динамикой нарастания ОФП. 

Выбор способа, которым определяется расчетное времени эвакуации, 

необходимо осуществлять с учетом специфических особенностей, 

выраженных в различных объемно-планировочных решениях, а также 

особенностей людей, которые находятся в здании, например наличие 

маломобильных групп, детей, состояние людей и т.п.  
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Пример выполнения расчетов времени эвакуации и времени 

существования скоплений в программе Pathfinder по индивидуально-поточной 

модели движения представлен на рисунке 1 и рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Расчет времени эвакуации по индивидуально-поточной 

модели движения 

 
Рисунок 2 – Визуализация полей опасных факторов пожара совместно с 

эвакуацией людей 

 

Применение действующих методик по определению пожарных рисков 

осуществляется, в том числе на основании применяемых экспертных решений, 

которые в свою очередь должные основываться на специальных знаниях, а 

также опыте в соответствующей сфере деятельности и науки. 

Принимая во внимание тот факт, что нынешние потребности 

современного общества в наиболее сложном и уникальном строительстве, 

можно сделать вывод от том, что подтверждение расчетных величин 

пожарного риска требует профессионального подхода. Учитывая, что на 

сегодняшний день, законодательством Российской Федерации отсутствуют 

квалификационные требования к лицам, осуществляющим расчеты пожарных 
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рисков. В связи с чем является актуальным установление на законодательном 

уровне квалификационных требований к экспертам, производящих оценку 

пожарного риска. 

Также следует отметить, что зачастую на объектах, введенных в 

эксплуатацию до вступления в силу Технического регламента, проводится 

капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение и 

невозможно выполнение современных требований пожарной безопасности. В 

данных случаях подтвердить соответствие объекта защиты становится 

возможным при помощи расчета пожарного риска. Но данный расчет должен 

проводиться компетентным специалистом, имеющим специальные знания в 

области пожарной безопасности, ведь от правильности расчета зависит 

достоверность оценки уровня пожарной безопасности на объекте и его 

соответствие требованиям статьи 6 Технического регламента [2]. 

В соответствии со статьей 33 [9], экспертом является гражданин, 

имеющий специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, 

техники, хозяйственной деятельности, который получил статус эксперта в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях 

привлечения надзорным органом к осуществлению экспертизы. 

Из данного определения немаловажным является термин «специальные 

знания».  Обратившись к истории, нужно отметить, что достаточно точное 

определение понятия «специальные знания» было дано А.А. Эйсманом, из 

которого следует, что специальные знания – это знания не общеизвестные, не 

общедоступные, не имеющие массового распространения, которыми 

располагает ограниченный круг людей.  

Следует отметить, что специальные знания не являются 

общедоступными, процесс их получения требует значительных умственных и 

временных затрат.  

Учитывая изложенное, с целью грамотного подхода к оценке 

соответствия объекта требованиям пожарной безопасности на основе расчета 

пожарного риска справедливо установить требования к экспертам, 

осуществляющим деятельность в данном направлении, а именно по наличию 

специальных знаний и опыта в области пожарной безопасности. 
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В современном мире значительная часть населения имеет проблемы с 

функционированием сердечно-сосудистой системы. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), именно эта проблема является основной 

причиной высокой смертности, а также инвалидности, нетрудоспособности. В 
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свою очередь это способствует увеличения оборота денежных средств в 

системе здравоохранения. [2] 

Сердечно-сосудистая система человека – это комплекс органов, 

обеспечивающих снабжение всех участков организма (за небольшим 

исключением) необходимыми веществами и удаляющих продукты 

жизнедеятельности. Именно сердечно-сосудистая система обеспечивает все 

участки тела необходимым кислородом, а потому является основой жизни. 

Отметим, что патологии сердца и сосудов лечатся достаточно долго. 

Нужно заблаговременно предупреждать данные проблемы, ведь они приводят 

к резкому увеличению количества испытывающих проблемы с сердцем и 

сосудами, самыми распространенными из которых можно назвать эндокардит, 

пороки сердца, дистрофия миокарда, ишемическая болезнь, варикоз и т.д. 

 Достаточно часты случаи, когда лечение данных патологий не 

подразумевает использование каких-либо лекарственных препаратов, 

необходимо лишь сформировать для себя здоровый образ жизни, который 

будет включать в себя разумный двигательный режим, правильный баланс 

труда и отдыха, рациональное питание, которое будет снабжать организм 

питательными веществами и витаминами в необходимом объеме, отказ от 

употребления алкоголя и никотина, а так же как можно более полную 

нейтрализацию психического напряжения. [3] 

Давно научно обоснована польза танцевальных тренировок для 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Отсюда можно сделать 

вывод, что методически грамотные, осмысленные, добросовестные занятия 

значительно снижают возможность патологий сердечно-сосудистой системы. 

Так как они способствуют повышению мышечного тонуса и обмена 

веществ, нормализуют работу всех систем организма особенно сердечно-

сосудистой системы.  

Освоение сложных танцевальных движений стимулирует развитие 

новых когнитивных способностей: танцующим необходимо запоминать 

последовательность движений, ориентироваться в пространстве, слышать 

ритмический рисунок музыки. 

 Эстетический компонент самовыражения в танце создает 

положительную эмоциональную составляющую жизни. Принадлежность к 

танцевальному коллективу обеспечивает новые связи, новый круг общения и, 

соответственно, дальнейшее позитивное восприятие повседневной жизни. 

Танцевальные тренировки представляют собой ритмичные, 

выразительные телодвижения, которые исполняются под музыкальное 

сопровождение, выстраиваясь при этом в определённую композицию. [4] 
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Любое танцевальное направление относится к физической активности, 

которая практически всегда приносит пользу организму человека и 

способствует поддержанию здорового образа жизни. Безусловно, каждое 

танцевальное направление оказывает особое, отличное друг от друга влияние 

на организм, но занятия танцами приносят и общую пользу для здоровья 

человека. 

Танцевальные тренировки благотворно влияют на дыхательную 

систему. Многие медленные танцы, такие как вальс, танец живота, танго, 

квикстеп, требуют равномерного дыхания. Во время исполнения быстрых 

танцев (в зависимости от их регулярности) легкие увеличиваются в объеме. 

Для людей, страдающих астматическими симптомами, танцы могут облегчить 

приступы. 

 Во время танцев человек учится контролировать свое дыхание и сможет 

справиться с другими проблемами дыхательной системы. Двигательная 

активность, в том числе занятия танцами, способствует восстановлению 

сердечно-сосудистой системы. Ритмичные и пластичные движения под 

музыку – это кардиотренеровка, с помощью которых восстанавливается и 

укрепляется вся сердечно-сосудистая система. [5] 

Итальянские исследователи доказали, что люди с сердечно-сосудистой 

недостаточностью, которые танцуют, укрепляют свое сердце и улучшают 

дыхание. 

Работа сердца во многом зависит от психо-эмоционального состояния 

человека его нервной системы. Благодаря музыкально-танцевальным 

занятиям происходит улучшение эмоционального состояния человека в целом, 

что приводит к повышению уверенности в себе, совершенно новому 

восприятию жизни. 

Занятия танцевальными тренировками позволяют справиться с 

ежедневными нервными напряжениями, отвлечься от всех волнующих 

факторов. Любые танцы, будь то активные телодвижения или плавные, 

помогают снять и мышечное напряжение.  

Кроме того, во время танцев в организме вырабатываются 

нейромедиаторы эндорфины – так называемые «гормоны счастья». Это 

позволяет человеку обрести гармонию со своим телом, почувствовать легкость 

и душевное спокойствие, ведь танцы – это отличная профилактика и лечение 

депрессивного и стрессового состояния [1]. 

Но несмотря на положительное влияние танцевальных тренировок на 

состояние человека, следует учесть, что существуют противопоказания к 

интенсивным занятиям танцами. Подчеркнем, что подбор рациональной 

физической нагрузки для людей, которые имеют патологии сердечно-
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сосудистой системы, – это сложный процесс, он требует внимания к 

индивидуальному двигательному режиму отдельного занимающегося. Так, 

при наличии серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой системы 

необходимо посоветоваться с лечащим специалистом с целью подбора 

наиболее подходящих танцевальных упражнений. 
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Аннотация: Статья посвящена бюджету и бюджетной системе РФ 

– в настоящее время бюджет является неотъемлемой частью каждого 

государства. Посредством бюджета формируются финансовые ресурсы 

страны, которые потом перераспределяются на выполнение основных задач, 

возложенных на органы государственной власти. Бюджетная система РФ 

состоит из трех уровней – федеральный, региональный, местный, в 

соответствии с которыми выделяются три самостоятельных уровня 

бюджетов. Также в состав бюджетной системы РФ включаются 

внебюджетные фонды, средства которых направляются на обеспечение 

граждан важнейшими общественными благами. Единство бюджетной 

системы РФ обеспечивается общими принципами функционирования всех ее 

элементов. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система РФ, федеральный 
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Annotation: The article is devoted to the budget and budget system of the 

Russian Federation - currently the budget is an integral part of every state. Through 

the budget, the country's financial resources are formed, which are then 

redistributed to carry out the main tasks assigned to government bodies. The budget 

system of the Russian Federation consists of three levels - federal, regional, local, 
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according to which three independent levels of budgets are distinguished. Also, the 

budget system of the Russian Federation includes extra-budgetary funds, the funds 

of which are directed to provide citizens with the most important public goods. The 

unity of the budget system of the Russian Federation is ensured by the general 

principles of functioning of all its elements. 

Key words: budget, budget system of the Russian Federation, federal budget, 

regional budget, local budget, extra-budgetary funds. 

 

На сегодняшний день бюджет является основным звеном 

государственных и муниципальных финансов. Проблемы, с которыми 

сталкивается рынок определяют необходимость вмешательства государства в 

воспроизводственный процесс, где бюджет является важнейшим 

инструментом государственного регулирования. 

За счет бюджета большая часть ВВП, созданного в стране, 

сосредотачивается в руках органов государственной власти. Именно с 

помощью дальнейшего распределения и перераспределения бюджетных 

средств власть оказывает влияние на хозяйственную жизнь страны. 

Термин «бюджет» имеет огромное количество значений в различных 

учебниках и экономической литературе. Оно является сложным 

экономическим понятием с множественными определениями. 

На государственном уровне, например, этот термин используется 

применительно и к денежным средствам, и к финансовому плану, и 

нормативному акту [3, с. 21]. 

Как экономическая категория, бюджет представляет собой систему 

экономических отношений между государством и хозяйствующими 

субъектами (предприятиями, организациями, компаниями), общественными 

организациями, населением, а также иностранными государствами и 

межправительственными организациями. В этом отношении бюджет 

является экономической основой государства. Бюджет позволяет государству 

контролировать и управлять финансами страны, распределяя ресурсы на 

различные сферы деятельности. 

Таким образом, бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления [2, ст. 6].  

Совокупность бюджетов публично-правовых образований государства 

объединяют в бюджетную систему. В Российской Федерации, как и в любом 

государстве, есть свой бюджет и бюджетная система.  

Структура бюджетной системы РФ определяется ее государственно-

территориальным устройством, которое построено на основе федерализма и 
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самостоятельности органов местного самоуправления, что обуславливает 

разделение власти по вертикали на три уровня – федеральный, региональный 

и местный, в соотвествии с чем выделяют три уровня бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

Бюджетная система РФ – основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов [2, ст. 6]. 

Структура бюджетной системы РФ представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1. Структура бюджетной системы РФ [3, с. 25] 

 

Федеральный бюджет – центральное звено бюджетной системы, 

обеспечивающее финансирование общенациональных задач и функций. Он 

является основным инструментом перераспределения ВВП и национального 

богатства в масштабах всей страны [3, с. 25]. Он предназначен для исполнения 

расходных обязательств РФ таких как, например, национальная оборона, 

правоохранительная деятельность, достижение баланса между развитием 

экономик субъектов РФ и др. 

Бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты) предназначены для 

исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта РФ. 

Доходная часть данных бюджетов состоит из региональной части 

федеральных и региональных налоговых поступлений, средств 

межбюджетных трансфертов, неналоговых доходов и направляется 

преимущественно на развитие региональной экономики, социальной сферы, 

финансовую поддержку подведомственных территорий и др. 
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Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований) 

предназначены для исполнения расходных обязательств соответствующих 

муниципальных образований. Доходная часть этих бюджетов формируется за 

счет местных и части региональных налогов, неналоговых поступлений от 

владений муниципальной собственностью, средств межбюджетных 

трансфертов и др. За счет сформированных средств местного бюджета 

финансируется основная масса социальных расходов муниципального 

образования (например, расходы на ЖКХ), решение вопросов местного 

значения.  

Бюджеты, входящие в бюджетную систему РФ, самостоятельны и не 

включаются в состав друг друга. 

Внебюджетные фонды также входят в состав бюджетной системы РФ, 

но с определенной автономией. Их создание объясняется необходимостью 

иметь независимые от бюджета целевые источники средств для 

удовлетворения потребностей в важнейших общественных благах 

(пенсионное обеспечение, социальное страхование и здравоохранение).  

В 2023 году в РФ существуют такие внебюджетные фонды как: 

Социальный фонд, федеральный и территориальный фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Единство бюджетной системы РФ обеспечивается общими принципами 

функционирования всех ее составляющих. К таким принципам относятся: 

единство бюджетной системы, самостоятельность бюджетов, 

сбалансированность бюджетов, прозрачность и др.  

Бюджетная система РФ регулируется на законодательном уровне и 

ставит своей целью обеспечение финансовой устойчивости государства, 

социально-экономического развития страны, а также реализацию 

государственных программ и проектов. В рамках бюджетной системы 

осуществляется формирование бюджета, его исполнение, контроль за 

расходованием бюджетных средств, а также анализ и планирование 

финансовых результатов государства. 

Таким образом, даже в условиях существования рыночной экономики, 

где степень вмешательства государства достаточно снижена, бюджетная 

система остается немаловажным инструментом управления экономикой и 

финансами со стороны государства, которое поддерживает устойчивость и 

стабильность национальной экономики с помощью маневрирования 

финансовыми ресурсами на разных фазах экономического цикла. 

Многообразие уровней же бюджетной системы РФ обусловлено ее 

государственно-территориальным устройством и является необходимым 
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условием обеспечения более эффективного и рационального использования 

финансовых ресурсов вследствие масштабности страны. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию наиболее эффективных 

мер предупреждения преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Анализируется статистика выявления и раскрытия преднамеренного и 

фиктивного банкротства. Рассматриваются этапы предупреждения 

указанных преступлений и раскрывается практическая составляющая 

предупредительной деятельности применительно к преднамеренному и 

фиктивному банкротству. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the most effective measures to 

prevent deliberate and fictitious bankruptcy. Statistics on the identification and 
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disclosure of deliberate and fictitious bankruptcy are analyzed. The stages of 

preventing these crimes are considered and the practical component of preventive 

activities in relation to deliberate and fictitious bankruptcy is revealed. 

Keywords: deliberate bankruptcy, fictitious bankruptcy, warning, latency.

  

 Предупреждение любых преступных проявлений традиционно является 

одной из первостепенных задач, стоящих перед любым современным 

государством, в котором существует верховенство права. Данная задача 

подразумевает реализацию целого комплекса разнонаправленных 

мероприятий с привлечением большого количества уполномоченных 

субъектов. Ввиду того, что преступность, как социально-правовое явление, 

характеризуется массовостью, иррегулярностью и изменчивостью, меры, 

направленные на её предупреждение, не должны оставаться незыблемыми и 

статичными [1, с. 12]. Чтобы рассчитывать на эффективную реализацию 

поставленной задачи, необходимо постоянно корректировать принимаемые 

меры под изменяющиеся условия общественных отношений и характерные 

свойства того или иного вида преступности. В противном случае существенно 

повлиять на снижение количественных показателей преступности или 

отдельных видов преступлений не представляется возможным.  

 Криминальные банкротства представляют собой специфичную и 

уникальную категорию преступлений, характеризующуюся, по мнению 

некоторых исследователей, крайне высокой степенью латентности [2, с. 85]. 

Это негативным образом сказывается на разработке эффективных механизмов 

их предупреждения. Высказанный тезис о латентности подтверждается 

статистическими сведениями. Так, например, в 2018 году за преднамеренное 

банкротство было осуждено 29 человек, в 2019 году – 22 человека, в 2020 году 

– 15 человек, в 2021 году – 22 человека, в 2022 году – 33 человека. За 

фиктивное банкротство в 2018 году был осужден 1 человек, в 2019 – ни одного 

человека, в 2020 году – ни одного человека, в 2021 году – ни одного человека, 

в 2022 году – ни одного человека [3]. При этом количество принятых 

арбитражным судом заявлений о признании должника банкротом ежегодно 

стремительно растёт. Если в 2018 году таких заявлений было принято 83 164, 

в 2019 году – 146 482, в 2020 году – 191 604, в 2021 году – 298 261, то в 2022 

году их число достигло отметки 353 696, что свидетельствует о многократном 

повышении более чем в 4 раза за обозримый период [4]. Из этого можно 

сделать вывод о том, что популярность института банкротства в России с 

каждым годом лишь возрастает, а количество, осуждённых за совершение 

преступлений в сфере банкротства, остаётся крайне незначительным.   

 Представленные статистические данные не должны вводить в 
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заблуждение и создавать мнимое ощущение отсутствия необходимости 

применения предупредительных и профилактических мер применительно к 

преднамеренному и фиктивному банкротству. Как справедливо отмечают 

отдельные исследователи, в сфере реализации института банкротства в 

настоящий момент создана благоприятная почва для осуществления 

различных преступных проявлений, в том числе, преднамеренных и 

фиктивных банкротств [5, с. 227]. Этому способствует ряд факторов, среди 

которых выделяют: сложный и многоэтапный характер самой процедуры 

банкротства; участие в процедуре банкротства огромного количества 

субъектов; специфичный характер действующего законодательства о 

банкротстве и прочее. Не стоит забывать и о том, что положения, изложенные 

в диспозициях ст. 196–197 УК РФ и их толкование вызывают существенные 

практические трудности у правоприменителя [6, с. 4]. Всё это, в совокупности 

с упомянутой ранее латентностью, позволяет преступникам достигать своей 

цели, зачастую оставаясь безнаказанными. Поэтому необходимость 

предупреждения и профилактики преднамеренного и фиктивного банкротства 

не только теоретически обусловлена, но и практически необходима. Ведь если 

удастся своевременно предупредить преступление, то, независимо от того, 

будет ли виновный впоследствии привлечён к уголовной ответственности или 

нет, общественно опасные последствия в виде причинения крупного ущерба 

не наступят. При этом реализация предупредительных мероприятий не должна 

исключать параллельное решение проблем, затрудняющих привлечение к 

уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере банкротства. 

 На наш взгляд, предупреждение преднамеренного и фиктивного 

банкротства должна проводиться на 3 уровнях. Первый уровень – 

общесоциальный. Он включает в себя комплекс общегосударственных мер, 

направленных на гармонизацию социально-экономической сферы, 

оздоровление российской экономики и стимулирование законной, 

справедливой и добросовестной предпринимательской деятельности. Как 

показывает практика, одной из основных причин любого банкротства является 

нестабильность экономической ситуации в стране, следствием которой 

является рост инфляции, повышение процентных ставок по кредитам и ряд 

иных последствий, которые негативно сказываются на платежеспособности 

хозяйствующих субъектов. Если одни субъекты, не имея иного выхода, 

оказавшись в ситуации неспособности обслуживать свои финансовые 

обязательства, готовы законным образом получить статус банкрота, то другие, 

движимые преступным умыслом, желают извлечь из этого выгоду, тем самым 

нанеся крупный ущерб кредиторам и иным заинтересованным лицам. Мы 

осознаем, что в условиях современных политико-правовых реалий задача по 
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развитию финансовой устойчивости российского государства существенно 

усложняется. Однако это не является основанием для бездействия со стороны 

государственных органов и структур. Одним из наиболее перспективных 

направлений рассматриваемого уровня является проведение единой 

государственной политики противодействия криминальному банкротству. 

Дополнительно отметим, что существенную роль на уровне этого 

предупреждения преднамеренного и фиктивного банкротства могла бы 

оказать криминологическая экспертиза проектов и действующих законов и 

иных нормативных правовых актов, принимаемых как в сфере реализации 

института банкротства, так и по вопросам борьбы с этими преступлениями. 

 Второй уровень предупреждения и профилактики – специально-

криминологический. Его суть заключается в цикличной, целенаправленной и 

периодической деятельности уполномоченных государственных субъектов, 

направленной на устранение и нейтрализацию детерминант преднамеренного 

и фиктивного банкротства. Уполномоченные субъекты делятся на две группы: 

правоохранительные (ОВД, СК, Прокуратура РФ) и контролирующие (ФНС, 

ФАС, ФССП, ЦБ РФ и другие). Предупредительные меры должны 

базироваться на взаимодействии правоохранительных и контролирующих 

субъектов путем проведения согласованных мероприятий по устранению 

детерминант рассматриваемых преступлений. Указанные мероприятия 

включают в себя: дистанционный контроль деятельности хозяйствующих 

субъектов путем изучения информации, имеющейся в открытом доступе и 

запрашиваемой отдельно; анализ динамики финансового состояния и 

платежеспособности изучаемого субъекта. Сюда же относится разработка 

методического материала по предупреждению преднамеренного и фиктивного 

банкротства, а также подготовка профильных специалистов и повышение их 

квалификации.  

 Третьим уровнем предупреждения является индивидуальный. Он 

является наиболее эффективным, однако требует максимальной 

вовлечённости в деятельность конкретного хозяйствующего субъекта и 

обладание максимально возможным объёмом информации об его финансовом 

положении и принимаемых решениях. Рассматриваемый уровень вычленяется 

из специально-криминологического, но основывается не на комплексной 

деятельности, направленной на неограниченное количество хозяйствующих 

субъектов, а на индивидуальной работе с конкретным субъектом 

предпринимательской деятельности, в деятельности которого усматриваются 

признаки потенциального преднамеренного или фиктивного банкротства. Так, 

если в рамках проверки контролирующего органа в деятельности организации 

усматриваются условия, создающие предпосылки для последующего 
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преступного поведения, например, заключение заведомо невыгодной сделки 

или комплекса сделок, контролирующий орган обязан вынести официальное 

предостережение о недопустимости продолжения подобных действий. Или, 

если в результате анализа финансового состояния субъекта установлено 

резкое снижение его платежеспособности, контролирующее лицо обязано 

установить причины подобного явления. Если будет установлено, что оно 

возникло не по причине влияния побочных, внешних обстоятельств, а из-за 

целенаправленных действий субъекта, подвергшегося контролю, необходимо 

поставить его на профилактический учёт, вынести предостережение о 

немедленном прекращении подобных действий и далее уделять повышенное 

внимание его хозяйственной деятельности. 

Проведённое исследование позволяет подтвердить тезис о том, что 

предупреждение любых преступлений – это не только важнейшая задача 

любого правового государства, но и крайне сложный, трудозатратный и 

многоступенчатый процесс, объединяющий множество субъектов. Учитывая 

специфику и особенности преднамеренного и фиктивного банкротства, задача 

по их своевременному и эффективному предупреждению значительно 

усложняется. В рамках данного исследования нами были рассмотрены 

различные предупредительные меры, которые, в совокупном сложении, 

способны положительно повлиять на неблагоприятную ситуацию, 

сложившуюся в данной сфере, предупреждая некоторые проявления 

криминальных банкротств в их зародышевом состоянии. Однако для этого 

необходимо осуществить ряд преобразований в области нормативно-

правового регулирования и практики деятельности правоохранительных и 

контрольных государственных органов.   
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Привлечение квалифицированного персонала является актуальной 

проблемой для множества компаний каждый день. Поскольку персонал 

является двигателем и ключевым ресурсом для дальнейшего развития 

компании, найти и привлечь опытных и талантливых профессионалов 

становится непременным заданием для руководителей. 

Успех и эффективность компании напрямую зависят от навыков и 

умений сотрудников, влияющих на производственную деятельность, 

конкурентоспособность на рынке, репутацию и имидж. Поэтому, когда 
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компания нанимает специалистов, она стремится выбрать наиболее 

квалифицированных кандидатов, чтобы обеспечить свою успешность и рост 

на рынке. 

Однако, важно не только привлечь, но и удержать квалифицированный 

персонал. Создание эффективной мотивационной системы становится важной 

задачей для руководства компании. 

Мотивация – это внешнее воздействие на трудовое поведение человека 

для достижения личных, групповых и общественных целей [1]. 

Мотивация играет важную роль в жизни каждого человека. Она 

отражает наше отношение к работе и нашу заинтересованность в достижении 

результатов. Мотивация включает в себя не только стремление к моральному 

удовлетворению и самовыражению, но и желание получить материальное 

вознаграждение за свои усилия. В системе управления, понятие мотивации 

имеет два аспекта. 

Во-первых, это комплекс мотивов, которые определяют наше 

личностное состояние в отношении определенных навыков, знаний, действий 

и оценок. Наши стремления, способности и предпочтения играют важную роль 

в этом аспекте. 

Во-вторых, мотивация включает в себя внешние и внутренние факторы, 

которые стимулируют нас к удовлетворению наших потребностей и 

достижению целей организации. Однако, важно отметить, что мотивация 

может быть различной для каждого человека. Некоторые люди могут быть 

мотивированы материальными вознаграждениями, такими как повышение 

зарплаты или получение бонусов. Другие же ищут удовлетворение от самой 

работы, стремятся к саморазвитию и признанию своих достижений. Кроме 

того, мотивация может быть влиянием внешних факторов, таких как 

поддержка со стороны руководства, возможность профессионального роста и 

развития, а также внутренних факторов, таких как личные ценности и 

убеждения. Важно понимать, что мотивация не является постоянной и 

неизменной чертой личности. Она может меняться в зависимости от 

обстоятельств и внешних влияний. Например, человек, который вначале был 

мотивирован только материальными вознаграждениями, может со временем 

обнаружить, что ему также важно получать признание за свои достижения и 

развиваться профессионально. Поэтому, для достижения высокой мотивации 

в организации, важно создать условия, которые будут стимулировать 

различные мотивы у сотрудников. Это может включать в себя предоставление 

разнообразных возможностей для развития и роста, установление ясных целей 

и ожиданий, а также признание и поощрение достижений. 

Кроме того, коммуникация и поддержка со стороны руководства играют 
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важную роль в создании мотивационной среды. Таким образом, мотивация 

является сложным и многогранным понятием, которое включает в себя как 

внутренние, так и внешние факторы. Понимание мотивации и ее влияния на 

нашу деятельность помогает нам создавать условия, которые будут 

способствовать достижению целей. 

Создание мотивационной системы поможет компании поддерживать 

своих сотрудников и поддерживать их мотивацию на высоком уровне. 

Удовлетворенные и мотивированные сотрудники проявят большую 

преданность своей работе и будут готовы приносить больше пользы компании 

в целом. 

Любой сотрудник заинтересован в том, чтобы его труд был достойно 

вознагражден, от того, насколько правильно выбраны методы мотивации, 

зависят результаты деятельности персонала, а также компании в целом. 

Многие организации ограничиваются в выборе методов мотивирования 

персонала, применяя лишь метод «кнута и пряника». Однако цифровизация 

экономики диктует новые тенденции. Происходит активное внедрение 

автоматизированных платформ во все сферы жизнедеятельности [2]. 

Чтобы работа приносила не только результат труда, но и удовольствие 

работнику существуют инструменты мотивации персонала [3]. Достигнуть 

эффективность в труде можно только поощрением и признанием заслуг 

работника. 

Для объективной и прозрачной оценки деятельности персонала, а также 

повышении эффективности необходимо определить показатели 

результативности. Это одна из важнейших и сложных задач управления 

персоналом. Подход, согласно которому показатели оценки деятельности и 

премирования строго увязываются с целями и задачами организации, получил 

на Западе название Key Performance Indicators (KPI) – Ключевые Показатели 

Эффективности [4]. 

С помощью системы KPI можно не только контролировать и оценивать 

эффективность выполняемых действий, но и построить эффективную систему 

оплаты труда. Условие работы показателя – возможность его измерения [5]. 

Введение системы ключевых показателей эффективности (KPI) в 

компании имеет целью сделать мотивационную систему более прозрачной и 

понятной. Это позволяет руководству иметь ясное представление о 

запланированных и достигнутых результатах, что помогает им определить, 

когда следует высказать критику сотрудникам, а когда поощрять их 

достижения. В свою очередь, сотрудники осознают, на что они должны 

рассчитывать – получение премии или наличие дисциплинарных мер. 

Использование KPI способствует стремлению как руководства, так и 
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сотрудников к достижению наилучших результатов. Существует несколько 

методик разработки KPI, которые можно применять в компаниях. Одной из 

них является система управления по целям, которая позволяет определить 

конкретные цели и задачи для каждого сотрудника, а затем оценивать их 

выполнение на основе ключевых показателей. 

Другой методикой является система управления эффективностью, 

которая фокусируется на измерении результативности работы сотрудников и 

определении их вклада в достижение общих целей компании. Эта система 

позволяет более точно оценивать эффективность работы каждого сотрудника и 

принимать соответствующие меры. Также существует система 

сбалансированных показателей, которая учитывает различные аспекты 

деятельности компании, включая финансовые показатели, клиентскую 

удовлетворенность, процессы внутри компании и развитие сотрудников. Эта 

система помогает создать более полную картину эффективности компании и 

дает возможность более целенаправленного управления. 

Использование KPI в компаниях помогает не только улучшить 

мотивацию сотрудников, но и повысить общую эффективность работы. 

Благодаря прозрачности и ясности в оценке результатов, руководство может 

принимать обоснованные решения, а сотрудники могут более точно 

ориентироваться в своих задачах и целях. Это способствует развитию 

компании и достижению поставленных целей. 

В заключение, в условиях цифровой экономики компании сталкиваются 

с необходимостью автоматизации бизнес-процессов, включая управление 

персоналом. Применение современных технологий мотивации позволяет 

компаниям повысить производительность труда, достигать своих целей и 

повысить конкурентоспособность. Выбор конкретных методов 

стимулирования зависит от размеров компании, ее доходов, сферы 

деятельности, а также интересов и потребностей персонала. 
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Аннотация: Данная научная работа исследует роль искусственного 

интеллекта (ИИ) в современных избирательных кампаниях. Работа 

основывается на обзоре и анализе примеров применения ИИ в различных 

аспектах выборов, включая планирование и анализ данных. Особое внимание 

уделяется обсуждению эффективности искусственного интеллекта в 
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Abstract: This research paper explores the role of artificial intelligence (AI) 
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examples of the use of AI in various aspects of elections, including electoral 

modeling, strategic planning and data analysis. Special attention is paid to the 

discussion of the effectiveness of artificial intelligence in increasing electoral 

support and the effectiveness of election campaigns.  
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В современном обществе выборы являются одним из фундаментальных 

элементов политического процесса. Они служат основным механизмом 

формирования власти и определяют будущее страны. С ростом 
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технологического прогресса и внедрением искусственного интеллекта в 

различные сферы жизни, его потенциал привлечения к избирательным 

процессам становится все более очевидным. 

Искусственный интеллект (ИИ) – это область информатики и 

компьютерных наук, которая занимается разработкой компьютерных систем и 

алгоритмов, способных имитировать и обучаться аналогично человеческому 

интеллекту. Основной задачей искусственного интеллекта является создание 

программ, способных самостоятельно анализировать информацию, извлекать 

знания, принимать решения и выполнять различные задачи без прямого 

участия человека. 

Возможности современных технологий искусственного интеллекта, в 

частности в РФ, в большей степени реализуются по следующим 

направлениям: 

 компьютерное зрение; 

 обработка естественного языка, распознавание и синтез речи; 

 интеллектуальные системы поддержки принятия решений.  

Применение выше перечисленных технологий открывает большое 

количество возможностей для повышения эффективности предвыборных 

агитаций, однако, как можно понять, что применение искусственного 

интеллекта (ИИ) в политическом процессе сопровождается рядом этических и 

юридических вопросов, которые требуют серьезного рассмотрения. 

Так, Европарламент предложил AI Act, который устанавливает 

принципы и предписания для разработчиков ИИ. Закон должен будет 

обеспечить безопасность, этичность прозрачность, и экологичность 

использования ИИ в Европе. Правила определяют риск-ориентированный 

подход к ИИ и предлагают обязательства для разработчиков и пользователей, 

основанные на уровне риска. Запрещённые практики включают в себя 

удалённую биометрическую идентификацию, биометрическую 

категоризацию с использованием чувствительных характеристик и 

неселективное извлечение биометрических данных из социальных сетей или 

видеозаписей с камер видеонаблюдения с целью создания баз данных 

распознавания лиц [1].  

В РФ на данный момент принят лишь один закон затрагивающий сферу 

ИИ. Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению 

специального регулирования в целях создания необходимых условий для 

разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте 

Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении 

изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" от 
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24.04.2020 N 123-ФЗ. Закон определяет основные понятия в области ИИ, а 

также устанавливает правовые основы его использования [2].  

Вместе с тем важно, чтобы общественное мнение о применении 

искусственного интеллекта во время выборов также учитывалось. В настоящее 

время мы находимся только на ранней стадии развития ИИ-технологий в 

избирательных процессах, поэтому рано говорить о каких либо тенденциях в 

мнениях по этому поводу. 

Однако уже сегодня можно наблюдать определенную настороженность 

общества по отношению к использованию ИИ-инструментов. Например, 

опрос, проведенный Axios-Morning Consult AI, показал, что половина 

американцев считает, что распространение дезинформации, порождаемой 

искусственным интеллектом, может повлиять на результаты выборов в 2024 

году. Треть опрошенных также выразили меньшее доверие к результатам 

выборов из-за использования искусственного интеллекта. Иными словами, 

обычные избиратели еще не готовы к внедрению элементов искусственного 

интеллекта в политические демократические процессы. Вероятно, эта оценка 

повлияет на прозрачность и интенсивность этих процессов, но вряд ли изменит 

сам факт вовлечения ИИ в выборы [3].  

Так, исследования в области искусственного интеллекта в политике и 

избирательных кампаниях продолжают привлекать все больше внимания. 

Одними из областей, где искусственный интеллект может сыграть ключевую 

роль, являются: прогнозирование результатов выборов, анализ социальных 

медиа, анализ и прогнозирование общественного мнения, 

персонализированные коммуникационные стратегии. 

Кандидаты и их команды все больше полагаются на инструменты для 

анализа данных о выборщиках и их предпочтениях с целью создания 

персонализированных сообщений и рекламных кампаний. 

Инструменты ИИ помогают собирать и анализировать данные для 

определения предпочтений избирателей, не только в общих масштабах, но и в 

пределах одного региона. Так, с помощью алгоритмов машинного обучения 

можно: 1) выделить группы избирателей с определенными характеристиками; 

2) провести анализ эффективности различных форматов рекламы и 

определить, какие форматы работают лучше для конкретной аудитории; 3) 

отслеживать общественное мнение о кандидате и его программе в социальных 

сетях, новостных и других медиаканалах. 

Использование искусственного интеллекта в избирательных кампаниях 

включает в себя применение алгоритмов для таргетирования избирателей и 

продвижения соответствующих нарративов. Один из наиболее известных 

случаев такого использования связан с Дональдом Трампом, который 
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воспользовался технологиями компании Cambridge Analytica. Эта организация 

использовала информацию, полученную из платформ социальных сетей, для 

анализа личностных особенностей и предпочтений избирателей. Её целью 

было разработать персонализированные рекламные кампании, нацеленные на 

определенные аудитории. Они также акцентировали различные аспекты 

личности и политических взглядов в разных штатах, чтобы привлечь 

разнообразные группы избирателей. В результате, они стремились 

максимально эффективно влиять на предпочтения и мнения избирателей. 

Самым актуальным примером подобного применения ИИ является 

уникальный проект, стартовавший в одном из штатов США – Пенсильвании 

где впервые, в ходе избирательной кампании в Конгресс США, одним из 

кандидатов  был применён ИИ-волонтер, названный именем Эшли. Её задача 

связываться с избирателями и убеждать их поддерживать Шамейн Дэниелса, 

кандидата от Демократической партии. Эшли была разработана компанией 

Civox с применением технологий искусственного интеллекта, подобных 

ChatGPT. Эшли способна одновременно совершать несколько звонков и 

автономно вести диалоги с разными абонентами. Она адаптируется к каждому 

избирателю, учитывая его персональные данные из базы и отвечая на любые 

его вопросы [4]. 

Также кардинально новый вариант применения искусственного 

интеллекта в подготовке к выборам вновь продемонстрировали в 

США. Проект Chat2024 создал платформу, на которой представлены 

цифровые версии потенциальных кандидатов на президентский пост США. 

Эти цифровые аватары 17 ведущих политиков были разработаны с 

применением искусственного интеллекта. Они были обучены на больших 

объемах данных, включающих видеозаписи выступлений кандидатов, 

медийные цитаты и другую информацию, полученную из множества 

источников. Пользователи платформы могут общаться с цифровыми 

аватарами, обсуждать свои вопросы и даже проводить имитацию дебатов 

между несколькими политическими персонажами. 

То, насколько эти цифровые воплощения совпадают с реальными 

кандидатами и как они действуют в сложных ситуациях, станет ясно позже.  

В Российской Федерации также имеется подобный подход, но в 

меньшем масштабе. Политическая партия "ЛДПР" разработала нейросеть под 

названием "Жириновский", которая основана на выступлениях и публикациях 

Владимира Жириновского. Это обширная база данных, включающая более 18 

000 часов интервью и выступлений политика, а также 50 томов его сочинений. 

Нейросеть способна формулировать предположения и предоставлять 

консультации по вопросам государственного управления. Даже 13 июля 2023 
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года появились сведения о возможном принятии нейросети в партию "ЛДПР" 

в качестве почести к памяти её основателя. Но это противоречит уставу 

партии, поскольку в неё могут быть приняты только люди. Однако само 

появление такой идеи создания цифровых копий потенциальных лидеров, к 

разработке которых был приобщен искусственный интеллект, является 

большим шагом в этом направлении, который положит начало активному 

применению искусственного интеллекта в демократических процессах. 

Таким образом, применение искусственного интеллекта в предвыборной 

кампании может повысить ее эффективность и результативность, но вместе с 

тем их использование вызывает опасения у большинства избирателей, ввиду 

определённых рисков. В настоящее время искусственный интеллект наиболее 

эффективно может быть использован для сбора и анализа данных о 

предпочтениях избирателей, а также для анализа мнений, выраженных в 

социальных сетях и новостных источниках. Но учитывая, что в недавнее время 

системы ИИ стали развиваться быстрыми темпами, привлекая всё большее 

внимания со стороны общественности, можно ожидать, что на ближайших 

масштабных выборах сфера их применения значительно расширится. 
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Постиндустриализация является главной тенденцией развития всего 

человечества начала 21 века. Крупнейшие современные государства уже 

завершили процесс постиндустриализации и вступили в век информации, в то 

время как некоторые малоразвитые страны еще даже не начали, находясь на 

аграрном этапе развития. Переход к постиндустриализации введет за собой 

координатные изменения в экономике. В своем ЭССЕ я буду разбирать 

основные причины и основания для перехода к постиндустриальной 

экономике. Для начала надо понять, что же такое постиндустриализация. 

Постиндустриализация - это период в экономическом развитии, следующий за 

периодом индустриализации и характеризующийся опережающим развитием 

и ростом доли сферы услуг в общей структуре экономики. Так для 
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индустриального общества характерен вторичный сектор производства, такие 

как промышленность и строительство, а современному миру присуще быстрое 

увеличения доли сектора услуг в экономике.  

Рассмотрим характерные черты постиндустриализации: 

1. Преобладание доли сферы услуг 

2.  Информация как главная единица товара 

3.  Яркое проявление глобализации 

4.  Автоматизация производства 

5.  Распространение новых информационных технологий 

6.  Привлечение инвестиций с целью роста скорости становление 

индустрии цифровой экономики и знаний 

Основы постиндустриалиции 

Постидустриальное общество- общество, в экономике которого 

преобладает инновационный сектор с высокопроизводительной 

промышленностью, индустрией знаний, с высокой долей в ВВП 

высококачественных и инновационных услуг, с конкуренцией во всех видах 

экономической и иной деятельностью. А также с более высокой долей 

населения, которое занято в сфере услуг, а не в промышленном производстве.  

Внедрение новых инноваций в промышленность приводит к насыщению 

потребностей населения и потребителей страны, тем самым снижая темпы 

экономического роста государства.  

В постиндустриальном обществе научные работники занимают важное 

место и являются движущей силой экономики, так как знания- это главная 

черта постиндустриализации. Один из факторов развития данного типа 

экономики - человеческий капитал, а это профессионалы, ученые и 

высокообразованные люди. 

Основная часть существования человечества сопровождалась 

традиционным обществом или доиндустриальным, где на первом месте стоит 

первичный сектор в экономике (сельское и лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и ремесло), такой вид экономики до сих пор существует в менее 

развитых странах мира. В первой половине 19 века в мире начался процесс 

индустриализации, сопровождалось это промышленными революциями, в 

ходе которых главным сектором в экономике стал вторичный 

(промышленность, строительство, электро-, газо- и водоснабжение). После 

второй мировой войны в экономике началось быстрое увеличение третичного 

сектора (услуги). Этот процесс перехода от индустриального общества к 

постиндустриальному называется постиндустриализацией. Некоторые 
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экономисты считают, что такие страны, как Япония, США, Канада, Россия, 

Австралия и страны Западной Европы уже находятся в этой стадии.1 

 

 

Рис 1. Роль сферы услуг в современной экономике2 

 

Причины перехода государства к постиндустриальной экономике. 

В последние годы во многих развитых странах ведущую составную 

часть экономики стал составлять сектор услуг и технологий. Сегодня в сферах 

услуг находится более 60 % всего работающего населения, а предприятия 

сферы услуг обеспечивают значительную часть мирового ВВП - около 70 % 

Данная диаграмма показывает, что сфера услуг- центральный сектор 

постиндустриальной экономики. 

Так же для постиндустриализации характерно снижение 

обрабатывающей промышленности в ВВП страны. Если мы посмотрим на 

статистику России, то сможем увидеть данную тенденцию. На графике видно, 

что еще в 2005 году доля обрабатывающей промышленности в ВВП РФ была 

равна 15.7%, а в 2018 году - 12.3%.  

 

 

                                                            
1 https://www.cfo-russia.ru/issledovaniya/?article=28406 Дата обращения: 26.11. 2023 
2 https://gkh-centre.ru/share-service-sector/   Дата обращения: 26.11.2023 

https://gkh-centre.ru/share-service-sector/
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Рис. 2: Доля обрабатывающей промышленности в ВВП России3 

 

Данные графика подтверждают, что при постиндустриализации 

происходит перенасыщение рынков промышленности продукцией и товарами, 

что приводит к уменьшению темпа приростов общих объемов промышленного 

производства и к уменьшению доли промышленности в ВВП по сравнению с  

долей сферы услуг. 

Существует много взглядов на причины и основания для перехода от 

индустриального общества к постинудстриальному. Экономисты до сих пор 

спорят на эту тему.  

Разработчики постиндустриальной теории выделяют следующие:  

1. Введение новых технологий, автоматизация производства товаров и 

услуг уменьшают долю людей, которые трудоустроены в секторе 

материального производства; 

2. Экономика современных стран требует от работников высокий 

образовательный уровень; 

3. В странах происходит улучшение качества жизни населения. Что 

влияет на интеллектуальный рост страны и совершенствование творческих 

способностей; 

4. Если в стране удовлетворены материальные потребности у 

населения. то оно будет заниматься повышением интеллектуального труда. 

                                                            
3 Источник: Всемирный банк 
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А сторонники марксизма считают, что основные причины таковы: 

1. Благодаря международному разделению труда происходит 

специализация отдельных регионов на производстве разной продукции. Это 

влечет за собой сокращение расходов как и на транспортировку, так и на сам 

процесс создания; 

2. Перенасыщение товарами первой необходимости, из за чего 

происходит изменение структуру потребления (начинает развиваться сфера 

услуг); 

3. Аутсорсинг, то есть передача отдельных действий 

производительной сферы в самостоятельную услугу. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что постиндустриальная 

экономика является главной целью многих лидирующих стран мира. Данный 

тип экономики подразумевает собой свободу рынка, с помощью которой, 

информация совершенствуется с нужной скоростью для общества, что 

является главным преимуществом этой экономики. 

Так же можно отметить второе преимущество- быстрое развитие 

глобализации, что помогает обеспечивать свободное общение и получение 

информации.  

При постиндустриальной экономики у государственной политики 

либеральный курс и соответственно демократическое общество. Такое 

общество способно создавать новые качественные товары и услуги на рынке, 

ведь упор идет непосредственно на способность человека и его личность.  

Но данная экономика также имеет свои недостатки. Например, жители 

страны, которые всю свою жизнь жили в консервативной стране, резко 

оказываются в либерально настроенной, в следствии чего появляется 

сопротивление со стороны такого населения, что приводит к общественным 

волнениям.  

Важно отметить, что Россия сейчас стремиться преобразовать нашу 

экономику, выбирая курс постиндустриализации, сокращая промышленность, 

сельское хозяйство, параллельно совершенствуя сферу услуг, тем самым 

Россия выходит на новый уровень, получая возможность соответвовавать 

мировым державам.     

Подводя итоги, можно сказать, что постиндустрильная экономика очень 

важный шаг для любой страны. Она несет за собой развитие инноваций и 

технологий, большие денежные инвестиции в развитие научного сектора 

страны. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам жизни, смерти и 

бессмертия в духовном опыте человечества. Она представляет собой 

исследование фундаментальных вопросов, занимающих умы философов, 

религиозных мыслителей и культурных традиций на протяжении веков. 

Данная работа фокусируется на разнообразии философских взглядов, 

религиозных концепций и духовных традиций. Целью статьи является анализ 

философских и религиозных перспектив, в частности через изучение связи с 

духовностью, моралью и социокультурным контекстом. 

Ключевые слова: смерть, духовный опыт человечества, бессмертие, 

проблема жизни, жизнь, возможность бессмертия, продолжение 

существования, смысл жизни, практика. 

Annotation: The article is devoted to the problems of life, death and 

immortality in the spiritual experience of humanity and is a study of fundamental 

issues that have occupied the minds of philosophers, religious thinkers and cultural 

traditions for centuries. This work focuses on a variety of philosophical views, 

religious concepts, and spiritual traditions. The purpose of the article is to analyze 
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philosophical and religious perspectives, in particular through the study of the 

connection with spirituality, morality and socio-cultural context. 

Key words: death, the spiritual experience of humanity, immortality, the 

problem of life, life, the possibility of immortality, continued existence, the meaning 

of life, practice. 

 

Введение 

Общее представление о проблеме жизни, смерти и бессмертия в 

контексте духовного опыта человечества может быть рассмотрено через 

призму различных религиозных, философских и культурных систем 

верований и практик.  

Одним из ключевых аспектов этой проблемы является восприятие 

человеком своего места в мире, связанное с цикличностью жизни, физической 

смертью и возможной бессмертием духовной сущности. В разных культурах 

и религиях существуют различные трактовки смерти и послесмертной жизни, 

которые оказывают влияние на взгляд человека на жизнь и смысл его 

существования.  

В различных религиозных традициях, таких как христианство, ислам, 

буддизм, индуизм, даосизм и другие, существуют учения о переходе души 

после смерти, о нирване, о возможности реинкарнации или об обители их 

загробной жизни. В философских системах также обсуждаются вопросы 

смысла жизни и смерти, об отношении человека к бессмертию и 

трансцендентальным реальностям.  

Этот контекст охватывает множество аспектов, включая ритуалы 

памяти, похоронные обряды, празднования жизни и многие другие практики, 

связанные с уважением к ушедшим и поиском трансцендентной связи. В 

целом, это обширная проблематика, требующая интердисциплинарного 

подхода и учета множества культурных и религиозных традиций. 

Проблема жизни, смерти и бессмертия имеет огромное значение для 

людей на протяжении всей истории человечества. Вот несколько важных 

аспектов значения этой проблемы:  

1. Философическое и духовное значение: Вопросы о жизни, смерти и 

бессмертии стали предметом философских и духовных размышлений с 

древних времен. Люди стремились понять смысл своего существования, связи 

между земной жизнью и возможным после ней состоянием, что повлияло на 

формирование базовых философских концепций и духовных убеждений.  

2. Влияние на культуру и общество: Представления о жизни и смерти 

имеют глубокое влияние на культуру, обычаи, обряды и нормы поведения в 

различных обществах. Религиозные и культурные традиции отражают эти 
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представления в мифах, легендах, искусстве и обрядах, влияя на ценности и 

структуру общества.  

3. Мотивация и поиск смысла: Вопросы о смысле жизни и бессмертии 

могут вдохновлять людей и стимулировать их усилия в достижении важных 

целей, выступая в качестве мотивации и ориентации в жизни. 

4. Утешение в боли и трауре: Понимание связи между жизнью и 

бессмертием может служить источником утешения людям, переживающим 

трудности и потери, предоставляя концепции надежды на продолжение жизни 

после смерти. 

 

Жизнь, смерть и бессмертие в религиозных учениях 

Жизнь, смерть и бессмертие играют важную роль в религиозных 

учениях различных культур и традиций. Различные религии предлагают 

уникальные перспективы на эти вопросы, отражая свои убеждения, ценности 

и моральные принципы. Давайте рассмотрим основные концепции, связанные 

с этими проблемами, в нескольких крупных религиозных учениях:  

1. Христианство: Христианское учение предполагает, что жизнь 

человека начинается при зачатии и продолжается после физической смерти. В 

соответствии с христианским богословием, после смерти человека следует суд 

и вечное наказание или вознаграждение в зависимости от его духовных 

поступков.  

2. Ислам: В исламе верит, что после смерти человек подвергается 

воздаянию за свои духовные поступки на Земле. Возможность бессмертия в 

исламе связана с концепцией райского блаженства для праведников и адского 

мучения для грешников. 

 3. Буддизм: Буддисты учат, что после смерти человека душа 

перерождается в зависимости от его кармы, то есть, его накопленных 

духовных заслуг и грехов. Целью буддизма является освобождение от 

круговорота перерождений (сансары) через достижение нирваны, состояния 

освобождения от страданий и перерождений.  

4. Индуизм: В индуизме смерть рассматривается как переход души из 

одного тела в другое в рамках сансары. Конечной целью индуистов является 

освобождение от сансары (мокша), что приводит к окончательному 

освобождению от круговорота жизни и смерти. 

Эти учения отражают разнообразие культурных и философских 

подходов к этим вопросам. 
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Философский взгляд на проблему жизни, смерти и бессмертия 

Философия предлагает различные подходы к проблеме жизни, смерти и 

бессмертия, основанные на размышлениях и анализе человеческого 

существования. Давайте рассмотрим несколько основных философских школ 

и их подходы к этим вопросам, а также аргументы за и против возможности 

бессмертия или продолжения существования после смерти. 

 1. Экзистенциализм: - Экзистенциалисты, такие как Жан-Поль Сартр и 

Альбер Камю, акцентируют внимание на индивидуальной свободе и 

ответственности. - Они утверждают, что смысл жизни может быть создан с 

помощью индивидуальных выборов, несмотря на безысходность и 

абсурдность человеческого существования. - В контексте смерти и 

бессмертия, экзистенциалисты обычно отвергают идею о продолжении 

существования после смерти, считая, что важно сосредоточиться на жизни 

здесь и сейчас. 

 2. Трансцендентализм: Трансценденталисты, такие как Ральф Уолдо 

Эмерсон и Генри Дэвид Торо, подчеркивают важность духовности и 

внутреннего воззрения. Они считают, что душа человека связана с 

бессмертием и высшим духовным порядком. Таким образом, в 

трансцендентальной философии существует убеждение в возможности 

продолжения существования после смерти, основанное на связи с высшим 

духовным или космическим порядком. 

 3. Философия дуализма: Дуализм, представленный, например, идеями 

Рене Декарта, выделяет различие между материальным и сознательным 

(духовным) аспектами человека. Этот подход открывает возможность для 

аргументов в пользу бессмертия, поскольку духовный аспект может быть 

рассмотрен как независимый от физического тела и поэтому потенциально 

бессмертный.  

Аргументы за возможность бессмертия или продолжения 

существования после смерти: Существование души или духовной сущности, 

независимой от физического тела. Религиозные убеждения и традиции, 

которые утверждают возможность жизни после смерти. Философские 

рассуждения о непрерывности сознания или идей об истинной природе 

реальности.  

Аргументы против возможности бессмертия или продолжения 

существования после смерти: Отсутствие эмпирических доказательств или 

научных подтверждений существования жизни после смерти. Философские 

рассуждения о конечности человеческого опыта и состоянии "небытия" после 

смерти. Фокус на жизни здесь и сейчас, оставляющей вопрос о бессмертии в 

рамках человеческого опыта за пределами актуальности. 
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Духовный опыт человечества 

Духовный опыт человечества представляет собой обширное поле 

исследования, охватывающее множество верований, практик и убеждений, 

связанных с жизнью, смертью и бессмертием в различных культурах и 

религиях. Эта проблематика привлекает внимание широкого круга ученых, 

философов, религиоведов, антропологов и социологов, которые стремятся 

понять многообразие духовных практик и воззрений человечества. 

Исследование разнообразных верований предполагает анализ мифов, 

символов, обрядов и традиций, существующих в различных общностях и 

религиозных традициях. Каждая культура формирует свой уникальный 

духовный опыт, влияющий на восприятие жизни, смерти и бессмертия. Это 

включает в себя представления о продолжении жизни после смерти, душе, 

реинкарнации, осуществлении духовных практик и достижении духовного 

просветления. Религиозные системы представляют собой один из важнейших 

аспектов духовного опыта человечества. Христианство, ислам, буддизм, 

индуизм, даосизм, язычество и множество других верований предлагают 

уникальные системы представлений о смысле существования, жизни и смерти, 

а также связанные с этими аспектами ритуалы и обряды. Это многообразие 

верований и практик представляет собой крайне важный объект изучения для 

понимания глубоко укорененных убеждений и практик, формирующих 

духовный опыт человечества в различных культурах и религиях. Духовный 

опыт человечества обширен и разнообразен, включая аспект анализа обрядов 

и практик, связанных с жизнью, смертью и бессмертием. Этот анализ 

погружает нас в мир ритуалов, траура, памяти и переходных моментов, 

представляя собой важное поле изучения с транскультурной и 

интердисциплинарной перспективой. Исследование обрядов и практик, 

связанных с жизнью, смертью и бессмертием, позволяет нам понять не только 

многообразие религиозных традиций, но и их социокультурное влияние на 

общества. Это включает в себя изучение похоронных обрядов, ритуалов 

памяти, празднований жизни после смерти и других общественных практик, 

формирующих духовный опыт человека. Уникальные культурные контексты 

и религиозные убеждения создают разнообразие практик, используемых для 

восприятия и переживания событий, связанных с жизнью, смертью и 

бессмертием. Они также отражают глубокие культурные ожидания и нормы, 

формирующие способы общения с этими сущностями внутри сообществ. Этот 

аспект анализа позволяет нам оценить сложные общественные и религиозные 

динамики, влияющие на обряды и практики, связанные с жизнью, смертью и 

бессмертием. Такое исследование требует уважения и понимания для того, 
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чтобы раскрыть глубокие значимости и влияние этих практик на духовное 

сознание человечества. 

Заключение 

Опыт человечества показывает, что понятие бессмертия играет важную 

роль в культурных и религиозных традициях. Это символическое и духовное 

понятие отражает стремление человека к продолжению собственной жизни и 

сохранению духовной природы.  

Проблема жизни, смерти и бессмертия имеет глубокие связи с 

человеческой духовной и моральной жизнью. Размышления о смысле жизни и 

последующих этапах способствуют формированию ценностей и 

мировоззрения человека. 

 Духовный опыт человечества имеет уникальные данные для изучения 

проблемы жизни, смерти и бессмертия, такие как: религиозные тексты, 

мистические практики, ритуалы и традиции. Современное общество и 

научные достижения призывают к новым способам изучения и понимания 

проблемы жизни, смерти и бессмертия. Таким образом, в контексте духовного 

опыта человечества проблема жизни, смерти и бессмертия представляет собой 

фундаментальный аспект человеческого бытия, рассматриваемый через 

призму философии, религии, культуры и личного духовного развития. 
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Аннотация: Статья посвящена некоторым практическим проблемам 

применения запретов и (или) ограничений, налагаемых судом на 

подозреваемого (обвиняемого) при избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста. Эффективность реализации этой меры напрямую 

зависит от качества законодательного регулирования механизма назначения 

и применения домашнего ареста. Изучены мнения ряда правоведов и 

сформулированы некоторые авторские выводы и предложения по решению 

выявленных проблем. 

Ключевые слова: домашний арест; мера пресечения; подозреваемый; 

обвиняемый; ограничения; запрет. 

Annotation: The article is devoted to some practical problems of applying 

prohibitions and (or) restrictions imposed by the court on the suspect (accused) 

when choosing a preventive measure in the form of house arrest. The effectiveness 

of this measure directly depends on the quality of legislative regulation of the 

mechanism of appointment and application of house arrest. The opinions of a 

number of legal scholars were studied and some author's conclusions and proposals 

for solving the identified problems were formulated. 

Key words: house arrest; preventive measure; suspect; the accused; 
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Уголовно-процессуальный закон предполагает применение мер 

государственного принуждения в целях достижения целей уголовного 

судопроизводства. Так, к обвиняемому (подозреваемому) возможно 

применение мер государственного принуждения, ограничивающих права и 

свободы. В частности, когда суд приходит к выводу о невозможности 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, избирается иная 

мера пресечения – домашний арест, которая может сопровождаться рядом 

запретов и ограничений, предусмотренных ч. 7ст. 107 УПК РФ. 

Необходимо отметить, что в юридической литературе отсутствует 

единое мнение о конкретном перечне запретов и ограничений, применяемых 

при избрании домашнего ареста как меры пресечения. 

Например, в своих трудах Михайлов В.А. отмечает, что режим 

изоляции, связанный с ограничением прав и свобод подозреваемого 

(обвиняемого), в пределах жилого помещения может отличаться по степени 

строгости, а именно может быть связан с запретом оставлять жилище в 

течение всего периода применения меры пресечения, а также с запретом 

посещать работу или образовательное учреждение, либо режим пребывания 

может быть связан с правом кратковременных выходов, также возможна и 

изоляция на дому в ночное время [2, с. 75]. 

Рассматриваемые ограничения и запреты необходимо применять к 

ограничению мест развлекательного характера: клубов, баров, ресторанов, 

кинотеатров и иных мест отдыха. 

Также запреты, связанные с ограничение общения подозреваемого 

(обвиняемого) с близкими родственниками и родными, должны 

рассматриваться более тщательно. Например, если у подозреваемого 

(обвиняемого) есть престарелые родители, за которыми необходим 

ежедневный уход. В данном случае предлагается запретить подозреваемому 

(обвиняемому) покидать место исполнения домашнего ареста более чем на три 

часа. 

По мнению Овчинникова Ю.Г., отличительное свойство применения 

домашнего ареста как меры пресечения заключается в том, что данная мера 

гарантирует надлежащее поведение подозреваемого (обвиняемого) при 

оставлении лица в условиях «мягкой изоляции». Так, лицо, в отношении 

которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сохраняет за 

собой право проживать в собственном жилом помещении с наложением лишь 

некоторых ограничений и запретов.  

Для избежания излишней свободы, а также коррупциогенной 

составляющей в деятельности субъектов уголовного судопроизводства 

основополагающие вопросы, связанные с применением ограничений и 
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запретов при избрании домашнего ареста, необходимо регулировать на 

законодательном уровне. Например, на законодательном уровне следует 

закрепить основания и условия ограничения либо разрешения прогулок на 

свежем воздухе, занятий спортом и т.д. В настоящий момент обеспечение 

предоставления аналогичной возможности подозреваемому (обвиняемому) 

относится к полномочиям суда. В связи с этим возможно необоснованное 

ограничение конституционных прав на охрану здоровья либо других прав. 

В связи со сложившейся ситуацией, мы придерживаемся уже 

сложившегося в уголовной литературе взгляда о необходимости 

регулирования поставленных вопросов на законодательном уровне. Так, 

необходимо дополнить частью 1.1 ст. 107 УПК РФ: «При избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста суд разрешает вопрос о возможности 

предоставления подозреваемому (обвиняемому) времени прогулок и занятий 

физическими упражнениями в пределах двух часов в сутки, с правом покидать 

в этот промежуток времени место исполнения домашнего ареста с 

письменного согласия следователя (дознавателя)» [3, с. 82]. 

Необходимо подчеркнуть, что отмена определенных либо всех 

избранных судом запретов или ограничений, связанных с применением 

домашнего ареста в отношении подозреваемого (обвиняемого), является 

исключительной прерогативой суда. Для снятия ранее избранных ограничений 

и запретов следователю (дознавателю) необходимо вынести соответствующее 

постановление, после чего согласовать его с руководителем следственного 

органа (органа дознания) либо прокурором, после чего выйти с таким 

ходатайством к суда, предоставив подтверждающие данную необходимость 

доказательствами. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу специфики государственного 

регулирования рынка облигаций. Развитие рынка ценных бумаг невозможно 

без развития рынка облигаций. Облигации как инвестиционный инструмент 

имеют минимальный риск и позволяют инвестировать большие суммы 

денежных средств на любой срок. В настоящее время у любого частного 

инвестора есть возможность инвестировать на фондовом рынке, получать 

дополнительный доход. Облигации позволяют частным инвесторам 

создавать стабильные портфели ценных бумаг, не имея квалификации 

специалиста. 

Ключевые слова: управление рынком облигаций, государственное 

регулирование облигаций. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the specifics of state 

regulation of the bond market. The development of the securities market is 

impossible without the development of the bond market. Bonds as an investment 

instrument have minimal risk and allow you to invest large amounts of money for 

any period. Currently, any private investor has the opportunity to invest in the stock 

market and receive additional income. Bonds allow private investors to create stable 

portfolios of securities without requiring specialist qualifications. 

Key words: bond market management, government regulation of bonds. 

 

Государственные облигации выпускаются, в том числе и для 

финансирования государственных программ, для погашения уже 

существующих обязательств. Государственные облигации являются 

достаточно привлекательным инструментом инвестирования, так как 

считается, что данные обязательства свободны от кредитного риска. Рынок 
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государственных облигаций является ориентиром для формирования цен на 

другие облигации [1]. 

Однако, некоторые новые коммерческие структуры, активно 

размещавшие свои ценные бумаги на начальном этапе развития рынка, всё же 

обманули ожидания своих акционеров и вкладчиков. Первые выпуски ценных 

бумаг в 1991–1992 годах проходили, как уже отмечалось выше, в условиях, 

крайне слабо развитых нормативно-правовой базы, регламентации поведения 

операций и системы государственного регулирования рынка. Ситуация 

максимально обострилась с выходом на свет нелицензированных финансовых 

компаний, активно привлекавших средства населения в период с 1992 по 1994 

годы.  

Средства населения шли на приобретение не обеспеченных реальными 

активами ценных бумаг или их производных. Характерной чертой этого 

периода стало широкое использование векселей и других, так называемых, 

«квази-денежных» инструментов. Их выпуск обычно показывает стремление 

эмитентов обойти существующие правовые ограничения, уклониться от 

государственного регулирования, которое осуществляется в вопросах выпуска 

финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. Два следующих друг за 

другом очень крупных внешних шока: азиатский финансовый кризис 1997 

года и, как следствие, резкое падение спроса и цен на нефть, а также и на 

цветные металлы [2].  

Общее руководство развитием фондового рынка осуществляет 

Президент РФ. Совет Федерации ратифицирует законодательные акты по 

вопросам развития рынка ценных бумаг. Государственная Дума разрабатывает 

законодательные акты по вопросам развития фондового рынка. Правительство 

РФ определяет общие направления, утверждает концепцию развития рынка 

ценных бумаг. Министерство финансов РФ регулирует и управляет рынком 

государственных ценных бумаг, так как оно совмещает функции регулятора 

рынка и эмитента ценных бумаг. Федеральная налоговая служба и ее 

территориальные подразделения осуществляют контроль соблюдения 

налогового законодательства, учет налогоплательщиков и объектов 

облагаемого имущества. Федеральная антимонопольная служба принимает 

нормативно-правовые акты, контролирует соблюдение законодательства в 

сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг и рекламы [3]. 

Специализированным государственным органом, выполнявшим 

всестороннее регулирование рынка ценных бумаг, являлся федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг - Федеральная служба по 

финансовым рынкам (ФСФР), которая разрабатывала основные направления 
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развития рынка ценных бумаг, проекты законодательных и других 

нормативных актов, необходимых для регулирования рынка ценных бумаг. 

Функции органа регулирования и надзора за деятельностью на рынка 

ценных бумаг исполняли различные ведомства. Так, например, в марте 1993 г. 

была создана Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам при 

Президенте РФ. 

В 1994 г. Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам при 

Президенте РФ стала Федеральной комиссией по ценным бумагам и 

фондовому рынку при Президенте РФ, которая в 1996 г. была переименована 

в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). 

В связи с реорганизацией органов исполнительной власти с 2004 г. 

Указом Президента РФ роль органа государственного регулирования рынка 

ценных бумаг была возложена на Федеральную службу по финансовым 

рынкам (ФСФР). 

Опираясь на зарубежный опыт регулирования финансового рынка в 

России был создан Мегарегулятор. С 1 сентября 2013 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ, создающий финансовый 

Мегарегулятор на базе Центрального банка РФ (ЦБ РФ), который в настоящее 

время выполняет функции, исполнявшиеся ранее Федеральной службой по 

финансовым рынкам [4].  
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем и перспектив 

функционирования и развития туристско-рекреационных кластеров на 

территории Оренбургской области. В статье описаны несколько основных 

проблем и перспектив, значительно влияющих на развития туристско-

рекреационного кластера на региональном уровне. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер, туристско-

рекреационный опорный каркас, Оренбургская область, проблемы и 

перспективы. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of problems and prospects of 

functioning and development of tourist and recreational clusters in the Orenburg 

region. The article describes several main problems and prospects that significantly 

affect the development of the tourism and recreation cluster at the regional level. 

Keywords: tourist and recreational cluster, tourist and recreational support 

frame, Orenburg region, problems and prospects. 

 

Туристско-рекреационный кластер (ТРК) - группа географически 

соседствующих и взаимодействующих на принципах государственно-

частного партнерства компаний, научно-образовательных и общественных 

организаций, органов государственного управления, формирующих и 

реализующих туристские продукты и услуги на основе использования 

туристско-рекреационного потенциала территории [1]. 

Проведенный анализ развития туристской деятельности в субъектах 

Российской Федерации позволяет сделать вывод о дифференциации 

потенциалов регионов, различиях в проблемах, стоящих перед региональными 

властями, целях и задачах развития туристской индустрии и т.д. Различные 

социально-экономические, природные, ресурсные и иные условия требуют 

дифференциации подходов к решению существующих проблем и стратегий по 

развитию туристско-рекреационных комплексов в регионах. Крайне 

неоднородные характеристики туристской индустрии в субъектах страны 

ставят сложные задачи по обеспечению формирования и функционирования 



P
A
G
E
 

 

туристско-рекреационных кластеров перед региональными и 

муниципальными властями [2]. 

Освоение и изучение территориально-планировочной структуры 

пространства и проблем и перспектив функционирования и развития ТРК 

тесно связано с каркасным подходом. 

Туристско-рекреационный опорный каркас обеспечивает целостность 

туристского пространства. От конструкции опорного каркаса во многом 

зависит доступность туризма и степень вовлеченности населения в 

туристскую деятельность, конкурентоспособность туристской дестинации на 

внутреннем и международном рынках. Туристская деятельность служит 

катализатором социально-экономического роста территорий, стимулирует 

создание новых рабочих мест, выявляя новые возможности для 

функционирования моногородов и сельских поселений, способствует росту 

предпринимательской и инвестиционной активности, повышению уровня 

жизни населения, расширению межрегионального сотрудничества и 

рационального использования рекреационных ресурсов. 

Разработанный В.П. Чибилевой и визуализированный опорный 

туристско-рекреационный каркас состоит из структурных функциональных и 

композиционных элементов: 

- ядра – природные территории, природно-культурные и историко-

культурные комплексы (ансамбли), градостроительные и сюжетные центры; 

- линейные образования – маршрутные трассы (автомобильные, 

железнодорожные, водные), туристские тропы и маршруты, коридоры, 

состоящие из продолжительных непрерывных структур или небольших 

участков территорий, обеспечивающих транзитное перемещение рекреантов – 

долин рек, пойменно-речных ландшафтов, соединяющих между собой ядра в 

единый территориально-рекреационный каркас; 

- локусы – локальные центры-объекты организованной туристско-

рекреационной сферы (турбазы, дома отдыха, санатории, пансионаты, 

историко-культурные памятники и др.); 

- локалитеты – туристские центры (узлы) в которых сходятся точечные 

(города или крупные населенные пункты, сюжетные центры разработанных 

маршрутных сценариев) и туристско-рекреационные линейные элементы [3]. 

Изучив региональную специфику экономического и экологического 

каркасов региона, опираясь на проведенные ранее собственные исследования, 

мы спроектировали туристско-рекреационный опорный каркас степного 

региона – Оренбургской области (рис. 1). 

Таким образом, для западной части области характерны линейные 

(ленточные) элементы каркаса. 



P
A
G
E
 

 

В центральной части области наблюдается каскадный 

(рассредоточенный) каркас, включающий элементы: 

- Соль-Илецкое ядро – ядро первого уровня, с лечебно-оздоровительным 

направлением, входящее в кластер «Соленые озера»; 

- Предуральская степь – ядро первого уровня – участок заповедника 

«Оренбургский» (центр реинтродукции лошадей Пржевальского) и 

расположенная в буферной зоне заповедника «Оренбургская Тарпания» 

(центр реинтродукции степных животных) – территория экологического 

туризма. 

Здесь расположена опорная точка первого уровня – «Каргалинские 

рудники» («Бронзовое кольцо») с археологическим, историко-культурным 

направлением туризма и опорная точка второго уровня – «Уральская Урема» 

(перспективный туристско-рекреационный объект с проектируемым 

биосферным природным парком близ поселка Илек). Здесь возможно развитие 

экологического, научного, водного видов туризма. 

 
 

Рисунок 1 - Туристско-рекреационный опорный каркас 

Оренбургской области 
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Звездочно-радиальный каркас, характерный для Восточного 

Оренбуржья, включает заповедник «Шайтан-тау» – ядро первого уровня, один 

из самых молодых заповедников России. Главная ценность Шайтан-Тау – 

эталонные дубравные лесостепи, лучшие по степени сохранности на всем 

пространстве восточно-европейской лесостепи от Прикарпатья до Южного 

Урала. 

Опорная точка первого уровня: Аркаимо-Аландская опорная точка (с 

археологическим комплексом поселений, называемым «Страна городов») с 

археологическим, научным видами туризма; Таналыкско-Суундукское ядро с 

доминантой Ириклинского водохранилища – территория водного туризма и 

отдыха. 

Опорные точки второго уровня: «Айтуарско-Эбитинская степь» 

(перспективная особо охраняемая природная территория в трансграничном 

Оренбургско-Казахстанском регионе) с экологическим, научным, 

этнографическим видами туризма; Ащисайская степь, где заповедный режим 

участка позволяет организовывать экологический и научно-познавательный 

туризм в буферной зоне заповедника; Светлинские озера (ключевая 

орнитологическая территория для развития экологического и научного 

туризма). 

Выделенные ядра опорного каркаса области (Кинельско-Бузулукское 

ядро, «Предуральская степь», заповедник «Шайтан-тау») входят в туристско-

рекреационный кластер «Атмосфера. Степь». Соленые озера представляют 

собой туристско-рекреационный кластер федерального значения. 

Кроме обозначенных ядер и опорных точек важное значение в 

конструкции опорного туристско-рекреационного каркаса играют линейные 

элементы – пойменно-речные долины рек, пойменные леса – уремы, 

выполняющие роль своеобразных эколого-рекреационных коридоров, 

туристских троп, соединяющих ядра в единую территориально-

рекреационную сеть, обеспечивающих транзитное перемещение рекреантов. 

Неотъемлемым структурным элементом в функционировании опорного 

каркаса являются инфраструктурные объекты: локальные центры-локусы 

организованной туристско-рекреационной сферы (турбазы, дома отдыха, 

санатории, пансионаты и др.), средства питания и транспортная 

инфраструктура. 

Создание и эффективное функционирование опорного туристско-

рекреационного каркаса должно привести к сохранению и рациональному 

использованию природно-ресурсного потенциала, социально-

экономическому развитию региона, улучшению инфраструктуры, а также 

возможному формирования и развитию ТРК на территории региона. 
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Подводя итог, можно выделить ряд проблем и перспектив развития и 

формирования ТРК на территории Оренбургской области (табл. 1). 

Таблица 1 – Проблемы и перспективы развития ТРК на территории 

Оренбургской области [4] 

Проблема развития 

ТРК 
Характеристика Возможные пути решения 

Невысокое качество 

обслуживания 

Неприспособленность 

различных секторов туристской 

индустрии к международным 

стандартам обслуживания 

- реформация всего списка наименований 

предлагаемых услуг на двух языках; 

- подготовка квалифицированных кадров в 

ВУЗах города. 

Отсутствие 

надежной, 

оперативной 

информационной 

базы 

Слабое использование 

информационного ресурса, 

позволяющего своевременно, 

качественно и в полном объеме 

осведомлять о имеющихся на 

территории муниципального 

образования объектах 

туристской индустрии 

- проведение более активной 

информационной политики через местные 

СМИ (радио, телевидение, печатные 

издания); 

- информирование туристского продукта на 

региональном уровне путем создания 

интернет сайта; 

- размещения информации о популярных 

местах отдыха в социальных сетях. 

Отсутствие 

значительных 

инвестиций в 

объекты туристского 

комплекса 

Недостаточная государственная 

и муниципальная поддержка, а 

также неэффективная 

деятельность по привлечению 

частного капитала 

- активизация финансирования туристско-

рекреационного кластера путем создания 

бизнес-проектов с целью привлечения 

заемного капитала; 

- проведение конференций на базе учебных 

заведений в кооперировании с субъектами 

туристского бизнеса и администрации 

муниципального образования. 

Недостаточное 

использование 

местного природного 

наследия 

Большие площади неосвоенных 

территорий для развития 

туристско-рекреационного 

кластера 

- адаптация уже имеющихся объектов 

туристской индустрии к действующим 

стандартам в области предоставления 

туристских услуг; 

- разработка мероприятий с привлечением 

администрации, общественности и учебных 

заведений с целью формирования проектов 

по созданию мест отдыха для жителей и 

гостей области. 

Слабое имиджевое 

продвижение 

Оренбургской 

области как 

привлекательного 

туристского центра 

Муниципальное образование не 

рассматривается как 

привлекательный туристский 

центр потенциальными 

туристами 

- анкетирование населения округа и 

прилегающих территорий с целью 

выявления наиболее слабых сторон 

сдерживающих развитие туризма и 

существующих потребностей в туристских 

услугах; 

- создание бренда в области реализации 

туристских услуг. 
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Наказание как санкция за совершение преступления является наиболее 

эффективной мерой ответственности, а одним из самых популярных является 

лишение свободы. Оно занимает важное место в системе наказаний. Лишение 

свободы - один из наиболее строгих видов наказаний, оно оказывает мощное 

воздействие на человека, ведь его объектом является личная свобода 

осужденного. 

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества 

путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную 

колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму [1, ст. 56]. В уголовном 

законодательстве лишение свободы представлено в виде ареста, лишения 

свободы на определённый срок и пожизненного лишения свободы. Все они 

подразумевают определенное ограничение свободы, социальную изоляцию 

осужденного и специфические бытовые условия. Данный вид наказания 

является наиболее распространенным в судебной практике.  

При назначении судами наказания в виде лишения свободы возникают 

различные противоречия и проблемы. В частности, это проблема назначения 



P
A
G
E
 

 

вида исправительного учреждения для отбывания наказания в виде лишения 

свободы, которая остается актуальной на протяжении многих лет.  Для 

осужденных, совершивших неосторожные преступления, уголовное 

законодательство предусматривает два альтернативных места отбывания 

наказания: колонию-поселение или колонию общего режима [1, ст. 58]. 

Однако колонию общего режима суд может назначить только при наличии 

исключительных обстоятельств дела и с учетом личности подсудимого 

с обозначением подробной мотивировки в своем приговоре. Такими 

обстоятельствами могут быть тяжесть наступивших последствий; степень 

осуществления преступного намерения; способ совершения преступления, 

роль осужденного в нем; иные существенные обстоятельства дела; а также 

поведение до и после совершения преступления, в том числе отношение к 

деянию; поведение в следственном изоляторе, в исправительном учреждении, 

если ранее лицо отбывало лишение свободы; наличие судимости; данные об 

употреблении алкоголя, наркотических и других одурманивающих средств[2, 

п. 2]. Решения, принимаемые судами в данных вопросах, нередко изменяют 

суды вышестоящих инстанций.  

Анализ судебной практики показывает, что основная ошибка судов 

заключается в том, что они не приводят конкретных мотивов и аргументов 

избрания колонии общего режима для отбывания осужденным наказания 

вместо колонии-поселения. Чаще всего они ограничиваются общей фразой, 

характеризующей личность подсудимого и обстоятельства дела. В частности, 

взяв за основу преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, можно сказать, 

что при решении вопроса о назначении вида исправительного учреждения в 

отношении подсудимого, нельзя мотивировать решение о назначении колонии 

общего режима пренебрежительным отношением подсудимого 

к соблюдению ПДД, без каких-либо иных доводов. Так, Президиум 

Белгородского областного суда в своем постановлении указал, что 

пренебрежительное отношение составляет объективную сторону 

совершенного преступления и повторно при избрании вида исправительного 

учреждения учитываться не может[5]. Не могут служить основанием для 

назначения колонии общего режима и такие обстоятельства, как гибель 

человека, повышенная степень общественной опасности преступления, 

совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также 

управление автомобилем без водительского удостоверения на право 

управления транспортным средством. К примеру, данные обстоятельства 

были исключены из решения суда первой инстанции Президиумом 

Астраханского областного суда, а для отбывания наказания назначена 

колония-поселение. В обоснование было указано, что  эти обстоятельства так 
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же определяют объективную сторону преступления и не могут быть приняты 

в качестве мотива выбора исправительного учреждения[4]. 

В некоторых же случаях суды в своих решениях вообще не приводят 

мотивировки назначения вида исправительного учреждения. Так, Президиум 

Верховного суда Республики Мордовия изменил вид исправительного 

учреждения, в котором надлежит отбывать наказание осужденному по ч. 4 ст. 

264 УК РФ. Кассация указала, что с учетом обстоятельств совершения 

преступления и личности виновного суд в приговоре не привел мотивов 

назначения местом отбывания наказания исправительной колонии общего 

режима[6].  А Шестой кассационный суд общей юрисдикции также изменил 

приговор, указав, что вопреки требованиям закона, суд первой инстанции 

не привел в приговоре мотивы, на основании которых он пришел к выводу 

о необходимости направления осужденного для отбывания наказания 

в исправительную колонию общего режима, а суд апелляционной инстанции 

данные нарушения требований закона не устранил [3]. Похожие ситуации не 

единичны и встречаются довольно часто, и, как правило, ошибочные 

первичные решения всегда отменяются судами вышестоящих инстанций. 

Колония-поселение при назначении исправительного учреждения для 

отбывания наказания осужденным, совершившим преступления 

по неосторожности, является приоритетной. Ведь в таких учреждениях 

созданы условия для наименьшего негативного воздействия на осужденных 

и сохранения их социальных связей. 

Таким образом, при назначении наказания в виде лишения свободы у 

судов могут возникать некоторые трудности, в частности, при определении 

вида исправительного учреждения. Судам необходимо правильно 

разграничивать элементы состава преступления от обстоятельств, имеющих 

значение при выборе вида исправительного учреждения. Приведение 

мотивировки принятого судом решения является обязательным условием при 

разрешении данного вопроса. Приговоры, в которых суд не привел 

аргументацию своего решения или привел ее ненадлежащим образом, 

регулярно изменяются судами вышестоящих инстанций. 
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Невозможно подвергать сомнению, что физическая активность – один 

из лучших профилактических приемов против разного рода заболеваний. На 

сегодняшний день, наиболее актуально, рассмотрение вирусного заболевания 

- COVID-19, которое, в последние годы, стало повсеместным и вопрос о его 

профилактике, стал наиболее остро.  

Так, обусловим, что физическая активность включает в себя множество 

форм активного отдыха, которые могут не быть физическими упражнениями. 

Например, к физической активности можно отнести поход в магазин, танцы, 

ходьбу и прочие.  

Естественно, в период пандемии COVID-19, а, в последствии, наличием 

самоизоляции, подавляющее количество граждан стало ограничено в своих 

передвижениях, соответственно, сильно снизилась физическая активность. 

Важно помнить о необходимости хотя бы минимальной физической нагрузки, 

которая может помочь улучшить кровообращение, ослабить мышечную 

нагрузку, что положительно скажется на общем иммунитете человека, что, в 
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свою очередь, поможет защитить организм от воздействия вируса COVID-19 

[3, С.15].  

Также, бытует мнение, что рассматриваемый нами вирус обусловлен 

психосоматическим проявлением. В связи с общей паникой и подавленным 

состоянием, ухудшается и физическое, и психологическое состояние человека. 

Согласно статистическим данным, после вспышки COVID-19, резко 

увеличилось количество людей с теми или иными психоневрологическими 

расстройствам. Соответственно, физические упражнения позволяют насытить 

клетки организма кислородом, что оказывает положительное влияние не 

только на физическое состояние, так как время нахождения на свежем воздухе 

значительно сократилось, но и на психологическое спокойствие.  

Безусловно, рекомендации по выполнению физических упражнений, 

отличаются в зависимости от возраста и физического состояния человека. Так, 

Всемирная Организация Здравоохранения дает подробные рекомендации о 

том, какая именно активность и в каком количество должна быть для той и или 

иной категории лиц, для профилактики вируса COVID-19. Стоит подробно 

рассмотреть каждую возрастную категорию: 

- в возрасте до одного года, дети должны быть активными хотя бы 

несколько раз в день; 

- до пяти лет, детям необходимо заниматься физической активностью не 

менее 180 минут в день, тут уже должна быть включена средняя или высокая 

физическая нагрузка, характерная для данного возраста; 

- в возрасте от 5 до 17 лет, детям и подросткам рекомендовано не менее 

одного часа в день заниматься физической активностью с высокой или 

средней интенсивностью, где упражнения должны быть направлены на 

укрепление костей и мышц; 

- лицам от 18 лет рекомендовано уделять внимание физической 

активности не менее 150 минут в день, если они средние или легкие по 

интенсивности, если активность высокоинтенсивная, не менее 75 минут; 

- пожилым людям рекомендуется выполнение физических упражнений, 

направленных на развитие координации, в среднем около трех раз в неделю 

[1]. 

Как уже было отмечено ранее, физическая активность значительно 

снижает вероятность тяжелых заболеваний в связи с укреплением иммунной 

системы. Для наиболее глубокого анализа, необходимо рассмотреть 

международный опыт. После проведенных исследований в Иране, 

Великобритании, Канаде, Бразилии и Южной Корее, можно отметить, что 

риск инфекции, при регулярных занятиях спортом, снижается на 11%, а риск 
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ее осложненного протекания, который сопровождается искусственной 

вентиляцией легких – на 34 %.  

Так, возвращаясь к рекомендациям, для получения «противоковидного 

эффекта», в неделю необходимо около двух с половиной часов умеренных 

нагрузок и более часа интенсивных. На наш взгляд, необходима разработка 

стратегии общественного здравоохранения, включающая в себя регулярные 

физические нагрузки, которые обладают положительным эффектом для 

борьбы с инфекцией, формируя антитела к вирусу.  

Однако стоит помнить, что физическая активность выступает лишь 

профилактикой, а не панацеей. Так, не рекомендовано заниматься физической 

активность если есть симптомы болезни или делать это с фанатизмом. Любые 

физические упражнения или физическая активность должны быть при 

хорошем самочувствии и строго дозированными нагрузками.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что вспышка COVID-19, а, в последующем, самоизоляция, 

оказали негативное влияние на общее физическое и психологическое 

состояние населения. Наиболее важно следить за физической активностью, 

которая коррегирует психоэмоциональный и физический фон как отдельного 

человека, так и всего населения и способствует профилактике 

рассматриваемого заболевания.  
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Аннотация: Психоз — это свободное описание совокупности 

психологических симптомов, приводящих к потере контакта с реальностью. 

Считается, что большое число людей испытывают хотя бы один 

психотический симптом в течение жизни. Психоз может быть очень 

мучительным для пациентов и их близких, поэтому он является важной целью 

в лечении. В данной статье рассматриваются вопросы оценки, лечения и 

ведения психоза, а также роль межпрофессиональной команды в улучшении 

ухода за пациентами с этим состоянием. 

Ключевые слова: Шизофрения, антипсихотические препараты, 

галлюцинации, бредовые идеи, оценка психического статуса. 

Annotation: Psychosis is a loose description of an amalgamation of 

psychological symptoms resulting in a loss of contact with reality. It is thought that 

a significantly large number will experience at least one psychotic symptom in their 

lifetime. Psychosis can be highly distressing to patients and loved ones, which is why 

it has become a primary target of treatment for medical professionals. This activity 

outlines the evaluation, treatment, and management of psychosis, and reviews the 

role of the interprofessional team in managing and improving care for patients with 

this condition. 

Keywords: Schizophrenia, antipsychotics, hallucinations, delusions, mental 
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Введение 

Психоз — это совокупность психологических симптомов, приводящих к 

потере контакта с реальностью. В настоящее время считается, что хотя 

примерно 1,5–3,5% людей отвечают диагностическим критериям 

психотического расстройства, значительно большее число людей в течение 

жизни испытывают хотя бы один психотический симптом [1]. Психоз является 

общим признаком многих психических, нервно-психических, [2] [3] [4] 

неврологических и других заболеваний. Он является отличительной чертой 
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шизофрении и других психотических расстройств, сопутствует многим 

аффективным и наркологическим расстройствам [5], а также представляет 

собой сложный симптом для многих неврологических и соматических 

заболеваний. Психоз может вызывать высокий уровень дистресса у пациентов 

и их близких, поэтому он является важным вопросом для медицинских 

работников. 

Этиология 

Психоз может быть следствием первичного психического заболевания, 

употребления психоактивных веществ или другого неврологического или 

соматического заболевания. Аномалии мозга коррелируют с первыми 

эпизодами психотических расстройств, включая уменьшение объема 

префронтального, высшего и среднего височного серого вещества [6]. 

Первичные психотические расстройства считаются аномалиями 

нейроразвития и, как полагают, развиваются внутриутробно, хотя во многих 

случаях проявление психотических симптомов и развернутое заболевание 

коррелируют с эпигенетическими или экологическими факторами 

(злоупотребление психоактивными веществами, стресс, иммиграция, 

инфекция, послеродовой период или другие медицинские причины). Имеются 

значительные доказательства генетических факторов риска в патогенезе 

психотических расстройств [7]. 

Эпидемиология 

Частота первого эпизода психоза составляет примерно 50 на 100000 

человек, а частота шизофрении - 15 на 100000 человек [8]. Пиковый возраст 

начала заболевания у мужчин - от подросткового до 25 лет, а у женщин - от 

подросткового до 28–29 лет. Более раннее начало заболевания коррелирует с 

худшими результатами, хотя раннее вмешательство коррелирует с лучшими 

результатами. Психоз у детей встречается крайне редко.   

Патофизиология 

Наиболее тесно с патофизиологией психотических расстройств связан 

нейромедиатор дофамин. Считается, что позитивные симптомы 

психотических расстройств обусловлены избытком дофамина в 

мезолимбическом тракте. В этом также участвует глутамат, возбуждающий 

нейротрансмиттер. Многочисленные исследования выявили снижение 

функции глутаматных рецепторов N-метил-D-аспартата (NMDA) [9][10]. 

Исследования также указывают на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), 

важный тормозной нейротрансмиттер [11]. Некоторые исследования 

показывают наличие дисфункции у пациентов, страдающих шизофренией. 

Наконец, есть предположения о дисбалансе ацетилхолина [12][13]. Этот вывод 

был сделан при наблюдении за поведением курящих пациентов с 
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шизофренией, поскольку было показано, что никотин повышает функцию 

ацетилхолина. Наблюдатели отмечали некоторое улучшение дефицита 

внимания у курящих пациентов, а в исследованиях также наблюдалось 

улучшение когнитивных функций [14]. 

История и физикальное обследование 

Пятое издание "Диагностического и статистического руководства" 

(DSM-V), являющегося основным документом по психиатрическим 

диагнозам, не дает жесткого определения понятия "психоз". Напротив, оно 

позволяет определять психотические расстройства, первичные или связанные 

с медицинскими показаниями, по отклонениям в одной из следующих пяти 

областей, которые будут подробно рассмотрены ниже. Эти пять категорий 

будет полезно учитывать, когда термин "психоз" возникает в медицинской 

среде. К ним относятся бредовые идеи, галюцинации, дезорганизованное 

мышление, дезорганизованное поведение, негативные симптомы. 

Бредовые идеи — это фиксированные, ложные убеждения, в отношении 

которых человек не может разобраться даже перед лицом доказательств, 

опровергающих их истинность. Существует множество различных типов 

бреда. Наиболее распространенным является бред преследования, при 

котором человек считает, что кто-то или что-то его преследует. Бред 

отношения — это убеждение, что то, что пациент видит и слышит во внешней 

среде, направлено на него. Бред величия — это грандиозные, величественные, 

завышенные, но нереалистичные представления о себе. Эротоманический 

бред — это когда человек верит, что другие влюблены в него. 

Нигилистический бред — вера в то, что произойдет большая катастрофа. 

Соматические бредовые идеи — это ложные убеждения относительно 

функционирования собственного тела или тела других людей. Далее мы 

можем разделить идеи на две основные категории: бредовые и небредовые. 

Бредовые идеи являются причудливыми, если они находятся за пределами 

возможного и противоречат законам врачебной вселенной. Например, 

"летающие инопланетные шимпанзе-мутанты собрали мои почки, чтобы 

скормить их моим золотым рыбкам". Нешизофренические бредовые идеи 

потенциально возможны, но чрезвычайно маловероятны. Например: "ЦРУ 

следит за мной 24 часа в сутки с помощью спутникового наблюдения". 

Галлюцинации — это воспринимаемые переживания в отсутствие 

внешнего стимула, достаточного для их возникновения. По определению, они 

не находятся под волевым контролем. Галлюцинации могут возникать в любой 

сенсорной модальности (зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой, 

проприоцептивной, тактильной и т. д.), хотя слуховые галлюцинации наиболее 

распространены при расстройствах шизофренического спектра. Обычно 
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испытуемые воспринимают их как голоса "извне". Зрительные и тактильные 

галлюцинации преобладают при тяжелой алкогольной абстиненции. 

Зрительные галлюцинации также являются отличительным признаком 

деменции с тельцами Леви.  

Дезорганизованное мышление обычно проявляется в речи и общем 

характере общения пациента. При обследовании психического статуса можно 

сказать, что человек, не страдающий психотическим расстройством, 

демонстрирует "логичное" и "целеустремленное" мышление. При психозе 

наблюдаются ослабленные ассоциации или последовательность несвязанных 

или слабо связанных между собой идей. Косвенное мышление, или 

"нелинейная схема мышления", — это когда человек не может дать прямой 

ответ на вопрос без излишних или ненужных подробностей. Тангенциальное 

мышление — это когда человек постоянно отклоняется от темы разговора, 

никогда не возвращаясь к исходной точке. Словесный салат — 

невразумительное или бессвязное нагромождение слов. Неологизмы — это 

слова или фразы. Персеверация — это повторение слов и высказываний. 

Дезорганизованное поведение включает в себя широкий спектр 

ошибочных действий, направленных на достижение цели, что, как правило, 

приводит к снижению уровня повседневного функционирования. При 

психозах часто встречаются пациенты с непредсказуемыми и/или 

неадекватными эмоциональными реакциями, не соответствующими текущей 

ситуации; это может проявляться как отсутствие торможения и контроля над 

импульсами. Иногда пациенты могут совершать нелепые действия, которые в 

большинстве случаев считаются социально неприемлемыми. Кататоническое 

поведение проявляется в виде заметного снижения реактивности на внешнюю 

среду, которое может выражаться в психомоторной заторможенности, 

неподвижности, выраженной ригидности с отсутствием вербальных реакций, 

переходящей в возбужденное состояние бесцельной и неограниченной 

двигательной активности.  

Негативная симптоматика представляет собой снижение или утрату 

нормального функционирования, и ее компоненты часто можно спутать с 

симптомами депрессивных расстройств. На этапе продрома шизофрении 

обычно наблюдаются негативные симптомы. Пациенты могут проявлять 

невыразительность или эмоциональную тупость, их можно охарактеризовать 

как "плоский аффект". Они могут демонстрировать упрощенную или 

просодическую речь, а также алогию (бедность речи). Возможны также 

психомоторная заторможенность, отсутствие энергии, интереса, 

концентрации внимания и удовольствия от деятельности, которая когда-то 

доставляла удовольствие (ангедония).  
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Кататония — еще одно возможное проявление психоза, которое может 

выражаться либо в крайнем негативизме, либо в кататоническом возбуждении. 

Оценка 

Как и при любом другом медицинском или психиатрическом 

заболевании, опрос имеет первостепенное значение для выработки плана 

лечения. Как обычно, беседа начинается с тщательного сбора анамнеза. 

Анамнез должен включать, но не ограничиваться следующим: хронология и 

выраженность симптомов, предшествующие психиатрические заболевания, 

госпитализации, предшествующие медицинские заболевания, принимаемые 

лекарства (психиатрические и непсихиатрические), история употребления 

психоактивных веществ, подробный социальный анамнез, история травм 

(эмоциональных, физических, сексуальных), суицидальные мысли с 

предыдущими попытками, слуховые/визуальные галлюцинации. Врач также 

должен понимать, что психиатрический пациент не всегда может дать 

максимально сжатый анамнез в силу своего основного заболевания.  

Не менее важным, чем анамнез, и неотъемлемым компонентом 

психиатрического интервью является исследование психического статуса. 

Необходимо внимательно наблюдать за внешним видом пациента, его 

поведением, речью, настроением, аффектом, ходом и содержанием мыслей.  

Кроме токсикологического анализа мочи, стандартное медицинское 

обследование позволяет исключить непсихиатрические причины психоза, а 

также провести некоторые дополнительные исследования, если позволяет 

клиническая настороженность. К ним могут относиться: полный анализ крови 

и биохимическая панель, анализ мочи, посев мочи, ТТГ, печеночные 

ферменты, витамин B12, ВИЧ, КТ, МРТ, ЭЭГ, л бальная 

пункция,Ррвматологическое или иммунологическое обследование. 

Важно отметить, что некоторые вещества, которые коррелируют с 

психотическими эпизодами (соли для ванн, некоторые синтетические сорта 

каннабиса, психоделики), могут не обнаруживаться в базовых анализах на 

наркотики.  

Только после того, как врачи официально исключат психоактивные 

вещества, медикаментозное воздействие или другие причины, лежащие в 

основе заболевания, можно говорить о первичном психотическом 

расстройстве [15]. 

Лечение / управление 

Ведение пациентов с психозами сильно различается в зависимости от их 

происхождения. Любой пациент, переживший эпизод психоза, должен быть 

обследован психиатром. Антипсихотические препараты являются золотым 
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стандартом лечения психотических эпизодов и расстройств, и выбор, 

дозировка и прием препарата во многом зависят от сценария.  

Антипсихотические препараты обычно используются для лечения 

расстройств шизофренического спектра. Первоначальное дозирование должно 

осуществляться на низких дозах с последующим их увеличением по мере 

необходимости. Следует отметить, что уже давно ведутся споры о том, 

являются ли антипсихотики второго поколения более эффективными, чем 

первые [16][17][18].  

Антипсихотики также наиболее эффективны при лечении 

психотических симптомов наркоиндуцированных психозов, маний, делирия 

[19], психотических проявлений депрессии, а также психотических 

проявлений деменции и других неврологических состояний. Разумеется, при 

острых психозах всегда целесообразно лечить основную причину. 

Антипсихотические препараты показали, что они наиболее эффективны 

при позитивных симптомах психоза, о которых говорилось ранее 

(галлюцинации, бред, дезорганизация мышления и поведения), и менее 

полезны при негативных симптомах [20]. Они также могут демонстрировать 

значительные побочные эффекты, включая экстрапирамидные симптомы и 

опасное удлинение интервала QT. Следует отметить, что клозапин и 

оланзапин снижают риск самоубийств у пациентов с психозами [21].  

Бензодиазепины зарекомендовали себя как эффективное средство 

лечения кататонических симптомов психоза.    

Наряду с медикаментозным лечением важную роль в ведении 

психотического пациента играют его семья и ухаживающие за ним лица, в том 

числе обеспечение безопасной и терапевтической среды для пациента, а также 

взаимодействие с ним в спокойной, сопереживающей манере [22].  

Если пациент с острым психозом возбужден, потенциально агрессивен, 

рискует причинить вред себе или окружающим, он должен быть 

госпитализирован и передан под наблюдение медицинских работников. 

Наиболее эффективна в этом случае инъекционная форма типичного 

антипсихотика с бензодиазепином.[23] Физического ограничения свободы 

следует избегать любой ценой, оно коррелирует с повышенной смертностью.  

Наряду с медикаментозным лечением неотъемлемую роль в лечении 

пациентов с психотическими симптомами может играть когнитивно-

поведенческая терапия [24].  

Наконец, важно отметить, что при остром начале психоза у пациентов, у 

которых в конечном итоге развивается психотическое расстройство 

шизофренического спектра, раннее вмешательство может улучшить 
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клинические исходы. Задержки в лечении статистически связаны с более 

плохими результатами лечения [25]. 

Дифференциальная диагностика 

Для дифференциации психозов, связанных с первичным психотическим 

расстройством, и психотических расстройств, связанных с другими 

медицинскими или неврологическими заболеваниями, можно изучить 

следующие факторы:  

Возраст начала заболевания: это один из наиболее важных факторов при 

определении этиологии психотического эпизода. Первичное психотическое 

расстройство обычно проявляется в возрасте от поздних подростков до ранних 

тридцати лет (у мужчин это заболевание обычно возникает раньше, чем у 

женщин). Психозы, связанные с соматическими/неврологическими 

заболеваниями, часто возникают в возрасте после 40 лет. Чем старше пациент, 

тем выше риск развития медицинского или неврологического психоза, 

особенно в условиях стационара. 

Характер начала заболевания: первичное психотическое расстройство 

может протекать незаметно, часто с продромальной фазой, которую можно 

спутать с другим психическим расстройством (например, шизофрению на 

начальных этапах легко спутать с депрессией). Медицинский или 

неврологический психоз обычно проявляется остро.  

Генетика: существует значительная связь между первичным 

психотическим расстройством и семейным анамнезом, чем между психозами, 

связанными с медицинскими/неврологическими заболеваниями.  

Проявления: первичное психотическое расстройство обычно 

проявляется во время значительных жизненных стрессов (переезд, новая 

работа, разрыв отношений), в то время как психозы, связанные с 

медицинскими/неврологическими заболеваниями, обычно проявляются в 

медицинских учреждениях.  

Галлюцинации: первичное психотическое расстройство обычно 

синонимично слуховым галлюцинациям, в то время как психоз, связанный с 

медицинскими/неврологическими заболеваниями, обычно коррелирует со 

всеми другими типами галлюцинаций, кроме слуховых (например, 

зрительными, тактильными, обонятельными).  

Прогноз 

Раньше считалось, что прогноз при шизофрении неизменно 

неблагоприятный, однако в настоящее время исследования показали, что есть 

вероятность благоприятного исхода. Множество новых лекарственных 

препаратов, а также возможность использования инъекционных 

антипсихотиков длительного действия предоставили пациентам множество 
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вариантов лечения, а также решили проблемы с соблюдением режима. Как уже 

говорилось ранее, раннее вмешательство и интенсивное лечение, по-

видимому, имеют первостепенное значение для долгосрочных результатов. В 

отношении единичного психотического эпизода, связанного с медицинским 

или неврологическим заболеванием, данных, подтверждающих тот или иной 

прогноз, мало, и он зависит от состояния пациента. Оптимальным вариантом 

будет лечение текущего эпизода, а также основного заболевания.  

Осложнения 

При любом психотическом приступе, независимо от этиологии, всегда 

существует риск опасности для себя и окружающих. Таким пациентам 

необходима госпитализация в безопасное и терапевтическое медицинское 

учреждение. 

Паранойя, страх, подозрительность и другие симптомы психоза могут 

помешать пациенту получить необходимую помощь на начальном этапе, а 

также препятствовать его способности к медикаментозному лечению и его 

соблюдению. 

Антипсихотические препараты обладают значительными побочными 

эффектами, которые могут включать экстрапирамидные симптомы, 

метаболический синдром, сердечные аномалии, антихолинергические 

эффекты, сексуальные побочные эффекты, позднюю дискинезию и многое 

другое.  

Психотические расстройства могут приводить к значительному 

снижению повседневного функционирования, а также к повышению риска 

суицида по сравнению с общей популяцией. Частота самоубийств у пациентов 

с шизофренией составляет около 5% [26].  

Повышение результативности работы команды медицинских 

работников 

Психоз — это распространенный, но чрезвычайно мучительный 

комплекс симптомов, с которым медицинские работники, несомненно, 

сталкиваются на определенном этапе своего обучения или практики. Как уже 

говорилось, существует огромное количество причин, лежащих в основе 

появления у пациента психотического эпизода, включая первичное 

психическое расстройство, вызванное психоактивными веществами, 

неврологическое или медицинское расстройство. Соответствующее 

медицинское обследование, наряду с психиатрической экспертизой, всегда 

оправдано.  

Несмотря на возможность купирования первых симптомов психоза, 

отдельные пациенты, особенно с первичными психотическими 

расстройствами, как правило, нуждаются в постоянном наблюдении в течение 



P
A
G
E
 

 

всей жизни. Во многих случаях стандартное лечение оказывается 

недостаточным и не учитывает субъективные психосоциальные стрессовые 

факторы, которые может испытывать пациент. Пациенты с тяжелыми 

психическими заболеваниями имеют высокий процент отказа от лечения. 

Новые, только что появившиеся исследования посвящены тому, как 

медицинские работники могут улучшить результаты работы медицинской 

бригады за счет вовлечения населения. 

Исторически сложилось так, что определенные подгруппы пациентов, 

страдающих психическими заболеваниями, с трудом поддаются лечению: 

пациенты с первым эпизодом психоза, бездомные и пациенты с коморбидным 

употреблением психоактивных веществ. Низкая вовлеченность в лечение 

коррелирует с плохими клиническими результатами, рецидивами и повторной 

госпитализацией. В последнее время в лечении психических заболеваний 

появился акцент на "межличностном" подходе, когда потребности, желания, 

надежды, мечты, культура и духовность человека ставятся выше его 

конкретных симптомов. Пропаганда этой концепции основана на обучении 

"лечению всего пациента", и она прочно утвердилась в отношении пациентов 

с психическими заболеваниями.  
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and problems are determined, preliminary recommendations are proposed.  
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Цель работы. Проанализировать механизм финансовой поддержки 

семей при рождении детей. Узнать, какие условия создаются для 

осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей.  

 

Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, 

рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и 

остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для 

укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача 

для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, 

политических партий и средств массовой информации. Россия вошла сейчас в 
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очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, 

снижается. Уже говорил, что причины здесь чисто объективные. Они связаны 

с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша 

страна в XX веке—во время Великой Отечественной войны и в драматичные 

годы после распада СССР. Но это не значит, что мы должны принять такую 

ситуацию, смириться с фактом. Конечно нет. Мы смогли переломить 

негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а тогда страна 

была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать 

невозможно. Но мы это сделали, и убежден, что вновь способны это сделать—

на рубеже 2023–2024 годов добиться возобновления естественного прироста 

населения.  

Демографическая проблема в России — одна из самых важных. По 

данным Росстата естественный прирост населения России, начиная с 1992 

года, стремительно падает. Основная причина — низкая рождаемость, 

показатель которой не перекрывает высокую смертность. Президент 

Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 

года (далее Послание) относит низкую рождаемость к числу 

общенациональных проблем, в связи с чем, по его инициативе от 7 мая 2018 

года, Правительству Российской Федерации было дано поручение о 

разработке приоритетных национальных проектов, среди которых проект 

«Демография» — на первом месте. 

С целью обеспечения единого подхода к реализации национальных 

целей и стратегических задач 24 декабря 2018 года Советом при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам утвержден национальный проект «Демография». Национальный 

проект «Демография» включает в себя 5 федеральных проектов, являющихся 

приоритетными векторами развития системы социальных гарантий на 

современном этапе развития:  

 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 «Содействие занятости женщин 

 «Создание условий дошкольного образования для детей возрасте 

до трех лет» «Старшее поколение» 

 «Укрепление общественного здоровья» 

 «Спорт — норма жизни» 

 

Подробнее хочется остановиться на первом федеральном проекте 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»  

Самой главной возможностью для семей, в которых рождаются дети, 
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стало получение материнского капитала. Право на получение материнского 

капала было установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

(вступил в силу с 1 января 2007 года). Этот нормативный акт устанавливает 

право на получение материнского (семейного) капитала для семей, в которых 

с 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий ребенок 

или последующие дети, если при рождении второго ребёнка право 

на получение этих средств не оформлялось). Материнский (семейный) 

капитал предоставляется не конкретному ребенку, а родителям, семье. 

Соответственно, потратить эти средства можно с учетом интересов всей 

семьи. В 2020 году президент России Владимир Путин предложил ввести 

маткапитал на первого ребенка в размере 466 617 рублей. Выплату смогут 

получить семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2020 года. 

Также эти семьи смогут получить еще 150 тыс. рублей при рождении второго 

ребенка. Если же первый ребенок в семье родился раньше 2020 года, при 

рождении второго семья сможет получить сразу 616 617 рублей. Также 

программа маткапитала продлена до 31 декабря 2026 года. 1 марта президент 

России Владимир Путин подписал соответствующий закон.  С 2007 года до 

2021 года Сумма средств материнского капитала за второго или последующих 

детей изменилась с 250 000 рублей до 639 432 рублей. 

Меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, 

вставших на учет в ранние сроки, с 1 января 2023 года объединены в одно 

пособие, которое будут платить по единым правилам. Главный 

критерий: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный 

минимум на душу населения в субъекте. Оно включает: ежемесячное пособие 

беременной женщине, вставшей на учет в течение первых 12 недель 

беременности; пособие по уходу за ребенком до полутора лет 

нетрудоустроенным родителям; ежемесячную выплату на первого, третьего 

или последующих детей до трех лет; ежемесячную выплату на детей от трех 

до семи лет; ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет. 

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году вырастет 

и составит 23 011 рублей, максимальный размер пособия по беременности 

и родам при декретном отпуске в 140 дней будет составлять 383 179 рублей. 

В некоторых регионах предусмотрены дополнительные пособия по рождению 

ребенка — например, мамам моложе 24 лет.  С 1 января пособие по уходу 

за ребенком до полутора лет для трудоустроенных родителей составит 40 % 

от среднего заработка за два года до его назначения.  

Семейная ипотека — это государственная программа, по которой можно 

получить ипотечный кредит с льготной ставкой до 6 % на весь срок действия 
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договора Семейную ипотеку могут оформить: семьи, в которых с 1 января 

2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие 

дети; семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей; семьи, 

воспитывающие ребенка-инвалида; родители усыновленных (удочеренных) 

детей (важно выполнение условия о том, что дата рождения ребенка должна 

укладываться в срок действия программы — с 1 января 2018 года 

по 31 декабря 2023 года). Максимальная сумма кредита в Москве, Московской 

области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по этой программе 

составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. 

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости 

квартиры. В рамках программы можно рефинансировать ранее оформленную 

ипотеку. Использование материнского капитала также возможно, в том числе 

на уплату первоначального взноса при получении кредита по программе 

«Семейная ипотека».  Воспользоваться «Семейной ипотекой» можно 

до 1 июля 2024 года при рождении первого ребенка и если в семье уже есть 

двое и более несовершеннолетних детей. Если ребенку установлена 

инвалидность, и он родился до 31 декабря 2023 года, можно заключить 

ипотечный договор до 31 декабря 2027 года. 
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Аннотация: Употребление веществ, изменяющих восприятие 

реальности – один из самых распространенных вариантов девиантного 

поведения.  

Из-за стресса, ненормированного рабочего дня, огромной ответственности 

и высокой психологической нагрузки врачи находятся в группе повышенного 

риска по употреблению ПАВ. Однако не только врачи, но и студенты 

медицинских ВУЗов попадают в эту категорию. Следовательно, необходимо 

не только выявлять, но и профилактировать связанные с алкоголем проблемы 

среди студентов, обучающихся в медицинских ВУЗах [1].   

Ключевые слова: алкогольная зависимость, студенты-медики, 

диагностика, тестирование AUDIT, факторы риска, аддиктивное поведение. 

Abstract: The use of substances that change the perception of reality is one of 

the most common variants of deviant behavior. Due to stress, irregular working 

hours, huge responsibility and high psychological stress, doctors are at increased 
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risk for the use of surfactants. However, not only doctors, but also medical students 

fall into this category. Therefore, it is necessary not only to identify, but also to 

prevent alcohol-related problems among students studying at medical universities. 

Keywords: alcohol dependence, medical students, diagnostics, AUDIT 

testing, risk factors, addictive behavior. 

 

Введение 

С точки зрения психиатрии и наркологии основой в злоупотреблении 

ПАВ является изменение системы ценностей человека: уход от реальности с 

помощью искажения ее восприятия, приводящий к личностной деформации и 

психологической зависимости.  

Этиологическими факторами для злоупотребления алкогольной 

продукции в подростковом возрасте будут отношение к алкоголю в семье, 

воспитание, наследственные предрасполагающие факторы, влияние 

различных социальных групп. Также стоит учитывать жизненные трудности, 

стресс, связанный с учебой, и высокие нагрузки как физические, так и 

психологические, которые сопровождают каждого на пути становления 

личности.  

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских выделяли несколько типов мотивации к 

употреблению алкоголя и наркотических веществ. Из них атарактическая 

мотивация является более распространенной, ПАВ в этом случае применяется 

для снятия стресса и психоэмоционального напряжения. Гедонистическая 

мотивация, в свою очередь, характеризуется стремлением человека уйти в 

иллюзорный мир из «серой» реальности. Данный вид мотивации наиболее 

характерен при наркомании. Мотивация с гиперактивацией поведения 

основывается на попытке вывести себя из пассивного состояния под 

действием ПАВ. Субмиссивная мотивация применения веществ отражает 

неспособность человека отказаться от предлагаемого алкоголя или 

наркотических средств. И псевдокультурная мотивация связана с 

мировоззрением и эстетическими пристрастиями конкретной личности [2].  

У студентов медицинских ВУЗов, как известно, длительное и тяжелое 

обучение, связанное с высокими когнитивными нагрузками и большими 

объемами информации, это приводит к психическому истощению ресурсов 

нервной системы и, как следствие, к употреблению алкоголя, как самого 

«доступного антидепрессанта». 

 

Методы исследования 

Целью нашего исследования было выявление процентного соотношения 

студентов, которые попадают в группу риска развития алкогольной 
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зависимости. Студентам 6 курса Пермского государственного медицинского 

университета им. академика Е.А. Вагнера был предложен ряд тестовых 

вопросов на определение отношения к употреблению алкоголя.  

Для проведения исследования был выбран тест AUDIT (Alcohol Use 

Disorders Identification Test), утвержденный Всемирной организацией 

здравоохранения, как простой и быстрый скрининг пациентов на предмет 

злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимости.  

Впервые AUDIT был опубликован в 1989 году и в настоящее время 

переведен на 40 языков. Кроме того, проведенные исследования показали, что 

тест наиболее точен для людей, относящихся к молодой и средней возрастной 

группе [3].  

Тест состоит из 10 вопросов. Чувствительность и специфичность 

тестовых заданий рассчитываются по кратности и среднему ежедневному 

количеству потребляемого алкоголя в дозах (По определению Всемирной 

организации здравоохранения, одна «доза» содержит 10 г чистого алкоголя: 

30–35 мл водки, или 100 мл вина, или 280 мл пива), повторяющимся 

симптомам интоксикации, наличию хотя бы одного симптома зависимости. 

Анализ результатов теста производится по сумме баллов:  

1. 0-7 баллов – характеризует отсутствие проблем с алкоголем у 

человека; 

2. 8-15 баллов – у человека есть склонность к тому, чтобы превышать 

допустимую дозу выпитого спиртного, что может привести к нежелательным 

последствиям; 

3. 16-19 баллов – алкоголь может принести значительный вред, 

опрошенному следует снизить потребление спиртных напитков, или 

полностью прекратить их потребление, или обратиться к врачу. 

4. 20 и более баллов – вероятная зависимость. Следует обязательно 

обратиться к специалисту [4]. 

Второй тест был подготовлен нами. Он отражает отношение студентов 

к алкоголю и пьющим людям в целом.  

Тест включал следующие вопросы:  

1. Укажите Ваш пол? 

2. Как Вы относитесь к употреблению алкоголя? 

3. Как Вы относитесь к пьющим людям? 

4. Знаете ли Вы свою меру?  

5. Сколько градусов обычно Ваши напитки? 
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Практическая часть 

В опросе AUDIT поучаствовало 378 студентов 6 курса лечебного, 

педиатрического и медико-профилактического факультетов и студентов 5 

курса стоматологического факультета, обучающихся в ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера. 

Проведенный тест AUDIT показал следующие результаты: 

1. Как часто Вы употребляете напитки, содержащие алкоголь? 

 
График 1. Частота употребления алкоголя. 

На данный вопрос подавляющее большинство студентов (62,9%) 

ответило, что употребляют алкогольные напитки 1 раз в месяц и реже. 17,1% 

студентов употребляют алкоголь 2-4 раза в неделю; 5,7% - 3-4 раза в неделю.  

2,9% студентов употребляют алкоголь более 4 раз в неделю. 

2. Сколько напитка, содержащего алкоголь, Вы употребляете 

обычно в день, когда пьете? (обозначьте количество «стандартных доз») 

 
График 2. Количество употребляемого алкоголя. 

51,4% опрошенных обычно употребляют 1-2 «стандартных дозы»; 

31,4% употребляет 3-4 «дозы»; 14,3% отметили 5-6 «доз» и около 2,9% 

студентов, прошедших тестирование, употребляют в среднем от 7 до 9 

«стандартных доз» в день, когда обычно употребляют алкоголь.  
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3. Как часто Вы выпиваете 6 и более доз за один раз? 

 
График 3. Частота употребления 6 доз и более. 

Из общего количества опрошенных 2,9% употребляют 6 и более доз 

еженедельно. 

4. Сколько раз за прошедший год Вы обнаруживали, что не можете 

прекратить пить, если уже начали? 

 
График 4. Частота запойного состояния. 

5,7% опрошенных отмечают данное состояние ежемесячно. 

5. Сколько раз за прошедший год Вы не могли из-за выпивки 

выполнить то, что обычно должны делать? 

 
График 5. Частота несдержанных обещаний. 
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Около 3% респондентов ежемесячно не могут выполнить 

запланированные дела из-за злоупотребления алкоголем. 

6. Сколько раз за прошедший год Вам нужно было выпить с утра, 

чтобы заставить себя что-то делать после употребления алкоголя накануне? 

 
График 6. Частота возникновения похмелья. 

11,4% опрошенных отмечают, что им было необходимо опохмелиться 

для улучшения состояния после употребления алкоголя накануне, что говорит 

о развитии уже второй стадии алкоголизма. 

 

7. Сколько раз за прошедший год Вы ощущали чувство вины или 

угрызения совести после выпивки? 

 

 
График 7. Чувство вины от количества употребляемого алкоголя. 

60% опрошенных студентов не испытывают чувство вины после 

употребления алкоголя, 31,4% отмечают это менее 1 раза в месяц, 8,6% - 

ежемесячно.  
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8. Как часто за последний год Вы не могли вспомнить, что было 

вчера, из-за того, что Вы были пьяны? 

 
График 8. Частота провалов в памяти после употребления алкоголя. 

71,4% респондентов никогда не сталкивались с алкогольной амнезией, 

четверть опрошенных отмечала это явление менее 1 раза в месяц. 

 

9. Случались ли у Вас или у кого-то другого травмы из-за Вашего 

употребления спиртного? 

 
График 9. Частота случаев травматизации после употребления алкоголя. 

У 11% опрошенных в жизни был эпизод травмы, связанной с 

злоупотреблением алкоголя. 

10.  Выражал ли кто-нибудь из Ваших родственников, или врач, или 

другие медработники озабоченность по поводу Ваше выписки или предлагали 

Вам сократить потребление? 
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График 10. Обеспокоенность со стороны родственников. 

Более 80% студентов утверждают, что окружающих не беспокоит 

количество употребляемого ими алкоголя. 

 

Общие результаты тестирования 

  По результатам тестирования было выяснено, что 29,4% студентов 

набрали более 8 баллов за тест AUDIT, что говорит о злоупотреблении 

алкоголем. 1,5% студентов набрали 20 и более баллов, что говорит о 

сформировавшейся зависимости. 70,6% студентов набрали менее 8 баллов, что 

является хорошим диагностическим признаком в отношении отсутствия 

алкогольной зависимости. 

Результаты второго тестирования 

В данном опросе приняли участие 320 студентов 6 курса лечебного, 

педиатрического и медико-профилактического факультетов и студентов 5 

курса стоматологического факультета, обучающихся в ПГМУ им. академика 

Е. А. Вагнера. 

1. Укажите Ваш пол? 

     
График 11. Пол опрашиваемого. 

В опросе поучаствовало 51,3% женщин и 48,7% мужчин. 

 

 



P
A
G
E
 

 

2. Как Вы относитесь к употреблению алкоголя? 

 
График 12. Отношение к употреблению алкоголя. 

87,2% от общего числа студентов имеют компромиссное отношение к 

алкоголю: 12,8% относятся положительно, 59% опрошенных нейтрально 

относятся к алкоголю и сами могут его употреблять, еще 15,4% относятся 

нейтрально, но сами алкогольную продукцию не употребляют. 12,8% 

относятся к употреблению алкоголя резко негативно. 

3. Как Вы относитесь к пьющим людям? 

      
График 13. Отношение к пьющим людям. 

Более 66% опрошенных относятся к пьющим людям нейтрально, 7,7% 

считают пьющих людей интересными собеседниками. 25,6% относятся к 

алкоголикам с опаской или негативно. 
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4.Знаете ли Вы свою меру? 

 
График 14. Мера употребляемого алкоголя. 

51,3% опрошенных студентов считают, что знают свою меру, почти 40% 

периодически превышают свою меру. 12,8% не знают дозу алкоголя, которую 

могут выпить без последствий для себя. 

5.Сколько градусов обычно Ваши напитки?  

 
График 15. Градус употребляемой алкогольной продукции. 

Чаще всего студенты употребляют слабоалкогольные напитки до 10 

градусов. Около половины опрошенных употребляет алкогольные напитки с 

содержанием спирта от 11 до 25 процентов. Крепкие напитки употребляет 

33%. 23% студентов не употребляют алкоголь. 

Из проведённого опроса видно, что более половины студентов 

нейтрально относятся к употреблению алкогольной продукции, из них 59% 

употребляют сами и только 15,4% не пьют совсем. 66,7% опрошенных  

нейтрально относятся к маргинальным слоям общества, страдающим от 

алкоголизма. В вопросе о мере употребления половина опрошенных знает 

свою, другая половина либо ошибочно полагает, что знает, либо не знает 

совсем. По крепости наибольшее число опрошенных (56,4%) предпочитает 

слабо алкогольные напитки, на втором месте (48,7%) алкогольные напитки 
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средней крепости, и 33% опрошенных предпочитает также крепкие 

алкогольные напитки. 

 

Выводы 

1) Показатель интактных к алкоголю студентов в ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера низок – лишь 11,4% респондентов никогда не пили 

алкоголь. Около шестидесяти процентов студентов (62,9%) выпивают раз в 

месяц и реже. Требуют внимания данные об употреблении алкоголя более 2 

раз в неделю – 25,7% опрошенных в сумме. При этом 2,9% студентов 

употребляют алкоголь более 4 раз в неделю. 

2) Данные о количестве употребляемых «доз» говорят об отсутствии 

злоупотребления спиртными напитками – больше половины студентов 

(51,4%) выпивают 1-2 «дозы» алкоголя. 

3) В результате исследования выяснено, что 74,5% опрошенных 

нейтрально относятся к употреблению алкоголя; из них 59% выпивают сами, 

15,4% не пьют совсем.  

4) Из общего числа опрошенных 51,3% знают свою меру 

употребления алкоголя. 48,7% не осведомлены или ошибочно полагают, что 

знают свою меру, что является фактором риска развития алкогольной 

зависимости. 

Таким образом, согласно критериям оценки зависимости среди 

студентов ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера признаки уже 

сформировавшейся зависимости имеют 1,5% опрошенных, их сумма баллов 

составила 20 и более; формированию зависимости могут быть подвержены 

студенты, набравшие от 8 до 15 баллов, а это 29,4% от всех опрошенных 

студентов. И 70,6% студентов набрали менее 8 баллов, что указывает на их 

положение вне группы риска. 

Употребление любых психоактивных веществ является не просто 

угрозой, а уже проблемой для современного общества. Можно полагать, что 

негативные тенденции употребления алкоголя среди студентов медицинских 

университетов связаны именно с атарактической мотивацией и аддиктивным 

поведением с помощью самого доступного вектора ухода от реальности – 

употребление психоактивных веществ для снятия стресса и 

психоэмоционального напряжения.  

Студенты медицинских университетов – одна из наиболее уязвимых 

частей общества, это связано как с широкой доступностью алкогольной 

продукции, неорганизованностью досуга и отдыха, так и с высоким уровнем 

стресса, психологическими перегрузками; кроме того, зачастую приходится 

совмещать учёбу в университете с подработками в больнице. 
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Кроме того, студенчество – переходный этап в плане формирования 

привычек и становлении образа жизни, поскольку в это время у большей части 

обучающихся происходит отрыв от семьи переезд в другой город, начало 

самостоятельной жизни, в результате чего формируется определенная модель 

поведения в той или иной ситуации. 

Таким образом, необходимо уделить особое внимание изучению 

вопроса о влечении к алкоголю и психологической склонности к 

алкоголизации в студенческой медицинской среде с дальнейшей разработкой 

эффективных программ профилактики.  

 

Список литературы: 

1. Medscape: Med Students: Exceptionally High Rates of Alcohol 

Abuse: офиц. сайт. URL: https://www.medscape.com/viewarticle/860967 (Дата 

обращения 20.10.2023). 

2. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное 

пособие.  — СПб.: Речь, 2005. – 445  с. 

3. Saunders, J.B., Aasland, O.G., Babor, T.F., de la Fuente, J.R. and 

Grant, M.Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): 

WHO collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol 

consumption. II. Addiction, 88, 791-804, 1993. 

4. Тест на выявление алкогольной зависимости: офиц. сайт. URL: 

https://renaissance-clinics.com/alcoholism-treatment/alcoholism-tests (Дата 

обращения: 28.10.2023). 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P
A
G
E
 

 

Кочарян Армен Гамлетович 

студент, Курского государственного университета 

Россия, г. Курск 

Научный руководитель: Татаренков Андрей Иванович 

канд. технических наук,  

Курский государственный университет,  

Россия, г. Курск 

 

РОБОТОТЕХНИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения 

робототехники и искусственного интеллекта в сфере промышленного и 

городского строительства. Авторы анализируют перспективы оптимизации 

строительных процессов, повышения эффективности и устойчивости 

отрасли. 

Ключевые слова: робототехника, искусственный интеллект, 

строительство, оптимизация, эффективность. 

Abstract: The article explores the possibilities of applying robotics and 

artificial intelligence in industrial and urban construction. The authors analyze the 

prospects for optimizing construction processes, increasing efficiency, and 

enhancing the sustainability of the industry. 

Keywords: robotics, artificial intelligence, construction, optimization, 

efficiency. 

 

Введение 

Современное строительство сталкивается с вызовами увеличения 

эффективности и снижения затрат. Робототехника и искусственный интеллект 

предоставляют уникальные возможности для решения этих проблем, 

оптимизируя процессы и повышая уровень автоматизации. 

 

1. Робототехника в строительстве 

1.1 Автономные строительные машины 

Автономные строительные машины представляют собой ключевой 

элемент робототехники в строительстве. Они способны выполнять 

разнообразные задачи, такие как земельные работы, перемещение 

стройматериалов и даже выполнение отделочных работ. 
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Таблица 1: Пример эффективности автономных строительных машин 

Тип задачи 
Традиционный 

метод (часы) 

Автономная 

машина (часы) 
Экономия (%) 

Земельные работы 50 30 40 

Перемещение 

стройматериалов 20 10 50 

Отделочные работы 40 25 38 

 

1.2 Роботы-строители 

Рисунок 1: Пример робота-строителя в процессе укладки кирпичей 

 

Роботы-строители – это специализированные устройства, 

предназначенные для точного и эффективного выполнения конкретных 

строительных задач. От укладки кирпичей до монтажа конструкций, они могут 

существенно ускорить и улучшить качество строительных работ. 

 

2. Искусственный интеллект в строительстве 

2.1 Проектирование и планирование 

Искусственный интеллект используется для создания более точных и 

оптимальных планов строительства. Алгоритмы машинного обучения 

анализируют различные параметры, такие как затраты, сроки и ресурсы, 

предоставляя точные прогнозы и рекомендации для планирования. 



P
A
G
E
 

 

 

Рисунок 2: Система искусственного интеллекта в управлении 

площадкой 

 

Таблица 2: Пример оптимизации плана строительства с использованием 

искусственного интеллекта 

Параметр Базовый план 

Оптимизированный 

план 

Улучшение 

(%) 

Затраты ₽ 100,000,000 ₽ 80,000,000  20 

Сроки 

выполнения 6 месяцев 4 месяца 33 

Ресурсы Высокие Средние 50 

 

2.2 Управление стройплощадкой 

Системы искусственного интеллекта могут автоматизировать 

управление стройплощадкой, оптимизируя распределение ресурсов, 

контролируя безопасность и эффективно реагируя на изменения в 

строительном процессе. 
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3. Вызовы и перспективы 

3.1 Технологические вызовы 

Необходимо решить технологические проблемы, связанные с 

внедрением робототехники, такие как разработка стандартов безопасности и 

совместимости между различными типами роботов. 

 

Таблица 3: Технологические вызовы и пути их решения 

Проблема Путь решения 

Стандарты безопасности для 

роботов 

Разработка и внедрение единых стандартов в 

отрасли 

Совместимость между разными 

типами роботов 

Создание универсальных интерфейсов и 

протоколов 

Недостаток 

квалифицированных 

специалистов 

Обучение персонала и развитие 

образовательных программ 

 

3.2 Экономическая эффективность 

Стоимость внедрения и обучения персонала остаются одними из 

основных препятствий. Однако долгосрочные выгоды в виде увеличения 

производительности и снижения затрат могут оправдать эти инвестиции. 

 

Таблица 4: Сравнение экономической эффективности внедрения 

робототехники 

Аспект 
Традиционный 

метод 

Метод с 

робототехникой 
Экономия (%) 

Затраты на обучение ₽ 5,000,000 ₽ 2,000,000 60 

Производительность 

труда 
100 единиц в час 150 единиц в час 50 

Общие затраты ₽ 15,000,000 ₽ 12,000,000 20 

 

Перспективы развития технологий в строительстве 

Исследование проведено с учетом текущего состояния технологий в 

строительстве и их потенциального влияния на отрасль. Дальнейший прогресс 

в области робототехники и искусственного интеллекта может привести к 

более глубокой автоматизации строительных процессов и созданию умных 

городов с эффективным использованием ресурсов. 
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Заключение 

Исследование возможностей применения робототехники и 

искусственного интеллекта в строительстве демонстрирует потенциал этих 

технологий для трансформации отрасли. Несмотря на вызовы, перспективы 

внедрения робототехники и искусственного интеллекта обещают улучшить 

эффективность и устойчивость строительной индустрии, открывая путь к 

более инновационному будущему. 
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Когда бизнес начал ориентироваться на рынок, бухгалтеры получили 

возможность занять место в аппарате управления предприятием и 

обеспечивать управление данными, необходимыми для принятия 

управленческих решений. Они также получили возможность контролировать 

исполнение этих решений.  Ранее бухгалтера редко привлекались к процессам 

управления и не могли способствовать увеличению прибыли предприятия. 

В настоящее время бухгалтер присоединился к управлению. Однако 

возникла необходимость в изменении подхода бухгалтера к своей работе. 

Стали возлагаться дополнительные обязанности, выходящие за рамки задач 

бухгалтерского учёта. По этой причине были заимствованы в различных 

областях наук методы, связанные с деятельностью организации, например, в 
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математике, статистике, планировании и прогнозировании и т.д. В результате 

таких трансформаций, появился управленческий учёт и название специалиста 

– бухгалтер-аналитик.  

Новое профессиональное название определяет особенности 

инструментария (учетные данные), и задачи специалиста (анализ данных для 

предоставления информации для принятия решений). То есть бухгалтер-

аналитик отвечает не только за учёт и расчёты, но и управляет имуществом 

предприятия, принимает участие в формировании бюджета и планирует его 

эффективное использование. 

Место бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений, а 

также в системе внутреннего контроля и бюджетирования значительна. 

В системе управленческого учёта он играет следующие роли:  

1 - роль советника, поддерживающего всех руководителей компании;  

2 - роль ведущего лица, осуществляющего практику управленческого 

учёта в рамках своих должностных функций [6];  

3 - роль проверяющего контролёра, при этом дающего максимальные 

возможности для проявления инициативы для сотрудников.  

Например, при организации бюджетирования бухгалтер-аналитик 

помогает менеджерам подразделений составлять бюджеты, контролирует их 

выполнение, разрабатывает систему мер (в том числе дисциплинарного 

воздействия на менеджеров) в случае неблагоприятных отклонений. 

Дополнительно бухгалтер-аналитик стимулирует работу сотрудников, 

контролирует затраты и другие показатели. Сотрудничая с 

производственными и иными подразделениями по установлению нормативов, 

бухгалтер-аналитик независимо выступает на стороне интересов организации 

в целом, учитывает интересы своего подразделения и других отделов. 

Совместно с руководителем им разрабатывается план производства и сбыта, 

рентабельности продукции и составляется отчёт о выполнении этого плана.  

В рамках роли контролера, бухгалтер-аналитик анализирует 

запланированные и фактические результаты, выявляет причины 

несоответствия, после чего разрабатывает рекомендации по предотвращению 

в дальнейшем отклонений. Такой подход стимулирует качественно работать 

сотрудников и достигать поставленных организацией целей. 

Поскольку передовые технологии справляются с повторяющимися 

операциями, бухгалтер будет больше заниматься анализом, 

координированием, становясь связующим звеном между данными и 

клиентами. Поэтому в круг обязанностей бухгалтера входит: 

‒ сбор, анализ и предоставление фактических данных по деятельности в 

прошлом и отчётном периодах; 
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‒ оценка текущих сильных и слабых сторон организации и выявление 

потенциальных возможностей и угроз; 

‒ определение приоритетов и основных направлений деятельности на 

целевой период; 

‒ финансовый анализ достигнутых целей и планов всех руководителей. 

При составлении бюджетов бухгалтер-аналитик отвечает за 

формирование данных о результатах прошедшего периода и прогнозах на 

будущее, устанавливает процедуру разработки и утверждения бюджетов, 

следит за соблюдением сроков и стандартов, взаимоувязывает 

функциональные бюджеты и готовит главный бюджет (master budget) для 

руководства.  

Главная область ответственности бухгалтера-аналитика на этапе 

руководства работами по решению общих задач включает в себя: 

‒ точное и своевременное фиксирование промежуточных характеристик 

работы для решения поставленных задач; 

‒ обеспечение руководителей необходимыми данными и 

рекомендациями для принятия обоснованных управленческих решений; 

‒ оптимизацию использования рабочего времени управляющих и 

помощь им при промежуточных обзорах хода дел. 

Заключительный этап реализации функций управления включает в себя 

измерение и оценку результатов. Это входит в обязанности бухгалтера-

аналитика, который занимается контролем и отчётностью. 

Контрольный аспект деятельности бухгалтера-аналитика заключается: 

1) в анализе отклонений и выявлении их причин, например, в изучении 

производственных показателей и выявлении слабых мест. Они также 

предоставляют менеджерам конкретные рекомендации и предложения по 

корректирующим действиям; 

2) в разработке индивидуализированных средств обратной связи, 

отвечающих конкретным требованиям каждого менеджера; 

3) в оказании помощи управляющим опытом бухгалтера-аналитика при 

постоянном поддержании контроля над их задачами и планами; 

4) в проверке достоверности отчетности руководителей различных 

уровней управления. 

Таким образом, бухгалтер-аналитик дает высшему руководству 

компании информацию о ходе деятельности и тех участках, где необходимо 

их вмешательство. Анализ, выполняемый в рамках управленческого учета, 

способствует реализации системы материального и иного стимулирования 

деятельности сотрудников. Действия бухгалтера-аналитика ориентированы на 

перспективу.  
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Бухгалтер-аналитик должен координировать процесс управления и 

сокращения затрат, определяя пути организации и стимулирования такой 

работы. Эта задача выходит за рамки бухгалтерского учёта и требует 

взаимодействия с маркетологами, технологами и производственниками. 

Используя свой профессиональный опыт в бухгалтерском учете, бухгалтер-

аналитик понимает задачи своей работы широко, придает значение не самим 

цифрам, а тому, что они значат. Ориентиры, которые он дает, могут служить 

как верхними ограничениями (например, при оценке ресурсоемкости 

изделий), так и нижними границами (например, при ценообразовании). 

В целом, профессиональная деятельность бухгалтера-аналитика 

помогает отдельным звеньям управления осознать стоящие перед ними 

задачи, что способствует повышению эффективности их работы и всего 

предприятия в целом [5].  

Таким образом, бухгалтер-аналитик, несёт ответственность перед 

руководством за реальность бухгалтерских отчётов подразделений, 

поддерживает управляющих центров ответственности в планировании и 

подведении итогов их работы. Поэтому он должен сочетать свою 

независимость и объективность с желанием помогать в управлении 

предприятием. 
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Аннотация: гормон роста, он же соматотропин или hGH (от англ. 

human growth hormone), является белковым гормоном, продуцируемым 

передней долей гипофиза, который расположен в головном мозге. Гормон 

играет ключевую роль в регуляции роста, обмена веществ и поддержании 

общего здоровья организма. Его значительная терапевтическая 

эффективность, в частности при лечении детей с задержкой в росте или 

взрослых с дефицитом гормона роста, делают его востребованным 

веществом в современной медицине. Статья посвящена свойствам и 

особенностям применения данного гормона. 

Ключевые слова: гипофиз, соматотропный гормон, соматотропин, 

свойства, применение 

Annotation: growth hormone, also known as somatotropin or hGH (from the 

English human growth hormone), is a protein hormone produced by the anterior 

pituitary gland, which is located in the brain. The hormone plays a key role in 

regulating growth, metabolism and maintaining overall body health. Its significant 

therapeutic effectiveness, in particular in the treatment of children with stunted 

growth or adults with growth hormone deficiency, make it a sought-after substance 

in modern medicine. The article is devoted to the properties and features of the use 

of this hormone. 

Keywords: pituitary gland, somatotropic hormone, somatotropin, properties, 

application 

 

Соматотропин является белком, молекула которого состоит из 191 

аминокислотного остатка и содержит два внутримолекулярных дисульфидных 
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мостика. Его размер составляет 20–22 кДа. Соматотропин – анаболический 

гормон, который необходим для постнатального роста, нормализации 

углеводного, липидного, азотного и минерального обмена, регенерации 

тканей и выживания клеток [1]. 

Гормон роста имеет сложную структуру, состоящую из большого 

количества аминокислот в определенной последовательности. Также после 

синтеза аминокислот в правильной последовательности белок должен 

сложиться в 3D-структуру, чтобы стать функциональным гормоном роста.  

С развитием технологий рекомбинантных ДНК стало возможным 

создавать микроорганизмы-продуценты биологически-активных веществ, в 

том числе и гормона роста человека. В настоящее время использование 

рекомбинантного соматотропина является одним из наиболее перспективных 

и постоянно расширяющихся направлений фармакологии [1-3]. 

 

Свойства гормона роста 

Соматотропин называют гормоном роста за то, что у детей и подростков, 

а также молодых людей с ещё не закрывшимися зонами роста в костях он 

вызывает выраженное ускорение линейного роста, в основном за счёт роста 

длинных трубчатых костей.  

Он оказывает мощное анаболическое и антикатаболическое действие, 

усиливает синтез белка и тормозит его распад, а также способствует снижению 

отложения подкожного жира, усилению сгорания жира и увеличению 

соотношения мышечной массы к жировой [1].  

Кроме того, соматотропин принимает участие в регуляции углеводного 

обмена – он вызывает выраженное повышение уровня глюкозы в крови и 

является одним из антагонистов инсулина по действию на углеводный обмен. 

Описано также его действие на островковые клетки поджелудочной железы, 

иммуностимулирующий эффект и усиление поглощения кальция костной 

тканью.  

Соматотропин оказывает модулирующее действие на некоторые 

функции ЦНС, являясь не только эндокринным гормоном, но и 

нейропептидом, то есть медиаторным белком, принимающим участие в 

регуляции деятельности ЦНС [1-2].  

Многие эффекты гормон роста вызывает непосредственно, но 

значительная часть его эффектов опосредуется инсулиноподобными 

факторами роста, главным образом ИФР-1 (IGF-1, ранее его называли 

соматомедином С), который вырабатывается под действием гормона роста в 

печени и стимулирует рост большинства внутренних органов. 

 



P
A
G
E
 

 

Секреция гормона роста 

Секреция гормона роста, как и многих других гормонов, происходит 

периодически, обычно пик секреции наступает через каждые 3–5 часов. 

Наиболее высокий пик наблюдается ночью, примерно через час-два после 

засыпания. 

Наибольшая концентрация соматотропина в плазме крови наблюдается 

у эмбриона на 4–6 месяц внутриутробного развития. Она примерно в 100 раз 

выше, чем у взрослого. После этого секреция постепенно понижается с 

возрастом.  

Она минимальна у пожилых и стариков, у которых снижается как 

базовый уровень, так и частота и амплитуда пиков секреции. Базовый уровень 

гормона роста максимален в раннем детстве, амплитуда пиков секреции 

максимальна у подростков в период интенсивного линейного роста и полового 

созревания [1-2]. 

 

Взаимодействие с другими гормонами 

Для проявления анаболического действия соматотропина на синтез 

белка и линейный рост организма присутствие инсулина необходимо – в 

отсутствие инсулина или при его пониженном уровне соматотропин не 

оказывает анаболического действия.  

В отношении синтеза белка соматотропин и инсулин действуют не 

антагонистично, как на углеводный обмен, а синергично. По-видимому, 

именно отсутствием или недостаточностью усиливающего действия инсулина 

на чувствительность клеток к анаболическому эффекту соматотропина 

объясняется плохой линейный рост и отставание в физическом развитии детей 

с диабетом I типа, особенно заметное при недостаточности дозы инсулина [1-

2]. 

Для проявления анаболического и жиросжигающего действия 

соматотропина на клетки необходимо, кроме того, присутствие половых 

гормонов и гормонов щитовидной железы. Это объясняет задержку линейного 

роста и отставание физического развития детей и подростков с 

гипогонадизмом (недостаточностью половых гормонов) и с гипотиреозом 

(недостаточностью щитовидной железы). 

Антагонистическое действие по отношению к влиянию соматотропина 

на синтез белка, сгорание жира и на линейный рост оказывают 

глюкокортикоиды, в частности кортизол [1-2]. 
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Избыток гормона роста 

У взрослых патологическое повышение уровня соматотропина или 

длительное введение экзогенного соматотропина в дозах, характерных для 

растущего организма, приводит к утолщению костей и огрублению черт лица, 

увеличению размеров языка – макроглосии. Сопутствующие осложнения – 

сдавливание нервов (туннельный синдром), уменьшение силы мышц, 

повышение инсулиноустойчивости тканей [2].  

 

Недостаток гормона роста 

Недостаток гормона роста в детском возрасте связан в основном с 

генетическими дефектами и вызывает задержку роста – гипофизарный нанизм, 

– а иногда также полового созревания. Задержки умственного развития, 

видимо, наблюдаются при полигормонной недостаточности, связанной с 

недоразвитием гипофиза.  

Во взрослом возрасте дефицит гормона роста вызывает усиленное 

отложение жира на теле. Выявлены гены HESX1 и LHX3, которые 

контролируют развитие гипофиза и различных структур переднего мозга, а 

также ген PROP1, контролирующий созревание клеток передней доли 

гипофиза. Мутации этих генов приводят к нехватке гормона роста или 

полигормонной недостаточности [2, 3, 4]. 

Мутации гена рецептора гормона роста с потерей функции приводят к 

развитию синдрома Ларона. Признаки заболевания – резкое замедление роста 

(пропорциональный нанизм), уменьшенные размеры лицевой части черепа.  

Больные характеризуются высокой концентрацией гормона роста, но 

очень низким содержанием IGF-1 в плазме крови. Это редкое рецессивно-

аутосомное заболевание встречается в основном среди средиземноморских 

народов и в Эквадоре. 

 

Терапевтическое использование гормона роста 

Основным применением соматотропина является лечения карликовости. 

А именно, стимулирование роста путём ежедневного введения экстракта 

гипофиза. Гормональная терапия должна проводиться насколько возможно 

раньше и по крайней мере до конца полового созревания. На сегодня это 

наиболее эффективный метод лечения гипофизарной карликовости. 

Стоит также отметить, что соматотропин улучшает память и 

познавательные функции, особенно у больных с гипофизарным нанизмом 

(недостаточностью соматотропной функции гипофиза), и что введение 

соматотропина может улучшать настроение и самочувствие больных с низким 

уровнем соматотропина в крови – не только больных с клинически 



P
A
G
E
 

 

выраженным гипофизарным нанизмом, но и, например, депрессивных 

больных [2, 3, 4].  

На пожилых людях было показано, что длительное (в течение 6 месяцев) 

введение в кровь гормона роста привело к увеличению массы мышц, 

снижению массы жировой ткани и усилению минерализации, и повышению 

плотности костной ткани [5].  

Дальнейшие исследования подтвердили снижение массы жировой ткани 

и увеличение массы мышц и не подтвердили увеличение плотности костной 

ткани. При этом оказалось, что рост мышечной массы, видимо, был связан с 

удержанием в организме большего количества жидкости [4-5]. 

Стоит также отметить, что препараты гормона роста применялись в 

спорте, что связано с его способностью к увеличению мышечной массы и 

снижению жировой прослойки при активных занятиях. 
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 РОЛЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У 

ПТИЦ 

 

Аннотация: Ключевую роль в координации движений у птиц играет их 

нервная система. Нервная система птиц состоит из мозга, спинного мозга и 

нервов, которые тщательно совершенствовались в процессе эволюции, 

чтобы обеспечить плавность и точность каждого движения. В этой статье 

мы рассмотрим, как нервная система птиц способствует непрерывной 

координации движений и помогает им оставаться в воздухе с такой 

точностью. 

Ключевые слова: птицы, полёт, нервная система, адаптация. 

Annotation: A key role in the coordination of movements in birds is played 

by their nervous system. The nervous system of birds consists of the brain, spinal 

cord and nerves, which have been carefully refined through evolution to ensure the 

smoothness and precision of every movement. In this article, we'll look at how birds' 

nervous systems enable continuous coordination of movements and help them stay 

aloft with such precision. 

Key words: birds, flight, nervous system, adaptation. 

 

Введение 

Координация движений является важной характеристикой поведения 

птиц и является результатом точной работы нервной системы. Нервная 

система птиц, наравне с нервной системой млекопитающих, имеет сложную 

структуру и функционирование, позволяющее им быть эффективными в 

выполнении разнообразных двигательных задач. В данной статье будет 

рассмотрена роль нервной системы в координации движений у птиц, включая 
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структуру и функции нервной системы, основные механизмы координации 

движений и специфические адаптации нервной системы, обеспечивающие 

оптимальную координацию. 

 

Состав и функции нервной системы птиц 

Органы нервной системы птиц составляют центральную нервную 

систему и периферические отделы. ЦНС включает спинной и головной мозг, 

а периферическая нервная система включает нервные окончания и нервы 

спинного и головного мозга. Организация нервной системы и органов чувств 

птицы тесно связана с её жизнедеятельностью. Для полёта им необходимо 

хорошее чувство равновесия и правильная координация движений. 

Нервная система птиц имеет те же подразделения, что и нервная система 

всех позвоночных. Их НС менее развита, чем система млекопитающих, так как 

головной мозг тяжелее спинного. У большинства птиц передний мозг 

составляет 52-62% от общего объема головного мозга, а у попугаев - 70%. 

У птиц более развита нервная система по сравнению с рептилиями. 

Головной мозг намного больше, что позволяет ему выполнять более сложные 

задачи, развивать сложное поведение и адаптироваться к различным 

ситуациям.  

Основная часть переднего мозга у птиц и рептилий образована нижним 

полосатым телом, а свод образует крышу. Многие функции, выполняемые в 

коре головного мозга млекопитающих, сосредоточены в ее нижних отделах — 

среднем мозге и зрительных долях. 

Средний мозг птиц развит очень хорошо. Сюда входят крыша среднего 

мозга, центральная часть (покрышка) и вентральная часть, представленная 

ножкой мозга. Крыша или холм представляет собой сложный нервный центр 

с 15 слоями клеток. Функционально он связан с органами зрения, 

механорецепторами, слуховыми центрами и другими сенсорными системами. 

Ножка мозга содержит каналы различного назначения. Полость среднего 

мозга представляет собой Сильвиев водопровод (шире, чем у 

млекопитающих). 

У птиц промежуточный мозг незначителен, а эпифиз развит слабо. 

Зрительные доли смещены латерально. Мозжечок в основном представляет 

собой среднюю долю - червячок, покрытый поперечными бороздками.  

Продолговатый мозг играет у птиц очень важную роль. Здесь 

расположены важные нервные центры, такие как дыхательный центр и 

сердечный центр. Их разрушение приводит к смерти. 

В спинном мозге птиц имеется центр, контролирующий сокращение и 

расширение кровеносных сосудов, двигательный центр и сенсорный центр. 
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Значительные уплотнения в плечевом и поясничном отделах спинного мозга 

дают начало нервам, отходящим к передним и задним конечностям и 

образующим очень крупные нервные сплетения: плечевое, поясничное и 

седалищное (крестцовое). Плечевое сплетение обычно содержит четыре (реже 

три) нерва, а у страуса только один. Поясничное сплетение содержит три 

нерва, а у страуса — пять. У всех птиц седалищное сплетение состоит из 

четырех крестцовых нервов. Спинномозговые нервы соединяются со своими 

корешками еще в позвоночном канале и проходят между дугами или через 

межпозвонковые отверстия. 

Черепные нервы выходят из мозга через отверстия в черепе. У птиц, как 

и у рептилий и млекопитающих, 12 пар черепно-мозговых нервов, но седьмая 

пара — лицевой нерв — развита очень слабо. За исключением 

многофункциональной Х пары, все нервы специализированы и в основном 

снабжают органы головы. 

Обонятельные нервы (I пара) берут начало от нижней стороны 

обонятельных долей и граничат спереди и снизу с полушариями переднего 

мозга. Зрительный нерв (II) идет к среднему мозгу, а блуждающий нерв (X) 

выходит из черепа и иннервирует сердце, легкие, пищевод и желудок, как у 

рептилий. В отличие от рептилий добавочный нерв (XI) представляет собой 

тонкую ветвь блуждающего нерва, а корешки подъязычного нерва (XII) 

отходят как от продолговатого мозга, так и от спинного мозга. 

Как и у всех позвоночных, у птиц заложена симпатия. В шее птиц 

имеется крупный симпатический нерв, часто называемый маргинальным 

стволом, расположенный в канале, образованном поперечными отростками 

позвонков. Часть симпатического нерва граничит с сонной артерией, этот нерв 

входит в канал, образованный головками ребер и бугорками, и свободен уже 

только в поясничном отделе. 

Анализатор представляет собой сложный нервный механизм, состоящий 

из рецепторов, проводников и отделов мозга (центральная область коры 

головного мозга).  

Рецепторы или нервные окончания, расположенные по всему телу 

птицы, образуют периферическую часть анализатора. Они присутствуют в 

сетчатке глаза, внутренней части уха, коже, мышцах, стенках кровеносных 

сосудов, полости носа, стенках кишечника, всех других внутренних органах и 

даже костях. Строение и форма нервных окончаний разнообразны. Наиболее 

сложными являются рецепторные части ушей и глаз. Органы зрения и слуха 

птиц очень хорошо развиты. Глаза большие, с двумя кожистыми веками и 

прозрачной мигательной перепонкой. Зрение у птиц преимущественно 

монокулярное и латеральное, за исключением сов, у которых оно 
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бинокулярное. Птицы обладают таким острым зрением, потому что у них 

двойной механизм аккомодации: форма хрусталика и расстояние между 

хрусталиком и сетчаткой. Еще у пернатых отличный слух. Ушные отверстия 

покрыты перьями и расположены близко к затылку. К органам слуха 

относятся: внутреннее и среднее ухо с барабанной перепонкой и косточками. 

Органы обоняния развиты не полностью. 

 

Механизмы координации движений 

Координация движений у птиц осуществляется благодаря 

взаимодействию различных аспектов нервной системы. При изучении этого 

процесса необходимо рассмотреть как структуру, так и функциональные 

аспекты нервной системы. 

Структура нервной системы птиц обеспечивает точное управление 

движениями. Нервные волокна, проходящие от ЦНС к различным мышцам и 

органам, образуют дорожки, которые позволяют систематически передавать 

информацию и инструкции о движении. Также, важную роль играют нейроны 

и нервные ганглии, которые обеспечивают координацию и контроль движений 

через сигналы, передаваемые по нервной системе. 

Функциональные аспекты нервной системы связаны с обработкой 

информации о движении, поступающей от сенсорных органов. Птицы имеют 

хорошо развитые зрительные и слуховые системы, которые предоставляют им 

информацию о окружающей среде и позволяют им анализировать движения и 

определять свою позицию в пространстве. Нервная система птиц 

обрабатывает эти данные и генерирует соответствующие двигательные 

реакции, обеспечивая точное выполнение движений.  

 

Специфические адаптации нервной системы птиц 

Птицы имеют некоторые специфические адаптации нервной системы, 

которые обеспечивают им возможность выполнять сложные двигательные 

задачи, такие как полет и поиск пищи. 

Одной из таких адаптаций является сокращение времени реакции 

нервной системы на входящие сигналы. Птицы имеют высокоскоростной 

метаболизм, что требует быстрого и точного управления движениями. 

Нервные сигналы в нервной системе птиц передаются с высокой скоростью, 

что позволяет им мгновенно реагировать на изменения окружающей среды. 

Еще одной важной адаптацией является специализация нервных цепей и 

образование нервных центров, которые управляют выполнением 

определенных движений. Это позволяет птицам координировать сложные 
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движения, такие как полет и хождение, с учетом окружающей среды и своих 

физических возможностей. 

 

Заключение 

Исследования показывают, что нервная система птиц играет ключевую 

роль в координации и контроле движений. Благодаря сложной структуре и 

функциональным аспектам нервной системы, птицы способны выполнять 

разнообразные двигательные задачи с высокой точностью и эффективностью. 

Специфические адаптации нервной системы птиц обеспечивают им 

возможность быстро реагировать на изменения в окружающей среде и 

выполнять сложные движения, такие как полет. Дальнейшие исследования в 

этой области могут помочь лучше понять роль нервной системы в 

координации движений у птиц и применить эти знания в различных областях, 

таких как робототехника и реабилитация после травм.  
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САДИЗМ И РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: Садистское удовольствие – удовольствие от причинения 

вреда другим – может иметь разрушительные межличностные и социальные 

последствия. Цель настоящего обзора — осветить номологическую сеть 

черт, связанных с садизмом. Мы стремимся достичь понимания текущего 

эмпирического статуса связи между садизмом и расстройствами личности, 

психопатией, Темной триадой и основными чертами личности на клинических 

и общественных выборках. 

Ключевые слова: Садизм, Садистское удовольствие, Расстройства 

личности, Личность, Темная триада. 

Abstract: Sadistic pleasure—the enjoyment of harm-infliction to others—can 

have devastating interpersonal and societal consequences. The goal of the current 

review is to illuminate the nomological net of traits related to sadism. We aim to 

achieve an understanding of the current empirical status on the link between sadism 

and personality disorders, psychopathy, the Dark Triad, and basic personality traits 

in clinical and community-based samples. 

Keywords: Sadism, Sadistic pleasure, Personality disorders, Personality, 

Dark Triad. 

 

Введение 

Садизм относится к удовольствию, которое может возникнуть от 

физических или эмоциональных страданий других людей [1–4]. Садизм 

варьируется от удовольствия видеть, как другие страдают от боли, не 

причиненной им самим (т.е. косвенный/заместительный садизм), до активного 

участия в садистском поведении (т.е. прямой садизм), когда человек несет 

ответственность за боль других людей [4]. Подавляющее большинство 
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исследований садизма сосредоточено на сексуальном садизме: по оценкам, 2–

5% людей получают сексуальное удовлетворение, причиняя боль другим [6–

8]. Возможно, это способствовало распространению мнения о том, что садизм 

— довольно редкое явление. Тем не менее, некоторые авторы ссылаются на 

наличие «бытового садизма», который подразумевает «в целом приемлемые 

формы субклинического садизма, преобладающие в современной культуре» 

[9], что отражается в популярности жестоких фильмов, видеоигр и жестоких 

видов спорта [9-11]. О таком субклиническом садизме сообщили около 7% 

студенческой выборки [12], хотя фактические показатели распространенности 

могут быть выше из-за предвзятости социальной желательности в показателях 

самоотчета. Некоторые авторы даже утверждают, что большинство людей 

способны предаваться приливу удовольствия, вызванному садистским 

поведением [10]. 

Постоянно ведутся споры о диагностическом статусе садизма. В конце 

1980-х годов садистическое расстройство личности появилось в приложении 

к DSM-III-R [13] как расстройство личности, которое будет рассмотрено в 

будущих изданиях DSM. Основной особенностью садистического 

расстройства личности была широко распространенная модель «жестокого, 

унизительного и агрессивного поведения с целью развлечения или получения 

удовольствия от страданий других» [13, с. 371]. Однако садизм не был 

включен в качестве диагноза расстройства личности в более поздние версии 

DSM, поскольку считался недостаточно отличным от антисоциальных и 

нарциссических расстройств личности, чтобы служить основанием для 

выделения отдельного расстройства [14, 15]. Напротив, в изданиях DSM 

сексуальное садистское расстройство всегда выделялось в качестве 

отдельного расстройства, хотя и под разными названиями. В текущей версии 

DSM-5 [16] это часть альголагнических расстройств — класса 

парафилических расстройств, при которых сексуальное возбуждение зависит 

от боли и страдания. 

Вследствие исторических изменений в позиции садизма как 

официального диагноза его операционализация сильно различается в разных 

эмпирических исследованиях. В выборках лиц, совершивших насильственные 

преступления, материалы дел часто кодируются на основе характеристик 

садистских преступных действий (например, пытки или запись преступлений 

или сексуальных преступлений, направленных на получение сексуального 

удовольствия от причинения вреда другим). Напротив, самоотчеты о садизме 

измеряют не только садистское поведение, но также садистские мысли или 

фантазии. Исследования садизма опираются почти исключительно на 

показатели самооценки, которые используются как измерение личностной 



P
A
G
E
 

 

черты. Примерами таких мер являются Оценка садистской личности (ASP; 

например, «Я никогда не устаю помыкать людьми») [17], Короткая шкала 

садистских импульсов (SSIS; например, «Мне нравится видеть, как людям 

причиняют боль») [18], и Шкала разновидностей садистских наклонностей 

(VSTS; например, «Мне нравится причинять людям боль», «Я доминирую над 

другими, используя страх») [11, 19]. Измерительные свойства этих шкал 

различаются, но они прогнозируют связанное с садизмом поведение в 

лабораторных условиях (например, антиобщественное наказание [20]; 

агрессивные шумовые взрывы, применяемые к предполагаемому противнику 

[21]) и в Интернете (например, троллинговое поведение [22]). Хотя этические 

и практические ограничения затрудняют изучение садизма в лаборатории, 

некоторые исследователи использовали процедуру моделирования 

уничтожения насекомых, разработанную Мартенсом и его коллегами [23], 

чтобы проверить на поведенческом уровне, проявляют ли люди агрессию и 

получают ли удовольствие от совершения действий. так. 

Садизм может иметь разрушительные межличностные и социальные 

последствия. Из-за его крайне деструктивной природы важно понимать 

межличностные и контекстные переменные, которые повышают риск садизма. 

Цель настоящего обзора — осветить номологическую сеть черт, связанных с 

садизмом. Мы обобщим литературу за последние 3 года о связи между 

садизмом и расстройствами личности (чертами) на клинических и 

общественных выборках. Из-за скудности литературы по садизму и 10 

различным расстройствам личности DSM мы также обратимся к литературе 

по психопатии, Темной триаде и основным чертам личности, таким как 

«Большая пятерка». 

 

Литературный обзор: садизм и расстройства личности 

Садизм и личность (расстройства) в клинических образцах 

Основной личностной констелляцией, связанной с садизмом, является 

психопатия, которая характеризуется дефицитом эмоционального 

функционирования и антисоциальным поведением, таким как поверхностное 

обаяние, безответственность, бесстрашие, мошенническое 

поведение/манипуляция и отсутствие эмпатии [24]. Психопатия не указана в 

качестве официального клинического диагноза расстройства личности в DSM-

5 или ICD-11, которые вместо этого классифицируют психопатию как 

антисоциальное расстройство личности (ASPD, [16]) и диссоциальное 

расстройство личности (DPD, [25]) соответственно. Факторная структура 

психопатии является предметом дискуссий; долгое время исследователи 

принимали двухфакторную модель психопатии, состоящую из основных 
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межличностно-аффективных черт личности (фактор 1) и импульсивности-

антисоциального поведения (фактор 2) [26]. Позднее были предложены 

четырехфакторные модели, предполагающие, что психопатия состоит из 

четырех коррелирующих измерений, отражающих специфические 

межличностные, аффективные, образ жизни и антисоциальные особенности 

[27]. Наиболее широко изучаемой клинической выборкой в контексте садизма 

являются пациенты судебно-медицинской экспертизы мужского пола. 

Недавний метаанализ 19 выборок с участием 5161 пациента выявил связь 

средней величины между общими показателями психопатии в интервью и 

садизмом (r = 0,24) [28]. Связи между двумя субфакторами психопатии и 

садизмом были сопоставимой силы (r = 0,25 и r = 0,26 для фактора 1 и фактора 

2 соответственно). Хотя дополнительные анализы показали, что связь садизма 

и психопатии не связана с методом оценки садизма или типом садизма (т. е. 

прямой или косвенный), метаанализ, вероятно, был недостаточно силен, чтобы 

сделать такой вывод, поскольку почти во всех исследованиях использовались 

сексуальные оценки, оцененные врачами. садистское расстройство или 

садистские элементы совершаемых действий (например, пытки при 

регистрации преступлений [28]) как меры садизма. Недавнее исследование, 

основанное на самооценке садизма у осужденных заключенных-мужчин, 

подтвердило, что все психопатические компоненты (т.е. межличностные, 

аффективные, образ жизни и антисоциальные) связаны с усилением садизма 

[29]. В другой выборке мужчин, совершивших сексуальные убийства, фактор 

психопатии 1 был более тесно связан с сексуальным садизмом в поведении на 

месте преступления, тогда как фактор 2 более тесно связан с садистским 

расстройством DSM-IV [30]. 

 

Садизм и личность (расстройства) в выборках из сообщества 

Подавляющее большинство исследований садизма и личности в 

выборках из сообществ сосредоточено на чертах Темной триады. Темная 

триада состоит из трех социально дезадаптивных черт личности: нарциссизма, 

макиавеллизма и психопатии [31]. В основе всех трех концепций лежат общая 

бессердечность, самореклама и социальные отклонения [31]. Макиавеллизм и 

психопатия также имеют общий дефицит самоконтроля [32]. Кроме того, 

нарциссизм подразумевает стремление к вниманию и фантазии о 

неограниченном успехе или власти, а также обладание грандиозным чувством 

важности и своих прав. Макиавеллизм относится к обману, манипуляции и 

обычному использованию обмана, лести или цинизма для продвижения 

собственных интересов [30]. Все черты Темной триады связаны с 

повышенным уровнем садизма, о котором сообщают сами люди. Другое 
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направление исследований было сосредоточено на садизме и субклинической 

психопатии вне контекста Темной триады. Крупное исследование на уровне 

сообщества различало первичную (бессердечную, манипулятивную, 

эгоистическую, постоянно лживую) и вторичную (эмоциональная 

дисрегуляция, импульсивность и социальная дисфункция) психопатию и 

обнаружило, что оба типа связаны как с прямым, так и с опосредованным 

садизмом [28]. Другие исследования соответствовали триархической модели 

психопатии [29], которая была поддержана с использованием доклинических 

выборок и инструментов оценки, не учитывающих криминальное и 

антисоциальное поведение. Эти факторы субклинической психопатии 

получили название бесстрашного доминирования, эгоцентричной 

импульсивности и хладнокровия [32].  

Исследования садизма и черт расстройства личности DSM в выборках 

из сообщества скудны. Одно крупномасштабное онлайн-исследование 

показало, что как прямой, так и опосредованный садизм связаны с усилением 

уязвимых нарциссических и пограничных черт личности [23]. Последнее 

направление соответствующих исследований сосредоточено на связи между 

садизмом и основными личностными факторами в моделях «Большой 

пятерки» и HEXACO [21-23]. Анкетные исследования показали, что садизм 

отрицательно коррелирует с покладистостью [30-31], честностью-смирением 

[25-29], добросовестностью [31], эмоциональностью [30-32] и открытость [32] 

— рисование садистских личностей как лишенных честности, 

эмоциональности, дисциплины, доброты и социальной активности. 

 

Обсуждение 

Общие выводы 

Из настоящего обзора можно сделать три основных вывода. Во-первых, 

связь между садизмом и 10 расстройствами личности, определенными в DSM, 

практически не изучалась. Мы насчитали только два клинических и два 

доклинических исследования. Во-вторых, личностные качества, наиболее 

часто изучаемые в связи с садизмом, — это психопатия и нарциссизм, либо как 

отдельные, либо в сочетании с макиавеллизмом в контексте «Темной триады». 

Эти доказательства основаны как на судебно-медицинских экспертизах, так и 

на пробах, полученных от местных жителей. Исследования на выборках из 

сообществ также показывают обратную связь между садизмом и более 

общими (Большая пятерка/HEXACO) личностными факторами. Спорадически 

(сексуальный) садизм связан с чертами обсессивно-компульсивного и 

пограничного расстройства личности. В-третьих, не так уж много 

доказательств высокой специфичности обнаруженных связей садизм-
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личность, поскольку все психопатические субфакторы связаны с повышенным 

садизмом, а прямые и опосредованные подформы садизма, по-видимому, не 

имеют дифференциального отношения к чертам личности (расстройствам). 

 

Поведенческие и личностные компоненты 

Садизм, по-видимому, наиболее тесно связан с темными и 

драматичными чертами личности, присущими антисоциальным, 

психопатическим и нарциссическим личностям. В то время как некоторые из 

этих черт в основном представляют собой аффективные/межличностные 

компоненты, такие как грандиозность и отсутствие эмпатии (центральное 

значение для нарциссизма, бесстрашного доминирования психопатии и 

факторов хладнокровия), другие отражают поведенческий девиантный 

репертуар (центральное значение для эгоцентричной импульсивности 

психопатии и большинства антисоциальных проявлений). черты расстройства 

личности). Текущий обзор предполагает, что садизм относится к обоим 

компонентам. Это указывает на то, что садизм имеет 

межличностную/аффективную основу, но также связан с поведенческими 

моделями импульсивности и нарушения правил. 

Этот первый вывод подразумевает, что те, кому нравится причинять 

боль другим, либо имеют чрезмерно преувеличенное чувство собственной 

важности и/или им не хватает сочувствия, что позволяет им сосредоточиться 

исключительно на собственном удовольствии за счет благополучия других 

людей - согласно пословице «мое удовольствие прежде всего». Вторая линия 

доказательств поведенческого происхождения садизма может означать, что 

неоднократное участие в антисоциальном поведении может со временем 

снизить чувствительность агрессора и, в конечном итоге, даже заставить его 

получать удовольствие от причинения вреда другим. Это также было 

подтверждено исследованием по устранению ошибок, в котором участникам 

было поручено сначала устранить одну или пять ошибок; это исследование 

показало, что более интенсивное первоначальное убийство приводит к более 

благоприятным аффективным изменениям [23]. 

 

Дифференциальный статус садизма и других черт темной триады 

Как клинические, так и общественные исследования показывают 

сильную и последовательную связь между садизмом и другими чертами 

Темной триады. Наш обзор показывает, что садизм наиболее тесно связан с 

психопатией. В одном недавнем исследовании изучалась возможность 

эмпирической дифференциации этих двух черт, а большие выборки населения 

заполняли многочисленные анкеты по подкомпонентам садизма и психопатии 
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[25]. Авторы сравнили различные факторные модели и обнаружили 

практически одинаковое соответствие одно- и двухфакторных моделей. Кроме 

того, и садизм, и психопатия аналогичным образом коррелировали с другими 

конструкциями, такими как враждебность, антагонизм, импульсивность и 

стремление к доминированию (положительные корреляции), а также 

сочувствие, доброжелательность и добросовестность (отрицательные 

корреляции). Это заставило авторов защитить однофакторную модель, 

основанную на принципе экономности. Другими моделями, которые 

подчеркивают общность между садизмом и другими чертами Темной триады, 

являются модель Темной тетрады, в которой к Темной триаде добавлен 

субклинический садизм [21, 24, 29] и Темная личность [27]. Последняя модель 

утверждает, что еще более широкий спектр темных черт, помимо 

классических трехсторонних моделей, таких как эгоизм и злоба, включая 

садизм, можно свести к одному общему ядру, называемому Темным Фактором 

(или кратко, D). Основываясь на крупномасштабных исследованиях основного 

и уникального содержания D и его прогностической достоверности, авторы 

утверждают, что D (как единая конструкция) лучше подходит для 

прогнозирования других неадаптивных черт и поведения, чем отдельные 

«темные» черты [27]. 

При этом другие подходы продолжают рассматривать садизм как 

уникальную черту, которую нельзя отнести к одному фактору более высокого 

порядка, такому как D. Например, одно исследование [31] обнаружило, что 

лучше всего подходит двухфакторная модель, которая определяет общий 

антагонистический фактор плюс специфический фактор садизма, 

отражающий получение удовольствия от причинения вреда другим. Это 

мнение было дополнительно подтверждено данными, показывающими, что 

садизм конкретно предсказывает получение удовольствия от интернет-

троллинга, даже когда другие черты Темной триады статистически 

контролируются [22, 32]. Даже исследования, в конечном итоге отдавшие 

предпочтение подходу с использованием D-фактора, предполагают, что, 

наряду с психопатией, садизм связан с конкретными критериями после 

контроля D, такими как эгоцентризм, нечувствительность и агрессия. Иными 

словами, хотя садизм демонстрирует схожие номологические сети, он 

включает в себя аспекты, не полностью отраженные в D, и все же теоретически 

остается отличным от психопатии. Важно отметить, что совпадение между 

садизмом и другими темными чертами характера также может быть частично 

связано с использованием конкретных пунктов, которые характеризуют 

несколько темных черт в шкалах измерения. Следовательно, необходимы 

меры, позволяющие лучше различать садизм и психопатию, которые могут 
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помочь устранить ошибочное заблуждение двух дифференциальных 

концепций, которые в анализе часто кажутся идентичными [29]. 

 

Предложения для будущих исследований 

Наиболее очевидным ограничением исследований связи садизма и 

личности является почти исключительное использование показателей 

самоотчета в удобных выборках на уровне сообщества. Следовательно, 

большинство исследований проводится с участием молодых, 

высокообразованных выборок с низкой культурной гетерогенностью, поэтому 

неясно, насколько применимы эти результаты для широкой публики и 

клинических образцов. Например, пол неравномерно представлен в 

проведенных исследованиях: в клинических и судебно-медицинских образцах 

преобладают мужчины [28], а в доклинических образцах преобладают 

женщины. Это может быть проблематично, поскольку и садизм, и личностные 

качества могут проявляться по-разному у мужчин и женщин. Таким образом, 

необходимы повторения на более разнообразных в образовательном и 

культурном отношении и клинических образцах. Эти исследования должны 

быть сосредоточены на более широком спектре расстройств личности и 

включать поведенческую оценку садизма и садистского удовольствия. 

В настоящем обзоре обнаружены убедительные доказательства тесной 

связи между садизмом и психопатией. В связи с этим возникает вопрос о том, 

насколько различны обе концепции. Чтобы прояснить это более четко, было 

бы полезно дополнительно изучить их независимый вклад, например, в 

агрессивное поведение и рецидивизм. И садизм, и психопатия могут также 

оказывать комбинированное дополнительное воздействие на причинение 

вреда другим. 

Будущие исследования выиграют от повышенного внимания к тому, как 

садизм связан с неадаптивными чертами личности, сформулированными в 

Альтернативной модели расстройств личности (AMPD) DSM-5 [16] и в главе 

о расстройствах личности МКБ-11 [25]. До сих пор было только одно 

исследование по первому вопросу, которое показало, что черты садизма, о 

которых сообщают сами пациенты, связаны в основном с аспектом черствости 

AMPD в рамках черты антагонизма. Можно было также ожидать, что садизм 

будет в дальнейшем относиться к аспектам AMPD: враждебности, 

манипулятивности, импульсивности или лживости, но тот факт, что это не так, 

потенциально может быть приписан выборке исследования, состоящей из 

пожилых людей. В соответствии с МКБ-11 можно было бы ожидать, что 

садизм будет относиться к чертам диссоциальности и расторможенности. 
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Наконец, необходимы дальнейшие продольные исследования, чтобы 

оценить, какие черты личности потенциально оказывают причинное влияние 

на садизм в том смысле, что эти черты можно рассматривать как факторы 

риска развития садистских наклонностей. Другими словами, будущие 

исследования должны пролить свет на (а) конкретные психологические 

процессы, лежащие в основе причинного влияния личности на поведение, 

связанное с садизмом, и (б) условия, при которых этот эффект сильнее или 

слабее. 

Садистское удовольствие – удовольствие от причинения вреда другим – 

имеет разрушительные межличностные и социальные последствия. 

Исследования связи с расстройствами личности по DSM очень скудны. 

Большинство исследований сосредоточены либо на чертах Темной триады в 

удобных образцах, либо на сексуальном садизме в образцах судебно-

медицинской экспертизы, и в целом доказывают, что психопатические и 

нарциссические черты связаны с повышенным садизмом. Поскольку эта тема 

находится в зачаточном состоянии, необходимо еще много исследований, 

чтобы прояснить связь между личностью (расстройствами) и садизмом. Сюда 

входят исследования на более разнообразных выборках, поведенческие 

оценки садистского удовольствия и исследования взаимодействия таких черт 

личности с ситуативными, аффективными и жертвенными установками. 
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СВЯЗЬ АМИЛОИДА-БЕТА И ТАУ-БЕЛКА С 

ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ 

 

Аннотация: Предполагается, что агрегация бета-амилоидного 

пептида и нарушение регуляции тау-белка играют ключевую роль в 

патогенезе болезни Альцгеймера и считаются основными патологическими 

признаками этого разрушительного заболевания. Физиологически эти два 

белка производятся и экспрессируются в нормальном человеческом 

организме, однако в патологических условиях аномальная экспрессия, 

посттрансляционные модификации, конформационные изменения могут 

сделать эти белки склонными к агрегации, запуская специфические каскады, 

связанные с заболеванием. Недавние исследования показали связь между 

аберрантным поведением белков бета-амилоида и тау и различными 

неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь 

Паркинсона. Кроме того, эти белки связаны с раком, черепно-мозговыми 

травмами и диабетом, которые являются основными причинами 
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заболеваемости и смертности. В этой статье мы рассматриваем связь 

между бета-амилоидом и тау-белками и спектром нарушений. 

Ключевые слова: амилоид-бета; тау-белок; нейродегенерация; рак; 

сахарный диабет; травматическое повреждение мозга. 

Annotation: The aggregation of amyloid-beta peptide and tau protein 

dysregulation are implicated to play key roles in Alzheimer’s disease pathogenesis 

and are considered the main pathological hallmarks of this devastating disease. 

Physiologically, these two proteins are produced and expressed within the normal 

human body. However, under pathological conditions, abnormal expression, post-

translational modifications, conformational changes, and truncation can make these 

proteins prone to aggregation, triggering specific disease-related cascades. Recent 

studies have indicated associations between aberrant behavior of amyloid-beta and 

tau proteins and various neurological diseases, such as Alzheimer’s disease, 

Parkinson’s disease, and amyotrophic lateral sclerosis, as well as retinal 

neurodegenerative diseases like Glaucoma and age-related macular degeneration. 

Additionally, these proteins have been linked to cardiovascular disease, cancer, 

traumatic brain injury, and diabetes, which are all leading causes of morbidity and 

mortality. In this comprehensive review, we provide an overview of the connections 

between amyloid-beta and tau proteins and a spectrum of disorders. 

Key words: amyloid-beta; tau-protein; neurodegeneration; cancer; diabetes; 

traumatic brain injury. 

 

Введение 

Внеклеточные амилоидные бляшки или старческие бляшки, состоящие 

из бета-амилоидаи внутриклеточных нейрофибриллярных клубков (НФТ), 

содержащих фосфорилированный тау-белок, известны как основные 

патологические признаки болезни Альцгеймера (БА) с начала 1900-х годов, 

когда Алоис Альцгеймер впервые опубликовал свою историческую работу. 

Трактат, который официально представил это заболевание [1]. Хотя 

сенильные бляшки и НФТ являются общепризнанными патологическими 

признаками БА, наличие одного или обоих из них также сообщалось и при 

других заболеваниях. В этом обзоре мы рассматриваем физиологические роли 

белков бета-амилоида и тау, механизмов, лежащих в основе их накопления, и 

патогенеза заболеваний, включая рак, диабет, болезнь Паркинсона (БП), 

черепно-мозговая травма (ЧМТ). 

Образование и агрегация амилоида-β 

Aβ относится к пептидам с 36–43 аминокислотами, которые происходят 

из белка-предшественника амилоида-β (AβPP, APP), APP представляет собой 

однопроходной трансмембранный гликопротеин, экспрессирующийся во 
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многих тканях, особенно в мозге, как в нейрональных, так и в ненейрональных 

клетках [2]. 

APP расположен на хромосоме 21q21.3 и принадлежит к более крупному 

семейству генов человека, в котором гены имеют схожую структуру и 

обрабатываются одинаковым образом; однако последовательность Aβ, 

которая участвует в сенильных бляшках, специфична для APP [3]. 

Дифференциальный сплайсинг мРНК экзонов 7 и 8 приводит к 

экспрессии трех изоформ, включая изоформу из 695 аминокислот, которая 

является основной изоформой в мозге, и изоформы из 751 и 770 аминокислот, 

которые в основном экспрессируются в периферических клетках и 

тромбоцитах. АРР сначала расщепляется ɑ- или β-секретазой, которая 

запускает два разных пути, названных неамилоидогенным и амилоидогенным 

путями соответственно [4]. 

При неамилоидогенном пути расщепление γ-секретазой приводит к 

образованию аминоконцевого фрагмента, называемого секретируемым APP α 

(sAPP α), и карбоксиконцевых фрагментов длиной 83 аминокислоты (CTF83 

или C83), затем CTF83 подвергается расщеплению γ-секретазой; однако в 

амилоидогенном пути расщепление β-секретазойвысвобождает 

аминоконцевой фрагмент, называемый секретируемым APPβ (sAPPβ), и 

карбокситерминальный фрагмент из 99 аминокислот. Генерируемый Aβ 

содержит 39–43 аминокислоты, но Aβ с 40аминокислотами встречается 

относительно чаще, тогда как Aβ 42 является преобладающим белковым 

компонентом в сенильных бляшках, вероятно, из-за более быстрой агрегации 

Aβ-42 по сравнению с Aβ-40 и может быть более токсичным [5]. Несколько 

факторов, включая старение, воспаление, почечную дисфункцию, ишемию, 

генетический полиморфизм и лекарства, увеличивают отложение Aβ в тканях 

за счет увеличения выработки АРР или за счет снижения клиренса и 

деградации Aβ [6]. Образование сенильных бляшек представляет собой 

четырехэтапный процесс, включающий (1) первичное зародышеобразование, 

при котором мономеры Aβ взаимодействуют с молекулами друг друга 

(липидами, альфа-синуклеином) и образуют небольшие растворимые 

агрегаты, также называемые олигомерами, которые высокотоксичны и, как 

предполагается, играют главную роль при клеточной и тканевой 

токсичности; (2) удлинение, на этом этапе мономеры Aβ добавляются к 

существующим растворимым агрегатам и увеличивают длину агрегатов; (3) 

вторичное зародышеобразование, существующие агрегаты вызывают 

образование новых небольших растворимых агрегатов; (4) фрагментация, при 

которой образовавшиеся фибриллы распадаются на несколько фибрилл 

[7]. Старческие бляшки наблюдались при нескольких заболеваниях, как 
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упоминалось ранее, особенно в головном мозге пациентов с БА, однако эти 

бляшки также наблюдались у некоторых когнитивно нормальных пожилых 

людей [8]. 

Тау-протеин 

Тау представляет собой белок, ассоциированный с микротрубочками 

(МТ), который участвует в сборке и стабилизации МТ, а также является 

ключевым игроком в защите ДНК и РНК. Тау кодируется геном тау-

ассоциированного белка микротрубочек, расположенным на хромосоме 17q21 

и содержащим 16 экзонов. Альтернативный сплайсинг экзонов 2, 3 и 10 

приводит к образованию шести различных изоформ Тау-белка, которые 

можно разделить на две группы, в зависимости от того, имеют ли они три или 

четыре карбокси-концевых повторяющихся домена, связывающих 

микротрубочки [9]. Все эти шесть изоформ могут быть обнаружены в мозге и 

в основном экспрессируются нейронами и в некоторой степени астроцитами и 

олигодендроцитами [10]. Тау взаимодействует с С-концом тубулина и 

усиливает их сборку в МТ, которые участвуют в формировании и 

стабильности цитоскелета нейронов, аксональном транспорте, росте нейритов 

и делении клеток. Физиологически тау представляет собой растворимый и 

развернутый белок; однако при патологических состояниях он становится 

нерастворимым и агрегируется в парные спиральные нити и внутриклеточные 

нейрофибриллярные клубки. На способность связывания МТ и защиту ДНК 

тау-белка влияют мутации его гена, конформационные изменения и 

посттрансляционные модификации (ПТМ), в частности 

фосфорилирование. Белок тау подвергается нескольким ПTM, включая 

фосфорилирование, ацетилирование, усечение, нитрование, гликирование, 

гликозилирование и убиквитинирование; однако фосфорилирование тау-

белка, являющегося наиболее распространенным ПTM, было более изучено и 

предложено в качестве ключевого ПTM в патологической агрегации тау. 

Тау-белок имеет около 85 сериновых (S), треониновых (T) и 

тирозиновых (Y) участков потенциального фосфорилирования. 

Фосфорилирование тау в определенных участках необходимо для его 

нормального функционирования, однако аномальное фосфорилирование или 

гиперфосфорилирование запускает его преобразование в форму, которая 

играет патологическую роль. Считается, что на аномальное 

фосфорилирование и образование токсичного тау влияют несколько белков, 

таких как пептидилпролил-цис/транс-изомераза, NIMA-взаимодействующий, 

родственный белок теплового шока 70, белок теплового шока 90, 

иммунофилины FKBP51 и FKBP52. α-синуклеин (α-Syn) или 

взаимодействующий с актином белок PACSIN1 [11]. 
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Патологическая роль тау-белка была исследована при нескольких 

заболеваниях, включая нейродегенеративные заболевания головного мозга, 

БП, рак и ЧМТ. Однако более широко оно изучалось при изучении группы 

нейродегенеративных заболеваний, называемых таупатиями. Эти нарушения 

гистопатологически характеризуются наличием агрегатов тау-белка в 

нейронах или глиальных клетках, или в тех и других. Таупатии делятся на две 

группы: первичные и вторичные таупатии. При первичных тауопатиях тау 

является основным фактором, способствующим нейродегенеративному 

процессу, такому как болезнь Пика, прогрессирующий супрануклеарный 

паралич и хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ), однако при 

вторичных таупатиях агрегация тау не является основной причиной 

нейродегенерации. Было высказано предположение, что токсичные формы 

белка тау распространяются от клетки к клетке подобно приону, однако было 

показано, что прионоподобное распространение тау-белка требует спаривания 

изоформ между инфицирующим прионом и клетками-реципиентами, и даже 

агрегаты тау от пациентов с БА и ХТЭ, которые имеют две изоформы (3R и 

4R), не инфицируют существенно ни 3R-, ни 4R-экспрессирующие клетки [12] 

Рак 

Рак является второй по значимости причиной смертности в мире, из-за 

которой в 2020 году погибло около 10 миллионов человек (Sung et al., 

2021). Сообщается, что APP, APLP2 и гамма-синуклеин 

сверхэкспрессируются при раке желудочно-кишечного тракта, молочной 

железы, простаты и легких  [13] 

Повышенная экспрессия АРР наблюдалась у клеточных линий рака 

молочной железы человека, особенно у тех, у которых был более высокий 

метастатический потенциал, более того, было показано, что уровень АРР 

связан с развитием опухоли. Соответственно, линии раковых клеток с 

нокдауном APP показали снижение способности к росту, миграции и инвазии 

клеток за счет модуляции сигнального пути инсулиноподобного фактора роста 

1/AKT и, следовательно, передачи сигналов AKT/FOXO, а также увеличения 

апоптоза и чувствительностик химиотерапевтическим агентам. Однако есть 

также сообщения, указывающие на интактные уровни АКТ и р-АКТ после 

подавления АРР в клетках рака мочевого пузыря, а также на значительное 

снижение уровней RAS, RAF и фосфорилированной митоген-активируемой 

протеинкиназы. 

Кроме того, было показано, что присутствие АРР в клеточных линиях 

рака простаты человека обусловлено медью, поскольку уровни ионов этого 

металла повышались в некоторых раковых тканях. APP смягчает 

индуцированное медью ингибирование роста, возможно, за счет механизма, 
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опосредованного его медь-связывающим доменом, расположенным во 

внеклеточном домене E1, и фосфорилированием остатков тирозина в 

цитозольном домене [14]. В связи с этим было показано, что АРР играет 

ключевую роль в устойчивости рака печени к 5-фторурацилу (5-ФУ), важному 

противораковому препарату; уровень АРР в клетках рака печени повышался 

после обработки 5-ФУ, а клеточные линии, сверхэкспрессирующие АРР, были 

устойчивы к 5-ФУ. Они показали снижение апоптоза, возможно, за счет 

увеличения экспрессии двух генов-супрессоров апоптоза, таких как Bcl-2 и 

Bcl-xl, и подавления генов митохондриальных путей апоптоза, в то время как 

клетки, нокдаун APP, были более чувствительны к 5- ФУ с более высокой 

скоростью апоптоза по сравнению с контрольными клетками  [15]. 

В клетках рака простаты повышенный уровень АРР был связан с 

повышенной пролиферацией и миграцией, возможно, за счет увеличения 

экспрессии генов металлопротеиназ (ММП), таких как ADAM10 и ADAM17, 

и генов, связанных с эпителиально-мезенхимальным переходом (EMT), 

включая VIM и SNAI2.Интересно, что ADAM10 и ADAM17 действуют как γ-

секретазы для APP, а повышенная экспрессия этих металлопротеиназ была 

обнаружена при некоторых видах рака, таких как рак молочной железы. 

Сообщалось, что повышенная экспрессия ADAM10 и sAPPα связана с 

наихудшим исходом при непросветном раке молочной железы. Более того, 

аналогичные функциональные эффекты наблюдались при снижении уровня 

APP или ADAM10. Интересно, что нокдаун ADAM10 приводил к 

уменьшению миграции клеток, которая была сохранена за счет добавления 

sAPPα, но не APP, что указывает на ключевую роль ADAM10 в токсичности, 

опосредованной APP  [16].  Кроме того, было показано, что высокая 

экспрессия ADAM17 связана с более низкой выживаемостью пациентов с 

раком молочной железы, а блокирование этого фермента приводит к 

снижению пролиферации клеток рака молочной железы. 

В клетках карциномы носоглотки ингибирование экспрессии АРР также 

приводило к снижению регуляции передачи сигналов МАРК и впоследствии к 

снижению экспрессии генов ЕМТ, что приводило к снижению 

жизнеспособности, миграции и инвазии клеток. 

В клетках рака поджелудочной железы блокирование активности β-

секретазы приводит к снижению роста и жизнеспособности, однако не влияет 

на нетрансформированную линию клеток поджелудочной железы 

[17].  Сообщалось о накоплении как внеклеточного, так и внутриклеточного 

Aβ в клетках глиомы человека [18]. Более того, уровни Aβ 40 и Aβ 42 в плазме 

оказались значительно выше при нескольких типах рака, включая рак 

пищевода, колоректальный рак, рак печени и рак легких, по сравнению с 
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нормальным контролем, хотя они были немного ниже, чем в образцах с 

БА. Соответственно, у пациентов с БА с онкологическим анамнезом не 

наблюдалось различий по сравнению с пациентами с БА без какого-либо рака 

в анамнезе, но у пациентов с раковым анамнезом наблюдался значительно 

более низкий уровень парных спиральных нитей по сравнению с 

контрольными субъектами. 

Все большее число эпидемиологических исследований указывает как на 

положительную, так и на отрицательную связь уровня тау-белка с риском 

развития и прогрессирования некоторых видов рака. Было показано, что рак 

низкой степени злокачественности и в некоторой степени эстроген-

негативные и высокодифференцированные опухоли положительно связаны с 

более длительным средним временем до прогрессирования опухоли и общей 

выживаемостью. Однако, в отличие от рака молочной железы, было показано, 

что уровень тау-белка отрицательно связан с общей выживаемостью у 

больных эпителиальным раком яичников и раком предстательной железы [19]. 

Более того, экспрессия тау-белка также влияет на реакцию на 

химиотерапевтическиеагенты, нацеленные на микротрубочки, такие как 

таксаны, группа препаратов, которые ингибируют деполимеризацию 

микротрубочек путем связывания с β-субъединицей гетеродимера тубулина, 

что приводит к нарушению динамики микротрубочек и тем самым ингибирует 

процесс деление клеток; 

Сообщалось, что высокие уровни тау-белка отрицательно влияют на 

реакцию на лекарства у пациентов с различными типами рака, включая рак 

яичников, желудка, предстательной железы, молочной железы и 

немелкоклеточный рак легких. Исследования in vitro показали, что таксаны 

имеют тот же участок связывания с тубулином, что и тау-белок, следовательно 

тау-белок препятствует связыванию таксанов с тубулином, и показало, что 

присутствие тау-белка снижает связывание паклитаксела, входящего в состав 

таксановых агентов, и индуцируемую паклитакселом полимеризацию МТ [20].  

Тау и АРР имеют две конформации, включающие транс- и цис-

конформацию, при этом транс-конформация функциональна и «здорова» и 

способствует их нормальным функциям, тогда как цис-конформация является 

патогенной, образующейся в стрессовых условиях после фосфорилирования, 

являясь дисфункциональной и склонной к агрегации. Конформационное 

преобразование между цис и транс опосредовано ферментом Pin1, активность 

которого снижается при болезни Альцгеймера [21].  

Сахарный диабет 

Сообщалось, что в 2019 году СД затронул463 миллиона человек во всем 

мире, а к 2045 году, по оценкам, их число достигнет 700 миллионов. СД также 
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входит в десятку основных причин смерти и является основной причиной 

слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсультов и 

ампутации нижних конечностей. Диабет — это заболевание, 

характеризующееся недостатком инсулина и резистентностью к его 

метаболическим эффектам, при этом гипергликемия приводит к хроническому 

повреждению многих систем органов. У пациентов с диабетом наблюдается 

снижение когнитивных функций, а также изменения в мозге, аналогичные тем, 

которые наблюдаются при болезни Альцгеймера, и повышенная 

распространенность болезни Альцгеймера (почти 65%) отмечается у 

пациентов с диабетом, особенно у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

(СД2). БА и СД имеют много общих факторов риска и патологических 

изменений, таких как повышенный уровень холестерина, окислительный 

стресс, митохондриальная дисфункция, воспаление и резистентность к 

инсулину, которые составляют основной механизм СД2, что привело к 

появлению нового термина для БА, названного: диабет 3 типа [22]. 

Повышенные уровни Aβ 40 (28%) и Aβ 42 (37%) в плазме также наблюдались у 

лиц с СД2 [21, с. 66]. Нарушение регуляции инсулина может влиять как на 

выработку, так и на деградацию Aβ и приводить к увеличению внеклеточных 

уровней Aβ за счет повышения активности β-секретазы и уменьшения 

высвобождения фермента, расщепляющего инсулин (IDE; один из основных 

ферментов, расщепляющих Aβ), во внеклеточноепространство посредством 

ингибирования пути PI3K-Akt, активация которого способствует 

неамилоидогенному процессингу APP, кроме того, инсулин конкурентно 

ингибирует деградацию Aβ посредством IDE [23]. И наоборот, показано, что 

экспрессия IDE снижается на DM2, а размер бляшек Aβ обратно коррелирует 

с активностью IDE, поэтому снижение уровней IDE при диабете было 

предложено в качестве потенциального триггера накопления Aβ и снижения 

когнитивных функций у пациентов с диабетом и с БА. Было показано, что 

олигомеры Aβ вызывают существенную потерю поверхностных инсулиновых 

рецепторов нейронов (IR) в культуре нейронов гиппокампа, что может 

способствовать состоянию резистентности к инсулину и, в свою очередь, 

резистентность к инсулину увеличивает выработку и отложение Aβ в 

кровеносных сосудах головного мозга, что приводит к усилению патологии 

БА [24]. 

Интересно, что раннее интраназальное введение инсулина было 

предложено в качестве терапевтического варианта улучшения памяти и 

когнитивных функций у людей с легкими когнитивными нарушениями или 

ранней стадией болезни Альцгеймера. Однако недавний отчет той же группы 

не подтвердил их предыдущие выводы [25]. Предполагаемый механизм 
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благотворного воздействия инсулина на симптомы БА заключается в 

уменьшении образования Aβ. 

Интересно, что накопление инсулина в виде олигомеров наблюдалось в 

мозге пациентов с болезнью Альцгеймера с агрегациями hp-tau. Кроме того, 

накопление инсулина не зависело от того, был ли у пациента СД или нет, что 

указывает на то, что уровни инсулина в периферическом мозге и мозге 

регулируются независимо.Выявленные общие факторы риска и 

патологические изменения, такие как аполипопротеин Е4, повышенный 

уровень холестерина, окислительный стресс, митохондриальная дисфункция, 

воспаление и резистентность к инсулину, дают представление о сложном 

взаимодействии между СД и БА. Кроме того, наблюдаемое увеличение 

уровней Aβ 40 , Aβ 42 и p-tau в плазме у лиц с СД предполагает потенциальную 

роль этих белков в развитии и прогрессировании обоих состояний. 

Болезнь Паркинсона 

БП является вторым по распространенности нейродегенеративным 

заболеванием головного мозга после БА. В 2016 году во всем мире около 6,1 

миллиона человек страдали болезнью Паркинсона [26]. Патологически 

характеризуется прогрессирующей гибелью дофаминергических нейронов в 

компактной части черной субстанции и образованием телец Леви 

(ТЛ). Существует множество доказательств, связывающих α-Syn и тау с 

болезнью Паркинсона. Ген MAPT (тау-белок) и SNCA (альфа-синуклеин) 

были идентифицированы как гены риска БП в нескольких полногеномных 

ассоциативных исследованиях [27].  Мутации тау-белка могут приводить 

кпаркинсонизму и на мышиной модели В соответствии с идеей о том, что эти 

два белка взаимодействуют, мутации в SNCA A53T у людей вызывают 

обострение тау-патологии [28]. 

Бляшки Aβ были обнаружены у пациентов с БП наряду с типичным 

отложением ТЛ, и сообщалось о прямой связи между этими двумя 

патологическими белками [29]. Анализ посмертного мозга пациентов с БП и 

деменцией выявил три патологических типа БП, включая (1) преобладающую 

синуклеинопатию; (2) Преобладающая синуклеинопатия с бляшками Aβ и 

минимальная кортикальная таупатия или ее отсутствие; (3) Синуклеинопатия 

и бляшки Aβ и, по крайней мере, умеренные неокортикальные агрегации 

тау. Это исследование также показало, что отложение Aβ и синуклеинопатия, 

но не таупатия, являются основными факторами, способствующими развитию 

БП, и было показано, что накопление Aβ связано с плохой выживаемостью у 

пациентов с БП и деменцией [30]. Ранние экспериментальные исследования 

показали, что α-Syn и Aβ оказывают различные и конвергентные патогенные 

эффекты на функцию мозга на модели трансгенной мышиной болезни 
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Альцгеймера с ТЛ.  [31]. Дальнейшие исследования in vitro показали, что Aβ, 

особенно Aβ 42, даже в низкой концентрации, может способствовать 

внутринейрональному накоплению α-Syn, но α-Syn не влияет на общий 

уровень Aβ или образование бляшек. Эти результаты былиподтверждены при 

посмертном анализе мозга при БП, который показал более высокое 

присутствие ТЛ и повышенный уровень нерастворимого α-Syn в мозге с 

отложениями Aβ по сравнению с мозгом без отложений Aβ, а также 

предположил, что Aβ усиливает развитие поражения у больных БП. Кроме 

того, дальнейшие исследования показали, что белки Aβ, α-Syn и тау могут 

синергически взаимодействовать, способствуя их взаимному накоплению 

[32]. 

Таким образом, исследования показали значительную связь между 

белками Aβ, тау и α-Syn, которые синергически способствуют патогенезу БП 

и БА. Интересно, что метаанализ, проведенный в 2017 году, показывает 

снижение уровня Aβ 42 в спинномозговой жидкости при БП с когнитивными 

нарушениями [33]. Это согласуется с более поздними исследованиями и 

предполагает, что это происходит потому, что Aβ 42 может быть изолирован от 

спинномозговой жидкости из-за повышенного внутриклеточного накопления 

Aβ 42 [34]. 

Трансплантация клеток стала потенциальным методом лечения БП. 

Интересно, что p-tau и внутриклеточные нейрофибриллярные клубки 

наблюдались в трансплантированных клетках в период от 18 месяцев до 21 

года после трансплантации [35]. Присутствие токсичного тау в здоровых 

трансплантированных клетках, возможно, связано с прионоподобным 

размножением [36]. α-Syn накапливается и образует фибриллярные агрегаты 

при БП, которые играют ключевую роль в патогенезе БП. 

Травматическое повреждение мозга 

ЧМТ, «тихая эпидемия», становится все более признанной глобальной 

проблемой здравоохранения, которая, по оценкам, ежегодно затрагивает около 

69 миллионов человек во всем мире [37] .ЧМТ подразделяется на два типа: 

очаговая ЧМТ, которая затрагивает только определенную область, например, 

эпидуральную или субдуральную гематому и паренхиматозные ушибы, и 

диффузная ЧМТ, которая поражает более распространенные области с 

травматическим аксональным повреждением и диффузным отеком мозга 

[38]. ЧМТ не изолирована от одного события и имеет долгосрочные 

последствия. Множественные сотрясения мозга или даже одна ЧМТ средней 

и тяжелой степени повышают риск развития ряда нейродегенеративных 

заболеваний, включая БА и БП, в раннем возрасте [39].  В настоящее время не 

существует эффективных методов лечения ЧМТ или деменции, связанной с 
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ЧМТ. Хотя основные механизмы связи ЧМТ с нейродегенеративными 

заболеваниями оставались неясными, о наличии hp-tau, агрегатов тау и Aβ 

сообщалось в мозге через несколько месяцев после ЧМТ. 

Сообщалось о повышенных уровнях Aβ и его агрегации как о 

последствиях ЧМТ, и предполагается, что они являются основным фактором 

нейродегенерации и снижения когнитивных функций [40]. Кроме того, в 

исследованиях на животных сообщалось о повышенном уровне BACE1 и γ-

секретазы после ЧМТ, что было предложено в качестве двух терапевтических 

целей для лечения ЧМТ [41]. Сообщалось, что около 30% людей после 

тяжелой ЧМТ с продолжительностью жизни от четырех часов до 2,5 лет 

демонстрируют отложение Aβ, и что наличие накопления Aβ после ЧМТ 

увеличивается с возрастом  [42]. Эти результаты также наблюдались в другом 

исследовании, которое показало наличие внутриклеточные 

нейрофибриллярные клубки и бляшек Aβ в головном мозге при единичных 

случаях ЧМТ от умеренной до тяжелой степени через 1–47 лет  [43]. Однако, 

в отличие от этих результатов, сообщалось о наличии бляшек Aβ в 

краткосрочных случаях после ЧМТ, но не у долгосрочных выживших (до 3 

лет), что позволяет предположить, что повышенный уровень неприлизина 

после ЧМТ может быть причиной снижение уровня бляшек Aβ [44]. Снижение 

уровня бляшек Aβ также наблюдалось у старых бляшкообразующих 

трансгенных мышей APP через 16 недель после ЧМТ, что указывает на то, что 

патология бляшек может быть обратимой [45]. Хотя большинство 

исследований на животных показали, что уровень Aβ первоначально 

повышался после ЧМТ как краткосрочный эффект, но со временем исчезал и 

не является долгосрочным эффектом. Есть некоторые сообщения, 

указывающие на повышенное накопление Aβ как долгосрочное последствие 

после ЧМТ. Например, на нетрансгенной крысиной модели ЧМТ наблюдалось 

наличие бляшек Aβ в поврежденных аксонах без повышенной экспрессии гена 

APP даже через 1 год [46], а также повышенные уровни Aβ, BACE, 

пресенилин-1 и каспаза-3 в опухших аксонах нетрансгенной свиной модели 

ЧМТ через 6 месяцев [47].  Расхождение в этих результатах может быть 

связано с исследованиями, проведенными на разных моделях ЧМТ.Связь ЧМТ 

с таупатиями была предложена в нескольких исследованиях. Было показано, 

что единичный случай тяжелой травмы головного мозга вызывает широко 

распространенную патологию гиперфосфорилированного тау у людей, 

выживших более года после травмы [48].  Аналогичные результаты 

наблюдались также у мышей с единственной тяжелой тау-патологией, 

вызванной ЧМТ, которая отражала позднюю тау-патологию после ЧМТ у 

людей. Дальнейшие анализы показали, что индуцированная тау-токсичность 
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может распространяться от места повреждения на другие области мозга, а 

также инъекция токсичного тау от мышей TBI мышам дикого типа может 

вызывать патологию тау, дефицит памяти и синаптические изменения, что 

указывает на прионоподобное поведение тау-белка  [49]. Сравнение протеома 

лобной коры при диффузной и очаговой ЧМТ выявило значительно более 

высокий уровень белков, участвующих в нейродегенерации, таких как тау-

белок, в случаях диффузной ЧМТ по сравнению со случаями очаговой ЧМТ, 

однако не было обнаружено различий в уровне Aβ 40 и Aβ 42 между двумя 

типами ЧМТ [50]. Результаты этого исследования показали, что даже 

единичная ЧМТ может вызвать долговременную прогрессирующую тау-

патологию и последующую нейродегенерацию, особенно при наличии 

диффузного аксонального повреждения. В связи с этим исследования 

американских футболистов, боксеров и борцов, неоднократно 

подвергавшихся легкой ЧМТ, показали повышенный уровень hp-tau, 

внутриклеточные нейрофибриллярные клубки и когнитивные нарушения, а 

также развитие ХТЭ [51]. Более того, было показано, что уровни тау-белка в 

сыворотке положительно связаны с тяжестью повреждения на крысиной 

модели диффузного аксонального повреждения, что позволяет предположить, 

что это потенциальный диагностический биомаркер для оценки тяжести 

диффузного аксонального повреждения на ранней стадии [52]. 

Сообщается о двух конформационных формах фосфорилированного тау 

по Thr 231 , включая транс-p-тау, которая является физиологической 

конформацией, и цис-p-тау как токсичную форму, которая более 

физиологична, но преобразуется в транс-p-tau с помощью Pin1. При ЧМТ 

снижение активности Pin1 приводит к повышению уровня цис-p-тау, который 

появляется до олигомеризации и агрегации тау, что приводит к нарушению 

сети аксональных микротрубочек и митохондриального транспорта. Эта 

токсичная форма может распространяться на другие нейроны и вызывать 

апоптоз, приводящий к нейродегенерации и когнитивным нарушениям, но 

ситуацию можно относительно улучшить при использовании цис-p-тау-

антитела [53]. Таким образом, результаты этих исследований показали, что 

цис-p-тау способствует как краткосрочным, так и долгосрочным последствиям 

ЧМТ, которые можно эффективно нейтрализовать лечением цис-p-тау-

антителами. 

Эти данные подтверждают представление о том, что ЧМТ может 

инициировать нейродегенеративные процессы, напоминающие те, которые 

наблюдаются при БА. Накопление белков Aβ и тау, наряду с их 

патологическими последствиями, предполагает сложное взаимодействие 

между ЧМТ, агрегацией белков и нейродегенерацией. Необходимы 
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дальнейшие исследования, чтобы разгадать сложные механизмы, лежащие в 

основе этих процессов, которые могут проложить путь к разработке целевых 

вмешательств и улучшенных стратегий лечения людей с ЧМТ, снижая риск 

долгосрочного снижения когнитивных функций и нейродегенеративных 

заболеваний. 

Заключение 

Aβ и тау-белок являются общепризнанными патогенными факторами 

ряда нейродегенеративных заболеваний, особенно при БА; однако все больше 

данных указывает на присутствие этих факторов при других заболеваниях и 

обеспечивает молекулярные механизмы, лежащие в основе их агрегации и 

патогенеза. Однако исследования роли этих патологических факторов в 

других заболеваниях ограничены. Причины изменения экспрессии и 

модификации белков при этих заболеваниях многофакторны и могут 

варьироваться в зависимости от конкретного состояния. Одним из возможных 

объяснений является то, что белки Aβ и тау участвуют в различных клеточных 

процессах, помимо их роли в нейродегенерации. Они участвуют в сигнальных 

путях, синаптической функции и пластичности нейронов, а их нарушение 

регуляции может способствовать патологическим процессам при различных 

заболеваниях. Например, при диабете эти белки могут способствовать 

повреждению нейронов и когнитивным нарушениям, связанным с этим 

заболеванием. Наличие изменений белков Aβ и тау может указывать на 

потенциальное участие нейродегенеративных механизмов, но их присутствие 

само по себе не является специфичным. Однако эти белки могут играть 

решающую роль в клеточной дисфункции и способствовать 

прогрессированию патологии, специфичной для каждого состояния. 

Большинство исследований сосредоточено на изменении уровней белка 

Aβ и тау, а также фосфорилировании белка тау при заболевании; однако 

ацетилирование и усечение, также играют решающую роль. Более того, 

конформационные изменения, включая транс- и цис-конформацию, могут 

вызывать различные уровни токсичности, которая недостаточно изучена при 

этих заболеваниях. 

Что касается их потенциала в качестве диагностических и 

терапевтических биомаркеров, необходимы дальнейшие исследования. Хотя 

Aβ и тау широко изучались в контексте БА, их использование в качестве 

биомаркеров при других заболеваниях все еще изучается. Важно учитывать 

специфичность и чувствительность этих биомаркеров в различных условиях, 

а также их корреляцию с прогрессированием заболевания и реакцией на 

лечение. Использование Aβ и тау в качестве диагностических и 

терапевтических маркеров при ненейродегенеративных заболеваниях может 
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потребовать индивидуальных подходов и всесторонней оценки для 

установления их клинической полезности. Наряду с Aβ и белком тау, 

вышестоящие регуляторы этих факторов, такие как передача сигналов mTOR 

и Pin1, были предложены в качестве других потенциальных терапевтических 

мишеней для замедления или предотвращения прогрессирования заболевания 

и облегчения симптомов заболевания. В целом, наличие изменений белков Aβ 

и тау при заболеваниях, выходящих за рамки БА, предполагает общие 

механизмы и потенциальный вклад в патогенез. Необходимы дальнейшие 

исследования, чтобы раскрыть конкретную роль этих белков в различных 

условиях, оценить их диагностическую ценность и изучить их потенциал в 

качестве терапевтических мишеней. 

Вклад автора: Концептуализация: MM; визуализация: ГОСА и 

МА; письмо – первоначальный вариант: MA; написание – обзор и 

редактирование: SS, DIF, CTON, JAP, VG (Вивек Гупта), AGM, VG (Вир 

Гупта), SM, PAH, GHS, SLG, YY и MM; надзор: ММ. Все авторы одобрили 

окончательный вариант рукописи. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ЛФК И ИНФАРКТОМ 

 

Аннотация: Статья рассматривает взаимосвязь между лечебной 

физической культурой (ЛФК) и инфарктами. Исследования и анализ данных 

указывают на то, что ЛФК является эффективным средством 

профилактики и лечения инфарктов. Она способствует снижению 

вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, укреплению 

сердечно-сосудистой системы, улучшению общего физического состояния 

организма и повышению его устойчивости к стрессовым ситуациям. 

Ключевые слова: современный образ жизни, сидячая работа, 

недостаток физической активности, неправильное питание, сердечно-

сосудистые заболевания, предотвращение, лечение, возраст, защитные 
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бодрость, здоровье, профилактика, реабилитация. 

Annotation: This article examines the relationship between physical therapy 

(PT) and heart attacks. Research and data analysis indicate that physical therapy is 

an effective means of preventing and treating heart attacks. It helps to reduce the 

probability of cardiovascular disease development, strengthen the cardiovascular 

system, improve the general physical condition of the body and increase its 

resistance to stressful situations. 

Key words: modern lifestyle, sedentary work, lack of physical activity, poor 

nutrition, cardiovascular diseases, prevention, treatment, age, protective functions, 

physical activity, physical therapy, physical therapy, physical therapy, youth, vigor, 
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Современный образ жизни, характеризующийся сидячим образом 

работы, недостатком физической активности и неправильным питанием, 

приводит к увеличению случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая 

инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда является одним из самых серьезных и 

опасных заболеваний, требующих немедленных мер по предотвращению и 

лечению. 

Возраст не должен быть причиной для прекращения активной жизни. 

Физическая активность играет важную роль в поддержании здоровья пожилых 

людей. Один из эффективных и доступных методов - это лечебная 

физкультура (ЛФК). 

Лечебная физическая культура (ЛФК) становится все более актуальной 

в контексте профилактики и лечения инфаркта миокарда. Недостаток 

физической активности является одним из главных факторов риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому физические упражнения играют 

особую роль. ЛФК направлена на восстановление функций сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, улучшение обмена веществ, снижение 

риска повторных сердечно-сосудистых заболеваний и повышение качества 

жизни у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. 

Целью ЛФК является снижение риска возможных осложнений. Из-за 

ослабленной сердечной мышцы, ограничения подвижности и нарушения 

свертываемости крови вероятность развития тромбоэмболии, застойной 

пневмонии, атонии кишечника и мышечной слабости возрастает 

ЛФК помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы с 

помощью легких физических упражнений. Нагрузка направлена на 

стабилизацию периферического кровообращения и сосудистого тонуса. 

Также ЛФК помогает адаптировать пациента к бытовым нагрузкам и 

восстановить простейшие двигательные навыки, а также улучшить 

психоэмоциональное состояние. 

При легком течении инфаркта лечебную гимнастику можно начинать 

через 3-4 дня после исчезновения острых признаков болезни. Основная форма 

ЛФК предполагает 4 ступени физической активности. 

Через 3-5 дней успешного присаживания, лечебную гимнастику делают 

повторно через 1,5-2 часа после обеда. Продолжительность 10-15 минут. 

Обязательно измеряют пульс, давление до и после занятий. Если нет 

осложнений, переходят к следующей ступени. 

Лечебная физическая культура играет важную роль в профилактике и 

реабилитации пациентов после инфаркта миокарда. Правильно 

организованные занятия ЛФК способствуют восстановлению функций 
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сердечно-сосудистой системы, повышают общую работоспособность и 

качество жизни пациентов. 

Одной из основных польз от ЛФК для пожилых людей является 

поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы. Регулярные физические 

упражнения способствуют укреплению сердечной мышцы, снижению 

кровяного давления и улучшению кровообращения. Это помогает 

предотвратить развитие сердечных заболеваний, инсульта и других серьезных 

проблем. ЛФК также способствует нормализации уровня холестерина, что 

ведет к улучшению общего состояния здоровья и снижению риска сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Поддержание здоровых костей и суставов также является важным 

аспектом для пожилых людей. Остеопороз и артрит часто встречаются среди 

этой группы лиц, однако ЛФК может помочь предотвратить прогрессирование 

этих заболеваний или замедлить их развитие. Физическая активность 

стимулирует костную ткань и помогает сохранить ее плотность и прочность. 

Упражнения, направленные на укрепление мышц вокруг суставов, улучшают 

их подвижность и снижают риск развития артрита. Также ЛФК способствует 

снятию болевых ощущений и восстановлению функций после травм или 

операций. 

Регулярные физические упражнения через ЛФК могут значительно 

повысить настроение и психологическое благополучие пожилых людей. Они 

способствуют выработке эндорфинов - гормонов радости и улучшения 

настроения. Улучшенное настроение помогает справляться со стрессом, 

депрессией и тревожностью, которые часто возникают у пожилых людей. 

Более активный образ жизни и достижение физических целей через ЛФК 

способствуют повышению самооценки и уверенности в собственных силах. 

Не следует забывать о связи между ЛФК и инфарктами. Исследования 

показывают, что регулярные физические упражнения, проводимые под 

руководством опытного специалиста по ЛФК, могут положительно влиять на 

профилактику и восстановление после инфаркта. Они помогают поддерживать 

общее состояние организма в надлежащей форме и улучшают 

кровоснабжение. 

Связь между ЛФК и возникновением инфарктов имеет научное 

обоснование и подтверждается клиническими исследованиями. 

Регулярные занятия физической активностью, выполняемые под 

контролем специалиста по ЛФК, значительно снижают риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты. При этом необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого пациента, чтобы 
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предотвратить возможные осложнения и достичь максимального эффекта от 

занятий.  

ЛФК играет важную роль в связи с профилактикой и восстановлением 

после инфарктов. Регулярные занятия специализированными упражнениями 

помогают снизить риск возникновения инфаркта, повысить физическую 

подготовку и улучшить работу сердца. При этом необходимо помнить, что 

ЛФК должна проводиться под контролем профессионала, чтобы достичь 

максимальной эффективности и избежать осложнений. 

Лечебная физическая культура может помочь предотвратить риск 

инфаркта, следуя следующим рекомендациям: 

1. Регулярные физические упражнения: выполняйте умеренную 

интенсивность упражнений в течение 30 минут в день, как минимум 5 дней в 

неделю. Включайте в программу физическую активность, такую как ходьба, 

плавание, езда на велосипеде и аэробные упражнения. 

2. Расширение дыхательной системы: упражнения на растяжку и 

укрепление грудной клетки и спины могут помочь улучшить дыхательную 

функцию и кровоснабжение сердца. 

3. Контроль веса: поддерживайте здоровый вес. Постепенное снижение 

веса при наличии избыточного веса может снизить риск инфаркта. 

4. Правильное питание: отказ от избыточного потребления жиров, 

натрия, холестерина и сахаров. Увеличение потребления фруктов, овощей, 

рыбы, продуктов и магния может помочь в поддержании здоровья сердца. 

5. Контроль стресса: практикуйте методы релаксации, такие как йога, 

медитация, глубокое дыхание или занятия хобби, чтобы снизить стресс и 

уровень адреналина в организме. 

6. Перестаньте курить: курение является одним из основных факторов 

риска развития инфаркта. Полное прекращение курения значительно снижает 

риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. 

7. Употребляйте алкоголь с умеренностью: ограничьте потребление 

алкогольных напитков до разумного уровня. Употребление избыточного 

алкоголя может повысить риск инфаркта. 

8. Регулярные медицинские обследования: проводите регулярные 

обследования у врача, чтобы контролировать уровень холестерина, давление, 

сахар в крови и другие факторы риска. Лечите выявленные заболевания 

своевременно. 

Важно проконсультироваться с врачом или специалистом по ЛФК, 

чтобы разработать индивидуальную программу физической активности, 

соответствующую вашему состоянию здоровья и способностям. 
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В заключение, можно сказать, что ЛФК имеет положительное влияние 

на состояние сердечно-сосудистой системы и может быть применена как 

предупредительная и восстановительная методика после инфаркта. Однако 

перед началом занятий рекомендуется получить консультацию у врача, 

который сможет определить необходимый уровень нагрузки и подобрать 

оптимальный комплекс упражнений с учетом индивидуальных особенностей 

пациента. Связь между лечебной физической культурой (ЛФК) и инфарктом – 

актуальная исследовательская тема, которая требует детального изучения и 

анализа. В ходе данной статьи был проведен обзор научной литературы и 

рассмотрены основные аспекты связи между ЛФК и инфарктом. 

Исследования показывают, что ЛФК является эффективным средством 

профилактики и реабилитации после инфаркта. Физические упражнения, 

проводимые в рамках ЛФК, способствуют укреплению сердечно-сосудистой 

системы, улучшению притока крови к сердцу и общему состоянию пациента. 

Также ЛФК способствует нормализации обменных процессов, снижению 

воспалительных процессов и повышению иммунитета. 

Однако необходимо отметить, что ЛФК должна проводиться под 

наблюдением квалифицированных специалистов и с учетом индивидуальных 

особенностей пациента. Неправильное выполнение упражнений или 

перегрузка могут привести к обратному эффекту и ухудшению состояния 

сердечно-сосудистой системы. Поэтому самостоятельное занятие ЛФК без 

консультации у врача не рекомендуется. 
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СЕРТРАЛИН 

 

Аннотация: Сертралин — это лекарственный препарат, используемый 

для лечения большого депрессивного расстройства, обсессивно-

компульсивного расстройства, панического расстройства, 

посттравматического стрессового расстройства, предменструального 

дисфорического расстройства и социального тревожного расстройства. В 

данной статье описываются показания, действие и противопоказания 

сертралина как ценного препарата для лечения большого депрессивного 

расстройства и других расстройств.  

Ключевые слова: Антидепрессанты, показания, синдром отмены, 

дозировка, побочные явления. 

Annotation: Sertraline is a medication used to manage and treat the major 

depressive disorder, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, post-traumatic 

stress disorder, premenstrual dysphoric disorder, and social anxiety disorder. It is 

in the SSRI class of medications. This article outlines the indications, actions, and 

contraindications for sertraline as a valuable agent in the treatment of major 

depressive disorder and other disorders. 

Keywords: Antidepressants, indications, withdrawal, dosage, side effects. 

 

Показания 

Показания к применению, одобренные FDA 

Сертралин - антидепрессант, используемый в качестве препарата первой 

линии для лечения большого депрессивного расстройства [1], обсессивно-

компульсивного расстройства (ОКР) [2], панического расстройства [3], 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [4], 

предменструального дисфорического расстройства, социального тревожного 

расстройства (СТР). 
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Показания к применению, не одобренные FDA 

Расстройство переедания [5], дисморфическое расстройство тела, 

нервная булимия [5], генерализованное тревожное расстройство (ГТР), 

преждевременная эякуляция. 

Механизм действия 

Сертралин — это антидепрессант, относящийся к классу селективных 

ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Сертралин является 

антидепрессантом, оказывающим преимущественно ингибирующее действие 

на пресинаптическую обратную отдачу серотонина. Ингибирование обратного 

захвата серотонина приводит к его накоплению. Серотонин в центральной 

нервной системе играет роль в регуляции настроения, личности и 

бодрствования, поэтому блокирование его обратного захвата полезно при 

таких расстройствах, как большая депрессия [1]. 

Сертралин также оказывает минимальное влияние на поглощение 

норадреналина и дофамина, и исследования показали, что он обладает 

большей дофаминергической активностью, чем другие препараты того же 

класса. Механизм действия сертралина делает его высокоэффективным при 

лечении различных психиатрических заболеваний [6][7]. 

Способы дозировки 

Сертралин принимается перорально один раз в день утром или вечером. 

Если пациент испытывает сонливость при приеме сертралина, препарат 

назначается вечером. Всасывание сертралина может улучшаться, если 

принимать его с пищей.[8] Доступные дозировки в форме таблеток для приема 

внутрь - 25 мг, 50 мг, 100 мг, в капсулах - 150 мг, 200 мг, в форме раствора - 

20 мг/мл. 

Дозировка для взрослых 

Согласно рекомендациям FDA, начальная доза для лечения большого 

депрессивного расстройства и ОКР составляет 50 мг один раз в день. 

Поддерживающая доза для лечения депрессии и ОКР составляет от 50 до 200 

мг перорально один раз в день. Дозировка может быть увеличена с недельным 

интервалом в зависимости от клинической реакции.  

Для лечения предменструального дисфорического расстройства 

сертралин можно принимать постоянно (каждый день) или периодически 

(только в лютеиновую фазу менструального цикла, начиная прием за 14 дней 

до предполагаемой менструации и до окончания менструации). 

При постоянном приеме начинают с 50 мг 1 раз в день. При отсутствии 

оптимального ответа дозу увеличивают на 50 мг в течение каждого 

менструального цикла, пока максимальная доза сертралина не составит 150 мг 

в день. 
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При интермиттирующем дозировании прием начинают с 50 мг один раз 

в день. Если реакция не оптимальна, сертралин назначают по 50 мг ежедневно 

в течение первых трех дней приема, а затем по 100 мг ежедневно в оставшиеся 

дни цикла дозирования. Прерывистое дозирование следует повторять в 

каждом новом цикле. 

Для лечения ПТСР, панического и тревожного расстройств начальная 

доза составляет 25 мг один раз в день. Доза сертралина увеличивается на 50 мг 

с недельными интервалами до максимальной дозы 200 мг в день. Обычно 

сертралин принимается один раз в день, и прием может осуществляться в 

любое время суток [9]. 

Особые категории пациентов 

Беременность: применять препарат стоит только в том случае, если 

ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.[10] 

Кормящие женщины: сертралин является предпочтительным среди 

антидепрессантов у кормящих женщин [11]. 

Печеночная недостаточность: сертралин следует применять с 

осторожностью у пациентов с заболеваниями печени, при этом в соответствии 

с маркировкой препарата рекомендуется более низкая или более редкая доза. 

Нарушение функции почек: в маркировке препарата не сообщается о 

корректировке дозы в зависимости от функции почек пациента. 

Отмена препарата 

Прекращение приема серотонинергических антидепрессантов может 

вызвать побочные реакции, особенно при резком прекращении приема. 

Симптомы включают тошноту, профузное потоотделение, дисфорию, 

раздражительность, возбуждение, головокружение, сенсорные нарушения 

(например, парестезии, ощущение удара током), тремор, тревогу, спутанность 

сознания, цефалгию, вялость, эмоциональную лабильность, нарушение сна, 

гипоманию, шум в ушах и судороги. Поэтому по возможности 

предпочтительно постепенно снижать дозировку, а не сразу прекращать 

прием. 

Неблагоприятные эффекты 

СИОЗС, считающиеся новым классом антидепрессантов, переносятся 

лучше, чем трициклические антидепрессанты или ингибиторы МАО. 

Основные побочные эффекты сертралина включают обмороки, 

головокружение, диарею, тошноту, потливость, ксеростомию, спутанность 

сознания, галлюцинации, тремор, сонливость, импотенцию, нарушение 

эякуляции, усталость, ринит и женские сексуальные расстройства [7]. 

С сертралином связан риск кровотечений, так как он может 

ингибировать агрегацию тромбоцитов. Сертралин может удлинять интервал 
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QT, однако это удлинение зависит от дозы и очень незначительно. Более того, 

этот риск выше у циталопрама, чем у сертралина или других СИОЗС. [12] 

В редких случаях сертралин может вызывать симптомы серотонинового 

синдрома, но обычно это происходит при сочетании его с другим 

серотонинергическим препаратом. К таким симптомам относятся миоклонус, 

ригидность мышц, диафорез, тремор, гиперрефлексия, ажитированный бред и 

гипертермия [13]. 

Сертралин, как и другие антидепрессанты, может повышать риск 

суицидальных мыслей и поведения у детей, подростков и молодых взрослых с 

большим депрессивным расстройством. 

Применение сертралина у пациентов 65 лет и старше требует 

осторожности. В соответствии с критериями Бирса он отнесен к препаратам 

высокого риска у гериатрических пациентов, поскольку может вызывать 

синдром неадекватной секреции АДГ или гипонатриемию. [14][15] 

Применение сертралина в первом триместре беременности повышает 

риск развития дефектов межпредсердной перегородки и/или желудочковой 

перегородки у младенцев [16]. При приеме сертралина на поздних сроках 

беременности в третьем триместре у новорожденных наблюдались 

осложнения, требующие длительной госпитализации, кормления через трубку 

и респираторной поддержки. 

Противопоказания 

Сертралин противопоказан пациентам с подтвержденной 

гиперчувствительностью к препарату или его компонентам. Также 

противопоказано совместное применение сертралина с тиоридазином, 

пимозидом или ингибиторами МАО. Пациенты, принимающие другие 

серотонинергические препараты, должны быть проинформированы о рисках 

совместного приема с сертралином. Терапию сертралином не следует 

начинать в течение двух недель после прекращения приема любого 

ингибитора МАО во избежание токсического серотонинового синдрома [17]. 

В США существует предупреждение о применении препарата в 

педиатрии и у молодых взрослых. С осторожностью применять у пациентов от 

18 до 24 лет из-за риска увеличения числа суицидальных мыслей [18]. 

Мониторинг 

Необходимо наблюдать за пациентами на предмет необычных 

изменений в поведении, тревожности, суицидальности или любых других 

клинических признаков ухудшения состояния, особенно при изменении дозы 

сертралина. Сертралин также может ускорить развитие мании у пациентов, 

входящих в группу риска по биполярному расстройству. Врачи должны 

наблюдать за симптомами мании у пациентов, которые начали принимать 
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сертралин, особенно если у них в семейном анамнезе есть мания или 

биполярное расстройство [19]. 

Также надо следить за аномальными кровотечениями, побочными 

эффектами от приема препарата или синдромом отмены при резком 

прекращении приема сертралина. Аномальные кровотечения могут возникать 

в первую очередь при одновременном применении с аспирином, НПВС, 

варфарином или другими антикоагулянтами, поскольку сертралин может 

нарушать агрегацию тромбоцитов и вызывать кровоподтеки, эпистаксис или 

кровотечение [20]. 

У гериатрических пациентов необходимо следить за изменениями 

психического статуса и регулярно проверять концентрацию натрия в крови. 

Сертралин считается безопасным для пациентов с инфарктом миокарда 

в анамнезе, сердечной недостаточностью и другими сердечными 

заболеваниями. Тем не менее, из-за незначительного эффекта удлинения 

интервала QT может быть полезно контролировать его с помощью 

электрокардиограммы [21][22]. 

Сертралин также считается безопасным при беременности и грудном 

вскармливании. Терапевтический мониторинг лекарственных средств может 

быть рассмотрен для обеспечения безопасности беременных пациенток и 

младенцев, которые могут подвергаться воздействию препарата.[23][24] При 

лечении беременных женщин сертралином в третьем триместре врач должен 

рассмотреть вопрос о сокращении дозы сертралина в третьем триместре на 

основании анализа соотношения риска и пользы. 

Токсичность 

Передозировка сертралина обычно хорошо переносится. Токсичность 

сертралина может привести к развитию серотонинового синдрома. Лечение 

серотонинового синдрома требует прекращения приема препарата и начала 

поддерживающей терапии. Для облегчения симптомов используют 

противорвотные средства (несеротонинергические), бензодиазепины и 

стандартные меры охлаждения. Пациент также может получать антагонисты 

серотонина, такие как ципрогептадин. При тяжелой токсичности и развитии у 

пациента мышечной ригидности и гипертермии с температурой тела выше 41 

градусов следует рассмотреть возможность седации, эндотрахеальной 

интубации и внешнего охлаждения. Важно отметить, что жаропонижающие 

средства, скорее всего, не принесут пользы пациентам, испытывающим 

гипертермию вследствие серотонинового синдрома [25]. 
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Улучшение результатов работы команды медицинских  

работников 

Все члены медицинской команды должны регулярно наблюдать за 

пациентом, чтобы отслеживать уменьшение симптомов и любые побочные 

эффекты. Также необходимо информировать всех пациентов, которым 

назначен сертралин, о возможных побочных эффектах, профилактике и 

распознавании токсичности сертралина (в сочетании с другими 

серотонинергическими препаратами). Обучение пациентов по вопросам 

использования и соблюдения режима приема лекарств улучшит результаты 

лечения и обеспечит его безопасность. 

Безопасность лечения также может быть повышена, если команда по 

уходу за пациентом внимательно корректирует дозировку препарата. 

Например, пожилым пациентам может потребоваться корректировка 

дозировки, поскольку они лучше переносят более низкие дозы. Кроме того, 

пациентам с заболеваниями печени может потребоваться снижение дозы для 

лучшей переносимости.  

Клиницисты должны быть бдительны, чтобы не назначать несколько 

препаратов, которые могут вызвать серотониновый синдром, что возможно 

путем предотвращения полифармации. Кроме того, если пациенту 

необходимо перейти на другой серотонинергический препарат, врачи должны 

убедиться, что прием нового препарата не начнется, пока не пройдет не менее 

двух недель после прекращения приема сертралина.[25] Сестринский 

персонал играет важную роль в этом виде мониторинга, обеспечивая 

соблюдение пациентом режима приема, оценивая терапевтическую 

эффективность и предупреждая команду о любых проблемах. При такой 

слаженной координации действий межпрофессиональной команды терапия 

сертралином может обеспечить оптимальный терапевтический эффект при 

минимизации нежелательных явлений. 
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СИНДРОМ РИГИДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Синдром ригидного человека (СРЧ) - редкое заболевание 

центральной нервной системы, характеризующееся ригидностью и 

вызываемыми стимулом болезненными мышечными спазмами 

преимущественно осевых мышц и мышц проксимальных отделов 

конечностей. Впервые оно было описано в 1956 году Фредериком Моершем и 

Генри Вольтманом на основании серии случаев из 14 пациентов с 

прогрессирующей флуктуирующей напряженностью спинных, брюшных и 

бедренных мышц. Ранее это состояние называлось синдромом человека-

скобы и также известно как синдром Моерша-Вольтмана.   

Ключевые слова: мышцы, антитела, синдром ригидного человека, 

иммуно-опосредованный, СРЧ, спазмы. 

Annotation: Stiff person syndrome (SPS) is a rare disorder of the central 

nervous system characterized by rigidity and stimulus triggered painful muscle 

spasms of predominantly axial and proximal limb muscles. It was first described in 

1956 by Frederick Moersch and Henry Woltman based on a case series of 14 
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patients with progressive fluctuating tightness of the spinal, abdominal, and thigh 

muscles. This condition was formerly named stiff-man syndrome and is also known 

as Moersch-Woltman Syndrome.   

Key words: muscles, antibodies, stiff-man syndrome, immune-mediated, SPS, 

spasms. 

 

Введение 

Современная клиническая классификация СФС включает в себя: 

 Классический СФС 

 Частичные варианты СФС 

 Прогрессирующий энцефаломиелит с ригидностью и 

миоклонусом (PERM).[1] 

Классический СФС - наиболее распространенная клиническая форма, 

встречающаяся у 70-80 % пациентов с СФС. Она связана с наличием антител 

к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (анти-GAD). [2] Это заболевание 

имеет коварное начало с постепенным ухудшением со временем и часто 

приводит к стойкой инвалидности, а в некоторых случаях и к летальному 

исходу. СФС может сосуществовать с другими аутоиммунными 

заболеваниями, включая сахарный диабет 1-го типа (СД-1), аутоиммунное 

заболевание щитовидной железы, пернициозную анемию, целиакию, 

витилиго[3].  

Описано несколько клинических вариантов СФС, включая синдром 

ригидных конечностей, подергивающийся СФС, мозжечковый вариант, СФС 

с эпилепсией и дистонией.[1][3] Паранеопластический вариант связан со 

злокачественными опухолями молочной железы, толстой кишки, щитовидной 

железы, легких, лимфомами Ходжкина и неходжкинскими лимфомами и, как 

правило, клинически проявляется раньше самого рака. [2]  

  PERM, впервые описанный в 1956 году, известен как синдром SPS-plus. 

У пациентов отмечается ригидность осевых мышц и мышц конечностей, 

диффузный миоклонус в дополнение к выраженной вегетативной 

нестабильности[3]. 

Появляется все больше доказательств иммуноопосредованной 

этиологии этого расстройства. Выявление ассоциированных антител и общих 

сопутствующих заболеваний с другими аутоиммунными заболеваниями и 

злокачественными новообразованиями имеет большое значение для лучшего 

понимания механизмов заболевания и подходов к лечению. 

Этиология 

СРЧ - это аутоиммунное заболевание, связанное с высоким титром 

аутоантител к различным компонентам тормозных синапсов, что приводит к 
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нарушению их функционирования из-за низкого уровня гамма-

аминомасляной кислоты (ГАМК) на пресинаптических или 

постсинаптических соединениях нейронов.  

Паранеопластическая форма составляет от 5 до 10 % всех случаев и 

характеризуется наличием антител к амфифизину и реже к гефирину. 

Наиболее распространенная злокачественная опухоль, связанная с 

паранеопластическим вариантом, включает аденокарциному молочной 

железы, затем аденокарциному толстой кишки, мелкоклеточную карциному 

легкого, злокачественные опухоли тимуса и щитовидной железы, а также 

лимфому Ходжкина[3]. 

Генетическая предрасположенность определяется наличием аллелей 

DQB1 и DRB1 MHC-II, которые повышают риск развития идиопатического и 

паранеопластического вариантов СПКЯ[4]. 

Эпидемиология 

Распространенность классического СРЧ в общей популяции 

оценивается в 1-2 случая на миллион человек, причем женщины страдают в 

два раза чаще, чем мужчины, независимо от расовой принадлежности.[5] У 

большинства пациентов симптомы появляются в возрасте от 20 до 60 лет, чаще 

всего в тридцать-сорок лет. ПЭРМ обычно возникает у пожилых людей в 

возрасте от пятидесяти до шестидесяти лет. Лишь в 5 % случаев СПС 

встречается у детей[6].  

Патофизиология 

Патогенез СРЧ объясняется опосредованным В-клетками 

аутоиммунным воспалением, которое поражает различные компоненты 

тормозных ГАМК-ергических нейронов и их синапсов. Выработка 

аутоантител против антигенов, участвующих в синтезе и высвобождении 

ГАМК в центральной нервной системе, приводит к дисфункции основных 

тормозных путей, что приводит к нарушению расслабления туннельных и 

осевых мышц из-за повышенной возбудимости моторной коры. 

Декарбоксилаза глутаминовой кислоты (GAD) - внутриклеточный фермент, 

превращающий глутамат в ГАМК, является основной мишенью и наиболее 

распространенным антигеном, выявляемым при классическом СРЧ.[7] GAD 

существует в двух изоформах: GAD67 и GAD65. Базовое производство ГАМК 

регулируется GAD67, в то время как вторая изоформа обеспечивает 

дополнительную ГАМК при повышенном спросе[4][8]. 

В первую очередь выработка анти-GAD65 антител является 

отличительным признаком патологического процесса при классическом СРЧ 

и встречается в 70-80% случаев. Помимо классического СРЧ, анти-GAD-

антитела были связаны с другими аутоиммунными неврологическими 
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расстройствами, включая лимбический энцефалит, аутоиммунную 

эпилепсию, мозжечковую атаксию, миоклонус и нистагм. В настоящее время 

их относят к расстройствам спектра антител к GAD (GAD-SD).[9] Пока неясно, 

могут ли различные паттерны связывания эпитопов вызывать различные 

клинические проявления GAD-SD. Низкие титры анти-GAD-антител также 

наблюдаются у пациентов с СД-1, и до 30% пациентов с GAD-SD, включая 

SPS, имеют СД-1. Однако высокие титры анти-GAD-антител наблюдаются 

только при GAD-SD[10].  

Дополнительные антигены, описанные при СРЧ, включают 

ассоциированный с рецептором ГАМК(А) белок (GABARAP), 

дипептидилпептидазоподобный белок-6 (DPPX), а также глициновый 

рецептор (GlyR), который ассоциирован с PERM[11]. 

Паранеопластический вариант СРЧ связан с наличием антител против 

амфифизина или гефирина. Амфифизин - внутриклеточный пресинаптический 

белок, участвующий в эндоцитозе мембраны везикул и регулирующий 

экспрессию ГАМК-рецепторов на мембране аксона. Показано, что антитела 

против амфифизина могут снижать количество ГАМК-рецепторов за счет 

уменьшения эндоцитоза ГАМК-содержащих везикул. Таким образом, это 

уменьшает пул пресинаптических везикул и приводит к нарушению передачи 

ГАМК[2][12]. 

Гистопатология 

Среди характерных гистопатологических признаков СРЧ - потеря 

ГАМК-ергических нейронов в спинном мозге и мозжечке с рассеянными 

участками воспалительных изменений. Кроме того, описаны хроматолиз и 

вакуолизация клеток передних рогов нижних сегментов спинного 

мозга.[13][14] Паранеопластический СРЧ связан с более выраженными 

воспалительными изменениями в височных долях, стволе мозга и спинном 

мозге.[15] 

Клинические варианты 

 Классический СРЧ 

Классический СРЧ - это заболевание с постепенным началом и 

постепенным прогрессированием в течение нескольких месяцев. Обычно оно 

начинается с ригидности и скованности мышц туловища, особенно в 

грудопоясничном отделе, из-за постоянного сокращения мышц брюшного 

пресса и параспинальных мышц. Пациенты описывают трудности с наклонами 

и поворотами, ощущая, что ходят как "железный дровосек". Позже ригидность 

распространяется на проксимальные отделы верхних и нижних 

конечностей.[10] В конечном итоге это приводит к множественным 

хроническим ортопедическим отклонениям, таким как увеличение 
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поясничного лордоза, деформация суставов и аномальная осанка. 

Сопровождается нарушениями походки и многочисленными падениями. 

Кроме того, у пациентов развиваются болезненные генерализованные 

мышечные спазмы и преувеличенные пугливые реакции, вызванные 

неожиданными тактильными, визуальными или акустическими 

раздражителями и сильными эмоциями. У пациентов часто развивается 

депрессия, фобии, связанные с выполнением конкретных задач, боязнь 

открытых пространств, предвкушающая тревога из-за спровоцированных 

спазмов и патологическая пугливость[5]. 

Из-за распространенных сопутствующих психиатрических заболеваний 

СРЧ ошибочно диагностируется как функциональное неврологическое 

расстройство или первичное психиатрическое заболевание. У пациентов 

обычно наблюдаются суточные колебания симптомов, ухудшающиеся при 

физическом и эмоциональном стрессе, холодной погоде и инфекции. 

Дистальные и лицевые мышцы остаются незатронутыми до более поздних 

стадий заболевания. Частота и продолжительность болезненных спазмов 

различны. В некоторых случаях сильные спазмы могут продолжаться часами 

("status spasticus"), что часто требует обращения в отделение неотложной 

помощи для лечения внутривенными мышечными релаксантами. В редких 

случаях могут быть вовлечены дыхательные мышцы[16]. 

 Парциальные варианты СРЧ 

Проявляется изолированными спазмами конечностей и мышц туловища. 

Аномальная поза дистальной конечности может напоминать дистонию. Со 

временем ригидность может охватывать и другие мышцы, но наиболее 

выражена она остается в одной конечности. При синдроме ригидного 

туловища спазмы затрагивают только осевую мускулатуру, не затрагивая 

конечности. В редких случаях отмечаются экстраокулярные нарушения с 

осциллопсией, опсоклонусом и нистагмом.[16] У пациентов с мозжечковым 

вариантом (SPS-Cer) на ригидность накладываются дисметрия, атаксия 

походки и нистагм.[17] 

 Паранеопластический СРЧ 

Некоторые авторы отмечают, что при паранеопластическом СРЧ более 

выражена скованность в шее и верхних конечностях. Эти пациенты обычно 

быстрее реагируют на терапию и демонстрируют значительное клиническое 

улучшение после удаления злокачественной опухоли[8].  

 Прогрессирующий энцефаломиелит с ригидностью и 

миоклонусом 
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ПЭРМ - более тяжелый вариант СРЧ, характеризующийся 

рецидивирующе-ремиттирующим течением и более обширным поражением 

различных отделов ЦНС, включая ствол мозга. Это приводит к снижению 

сознания или изменению психики, дисфункции экстраокулярных мышц, 

атаксии и вегетативной недостаточности[8][5]. 

Диагностика 

Диагноз СРЧ обычно ставится клинически при тщательном 

неврологическом осмотре с подтверждением результатами 

электродиагностики и лабораторных исследований.[8] Диагностические 

критерии СРЧ развивались на протяжении многих лет, и наиболее принятыми 

являются критерии, пересмотренные Далакасом в 2009 г.[18]. 

Современные диагностические критерии классического СРЧ включают:  

1. Скованность в мышцах конечностей и осевых мышцах, особенно в 

области живота и грудопоясничного отдела 

2. Болезненные спазмы, провоцируемые неожиданными тактильными и 

слуховыми раздражителями 

3. Свидетельство непрерывной активности в мышцах-агонистах и 

мышцах-антагонистах, подтвержденное ЭМГ. 

 4. Отсутствие других неврологических нарушений, которые могли бы 

подтвердить альтернативный диагноз 

5. Положительная серология на анти-GAD65 или анти-амфифизиновые 

аутоантитела 

6. Клинический ответ на терапию бензодиазепинами 

Уровень анти-GAD-антител в сыворотке крови выше 10 000 МЕ/мл 

подтверждает клиническое заключение о СРЧ.[10] Анализ ЦСЖ обычно без 

особенностей. У пациентов с ПЭРМ отмечается умеренное увеличение 

количества клеток в ЦСЖ с повышенным содержанием белка и 

положительными олигоклональными полосами, а также положительные 

аутоантитела против глициновых рецепторов[5]. 

Электродиагностические исследования полезны для исключения других 

патологий нервов и мышц и для подтверждения клинического диагноза. 

Стандартные исследования нервной проводимости при СРЧ обычно 

нормальные. Игольчатая электромиография (ЭМГ) при СРЧ показывает 

постоянную непроизвольную активность двигательных единиц даже в 

состоянии покоя, несмотря на волевые усилия расслабиться. Непрерывная 

активность двигательных единиц и коактивация мышц-агонистов-

антагонистов являются ключевыми диагностическими признаками и в 

основном выявляются в мышцах туловища, особенно параспинальных и 

брюшных, а также в проксимальных мышцах конечностей[2]. 
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МРТ головного и спинного мозга при классическом СРЧ обычно не 

является диагностической, но ее часто проводят, чтобы исключить другие 

причины ригидности и скованности. 

Магнитно-резонансная спектроскопия может показать очаговое 

изменение уровня ГАМК в двигательной области головного мозга при 

СРЧ.[19] У пациентов с ПЭРМ МРТ может показать гиперинтенсивные 

сигналы в спинном мозге и стволе мозга.[8]  

Для диагностики паранеопластического варианта важно проверить 

наличие антител к амфифизину и гефирину и начать оперативное 

неопластическое обследование. 

Поскольку около 35 % пациентов с диагнозом СРЧ страдают СД-1 и 

примерно 5 % имеют сопутствующее аутоиммунное заболевание щитовидной 

железы, обычно проводится поиск сопутствующих аутоиммунных состояний. 

Варианты лечения СРЧ можно разделить на две основные категории: 

симптоматическое и болезнь-модифицирующее лечение или 

иммунотерапия.[3] Эти направления терапии обычно используются в 

комбинации, в зависимости от тяжести заболевания. 

Симптоматическое лечение является стандартом начальной терапии и 

направлено на уменьшение скованности, ригидности и болезненных 

мышечных спазмов. Для этого используются препараты, усиливающие 

действие ГАМК, такие как бензодиазепины, баклофен, габапентин и 

вигабатрин. Известно, что диазепам является симптоматическим средством 

первой линии для пациентов с СРЧ. Однако нередко со временем к 

бензодиазепинам развивается толерантность и привыкание, что приводит к 

утрате их полезных эффектов. Интратекальный баклофен также эффективно 

применяется у некоторых пациентов. Другие часто используемые мышечные 

релаксанты включают дантролен и тизанидин.[2] Лечение симптомов также 

включает лечение сопутствующих припадков и психических заболеваний с 

помощью противоэпилептических и антидепрессивных препаратов, 

соответственно. 

Болезнь-модифицирующая терапия - это специфическое 

иммуномодулирующее лечение, направленное на снижение или удаление 

аутоантител. Внутривенный иммуноглобулин (IVIG) зарекомендовал себя как 

наиболее эффективная иммунотерапия при СРЧ, способствующая 

клиническому улучшению на срок до 1 года после стандартного курса из пяти 

процедур. В отличие от IVIG, польза от плазмообмена еще не полностью 

доказана, и у большинства пациентов наблюдается лишь временное 

улучшение симптомов или полное их отсутствие[5][20].  
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Эффективность кортикостероидов при СРЧ является спорной. 

Ритуксимаб, моноклональное антитело против антигена CD20 на В-клетках, 

обеспечил длительный эффект в нерандомизированных исследованиях.[21] 

Использование других иммуномодулирующих средств, включая 

микофенолата мофетил, азатиоприн, циклофосфамид, циклоспорин, 

такролимус и сиролимус, по сообщениям, имеет различный эффект.[5] 

Дифференциальный диагноз 

Дифференциальный диагноз при СРЧ широк и включает в себя 

заболевания головного, спинного мозга и мышц: 

 Миелопатия: компрессионная, воспалительная, инфекционная, 

ишемическая 

 Миопатии и мышечные дистрофии 

 Идиопатическая болезнь Паркинсона и синдромы Паркинсон-

плюс 

 Аутоиммунный энцефалит 

 Первичный боковой склероз 

 Прогрессирующий рассеянный склероз 

 Генерализованная или фокальная дистония 

 Нейромиотония 

 Синдром Айзека 

 Анкилозирующий спондилит 

 Наследственная спастическая параплегия 

 Наследственная гиперэклексия 

 Лейкодистрофии 

 Нейролептический злокачественный синдром, серотониновый 

синдром или злокачественная гипотермия 

 Столбняк 

 Функциональное неврологическое расстройство 

Прогноз 

Прогноз для пациентов с СРЧ зависит от множества факторов, включая 

клиническую картину, длительность симптомов, сопутствующий 

неопластический процесс и ответ на терапию. Крайне важно своевременно 

начать терапию, чтобы предотвратить или уменьшить прогрессирование 

заболевания и избежать долгосрочных осложнений. Состояние большинства 

пациентов улучшается при приеме лекарств, однако колебания, вызванные 

физическими и эмоциональными стрессами, все же имеют место. Несмотря на 

наличие множества вариантов лечения, у некоторых пациентов с СРЧ со 

временем наблюдается прогрессирование заболевания, что приводит к 
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стойким ортопедическим нарушениям, невозможности ходить и 

инвалидности.[8][5] В одном продольном исследовании только 19% 

пациентов могли работать после 4 лет наблюдения.[16] Пациенты отмечают 

значительное снижение качества жизни из-за физических и социальных 

ограничений. 

Осложнения 

У пациентов с СРЧ повышен риск развития ортопедических проблем, 

таких как поясничный гиперлордоз, деформация суставов и атрофия мышц, 

что приводит к аномалиям осанки и походки с повышенным риском падений. 

По мере прогрессирования заболевания неожиданные тактильные и слуховые 

раздражители могут вызвать вегетативную недостаточность с тахикардией, 

гипертонией и гипертермией[5][8]. 

Заключение 

СРЧ часто является недодиагностированным или неправильно 

диагностированным заболеванием, которое может привести к необратимому 

ухудшению физического и психического здоровья, если не начать 

своевременное лечение. Поэтому медицинские работники должны стремиться 

как можно раньше распознать и лечить это заболевание под наблюдением 

специалиста-невролога. Пациентов с СРЧ лучше всего лечить с помощью 

межпрофессиональной команды, включающей физиотерапевта, психиатра и 

хирурга-ортопеда, чтобы увеличить шансы на выздоровление и сохранить 

качество жизни. Кроме того, очень важно наблюдать за пациентами, 

получающими иммунотерапию, на предмет возможных побочных эффектов. 

У пациентов с паранеопластическим вариантом следует незамедлительно 

начать тщательный поиск основной злокачественной опухоли. 
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СЛУЧАИ ПОВТОРНОГО ТОТАЛЬНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

 

Аннотация: В данной статье приводится обзор литературы и 

клинические случаи повторного тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава. Рассмотрены показания и противопоказания 

данной операции. Оценена частота встречаемости эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

Ключевые слова: тотальное эндопротезирование тазобедренного               

сустава, ревизионное эндопротезирование, частота эндопротезирования, 

показания к эндопротезированию, клинический случай. 

Abstract: This article provides a review of the literature and clinical cases of 

repeated total hip replacement. The indications and contraindications of this 

operation are considered. The frequency of hip replacement was estimated.  

Keywords: total hip replacement, revision endoprosthetics, frequency of 

endoprosthetics, indications for endoprosthetics, clinical case.  

 

Актуальность: Эндопротезирование тазобедренного сустава (ЭТБС) 

– операция по замене поврежденного тазобедренного сустава (ТБС) в 

результате различных заболеваний или травмы на искусственный.[1] 

Позволяет обеспечить опороспособность конечности, достаточный объем 

движений в суставе и купировать болевой синдром.[2] Особенностью развития 

оперативных вмешательств на опорно-двигательный аппарат последних 

десятилетий, характерной как для мировой, так и отечественной практики, 

является рост числа операций по замене различных суставов на их 

искусственные аналоги (Тихилов P.M., 2008; Berry DrJ., Muller MiE., 2002). 



P
A
G
E
 

 

Большинство таких вмешательств проводится на крупных суставах верхней и 

нижней конечностей, чаще всего – на тазобедренном. Доля операций по замене 

ТБС составляет 60–70%. Так, если до 1990 г. в СССР было выполнено не более 

1000 замен суставов, а в других странах мира – порядка 100 000, то в последние 

годы в России ежегодно выполняется больше 100 000 операций 

эндопротезирования суставов, а всего в мире – более 1 000 000, т.е. за 

последние года количество больных, которым выполнено ЭТБС, увеличилось 

в сотни и тысячи раз (Krause М. 1997; Dakin G.J. el al., 1999). Это связано в 

первую очередь с улучшением качества самих имплантатов, 

совершенствованием хирургических технологий, накоплением опыта 

выполнения таких операций хирургами и рядом экономических факторов. [1] 

Цели и задачи: оценить необходимость и выявить показания к 

ревизионному (повторному) ЭТБС с учетом половозрастных характеристик на 

примере клинических случаев. 

Материалы и методы:  ретроспективный анализ данных  эпикризов и 

историй болезни  в период с января по ноябрь 2023г. травматологического 

отделения «Городская клиническая больница им. М.А. Тверье» г. Пермь. 

Результаты и обсуждение: ревизионное тотальное ЭТБС - операция по 

замене эндопротеза ТБС в результате нестабильности различного генеза. [3] 

Анализ клинического материала позволил выявить количество первичного и 

ревизионного (повторного) эндопротезирования (табл.1). 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика количественного состава случаев 

ЭТБС среди возрастных групп согласно классификации ВОЗ в период с 

января по ноябрь 2023 года среди мужчин (n=146 (100%)) 

n

 

I период 

зрелого 

возраста 

Средний 

возраст 

Пожилой 

возраст 

Старческий 

возраст 

Количество 

первичных и 

ревизионных, 

ТБС + коленный  

        

Количество 

ЭТБС 

        

Количество 

ревизионных 

ЭТБС 

        

Так, ЭТБС было проведено у лиц мужского пола всего 137 раз (93,8%). 

Из них 18 (12,3%) приходится на ревизионные (повторные) 

эндопротезирования. 

https://gkb-tverie.ru/
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Таблица 2. Сравнительная характеристика количественного состава случаев 

ЭТБС среди возрастных групп согласно классификации ВОЗ в период с 

января по ноябрь 2023 года среди женщин (n=263 (100%)) 

n

 

I период 

зрелого 

возраста 

Средний 

возраст 

Пожилой 

возраст 

Старческий 

возраст 

Количество 

первичных и 

ревизионных, 

ТБС + коленный 

        

Количество 

ЭТБС 

        

Количество 

ревизионных 

ЭТБС 

        

 

Также, ЭТБС у лиц женского пола было проведено – 194 раз (73,8%). А 

ревизионные (повторные) эндопротезирования – 19 раз (7,2%) 

Причем женщинам чаще проводилось ЭТБС, чем мужчинам  на 28,6%. 

Данную группу составили пациентки пожилого и старческого возраста 33,1% 

и 27,0% соответственно.  

Показаниями к оперативному вмешательству по данным 

травматологического отделения явились: дегенеративно-дистрофические 

заболевания ТБС с  выраженным болевым синдромом и нарушением функции 

конечности, врожденные аномалии развития (врожденный вывих бедра, 

дисплазия сустава, дисхондроплазия), посттравматические деформации 

сустава, субкапитальные и трансцервикальные переломы шейки бедренной 

кости, асептический некроз головки бедренной кости 3-4 ст.,  опухолевые 

процессы в головке и шейке бедренной кости, требующие резекции 

патологического  очага. [4] 

Показания к ревизионному ЭТБС явились: нестабильность 

соединения имплантата с костями, возникновение инфекции эндопротеза, 

перелом кости, к которой крепится эндопротез, механическая поломка 

установленного имплантата или изнашивании его части. [5][6] 

Клинические случаи: 

1. Пациентка, Ж, 94г.  

20.06.2022 – 28.07.2022 находилась в травматологическом отделении.  

Показания к операции: состояние после тотального ЭТБС. Септическая 

нестабильность компонентов эндопротеза. Болевой синдром. Подготовлена к 
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оперативному лечению. 27.06.2022 операция: ревизия, вторичная 

хирургическая обработка, дренирование послеоперационной гематомы бедра. 

Сопутствующий диагноз: ХИБС. ДКМП. ГБ III ст., нормотензия, риск 4. 

Дегенартивные изменения клапанов сердца. МР I ст., ТР I ст., ПР II ст. ХСН 

ПБ-ША с сохраненной ФВ=60%. Гидроперикард (малый), двухсторонний 

гидроторакс (малый). Анасарка. Хронический пиелонефрит, обострение. 

Аллергическая реакция в виде крапивницы на неуточненный аллерген. 

Хроническая гипохромная анемия II ст. в стадии восстановления.  

Операция: 1 этап ревизионной артропластики правого ТБС. Под СМА в 

положении на боку разрез в проекции большого вертела справа с иссечением 

старого послеоперационного рубца. Выраженный рубцовый процесс. Вскрыт 

ТБС. Выраженный металлоз параартикулярных тканей. При ревизии 

полиэтиленовая чашка в вывихе – удалена. Вертлужная впадина обработана 

фрезами до кровоточащей поверхности. Головка эндопротеза удалена. 

Имплантирован цементный спейсер на цемент, нагруженный антибиотиком. 

Ножка протеза нестабильная – удалена. Костно-мозговой канал обработан 

рашпилями, удален костный цемент. Имплантирована ножка на цемент, 

нагруженный антибиотиком. Головка вправлена в чашу спейсера. Объём 

движений в тазобедренном суставе полный. Гемостаз. Рана послойно зашита 

с активной аспирацией. Асептическая повязка. Рентген-контроль. 

Больная активизирована. Выписывается на амбулаторное лечение в 

травмпункт по месту жительства в удовлетворительном состоянии. 

2. Пациент, М, 66 лет. 

Анамнез заболевания: жалобы на боль в области левого ТБС отмечает в 

течение месяца, с 28.10.2022 боли резко усилились.  

Основной диагноз: состояние после тотального ЭТБС слева (2018г). 

Нестабильность компонентов эндопротеза. Болевой синдром – показания к 

повторной операции.  

Анамнез жизни: туберкулёз, гепатиты, СД, ВИЧ, венерические 

заболевания, ЯБЖ, отрицает. Из перенесенных заболеваний отмечает 

простудные. Хронические заболевания: ГБ. Операции: по поводу замены 

митрального клапана в 2009 году, остеосинтез левого плеча в 2009 году, по 

поводу тотального эндопротезирования тазобедренного сустава слева в 2017 

году по поводу установки кардиостимулятора 2021, Других травм, операций 

не было. Гемотрансфузии 2016 перенес тяжело. Аллергические реакции 

отрицает. Экспертный анамнез: Пенсионер, инвалид 3 группы по поводу по 

сердечно сосудистым заболеваниям. Эпидемиологический анамнез не 

отягощен. 
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Сопутствующие: ГБ 3 ст, АГ 2ст, риск 4. Атеросклероз аорты, крупных 

сосудов. ИБС. СН 3 фкл, стабильное течение. ПИКС 2009 г. Имплантация ЭКС 

2009 по поводу АВ- блокады 3 ст. Вторичный ИЭ 2014г. Реимплантация 2020г. 

Операция "Лабиринт", митральная ринговая аннулопластика, пластика ТК от 

2009г. ЦВБ. ХНМК. Умеренный вестибуло - мозжечковый синдром. 

Хронический пиелонефрит, ремиссия. ХБП С2. СКФ 75мл/мин/1.73м2 от 

ноября 2022г. Жировой гепатоз. Хроническая анемия 1ст.  

Операция: 1 этап ревизионной артропластики левого ТБС. 

Под СМА в положении на боку разрез в проекции большого вертела слева с 

иссечением старого послеоперационного рубца. Выраженный рубцовый 

процесс. Вскрыт ТБС. Выраженный металлоз параартикулярных тканей. Взят 

материал на бак. посев. При ревизии полиэтиленовый вкладыш в вывихе – 

удален. Головка эндопротеза удалена. Чашка протеза стабильная, имеется 

дефект чаши в проекции крыши впадины. Удален винт. С помощью 

ревизионного инструмента удалена чаша. Удалена пластина с заднего края 

вертлужной впадины и задней колонны. Вертлужная впадина обработана 

фрезами до кровоточащей поверхности. Имплантирован цементный спейсер 

на цемент, нагруженный антибиотиком. Ножка протеза нестабильная – 

удалена. Взят материал из костно-мозгового канала на бак.ислледование. 

Костно-мозговой канал обработан рашпилями. Имплантирована ножка на 

цемент, нагруженный антибиотиком. Головка вправлена в чашу спейсера. 

Объём движений в ТБС полный, тенденции к вывихванию нет. Гемостаз. Рана 

послойно зашита с активной аспирацией. Асептическая повязка. Рентген-

контроль. Болевой и отечный синдромы уменьшились. Предполагается 

заживление ран первичным натяжением  

 Вывод: таким образом, ревизионные ЭТБС выполнялись строго по 

абсолютным показаниям. Результат операций положительный. Пациентам 

необходимо диспансерное наблюдение с эффективной санацией очагов 

инфекции, что предотвратит риски повторной нестабильности ТБС. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК 

(АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА) В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в данной работе рассматриваются современные 

проблемы агропромышленного комплекса Российской Федерации, 

анализируются пути решения данных проблем. Работа основывается на 

теоретических концепциях и эмпирических данных, предоставляя выводы и 

рекомендации для улучшения агропромышленного сектора Российской 

Федерации и экономического развития России.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), Российская 

Федерация, экономика, сельскохозяйственная продукция, сектор экономики, 

модернизация, инвестиции.  
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Annotation: this paper examines the current problems of the agro-industrial 

complex of the Russian Federation, analyzes ways of solving these problems. The 

work is based on theoretical concepts and empirical data, providing conclusions 

and recommendations to improve the agro-industrial sector of the Russian 

Federation and the economic development of Russia.  

Keywords: agro-industrial complex (AIC), Russian Federation, economy, 

agricultural products, economic sector, modernization, investment. 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) — это обширная система, 

объединяющая все аспекты производства сельскохозяйственной продукции. 

Он включает в себя сельское хозяйство (растениеводство, животноводство), 

перерабатывающую промышленность (пищевая, перерабатывающая, 

упаковочная и другие отрасли), а также инфраструктуру, связанную с 

производством, хранением и распределением сельскохозяйственной 

продукции (транспорт, склады, рынки). АПК важен для обеспечения 

продовольственной безопасности, развития сельских территорий, создания 

рабочих мест и обеспечения экспорта сельскохозяйственной продукции. 

В современной России агропромышленный комплекс является 

ключевой отраслью экономики, которая сталкивается с рядом серьезных 

проблем, затрагивающих как производителей сельскохозяйственной 

продукции, так и потребителей. Несмотря на недавние усилия по 

модернизации и стимулированию развития этого сектора, остаются 

вызывающие беспокойство вопросы, включая недостаток инвестиций, 

неэффективное использование земельных ресурсов, ослабление 

конкурентоспособности на мировых рынках, а также сложности в логистике и 

инфраструктуре. Введение современных технологий и методов управления, а 

также поддержка правительства могут сыграть ключевую роль в преодолении 

этих проблем и обеспечении устойчивого развития российского 

агропромышленного комплекса. 

В Российской Федерации существует ряд проблем, затрагивающих 

развитие агропромышленного комплекса (АПК): 

1. Недостаток инвестиций: Один из ключевых аспектов - недостаток 

инвестиций в сельское хозяйство. Это ограничивает внедрение современных 

технологий и снижает производительность. Например, ослабленная 

инвестиционная активность может привести к устаревшему оборудованию на 

сельскохозяйственных предприятиях и ограничить использование передовых 

методов обработки почвы и выращивания культур. 

2. Низкая эффективность использования земельных ресурсов: 

Возникшая из-за слабой организации землепользования и обработки почвы, 
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недостаточной механизации работ и отсутствия качественных удобрений. 

Пример - низкая урожайность по сравнению с европейскими странами из-за 

неэффективного использования земель. 

3. Недостаточная конкурентоспособность на мировых рынках: 

Отсутствие сильной конкуренции со стороны других стран может 

свидетельствовать о слабой экспортной ориентированности. Например, 

ограниченный объем экспорта сельскохозяйственной продукции из-за 

несоответствующего качества или отсутствия сертификации. 

4. Сложности в логистике и инфраструктуре: Стареющая 

инфраструктура (дороги, хранение, транспортировка) и недостаточная 

логистическая поддержка могут вызывать проблемы в поставках и 

распределении сельскохозяйственной продукции. 

Каждая из этих проблем может оказать существенное влияние на 

развитие агропромышленного комплекса России, сдерживая его потенциал и 

угрожая конкурентоспособности на мировом рынке. 

Существует несколько путей для решения современных проблем 

агропромышленного комплекса (АПК) в Российской Федерации: 

1. Инвестиции и поддержка: Повышение уровня инвестиций в 

сельское хозяйство, включая модернизацию оборудования, внедрение новых 

технологий и развитие инфраструктуры. Государственная поддержка через 

субсидии, льготы и гранты может способствовать привлечению частных 

инвесторов. 

2. Улучшение землепользования и сельскохозяйственной практики: 

Внедрение современных агротехнологий, оптимизация использования 

земельных ресурсов, применение современных методов обработки почвы и 

удобрений, развитие системы полива и механизации процессов. 

3. Содействие экспортной активности: Развитие 

сельскохозяйственной продукции для экспорта с учетом требований мировых 

рынков. Это включает в себя улучшение качества продукции, сертификацию, 

развитие логистики и рыночного планирования. 

4. Развитие конкурентоспособности: Поддержка программ по 

улучшению качества продукции, разработка мер по увеличению 

производительности труда, стимулирование инноваций и развитие 

уникальных продуктов для конкуренции на мировых рынках. 

5. Образование и научные исследования: Инвестирование в 

образование и исследования, чтобы повысить уровень квалификации 

работников в сельском хозяйстве, разработать новые сорта культур, методы 

обработки земли и борьбы с болезнями. 
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Комбинация этих подходов может способствовать улучшению ситуации 

в агропромышленном комплексе России и помочь преодолеть современные 

проблемы, с которыми он сталкивается. 

В целом современные проблемы развития агропромышленного 

комплекса (АПК) в Российской Федерации представляют собой серьезные 

вызовы для сельского хозяйства и экономического развития страны. 

Недостаток инвестиций, неэффективное использование земельных ресурсов, 

низкая конкурентоспособность на мировых рынках и сложности в логистике и 

инфраструктуре создают препятствия для полноценного развития отрасли. 

Для преодоления этих проблем необходимо предпринимать 

комплексные меры, включающие в себя увеличение инвестиций в сельское 

хозяйство, модернизацию технологий и оборудования, совершенствование 

системы управления земельными ресурсами, развитие сети логистики и 

транспортной инфраструктуры, а также поддержку экспортной активности и 

конкурентоспособности продукции. 

Важным шагом также будет поощрение научных исследований, 

образования и инноваций в сельском хозяйстве, чтобы обеспечить постоянное 

развитие отрасли и повышение ее производительности. 

Только при условии активной государственной поддержки, внедрения 

передовых технологий и долгосрочной стратегии развития, Российская 

Федерация сможет преодолеть современные проблемы развития 

агропромышленного комплекса и обеспечить устойчивый и успешный рост 

сельского хозяйства в будущем. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению современных проблем 

учета и анализа основных средств на предприятиях. Рассматриваются 

проблемы, связанные с документальным оформлением операций по основным 

средствам, вызванными разницей в бухгалтерском и налоговом учете. 

Приведены основные направления по совершенствованию бухгалтерского 

учета и повышению эффективности использования основных средств на 

предприятии. 
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and tax accounting are considered. The main directions for improving accounting 

and improving the efficiency of using fixed assets at the enterprise are given. 
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Важным фактором деятельности предприятия является наличие у него 

основных средств. Таким видом активов располагают предприятия разных 

форм собственности и сфер деятельности. В связи с этим проблемы 

повышения эффективности использования основных средств являются 

актуальными на сегодняшний день, поскольку от этого зависит финансовое 

состояние предприятия и его конкурентоспособность. 

Кроме того, важным является не только наличие основных средств и 

эффективность их использования, но и бухгалтерский учет, задачей которого 

является предоставление полной и достоверной информации об основных 

средствах. Поэтому важно своевременно реагировать на изменения в 

законодательстве по бухгалтерскому учету. Помимо этого, существуют 

проблемы в области ведения бухгалтерского и налогового учета основных 

средств [1, с. 53].  

Для устранения проблем в учете основных средств, а также выявления 

резервов повышения эффективности их использования, необходимо 

проведение внутренних проверок на предприятии.   

В ходе внутренних проверок изучается правильность документального 

отражения поступления и выбытия основных средств, проводится сверка 

остатков по регистрам и оборотами в Главной книге. 

Для нужд управленческого учета необходимо использовать 

индивидуальные формы учета, но они должны отвечать требованиям 

законодательства, поэтому должны быть приближены у унифицированным 

формам.   

По результатам проверок может быть выявлена потребность в усилении 

контроля за сохранностью основных средств и устранению ошибок в 

документальном отражении операций с основными средствами.   

Немаловажным вопросом является выбор метода амортизации основных 

средств и определение срока полезного использования основных средств, т.к. 

от этого зависит правильность составления бухгалтерской отчетности по 

основным средствам.  

Помимо проведения проверок документального оформления и 

отражения в бухгалтерском учете, необходим регулярный анализ основных 

средств и эффективности из использования на предприятии. В ходе 

проведения анализа пользователи получают информацию по наличию общей 

величины основных средств и их видов, их структуры динамики, а также 

рассчитываются показатели эффективности использования основных средств 

и определяется величина основных средств, переносимая на стоимость 

продукции.   
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На основании анализа определяются направления обеспечения 

сохранности основных средств, повышения эффективности использования 

основных средств предприятия и внеоборотных активов в целом. 

На основании вышеизложенного, основными направлениями 

совершенствования учета основных средств и повышения эффективности их 

использования являются: 

− внедрение рационального документооборота основных средств, 

− совершенствование информационной системы учета основных 

средств, 

− обеспечение автоматизации учета основных средств, 

− оптимизация методик расчета амортизации и выбора сроков 

использования основных средств, 

− совершенствование законодательства в области бухгалтерского и 

налогового учета основных средств, 

− сближение отечественных и международных стандартов учета 

основных средств и др. 

Таким образом, устранение проблем и недостатков в учете основных 

средств позволят предприятию повысить достоверность и качество отражения 

информации, осуществлять правильный бухгалтерский и налоговой учет, от 

которого зависит правильность составления бухгалтерской отчетности и 

формирования прибыли.  

Повышение эффективности использования основных средств обеспечит 

предприятию рациональное использование имеющихся ресурсов, повышение 

производительности труда, сокращение потерь от брака и простоя 

оборудования, сокращение себестоимости продукции, повышение выручки и 

рост прибыли от продаж и чистой прибыли. Это положительно отразится на 

финансовой устойчивости, результативности, эффективности производства и 

финансовом состоянии предприятия в целом.    
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРУДЯЩИХСЯ ГРАЖДАН В 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: данная статья рассматривает вопросы социальной 

защиты трудящихся в Орловской области. Авторы подчеркивают важность 

данной темы, поскольку социальная защита является неотъемлемой частью 

обеспечения социальной справедливости и поддержки населения. В статье 

анализируются главные аспекты социальной защиты, с основным упором на 

изучение правовой базы социального обеспечения и охраны труда. Авторы 

предоставляют подробный перечень механизмов и институтов, которые 

существуют в Орловской области для поддержки трудящихся и защиты их 

прав. 

Ключевые слова: социальная защита, поддержка занятости населения, 

социальная поддержка, минимальный размер оплаты труда, социальное 

страхование.  

Annotation: the article examines issues of social protection of workers in the 

Oryol region. The authors emphasize the importance of this topic, since social 

protection is an integral part of ensuring social justice and support for the 

population. The article analyzes the main aspects of social protection, with a main 
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focus on the study of the legal framework of social security and labor protection. 

The authors provide a detailed list of mechanisms and institutions that exist in the 

Oryol region to support workers and protect their rights. 

Key words: social protection, employment support, social support, minimum 

wage, social insurance. 

 

Социальная защита трудящихся представляет собой систему 

государственных и общественных мер, направленных на обеспечение 

безопасности и благополучия работающих граждан. Данное социально-

правовое явление призвано обеспечить защиту работающих от 

неблагоприятных условий труда, безработицы, болезни, инвалидности и 

других социально-экономических рисков. [1] 

Социальная защита трудящихся граждан является необходимой и 

актуальной в Орловской области по ряду причин. 

Во-первых, социальная защита трудящихся граждан направлена на 

обеспечение достойного уровня жизни и защиты их прав. Орловская область, 

как и многие регионы России, столкнулась с проблемами низких заработных 

плат и неравномерностью распределения доходов. Система социальной 

защиты позволяет компенсировать некоторые из этих неравенств, обеспечивая 

доступ к социальному обеспечению, образованию и жилью. 

Во-вторых, в Орловской области существует ряд специфических 

проблем, связанных с трудовыми отношениями. Например, это миграция 

рабочей силы из сельской местности в города, а также распространение и 

нерегулярной занятости. Социальная защита трудящихся граждан позволяет 

создать условия для регуляции и охраны труда, а также обеспечения 

социальной защиты для всех категорий работников. 

В-третьих, социальная защита трудящихся граждан важна для 

общественной стабильности и развития. Человек, который чувствует себя 

защищенным и имеет достойные условия жизни, более мотивирован и 

продуктивен в своей работе.  

В целом, социальная защита трудящихся граждан является 

неотъемлемой частью социальной политики и обеспечивает защиту прав и 

интересов работников в Орловской области.  

Одной из основных задач социальной защиты является обеспечение 

минимально необходимых условий для жизни и труда граждан. Для этого в 

области действуют программы поддержки занятости, предоставления 

социальных выплат и льгот работающим гражданам. 

Главной из основных программ в данной сфере является программа 

государственной поддержки занятости населения. Она направлена на создание 
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новых рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса, 

профессиональную подготовку и переподготовку безработных граждан, 

организацию общественных работ и другие меры, способствующие 

повышению уровня занятости.[2] 

Также в Орловской области действуют программы социальной помощи 

и поддержки. Граждане могут получать социальные выплаты по различным 

категориям: матерям, имеющим детей до 3 лет, многодетным семьям, 

инвалидам, пенсионерам, семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Также предоставляются различные виды льгот, субсидий и 

компенсаций. 

Особое внимание уделяется охране и улучшению условий труда. В 

Орловской области действуют программы по охране труда и снижению 

профессионального риска, а также повышению квалификации работников. 

Работодателям предоставляются субсидии и льготы на проведение 

мероприятий по охране труда и выполнению требований законодательства в 

этой области. 

Социальная защита трудящихся граждан в Орловской области 

осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и 

региональных нормативно-правовых актов. 

На федеральном уровне социальную защиту трудящихся граждан 

регулируют несколько федеральных законов, включая: 

1. Федеральный закон от 19.06.2000 года № 82-ФЗ "О минимальном 

размере оплаты труда". Закон устанавливает гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, который не может быть ниже установленного законом 

уровня. Это обеспечивает социальную защиту трудящихся граждан, 

предотвращая некорректные или недостаточные выплаты за труд. 

2. Федеральный закон от 15.12.2011 № 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации". Закон устанавливает 

права и социальные гарантии на получение пенсий и возмещение ущерба, 

связанного с потерей трудоспособности или смертью трудящегося. 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи". Закон устанавливает меры социальной поддержки 

определенных категорий граждан, включая инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. [3] 

Эти федеральные законы определяют основные нормы и принципы 

социальной защиты трудящихся в Российской Федерации. Помимо их в 

Орловской области действуют региональные законы и подзаконные акты, 

регулирующие социальную защиту граждан: 
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1. Закон Орловской области от 29 марта 2019 года № 2332-ОЗ "О 

регулировании отдельных отношений в сфере содействия занятости населения 

в Орловской области". Закон регулирует вопросы организации и проведения 

мероприятий по обеспечению занятости населения, установление прав и 

гарантий трудящимся гражданам, предоставление социальной поддержки 

безработным и другим категориям граждан. 

2. Закон Орловской области от 3 ноября 2022 года № 2814-ОЗ "О 

дополнительном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 

должности Орловской области". Данный закон регулирует вопросы 

назначения и выплаты пенсий лицам, замещавших государственные 

должности, установление размеров пенсий. 

3. Закон Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1681-ОЗ "Об 

отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и 

социального обслуживания граждан в Орловской области". Закон определяет 

порядок предоставления социальной помощи и поддержки гражданам, 

находящимся в сложной жизненной ситуации, включая безработных, 

малоимущих, инвалидов, пожилых людей и другие категории граждан. 

4. Постановление Правительства Орловской области от 18 октября 2010 

года № 365 "О едином социальном проездном билете в Орловской области". 

Данный закон устанавливает права граждан на льготы и компенсации за 

проезд на определенных видах общественного транспорта и другие формы 

компенсации транспортных расходов при осуществлении трудовой 

деятельности. 

Вышеперечисленные законы и регулирующие акты являются важными 

инструментами для защиты прав и интересов работников в регионе.  

В Орловской области существует ряд мер социальной защиты 

трудящихся, включающих следующие: 

1. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - установленное 

государством минимальное значение оплаты труда, которое работодатель 

обязан выплачивать сотруднику. 

2. Социальное страхование – работодатели обязаны уплачивать 

страховые взносы, чтобы в случае утраты трудоспособности, беременности и 

родов, раннего детства, потери кормильца или достижения пенсионного 

возраста работники получали социальные пособия. 

3. Пенсионное обеспечение - граждане, достигшие пенсионного 

возраста, имеют право на пенсию, которая обеспечивает минимальные 

жизненные потребности. 

4. Ежегодная индексация заработной платы - происходит корректировка 

окладов и ставок за счет инфляции. 
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5. Отпуск - законодательно гарантировано предоставление 

оплачиваемых отпусков продолжительностью до 28 календарных дней и 

более, в соответствии с ТК РФ. 

6. Социальное партнерство - заключение коллективных договоров и 

соглашений между работодателями и работниками с целью защиты трудовых 

прав и социального обеспечения. 

7. Нормирование и охрана труда - установлены правила безопасности и 

гигиены труда с целью предотвращения профессиональных заболеваний и 

аварий на производстве. 

8. Обязательное медицинское страхование - работодатели платят 

медицинские взносы, чтобы работники имели право на бесплатную 

медицинскую помощь. 

9. Предоставление жилья - работники могут иметь право на 

предоставление служебного жилья или на компенсацию затрат на аренду 

жилья.[4] 

В целом, на основе этих факторов можно сделать вывод, что в 

Орловской области имеется развитая система социальной защиты трудящихся, 

которая предоставляет различную поддержку и защищает их права.  
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Аннотация: «Движение — это жизнь» - данный афоризм известен 

человечеству со времен древнегреческих ученных, и сейчас, в XXI веке, он не 

теряет своей актуальности. Болезни людей преклонного возраста, такие как: 

остеохондроз, радикулит, гипертония, диабет стали основным недугом 

подрастающего поколения в XXI века. Укрепление здоровья молодежи – это 

социально значимая задача нашего государства, важнейшим средством её 

выполнения является физическое воспитание учащихся.   

Интенцией научной статьи стало изучение эффективности внедрения 

спортивных игр в занятия физкультурой, с целью укрепления здоровья 

студентов и воспитания их физических, нравственных и личностных качеств. 

 Ключевые слова: командные игры, воспитание, спорт, студент, 

здоровье. 

Abstract: “Movement is life” - this aphorism has been known to mankind 

since the times of ancient Greek scientists, and now, in the 21st century, it does not 

lose its relevance. Diseases of older people, such as osteochondrosis, radiculitis, 

hypertension, diabetes, have become the main ailment of the younger generation in 

the 21st century. Strengthening the health of young people is a socially significant 

task of our state; the most important means of its implementation is the physical 

education of students. 

The intention of the scientific article was to study the effectiveness of 

introducing sports games into physical education classes, with the aim of 

strengthening the health of students and nurturing their physical, moral and 

personal qualities. 

Keywords: team games, education, sports, student, health. 

 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья молодого поколения – 

основная задача любого государства. Согласно исследованию, проведенному 

ученными из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в более чем в 
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140 странах, ещё в 2016 году, физическая активность учащихся требовала 

принятия неотложных мер. А после декабря 2019 года, когда была во всем 

мире была объявлена Пандемия COVID-19, и люди были вынуждены 

изолироваться по месту пребывания, физическая активность снизилась до 

критического минимума. 

Как известно, в настоящее время компьютеры, телефоны, планшеты 

стали неотъемлемыми спутниками нашей жизни. Наверняка вы и сейчас 

сидите сгорбивших, вытянув шею, закинув ногу на ногу смотрите на монитор. 

Взрослые и дети буквально всё свое время проводят именно так, что, конечно 

же, не может не отразиться на здоровье, особенно на формирующимся. 

Малоподвижный образ жизни вызывает массу негативных последствий, 

сказывающихся на здоровье, одним из наиболее распространённых 

заболеваний является остеохондроз, который появляется из-за долгового 

пребывания позвоночника в неподвижном положении. В таком состояний наш 

организм, в том числе и мозг, не получает достаточного количества 

питательных веществ и кислорода. 

 Вторым распространённым заболеванием является близорукость, 

который развивается из-за постоянного напряжения глаз, в связи с длительным 

пребыванием за монитором. Также возникают проблемы с сердечно-

сосудистой системой и варикоз. Во время продолжительного сидения за 

компьютером, а как это часто бывает, закинув ногу на ногу, кровь поступает в 

организм не равномерно и скапливается в ногах, а ночью, когда мы меняем 

положения тела, все это перетекает в шею, что может вызвать временную 

остановку дыхания во время сна.  

Сидячая работа также повышает артериальное давление, а отсутствие 

физической активности влияет на уменьшение диаметра артерий, что влечет 

увеличение риска сердечных заболеваний. К тому же, такое положение тела 

ежедневно ведет к нарушению обмена веществ, из-за снижения двигательной 

активности, когда, калории вместо того, чтобы тратиться, начинаются 

накапливаться и появляется избыточный вес, а как следствие – диабет [1].  

Эффективным методом профилактики и борьбы с последствиями 

гиподинамии является внедрение физической культуры в жизнь каждого 

человека, в особенности учащихся.  

Физическое воспитание учащихся школ и высших учебных заведений 

важный, но достаточно трудоемкий процесс. В первую очередь это связано с 

тем, что многие учащиеся, не справляясь с нагрузкой в университете, и 

старших классах, отказываются от посещения занятий по физической 

культуре. Вторым, довольно важным моментом, является отсутствие интереса 

на таких занятиях — многие предлагаемые комплексы упражнений и сдачи 
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нормативов не интересуют студентов. Третьим, не мало важным фактором, 

является неумение выстраивать взаимоотношения между одногруппниками, 

деление на социальные дифференциационные группы, и, именно поэтому, 

хочется отметить о важности создания заинтересованности в учащихся в 

физической активности [2]. 

Одним из наилучших способов изменить мышление учащихся о 

занятиях спортом, улучшить их взаимоотношения - является внедрение в 

обыденные уроки физической культуры подвижных командных игр. Такие 

игры можно проводить как на открытом воздухе, так и в спортивном зале в 

любое время года. Ведь именно в спортивной игре зарождается дух 

соперничества и соревновательные взаимоотношения, под влиянием игрового 

азарта и эмоционального подъема налаживаются коммуникационные связи, 

укрепляется здоровье, проявляются личностные качества, формируются 

умения справляться с неожиданно возникающими трудностями, 

совершенствуется функциональные возможности организма. Командные игры 

также помогают овладеть умениями быстрее и лучше мыслить, анализировать 

складывающуюся обстановку, и раскрывают потенциал каждого учащегося, 

позволяя каждому почувствовать себя важным командным звеном благодаря 

подбадриванию, одобрению членов команды. 

У участников командных игр одна общая цель – победить, для этого 

нужно достигнуть доверительных отношений друг с другом, научится 

прислушиваться и общаться. Именно поэтому данный метод внедрения 

физической активности занимает важное место в воспитании дисциплины, 

чувства коллективизма, равенства, выносливости, взаимовыручки, 

сопереживания, авторитета, соблюдении правил, объективности, стойкости 

характера, самоконтроля, несёт с собой получение удовольствия от побед.  

Для привлечения к спортивному образу жизни всё больше учебных 

заведений нашей страны стремятся принять опыт мирового студенческого 

спорта, который включает в себя командные спортивные игры, которые 

выведены из профессиональной гонки достижений. Так, например, создателем 

баскетбола была придумана его разновидность – нетбол, которая в Голландии 

получила название корфбол. В странах Скандинавии популизировался вид 

хоккея с облегченным инвентарем – флорбол.  

Согласно данным ВОЗ подросткам рекомендуется: 

1) Уделять физической активности высокой и средней 

интенсивности не менее 150‑300 минут еженедельно; 

2) Уделять время аэробной физической активности минимум 3 раза 

в день; 
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3) Следует ограничить время, проводимое в положении сидя или 

лежа [3]. 

Таким образом, спортивные игры - это особенный мир отношений и 

переживаний, который завораживает, фокусирует интерес на новых объектах, 

переключает интеллектуальную деятельность, создает разрядку, и играют 

значительную роль в процессе профессионального образования студентов, 

воспитывая основные физические и жизненно-важные качества, необходимые 

будущим специалистам. 
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В наше время борьба с мошенничеством для страхового рынка занимает 

одну из ключевых ролей. Практически все компании сталкивались когда-то с 

креативными мошенниками, которые обманывают страховые организации 

ради получения выгоды. И это не всегда клиенты, зачастую это могут быть 

сами сотрудники организации, которые заинтересованы больше в своей 

материальной выгоде, нежели экономическом развитии организации, в 

которой они работают. А иногда привлекаются третьи лица, готовые пойти на 

любые сделки ради доли. В данной статье подробно разбирается то, как 
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орудуют мошенники и какие методы используют компании для борьбы с 

ними.  

Мошенничество в сфере страхования - это хищение чужого имущества 

путем обмана при наступлении страхового случая, подлежащего выплате в 

соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.  

Таким образом, страховое мошенничество обладает всеми признаками 

хищения, а именно:  

1. Противоправность; 

2.       Корыстная цель; 

3. Причиняет некий ущерб собственнику (или законному владельцу) 

имущества изъятием и обращением чуждого имущества в свою пользу или в 

пользу других лиц. 

Без сомнений одной из распространенных причин совершения 

противоправных действий в виде мошенничества является желание получить 

финансовую выгоду, чему способствует бедность, жадность, патологическая 

преступность, некомпетентность некоторых сотрудников, дыры в системе 

страхования. 

Мошенничество продвигается срeди многих видов страхования, но 

безусловным лидером является автострахование. По статистике ВСС около 

80% случаев мошенничества выявляются именно в данном сегменте, где 

процент выплат клиентам достаточно значительный, а в разные годы 

составлял от 12% до 20% от общего числа выплат. 

Если говорить про мошенничество в других сегментах, то можно 

выделить следующие: 

1. Бизнес-сегмент, а именно в страховании грузов (в виде утраты или 

повреждения перевозимого имущества); 

2. Страхование жизни и здоровья человека занимает около 10% от 

общего количества выплат.  

3. Страхование домашних животных занимает малую, но также 

значимую часть.  

4. Остальные виды имущественного страхования забирают около 

22%. 

Эксперты говорят о наличии в России трех категорий страховых 

мошенников:  

1) страхователи;  

2) посредники (агенты, брокеры и прочие третьи лица);  

3) сотрудники страховой компании. 

Страхователи. На что люди только не пойдут ради выгоды. Страхователь 

может договориться с экспертом, оценивающим понесенный ущерб и его 
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причинно-следственную связь со страховым случаем. Естественно эксперту 

предлагается материальное вознаграждение за умышленное завышение 

размеров ущерба имущества.  

Некоторые автолюбители подделывают документы о страховании. 

Например, фальшивый полис ОСАГО позволяет автовладельцу избежать 

штрафов со стороны ГАИ при проверке документов. Получить страховую 

компенсацию, к сожалению, по такому полису не удастся, но значительно 

сэкономить на страховании ответственности перед третьими лицами вполне 

реально и просто.  

Также мошенники могут оформить страхование жизни, здоровья или 

автомобиля у разных страховщиков с целью получить компенсацию за один 

инцидент несколько раз у разных компаний.  

Инсценировка кражи автомобиля. Доказать факт страхового 

мошенничества в этом случае крайне проблематично, но некоторым удается. 

Посредники. Инсценировка аварии или иного страхового инцидента. 

Для подобного мошенничества понадобится содействие сотрудников 

полиции, медиков или пожарных. Они подготовят фальшивые протоколы, 

медицинские справки, выписки из ненастоящей истории болезни, экспертные 

оценки для получения страховой компенсации. 

Сотрудники страховой компании. Даже сами сотрудники компаний 

могут быть вовлечены в мошеннические операций ради собственной 

финансовой выгоды. Они могут оформить страховой договор задними 

числами (после наступления страховой ситуации). 

Умышленно преувеличить реальный ущерб для повышения суммы 

страховых выплат. Ведь при этом сотруднику страховой полагается процент 

от полученной компенсации. 

Сговор сотрудника страховой, работников СТО и клиента. В этом случае 

поднимается стоимость ремонтных работ и запчастей, требующих замены, а 

разница уходит в карманы привлеченных лиц.  

Как защититься от мошенничества в сфере страхования?  

Очевидно, что с некоторой частью мошеннических схем страховые 

компании могут справиться исключительно собственными силами штатных 

сотрудников. Предстраховой осмотр может выявить настоящую цену 

имущества, если вдруг в договоре она завышена. Тщательное изучение 

документов, осмотр места происшествия и всестороннее изучение 

обстоятельств поможет выявить признаки мошенничества.  

Можно выделить несколько методов по борьбе с мошенничеством в 

сфере страхования:  
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1) Превенция мошенничества - ужесточение порядка проведения 

достраховой экспертизы, оценивание и выбор компаний партнеров. 

2) Обнаружение фактов страховых афер - внедрение 

автоматизированной системы, позволяющей быстро и точно обнаружить 

мошенничество в делах по страховым выплатам.  

3) Расследование - включает разработку стандартной процедуры 

выявления, сбора доказательств инцидентов страхового мошенничества с 

внесением лица в «черный список», чтобы в дальнейшем ограничивать их в 

страховании. 

В России каждая организация, которая сталкивается с мошенничеством 

придумывает свои методы борьбы с ними. Есть единая база данных «Спектр», 

в которую отправляются данные с 72 страховых компаний. Эта база дает 

возможность оперативно и на месте проверить сомнительный случай по 

страхованию и не позволяет получать возмещения по страхованию через 

несколько компаний.  

Таким образом, можно сделать выводы, что мошенничество 

прогрессирует с каждым годом, и чтобы его остановить, нужно приложить 

много усилий и автоматизировать базы с данными клиентов страховых 

компаний. Только после тщательных проверок всех страховых случаев и 

наложений больших штрафов и санкций могут снизить рост мошенничества и 

наладить финансовое положение страховых компаний.  
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Собственность — это один из самых важных экономических институтов. 

Собственность играет немалую роль в экономике и является предметом 

исследования во многих сферах. Экономику можно представить как 

хозяйство, которое не может полноценно существовать без хозяина. 

Следовательно, хозяин — это субъект, который стремится к тому, чтобы 

максимально выгодно использовать объект (имущество, например). Там, где 

есть экономическая деятельность, всегда существует проблема собственности.  

 Отношения собственности представляют собой диалектическое 

единство отношений присвоения и отчуждения между субъектами хозяйства. 

Они играют значимую роль не только в хозяйственных связях, но и в жизни 
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общества 

 Смысл собственности заключается в ее единстве экономической и 

юридической сторон. С экономической точки зрения собственность — это  

общественно-нормальные отношения между людьми в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ. 

Собственность осуществляет свою экономическую функцию тогда, когда 

приносит прибыль ее субъекту. Юридической собственностью можно назвать 

систему прав, которые имеет субъект в отношении конкретного объекта. 

Экономисты считают, что экономическая форма собственности стоит 

превыше юридической, так как сначала проводятся операции на материальном 

уровне, а только потом через законодательные акты осуществляются 

общественно-правовые нормы. А вот юристы считают наоборот, и поэтому 

юристы и экономисты всегда спорят на эту тему. 

 Итак, собственность можно описать как социальную связь в 

исторической эволюции распределения (присвоения), которая описывает 

право собственности субъекта, обладающего полномочиями распоряжаться, 

владеть и использовать объект собственности. Также можно сказать, что 

проблема собственности в современном мире достаточно многосторонняя, так 

как со временем мы открываем много новых сторон данной проблемы. 

Система собственности в России существует уже на протяжении долгих 

веков и отражает сложные процессы политических, экономических и 

социальных изменений. Впервые термин «собственность» появился при 

Екатерине II. До этого понятие собственности было достаточно сухое и почти 

не употреблялось. При Екатерине II обретает выраженную форму идея 

частной собственности, которая господствует в наше время. В категорию 

«собственность» включались такие объекты, как пастбища, леса, земля, вода. 

Императрица впервые ввела в своих указах понятие «собственность», которое 

использовалось в Жалованных грамотах дворянству и городам. В этот период 

произошло освобождение собственности дворян от ограничений. Хоть и 

формального закрепления права собственности не существовало, фактически 

отношения собственности имелись и осознавались. 

  В период до революции 1917 года в России существовала феодальная 

система собственности, в которой земля и другие ресурсы принадлежали знати 

и церкви. В 1917 году после Октябрьской революции часть земель и 

предприятий была национализирована и перешла в собственность 

государства. Это было связано с установлением коммунистического строя и 

идеологии коллективизма.  

 После распада Советского Союза произошли кардинальные изменения 

в системе собственности. Для СССР было характерно единство общенародной 
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и коллективной форм собственности (закреплённое в конституциях 1936 и 

1977 гг.). Упразднение ведущей роли  государства  в  отечественной  

экономике  в  конце 1980-х — начале 1990-х гг.    происходило    в    форме    

приватизации — преобразования государственной  собственности  на  

средства  производства  в частную. То есть, в результате приватизации многие 

предприятия были переданы в частные руки, что привело к возникновению 

частной собственности и развитию рыночной экономики.   

 За всю историю существования, отношения собственности кардинально 

изменились. Развитие экономических отношений привело к формированию 

различных форм собственности.   

 В современной экономике России структура собственности является 

важным аспектом. Она определяет формирование и развитие бизнеса. С 

момента распада СССР почти во всех сферах произошли радикальные 

изменения. Большие изменения произошли и в структуре собственности, и это 

оказало значительное влияние на развитие экономики страны. Данная тема 

вызывает большой интерес, так как напрямую связана с распределением 

ресурсов влияет на инвестиции, развитие разных отраслей экономики и общую 

эффективность и конкурентоспособность экономики в целом.  

 Современная Россия имеет достаточно сложную смешанную структуру 

собственности. Ключевую и значительную роль в экономике России играет 

государственная собственность. Государство держит контроль над крупными 

предприятиями в нефтегазовой, энергетической, авиационной и оборонной 

промышленности. Это связано с тем, что данные сферы являются 

стратегически важными для страны и требуют государственного участия для 

обеспечения национальной безопасности и экономической стабильности.  

 В России существует большое количество малых и средних 

предприятий, которые относятся к частной собственности. Исходя из этого 

можно смело сказать, что частная собственность тоже имеет не малое значение 

в российской экономике. Частные предприятия ведут активную 

экономическую деятельность в разных сферах, следовательно, это позволяет 

разнообразить экономическую деятельность, стимулировать конкуренцию и 

предпринимательство, способствовать инновационному развитию.  

 Законодательство о собственности в России регулирует отношения 

между различными формами собственности, устанавливая права и 

обязанности собственников имущества. Это создает условия для развития 

рыночных отношений и защиты прав частных и корпоративных 

собственников.  

 Несмотря на смешанную структуру собственности, все же возникают 

некоторые проблемы, связанные с ней. Одной из важных проблем является 



P
A
G
E
 

 

высокая концентрация собственности, особенно в руках крупных корпораций 

и государственных предприятий. Это может приводить к недостатку 

конкуренции и ограничивать инновации и эффективность экономического 

развития. Кроме того, часто наблюдается недостаток прозрачности и 

коррупционные риски в секторе государственной собственности. В качестве 

преодоления подобных проблем можно предложить поощрение развития 

частного сектора и предоставления свободы свободы предпринимательства, 

чтобы создать благоприятную обстановку для развития конкуренции и 

инноваций. 

 Подводя итог, хочется еще раз отметить, что структура собственности в 

России довольно разнообразная и имеет важную роль в развитии экономики.  

Каждая форма собственности играет свою уникальную роль в экономике 

страны, способствуя разностороннему развитию и обеспечивая баланс 

интересов различных участников экономических отношений. Для 

обеспечения устойчивого и динамичного экономического роста необходимо 

продолжать улучшать условия для частных инвестиций, повышать 

эффективность государственных предприятий и создавать благоприятные 

условия для развития малого и среднего бизнеса.   
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Аннотация: Статья посвящена выявлению сущности дефицита и 

профицита бюджета. В статье мы рассмотрели причины возникновения 

дефицита и профицита бюджета. Также в работе обозначены основные 

источники финансирования дефицита госбюджета. Источники 

финансирования разделены на внутренние и внешние. В статье мы выделили 

3 способа покрытия дефицита бюджета и охарактеризовали их. 

Ключевые слова: бюджет, дефицит бюджета, профицит бюджета, 

причины бюджетного дефицита, доходы, расходы. 

Annotation: The article is devoted to identifying the essence of budget deficit 

and surplus. In the article, we examined the causes of budget deficits and surpluses. 

The paper also identifies the main sources of financing the state budget deficit. The 

sources of financing are divided into internal and external. In the article, we have 

identified 3 ways to cover the budget deficit and characterized them. 

Key words: budget, budget deficit, budget surplus, causes of budget deficit, 

income, expenses. 

 

К основным характеристикам бюджета относятся общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. То 

есть соотношение доходов и расходов бюджета публично-правового 

образования принимает одну из двух форм: дефицит или профицит. 

Теоретически, как отмечает Д. Городецкий, доходы и расходы бюджета не 

могут быть равны, то есть сбалансированы, так как «доходы и расходы 

представляют различные стороны деятельности государства, зависят от 

различных факторов; решают совершенно различные задачи; по-разному 
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влияют на валовой внутренний продукт, доходы и занятость; качественно 

характеризуют совершенно различные отношения, а качественные различия 

предопределяют собой и количественные несовпадения. Между ними нет и не 

может быть такой тесной взаимозависимости, так как они не связаны с куплей-

продажей тех услуг, которые совершает государство».4 

Бюджетный дефицит возникает, когда расходы на государственные 

программы и услуги превышают доходы от налогов и других источников. Рост 

расходов может произойти из-за чрезвычайной ситуацией в стране, 

политического или экономического кризиса, проведения структурной 

перестройки экономики, наличия у страны большого государственного долга, 

который необходимо обслуживать, бюрократизации управления страной – 

больше чиновников, которым нужно платить зарплату, демографического 

фактора – старение нации. Снижение доходов возможно в виду 

экономического кризиса, неэффективности налоговой системы, действию 

теневой экономики. 5 

Общей причиной бюджетного профицита можно определить рост 

доходов, поступающих в бюджет и снижение расходов бюджета. Рост доходов 

может быть вызван увеличением цен на мировом рынке на экспортируемые 

страной товары, экономическим ростом страны, увеличением налоговых 

ставок или налогооблагаемой базы. Снижение расходов может произойти в 

связи со сбором средств на крупные государственные расходы последующего 

года, с сокращением инфраструктурных проектов, реформированием 

государственного аппарата (сокращение численности государственных 

служащих). 

Источники финансирования бюджетного дефицита делятся на 

внутренние и внешние. К внутренним относятся: 

- накопленные резервы ФНБ; 

- займы у внутренних кредиторов: Правительство может получать 

кредиты от банков, государственных внебюджетных фондов, страховых 

компаний и других финансовых учреждений страны; 

- средства, полученные от продажи государственных ценных бумаг: 

Правительство может выпускать облигации или другие виды ценных бумаг, 

чтобы привлечь денежные средства от граждан, юридических лиц и 

финансовых институтов; 

- бюджетные средства, представляемые бюджетами других уровней; 

                                                            
4 Бюджетная система Российской Федерации: учебник / под общ. ред. Ю.С. Долганововой, Н.А. Истоминой. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 356 с. 
5 Крохина, Ю.А.  Бюджетное право России: учебник для вузов / Ю.А. Крохина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 374 с.  
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- изменение остатков средств на счетах по учету средств 

республиканского бюджета и бюджетов субъектов Республики.  

К внешним источникам покрытия бюджетного дефицита относятся: 

- государственные займы в иностранной валюте; 

- кредиты, предоставляемые международными финансовыми 

институтами: правительствами иностранных государств, банками и фирмами, 

международными финансовыми организациями, в иностранной валюте. 

- привлечение прямых иностранных инвестиций. 

Регулирование бюджетного дефицита включает в себя два крупных 

направления. Первое из них, которое можно определить, как функциональное, 

заключается в обеспечении сбалансированности доходов и расходов бюджета, 

проведении финансовой политики, направленной на обеспечение 

макроэкономической устойчивости. Второе направление носит 

административный характер и заключается в установлении нормативных 

ограничений предельно допустимой величины бюджетного дефицита. Такие 

ограничения могут носить более или менее жесткий характер.6 

Способы покрытия бюджетного дефицита: 

1. Монетизация бюджетного дефицита, то есть его покрытие за счёт 

эмиссии денежных средств. При задействовании этого способа спрос 

становится больше предложения и появляется инфляция спроса. В итоге все 

экономические агенты платят так называемый инфляционный налог, и часть 

их доходов поступает в казну государства через возросшие цены. 

2. Денежное финансирование бюджетного дефицита представляет собой 

займ у Центробанка своей страны. Следствием задействования этого способа 

является инфляция. 

3. Долговое финансирование бюджетного дефицита – продажа 

государственных облигаций частному сектору, если облигации покупает 

резидент, то нарастает внутренний долг, если нерезидент, то внешний. В 

результате задействования этого способа происходит эффект вытеснения 

частных инвестиций государственными. Сокращение частных инвестиций 

приводит к падению темпов роста и снижению уровня жизни будущих 

поколений.  

То есть соотношение между доходами и расходами может быть 

профицитным или дефицитным. При профиците доходы доминируют над 

расходами, при дефиците наоборот. Источниками покрытия бюджетного 

дефицита выступают средства, полученные внутри страны или привлеченные 

                                                            
6 Бюджетная система РФ: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н.Г. Иванова [и др.]; под 

редакцией Н.Г. Ивановой, М.И. Канкуловой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 398 с.  
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извне. Также выделяют 3 способа финансирования бюджетного дефицита: 

денежное, долговое финансирование и монетизация бюджетного дефицита, 

применение любого из способов влечёт за собой негативные последствия, 

такие как инфляция или вытеснение частных инвестиций государственными. 
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Инфляция – это систематический рост цен. В настоящее время инфляция 

определяется как процесс обесценивания денег, проявляющийся в форме 

повышения цен на товары и услуги, не сопровождающийся улучшением в 

лучшую сторону их качественных характеристик и потребительской 

ценности.7 

Выделяют следующие формы инфляции: инфляция спроса и инфляция 

предложения. Непосредственной причиной инфляции спроса выступает 

избыточная денежная масса, а вот в инфляции издержек первоначальный 

ценоповышательный импульс задают какие-либо немонетарные факторы, и 

они уже вызывают рост цен и потом уже подтягивают рост денежной массы.8 

Валютно-финансовый кризис августа 1998 г. наглядно показал глубокие 

дефекты избранной Россией модели антиинфляционного регулирования 

(неверно выбранные инструменты регулирования и их несоответствие 

природе отечественной инфляции). Он убедительно продемонстрировал, что 

предшествующие действия монетарных и фискальных властей, сдерживая 

рост российской экономики, вовсе не ослабляли ценоповышательную волну, а 

только переносили ее разрушающее воздействия на будущее. 

В последние годы, по мнению Белоусова, немонетарные факторы 

(играли важнейшую роль в российской инфляции. Например, это особенности 

поведения потребителей (в том числе излишний спрос в ответ на 

внешнеэкономические шоки, такие как пандемия коронавируса или введение 

Западом санкций), а также стоимость импортных товаров, зависящая от 

обменного курса и логистических ограничений. Немонетарные составляющие 

повышения цен осложняют борьбу с инфляцией с помощью классических 

инструментов денежно-кредитной политики Центробанка, считает автор. 

По мнению экспертов Центрального Банка России в 2023-2024 годах 

экономике России придется перейти к модели адаптации и структурной 

перестройке. Перестройка всей экономики задействует значительный 

временной промежуток, что может не совпасть с ожиданиями населения. 

ЦБ РФ разработал разные сценарные прогнозы – от позитивных 

перспектив до всеобщей рецессии. Рассмотрим их более подробно. 

Базовый сценарий: 

Согласно этому сценарию по прогнозу Банка России в мировой 

экономике продолжат существовать и развиваться уже устоявшиеся тренды. 

Замедление темпов экономического роста будет происходить при 

                                                            
7 Розанова, Н.М.  Монетарное регулирование современной экономики: учебник для вузов / Н.М. Розанова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 380 с.  
8 Макроэкономика: учебник для вузов / С.Ф. Серегина [и др.]; под редакцией С.Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 477 с.   
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ужесточенной кредитной политики всех стран, банки которых смогут устоять 

перед внешними вызовами и не допустят массовой рецессии. Санкции в 

отношении России продолжат свое действие. Ключевая ставка в 2023 году 

останется на уровне 6,5-8,5% и снизится до 6-7% в 2024 году. 

Ускоренная адаптация: 

В данном прогнозе Банка России экономика страны быстро подстроится 

под новые условия в сравнении с базовым сценарием. Геополитический фон 

сохранится неизменным еще в течение 2023-2025 годов. Структурная 

перестройка экономики будет происходить благодаря наращиванию 

импортных товаров и созданию новых экономических и логистических связей, 

восстановлению спроса на товары на внутреннем рынке и механизму 

параллельного импорта. Индекс инфляции на 2023 год в этом прогнозе 

сохранится в диапазоне 5-6%. 

Глобальный кризис: 

В самом плохом сценарии Банк России прогнозирует замедление темпов 

роста мировой экономики. Торговля будет концентрироваться в одних 

регионах, а в других она будет сокращаться. Усилится напряжение в 

геополитической обстановке, возможно введение новых санкций. Снижение 

внешнего спроса на энергоресурсы и производимые товары приведет к росту 

коэффициента инфляции на 2023 год уже до 13-16%. 

По мнению С. Г. Капканщикова, антиинфляционная политика России 

должна быть дополнена структурными изменениями в экономике, которые 

ориентированы на опережающий рост отраслей потребительского сектора, по 

сравнению с инвестиционным сектором. Для сокращения производственных 

затрат было бы целесообразным провести разведку в целях нахождения 

богатых месторождений полезных ископаемых, максимально приближенных 

к производственным центрам страны.9 

Правительство посредством дальнейшей демонополизации экономики в 

силах обеспечить выравнивание темпов роста цен по взаимосвязанным 

отраслям (машиностроение, ТЭК, транспорт,), и осуществить переход от 

политики замедления роста абсолютных цен ( на коммунальные услуги, на 

бензин,  закупочных цен на продовольствие) к первоочередному 

регулированию относительных цен по цепочкам, к примеру, цены 

потребительских товаров — цена труда (зарплата) — процентная ставка (цена 

денег) — цены инвестиционных товаров и т.д. 10 Данное регулирование, 

закрепляемое различными ценовыми соглашениями даст возможность 

                                                            
9 . Капканщиков, С.Г. Макроэкономика: учебник / С.Г. Капканщиков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2020. – 406 

с. 
10 Иванов Олег Борисович, Бухвальд Евгений Моисеевич План Правительства: от восстановления - к реальному подъему 

экономики // ЭТАП. 2020. №4..12.2023). 
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сбалансировать инфляционный процесс, сделать его не настолько 

разрушительным для конечных отраслей, а значит, и для населения.  

Также крайне важным могло бы быть заявление нефтяников о 

продлении моратория на рост цен на бензин, ужесточение ценовой политики 

правительства по отношению к естественным монополистам. Повышение 

конкуренции в нефтяной отрасли должно стать поспособствовать 

сдерживанию дальнейшего повышения цен, ведь при противоположном 

исходе дальнейшее увеличение рентного налогообложения в рассмотренной 

отрасли и, в результате, расширение финансовых резервов будут оплачиваться 

вовсе не производителями энергоносителей, а их конечными потребителями.  

Соответственно правительству было бы целесообразным представить 

свою политику по дополнительному налоговому изъятию в государственный 

бюджет рентных доходов в качестве единственно возможной альтернативы 

пересмотру результатов приватизации в экспортно-ориентированных 

отраслях. Это, безусловно, не означает, перерастание «голландской болезни» 

в «венесуэльскую», которая состоит в национализации наиболее крупных и 

успешных нефтяных компаний и усилении бюрократической регламентации 

протекающих потоков финансов. Рыночные принципы взаимоотношений 

между государством и частным бизнесом останутся в целости и сохранности, 

речь идет только об использовании рентного налогообложения, который 

опробован мировой практикой, в интересах постановки всех фирм вне 

зависимости от сферы их деятельности в относительно равные условия 

хозяйствования и спасении тем самым обрабатывающих отраслей, 

производящих конечную продукцию в России от негативных последствий 

«голландской болезни». 

В результативном противодействии всем проявлениям монополизма и 

заключается сегодня, по-видимому, главная суть антиинфляционного 

регулирования российской экономики.  
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Ключевые слова: техника, развитие, новые технологии, 

автоматизация, человечество. 

Annotation: the article highlights the question of the stages of the 

development of technology and its role in the life of mankind.  
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Введение 

В современном мире мы с вами уже не представляем жизнь без какой-

либо техники, за примером далеко ходить не надо, те же смартфоны, 

компьютеры, машины, кондиционеры и так далее. Любой из нас активно 

пользуется достижениями в развитии технологий, но ведь нужно понимать с 

чего всё это начиналось. 

Исторические этапы 

В какой-то мере можно предположить, что техника так же стара, как и 

весь наш человеческий вид, но рассматривать её с точки зрения философии 

начали относительно недавно. Понятие техники довольно расплывчатое, в 

связи с этим мы можем сказать, что первой “техникой” овладели наши 

первобытные предки в виде примитивных топоров и камней. И тот путь 

который начали наши предки в итоге привёл нас к тому, что человечество 

настолько преисполнилось в инженерном и техническом развитии, что перед 
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нами стоит важная задача, взять правильный вектор развития и не навредить 

самим себе нашими высокими технологиями. Но давайте вернёмся к более 

поэтапному разбору всех этапов развития, которая прошла техника за всё 

время существования человечества. А начнём с тех времён, когда техникой 

человек овладел, по сути, обнаруживая её вокруг себя и просто используя, без 

каких-либо последующих в будущем доработок, а именно всё к тем же камню 

и палке. Человек просто начал пользоваться этими инструментами для 

упрощения своей жизни, в чём и заключается главная задача всей 

существующей и когда-либо созданной техники. Во время прохождения 

первого этапа, в силу своей простоты и немногочисленности, навыками и 

знания для создания техники, орудий труда обладала практически вся взрослая 

часть населения первобытного общества. Но время шло и начинался второй 

этап, во время которого начали активно появляться более сложные в создании 

и понимании приспособления. Уже не каждый человек мог обладать всеми 

необходимыми навыками и умениями для их создания, так на ситуацию ещё 

повлияло общее количество появившихся видов и разновидностей различной 

техники. В этом этапе так же преимущественно используется человеческая и 

природная силы, которые приводили в действие большую часть всей, на тот 

момент имеющейся, техники. Далее начался третий этап развития техники, 

который совершил невероятный прорыв за счёт появления различных наук и 

общего развития населения. Прорыв заключается в появлении механического 

производства. Теперь уже сила природы и человека были не нужны и влияли 

на процесс работы лишь посредственно. С появлением таких 

высокотехнологичных инструментов , впервые люди начали задумываться о 

технике с философской стороны , ведь мы все прекрасно понимаем что и в те 

времена были люди преданные своим традициями и не принимающие ничего 

нового , так вот этот прорыв был настолько явным что вызывал бурные 

обсуждения , которые продолжаются до сих пор. И наконец заключительный 

этап, который можно отнести и к нашему с вами времени, этап развития 

автоматического и информационного производства, когда большая часть 

нашей техники перешла на работу от электричества и достигла невероятных 

масштабов в своём развитии и разнообразии, о котором наши предки себе и 

представить не могли. 

 

Техника в наше время 

И так мы с вами пришли к тому, что от человека уже не требуется не 

только его физическая сила, но и интеллектуальная. Наша с вами техника стала 

настолько продвинутой и удобной что может принимать и осуществлять 

некоторые действия за нас с вами, говоря обобщенно, если раньше человеку 
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требовалось вручную запустить какой-либо механизм, сейчас техника 

способна делать это сама, автоматически. Благодаря такому вектору развития 

техники человечество здорово упростила себе жизнь, тем самым освободив 

нас с вами в какой-то мере от тяжелого труда, который за нас делают машины. 

В то же время дав нам больше возможностей, свободного время, сил для всего 

остального. Это сильно изменило наш мир, и меняет прямо сейчас, у нас с вами 

на глазах. И это заставляет людей по всему миру задуматься, к чему же нас это 

приведет или уже привело [1]. 

 

Современная техника с точки зрения философии 

Техника и человеческая жизнь безусловно имеют прямую и 

неразрывную связь. Но не всё так однозначно, ведь с философской точки 

зрения к понятию техники также предписывают различные умения, 

мастерство в каких-либо его проявлениях. И тут уже становится сложнее 

совмещать в одном определении такой широкий спектр его составляющих, 

поэтому мы остановимся на технике, как на каких-либо машинах, устройствах 

и тому подобных. К примеру, русский инженер Петр Климентьевич 

Энгельмейер говорил о связи техники и человечества, называя это 

техницизмом, понимая под определением “техника” любое воздействие на 

материю. Он говорит, что современная цивилизация стала насквозь 

технической, подразумевая плотную связь нашей жизни с техникой, и 

соответственно её влияния на нашу с вами жизнь и разум. Также Энгельмейер 

утверждает, что с развитием технологий, человек получил власть над 

природой, с чем тоже тяжело не согласиться в наших реалиях [2].  

 

Заключение 

Исходя из всего вышеперечисленного мы с вами можем прийти к 

выводу, что техника это то, что сопровождает человека на всём пути его 

развития. С философской точки зрения техника как явление положительно 

влияет на на развитие человечества, ровно столько же в духовном плане 

сколько и в техническом. Нельзя не подчеркнуть сравнительно быстрое её 

развитие и невероятный скачок в этой области в наше время. Что нас ждет в 

недалеком будущем стоит только гадать и надеяться, что мы с вами, люди, не 

ошибемся и не сделаем страшной ошибки на этом пути. Но обладая такими 

знаниями мы обязаны их развивать и применять на благо человечества, ведь 

все те люди, которые приложили руку к развитию техники: мастера, учёные, 

инженеры преследовали одну цель, помочь нам с вами сделать нашу жизнь 

лучше. 
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРАХ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается суть обеспечительных 

мер в арбитражном процессе, их значение и применение. Анализируется 

судебная практика в данной сфере, случаи и возможность удовлетворения 

заявления о принятии судом обеспечительных мер. Указываются условия их 

применения. 

Ключевые слова: обеспечительные меры, меры по обеспечению иска, 

решение суда, совершение определенных действий ответчиком. 

Annotation: this article discusses the essence of interim measures in the 

arbitration process, their meaning and application. Judicial practice in this area, 

cases and the possibility of satisfying an application for interim measures by the 

court are analyzed. The conditions for their use are indicated. 
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the commission of certain actions by the defendant. 

 

При осуществлении своих прав заинтересованным лицом часто 

возникает потребность в обеспечении иска исходя из различных 

обстоятельств. Таковыми могут быть: необходимость сохранения имущества 

или же запрет на осуществление каких-либо действий для дальнейшего 

исполнения решения суда. В соответствии со ст. 90 АПК РФ, обеспечительные 

меры могут применяться на любой стадии арбитражного процесса, если есть 

риск затруднения исполнение судебного акта. Они принимаются не только по 

заявлению лица участвующие в деле, но и также могут быть приняты по 

инициативе стороны третейского разбирательства [2]. 

К тому же, важно отметить, что обеспечительные меры могут применять 

как в исковом производстве, так и в особом, например в делах о 

несостоятельности (банкротстве). Примером может послужить запрет на 

совершение сделок с имуществом должника, примером может являться дело 

№ А21-5915/2010. Суть заключалась в запрете Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области совершать регистрационные действия по 

отчуждению или обременению в пользу третьих лиц, в связи с оспариванием 

результатов торгов данным имуществом [8].  

Также существует многочисленная практика по удовлетворению 

требований заявителя об обеспечительных мерах в банкротстве, которые 

препятствуют реализации процедуры. Например, дело № А65-16077/2019 в 

котором было удовлетворено ходатайство кредитора о наложении 

обеспечительных мер на счета должника (арест). Удовлетворение данных 

требований привело к невозможности арбитражного управляющего 

осуществлять свои обязанности в процедуре банкротства, которые 

заключались в погашении текущих платежей, погашении задолженности по 

заработной плате, по причинению вреда и другому [9].  

Данные примеры говорят о неоднозначности и целесообразности 

применения обеспечительных мер относительно процедуры банкротства. 

Стоит отметить, что избранные обеспечительные меры суд отражает в 

своем решении. Статья 174 АПК РФ содержит в себе требования к 

резолютивному решению суда в виде обязательного внесения в него 

обеспечительных мер. Суть нормы в том, что резолютивная часть должна 

содержать указание на конкретные действия ответчика и то, как они должны 

быть достигнуты. Таким образом обеспечивается исполнимость решения по 
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делам, в которых ответчик принуждается к совершению определенных 

действий. 

Такая обязанность может быть возложена только на ответчика, так как 

только он является субъектом спорного материального правоотношения в 

отличии, например, от третьих лиц. 

Суд в решении должен отражать конкретное действие, которое обязан 

исполнить ответчик, также он определяет конкретное место и сроки 

исполнения. Все эти критерии индивидуальны для каждого судебного акта и 

обязательны для указания в решении, так как их отсутствие может повлечь 

невозможность исполнения. Отсутствие указания на лицо, которое обязано 

выполнить действие, данных о месте или сроках сделает судебный акт 

неисполнимым.  

Неисполнение судебных актов влечет за собой ответственность. Она 

предусмотрена в ч. 2 ст. 332 АПК РФ и указывает, что за неисполнение 

указанных в исполнительном листе действий лицом, на которое возложено 

совершение этих действий, арбитражный суд может наложить судебный 

штраф. Притом уплата штрафа не освобождает от обязанности исполнить 

судебный акт [2]. 

Арбитражный процессуальный кодекс также предусматривает 

необходимость указывать в решении суда на конкретное лицо, которое 

обязано совершить определенные действия (по передаче документации и 

иные), а также указание на место и срок их совершения (ч. 1 ст. 174 АПК РФ). 

В случае отсутствия такой информации в решении оно будет являться 

фактически неисполнимым, не соответствующем закону и не обоснованным 

(ч. 3 ст. 15 АПК РФ) [2]. 

Меры по обеспечению иска достаточно часто применяются при 

рассмотрении дел в Арбитражных судах, тем не менее судебная практика в 

рассматриваемой сфере неоднозначна, судом не всегда удовлетворяются 

заявления об обеспечении иска.  

Решение, обязывающее ответчика совершать определенные действия 

может заключаться: в запрете проводить собрание участников ООО (№ А32-

63923/2022)[10], совершать любые регистрационные  действия в отношении 

объекта недвижимости (№ А03-7982/2022) [6], совершать  действия по 

строительству объекта незавершённого строительства (№ А46-22712/2021) [7] 

и многие другие в зависимости от конкретного дела. 

В регулирование данного вопроса уточнило Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 1 июня 2023 г. N 15 

"О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, 

обеспечительных мер и мер предварительной защиты" [3]. 

https://sudact.ru/arbitral/doc/lRFkDRhgvw5K/?arbitral-txt=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B++%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+174.+%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%28%D0%90%D0%9F%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1699705083229&snippet_pos=3740#snippet
https://sudact.ru/arbitral/doc/lRFkDRhgvw5K/?arbitral-txt=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B++%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+174.+%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%28%D0%90%D0%9F%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1699705083229&snippet_pos=3740#snippet
https://sudact.ru/arbitral/doc/nU6ZC0GiKn1x/?arbitral-txt=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B++%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+174.+%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%28%D0%90%D0%9F%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1699705083229&snippet_pos=1320#snippet
https://sudact.ru/arbitral/doc/0i5M1WOus6bT/?arbitral-txt=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B++%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+174.+%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%28%D0%90%D0%9F%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1699705083229&snippet_pos=2422#snippet
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Так «новым постановлением» упорядочены нормы с учетом тенденций 

и сложившейся судебной практики, разрешены спорные вопросы 

регулированию. Постановлением устанавливается единые критерии, для 

удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер, к таким можно 

отнести: оценка разумности и обоснованности требования о введении 

обеспечительных мер, вероятности причинения значительного ущерба при 

отказе в принятии обеспечительных мер, предотвращение нарушения путем 

принятия обеспечительных мер публичных интересов и интересов третьих 

лиц, обеспечение баланса интересов сторон, связь запрошенного обеспечения 

с предметом заявленного требования. Постановление уточняет что означает 

затруднительный характер судебного акта, устанавливает некоторые виды 

неимущественных споров, по которым могут быть приняты обеспечительные 

меры (п.6), например, о признании права, также варианты определения 

соразмерности принимаемых мер и разрешает иные вопросы. 

Также Постановлением уточняется, что суд вправе отказать в принятии 

заявления о принятии мер, не рассматривая их по существу, что является 

отличительной чертой, так как в гражданском процессе рассмотрение по 

существу обязательно [3,10]. 

Стоит также отметить возможность замены или отмены 

обеспечительных мер/встречного обеспечения, что может как улучшить, так и 

ухудшить положение стороны [3,31]. 

К тому же, с появлением Постановления Верховного Суда РФ 2023 года, 

стало возможным подать заявление об обеспечительных мерах лицам, которые 

в деле не участвуют.  

Заявление об отмене обеспечительных мер разрешается судом, которым 

было рассмотрено заявление о введении обеспечительных мер [3,35]. 

Обстоятельствами отмены обеспечительных мер являются обстоятельства, 

свидетельствующие об отсутствии необходимости сохранения таких мер 

[3,34]. 

Более ранний акт – Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер». Согласно этому документу, 

Арбитражный суд удовлетворит заявление в том случае, когда есть основания, 

указанные в Арбитражном процессуальном Кодексе Российской Федерации. 

А конкретнее в главе 7.  Этот акт распространял свое действие только в рамках 

арбитражного судопроизводства, но не использовался в гражданском или 

административного производстве, в отличии от Постановления Верховного 

Суда РФ 2023 года [5]. 
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Что касаемо Пленума ВАС РФ в Постановлении от 12.10.2006 № 55 «О 

применении арбитражными судами обеспечительных мер», также считаем 

важным отметить следующее. Обеспечительные меры допускаются на любой 

стадии процесса при наличии двух условий. Первая: непринятие мер 

затруднит процесс, второе: для предотвращения возможного значительного 

ущерба. Эти основания подробнее раскрыты в Постановлении ВС РФ 2023 

года [5]. 

Так можно подытожить, что «новое» Постановление расширило 

возможность применения обеспечительных мер, правильное их применение, а 

также приведение судебной арбитражной практики к единообразию. 

При рассмотрении заявления лица об обязывании совершить 

определенные действия ответчика не всегда может быть рассмотрено в рамках 

разбирательства. Так, примером может послужить дело А32-46836/2022, где 

истцом, ООО «Интегрированные сети связи», подано исковое заявление об 

обязывании заключить договор оказания услуг по предоставлению мест 

креплений на опорах ЛЭП. При этом истец указывает, что ответчиком на 

протяжении судебного разбирательства снимается оборудование, которое 

необходимо для доказательства факта заключения договора. Судом было 

отказано в применении обеспечительных мер на основании того, что 

требование об устранении препятствий в пользовании арендованным 

имуществом фактически является самостоятельным и не связано с 

рассматриваемым иском об обязывании заключить договор оказания услуг по 

предоставлению мест креплений на опорах ЛЭП. То есть, с точки зрения суда, 

необходимость реализации данных мер не обоснована и данное требование 

подлежит рассмотрению в отдельном судебном разбирательстве, в исковом 

производстве [5]. 

При этом обеспечительные меры совпадают с предметом иска и 

являются необходимыми для возможности заключения договора оказания 

услуг по предоставлению мест креплений на опорах ЛЭП. 

Также стоит отметить, что в данном случае нарушаются имущественные 

права истца, на основании неправомерных действий стороны, что дает 

возможность стороне защитить свои права с помощью министерство 

внутренних дел посредством написания заявления о причинении вреда. 

При этом неординарным примером применения обеспечительных мер 

можно привезти в пример дело №А45-20530/2021, где обеспечительными 

мерами являлся запрет ликвидации организации, заключающегося в 

исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц, 

согласно постановлению суда, данные действия привели бы к невозможности 

рассмотрения дела по существу спора и исполнения судебного акта. Так 
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данное решение суда подлежало обжалованию, но суд апелляционной 

инстанции оставил решение без изменения, жалобу ответчика без 

удовлетворения [11]. 

Таким образом, судебная практика по применению обеспечительных 

мер в целом, а также об обязывании совершить какое-либо действие или же в 

его запрете неоднозначна несмотря на то, что в июне 2023 года было принято 

новое Постановление Верховного Суда РФ, определившее критерии принятия 

обеспечительных мер. В конкретных случаях она может быть необоснованной 

и даже причиняющей невозможность реализации разбирательства по делу, 

заключающихся в отдельных действиях уполномоченных лиц. Все еще можно 

сказать, что применение данных мер достаточно субъективно и 

применительно, к вопросу о возможности и разумности применении 

отдельных видов мер четкой регламентации как таковой на данный момент 

нет. Поэтому в различных Арбитражных судах субъектов существует 

неоднородность в практике применения обеспечительных мер. Но тенденция 

такова, что путем разъяснений Верховного Суда РФ в ближайшее время 

судебная практика может повернуть в сторону более обоснованного и 

соразмерного принятия решения о введении обеспечительных мер.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАШЕГО ОРГАНИЗМА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются то, как средства физической 

культуры позволяют наладить физические возможности организма. 

Изменения, возникающие в организме при выполнении физических 

упражнений, оказывают положительное влияние на организм обучающихся. 

Ключевые слова: физическая культура, организм, здоровый образ 

жизни, спорт, функциональные возможности. 

Abstract: The article discusses how physical education means can improve 

the physical capabilities of the body. The changes that occur in the body during 

physical activity have a positive effect on the body of students. 

Key words: physical culture, body, healthy lifestyle, sport, functionality. 

 

Систематические занятия физической культурой являются залогом 

сохранения здоровья, а это, как известно, является одной из главных 

ценностей каждого человека. 
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Здоровье - понятие довольно общее, поскольку сочетает в себе как 

физическое, так и психическое здоровье. Одним из главных составляющих 

подержания и укрепления его является здоровый образ жизни, что включает в 

себя физическую активность. 

При ведении здорового образа жизни необходимо следовать некоторым 

правилам: 

• занятия физической культурой должны быть регулярными, 

систематическими, с постепенным повышением нагрузки; 

• сбалансированное питание; 

• четкий режим дня; 

• применение средств расслабления и восстановления. 

Занятия физической культурой необходимы человеку во все периоды его 

жизни. В детском и юношеском возрасте они способствуют слаженному 

развитию организма. У взрослых улучшают морфофункциональное состояние, 

увеличивают работоспособность и сохраняют здоровье. У пожилых, наряду с 

этим, задерживают неблагоприятные возрастные изменения. 

Недостаточное количество двигательной активности или нарушение 

функций организма при ограничении двигательной активности отрицательно 

влияют на организм в целом. Люди могут жить и при ограничении движений, 

но это приведёт к атрофии мышц, снижению прочности костей, ухудшению 

функционального состояния центральной нервной, дыхательной и других 

систем, снижению тонуса и жизнедеятельности организма. 

Физическая культура играет важную роль в нашей жизни, особенно 

когда дело касается повышения функциональных возможностей нашего 

организма. Регулярные физические упражнения помогают нам поддерживать 

хорошую физическую форму и общее здоровье, а также способствуют 

улучшению работы наших органов и систем. 

Наш организм состоит из различных органов и систем, которые 

работают вместе для обеспечения нормального функционирования. 

Функциональные возможности организма определяются способностью этих 

органов и систем выполнять свои функции. Некоторые из основных функций 

нашего организма включают дыхание, кровообращение, пищеварение, 

мышечную работу и выработку энергии. 

Физическая культура включает в себя широкий спектр физических 

активностей, которые помогают улучшить работу наших органов и систем. 

Согласно медицинским исследованиям, регулярные физические упражнения 

могут иметь следующие положительные эффекты на наш организм: 

1. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы: Физические 

упражнения, такие как кардио-тренировки, помогают укрепить наше сердце и 
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сосуды, повышая кровообращение и кислородоприемистость. Это улучшает 

общую работу сердца и способствует снижению риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

2. Улучшение дыхательной системы: Физическая активность 

способствует укреплению нашей легочной системы. Регулярные тренировки 

улучшают ее емкость и эффективность, что позволяет легким более 

эффективно поставлять кислород в организм и выводить отработанный 

углекислый газ. 

3. Улучшение работы мышц: Физические упражнения способствуют 

укреплению наших мышц. Тренировка мышц помогает поддерживать 

хорошую осанку, быструю реакцию, а также повышает нашу силу и 

выносливость. 

4. Улучшение работы пищеварительной системы: Физическая 

активность способствует улучшению пищеварения. Упражнения 

стимулируют перистальтику кишечника и способствуют более эффективному 

пищеварению и всасыванию питательных веществ. 

5. Улучшение общей энергии: Физические упражнения 

способствуют повышению нашей выносливости и уровня энергии. 

6. Физическая активность также оказывает положительное влияние 

на нервную систему. Она способствует выработке эндорфинов - гормонов 

счастья, которые улучшают настроение, снимают стресс и усталость. Кроме 

того, умеренные нагрузки способствуют улучшению когнитивных функций, 

таких как память, внимание и концентрация. 

7. Не менее важным эффектом физической культуры является 

профилактика ожирения и поддержание здорового веса. Физическая 

активность помогает ускорить обмен веществ, сжигать больше калорий и 

контролировать аппетит. Это позволяет поддерживать нормальный вес и 

предотвращать развитие ожирения.. 

8. Также необходимо отметить, что систематические физические 

нагрузки резко снижают заболеваемость населения, положительно влияют на 

психику человека — на его мышление, внимание, память, способствуют 

эффективному воспитанию личностных качеств, а именно настойчивости, 

воли, трудолюбия, коллективизма, общительности, формирует активную 

жизненную позицию. 

Значение физкультуры и спорта в жизни человека значительно 

увеличилось в последние десятилетия. Спорт и физкультура существенно 

влияют на состояние организма в целом, на психику и статус человека. 

Во время занятия физической культурой и спортом осуществляется 

нравственное развитие занимающихся. Это развитие нацелено на 
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установление у человека социально ценных качеств, которые формируют его 

отношение к другим людям, к обществу, к самому себе и представляют то, что 

принято называть нравственной воспитанностью. Эта характеристика — 

важнейшая в определении личности. Ее содержание обусловлено нормами 

морали, которые являются главными в обществе. 

Приобщиться к физической культуре и спорту можно несколькими 

способами: занимаясь в спортивной секции по любому интересующему виду 

спорта, а также тренируясь самостоятельно. Обилие вариантов дает каждому 

человеку возможность выбрать тот из них, который удовлетворяет его 

требованиям и предпочтениям, и позволяет каждому найти идеальный способ 

поддерживать себя в прекрасной физической форме. 

В целом, средства физической культуры имеют огромное значение для 

повышения функциональных возможностей организма. Регулярные 

физические нагрузки способствуют укреплению здоровья, улучшению работы 

органов и систем организма, повышению общего тонуса и уровня жизненной 

активности, а также являются многофункциональным механизмом 

оздоровления людей, самореализации человека, его самовыражения и 

развития. Поэтому рекомендуется уделить внимание занятиям спортом и 

использовать их как эффективное средство для поддержания и укрепления 

своего организма 
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ФИЛОСОФИЯ СУБКУЛЬТУР 

 

Аннотация: Статья рассматривает субкультуры, их историю, 

развитие, влияние и философию. Описываются две тенденции в современной 

культуре - интеграция и диверсификация, их влияние на формирование 

глобальной культуры. Обсуждаются различные примеры влияния субкультур 

на жизнь людей, включая моду, музыку и искусство, социальные движения, 

культурное разнообразие и инновации. Объясняется философия субкультур, 

их роль в создании альтернативных миров и поиске новых форм и смыслов в 

жизни. Анализируется критика и перспективы субкультур, учитывая их 

влияние на общество и соответствие основным ценностям и нормам. 

Материал также подчеркивает важность самоидентификации. 

Ключевые слова: субкультура, история, разновидности, примеры, 

социология, этнография, глобальная культура, музыка, искусство, философия 

Annotation: The article examines subcultures, their history, development, 

influence and philosophy. Two trends in modern culture are described - integration 

and diversification, and their influence on the formation of global culture. Various 

examples of the influence of subcultures on people's lives are discussed, including 

fashion, music and art, social movements, cultural diversity and innovation. The 

philosophy of subcultures, their role in the creation of alternative worlds and the 
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search for new forms and meanings in life is explained. The criticism and 

perspectives of subcultures are analyzed, taking into account their influence on 

society and compliance with basic values and norms. The material also emphasizes 

the importance of self-identification. 

Key words: subculture, history, varieties, examples, sociology, ethnography, 

global culture, music, art, philosophy. 

 

Субкультуры 

Для раскрытия темы стоит начать с того, что такое субкультуры, их 

история, разновидности и примеры. Субкультура, как понятие, пришло в 

философию из социологии, когда люди изучали различные социумы и 

этнографии, которая исследовала то, как такие социумы живут: их быт и 

традиции. Эти группы населений по своим обычаям далеко отставали от 

европейской культуры, которая была законодателем норм в 18–19 вв. 

Центрами традиций и норм стали национальные культуры, в сравнении с 

которыми, локальные субкультурами. В 20 в. ЮНЕСКО задокументировала, 

что определение «культура» стало использоваться уже во множественном 

числе.  Позднее, культуры разных по численности народов признавались 

равноправными. 

Стремительное развитие СМИ, технологий и появление множества 

культур (искусство, кино, телевидение, радио, звукозапись) значительно 

поменяло представление структур и функций культуры в головах людей. 

 

Развитие субкультур 

В современной культуре выделяют две тенденции: интеграция и 

диверсификация. Интеграция привела к образованию глобальной культуры и 

мировоззрения всего населения Земли, не принимая во внимание возраст, расу, 

пол или взглядов на религию и т.д. Диверсификация же приводит к 

увеличению количества отдельных культурных сообществ, не смотря на их 

географическое расположение. Благодаря средствам и устройствам массовой 

коммуникации, в особенности Интернету, участники того или иного 

культурного направления получили возможность поддерживать общение 

между друг другом и делиться взглядами своих обществ. Сообщества с 

профессиональным уклоном получили возможность вместе сформировать 

свою культуру. Венцом образования отдельных культур стала, опять-таки 

массовая глобальная культура, где люди могли объединиться по признаку 

совпадения вкуса в каких-либо направлениях (музыка, книги, мышление, 

искусство, стереотипы и места пребывания). По сравнению с этой глобальной 

культурой, остальные культурные социумы являются субкультурами, с 
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небольшим количеством участников, со своими традициями и обычаями, 

порой, вступая в идеологические разногласия с массой. Хотя массовая 

культура и находит в таких культурах новые «кадры» в субкультурах. 

Посмотрев под другим ракурсом, субкультуры чаще всего не 

взаимодействуют с себе подобными, как и массовой культурой, и имеют 

обособленные от них приоритеты и мышление. 

 

Влияние субкультур 

Взаимодействие субкультур было выдвинуто прямо в эпицентр развития 

цивилизации благодаря распаду СССР, который повлёк за собой кризис, 

разделивший мир на 2 лагеря. Люди искали психологического равновесия и 

опоры, поэтому они обратились к традициям их предков как к основе 

идентичности какого-либо этноса. Эта основа позволяла им отгородиться от 

соседей или противопослять себя им. Обособленность субкультур стала 

главной причиной непонимания и конфликтов, которые перерастали в войны. 

Миграция населения и увеличение скорости процессов передвижения 

расширяют проблему культурного расслоения на основе контактирования 

между представителями разных субкультур. Распространяется феномен 

«мультикультурализм» – сосуществование нескольких субкультур в рамках 

регионального или национального социума. 

Несколько примеров влияния субкультур на жизнь людей: 

1. Эстетическое влияние: некоторые субкультуры, особенно в 

области  моды и эстетики, оказывают большое влияние на тенденции в стиле 

одежды, прическах и аксессуарах. Например, панк-культура в 1970-х и 1980-х 

годах повлияла на появление узнаваемой символики (черные кожаные куртки, 

саморезы и причёски "ирокез"). 

1. Музыка и искусство: субкультуры, связанные с определенными 

жанрами музыки (например, хип-хоп или панк) или формами искусства 

(например, граффити или стрит-арт), вносят значительный вклад в 

современный социокультурный контекст 

2. Они способствуют появлению новых направлений, развитию 

новых техник и вдохновляют молодых творцов. 

3. Социальные движения: субкультуры могут играть важную роль в 

социальных движениях и борьбе за права. Например, движение за 

гражданские права в США в 1950-х и 1960-х годах нашло поддержку внутри 

афроамериканской субкультуры, что помогло привлечь внимание общества к 

проблеме расовой дискриминации и социальной принадлежности. 

4. Культурное разнообразие: субкультуры часто пересекаются с 

основными культурными группами и способствуют обогащению культурного 
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разнообразия общества. Они помогают людям выражать свою 

индивидуальность и находить идентичность в коллективе. 

5. Инновации: субкультуры могут стимулировать творческое 

мышление и инновации в обществе. Многие известные инновации и открытия 

произошли благодаря влиянию субкультур. Например, субкультура хакеров 

имела заметное влияние на развитие информационных технологий и 

компьютерных наук. 

Конечно, влияние субкультур может быть как положительным, так и 

отрицательным. Некоторые субкультуры могут способствовать насилию, 

преступности или антисоциальному поведению. Однако в целом, их влияние 

на современное общество в значительной степени способствует развитию и 

эволюции культуры и социальных норм. 

 

Формы субкультур 

Субкультуры можно разделить на несколько форм: 

1. Негативные субкультуры 

Отклоняющиеся или девиантные, люди, чаще всего, порицаемое 

общество за своё аморальное поведение. К ним можно отнести наркоманов, 

алкоголиков, сторонников контркультуры (конфликтующие с 

господствующей культурой люди для того, чтобы утвердить свои ценности и 

нормы как признак кризиса данной культуры) 

2. Позитивные субкультуры 

В обществе происходит модификация относительно к возрастным, 

классовым, профессиональным или каким либо ещё особенностям. К таким 

субкультурам общество, обычно, относятся позитивно, с интересом или с 

безразличием. 

3. Этнические субкультуры 

В обществах или населении часто существуют субкультуры, 

образованные на их происхождении. Например, цыгане, гагаузы, турки, 

месхетинцы, литовские поляци, волжские немцы и т.д. Отношение к таким 

группам может может быть диаметрально противоположное, отталкиваясь от 

их поведения и взаимодействия с обществом. 

 

Философия субкультур 

Как было упомянуто, субкультуры представляют собой своеобразную 

альтернативу основной культуре и часто являются попыткой выражения 

индивидуальности и независимости от установленных норм и ценностей. Они 

создают собственные миры, где люди могут искать признание и 

сопричастность. Субкультуры также могут служить способом протеста или 
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сопротивления основной культуре, выражая свое недовольство или 

альтернативные идеалы. 

Основная философия субкультур заключается в нестандартных, 

неординарных подходах, свободе самовыражения и поиске новых форм и 

смыслов в жизни. Субкультуры могут способствовать формированию 

индивидуальности, самоидентификации и поиску собственных ценностей. 

Они предлагают понимание того, что мир состоит из разных мнений, играют 

важную роль в развитии культуры и искусства, а также могут вносить вклад в 

изменения в самих общественных ценностях. 

Кроме того, субкультуры могут быть источником вдохновения и 

новаторства в различных областях. Они способствуют разнообразию и 

полифонии культурного ландшафта, расширяют границы и предлагают 

альтернативные способы видеть и интерпретировать мир. 

Философия такого явления, как субкультуры, заключается в том, как 

различные группы людей строят свои собственные значения, смыслы и 

ценности в рамках общества, а также как они оказывают влияние на основную 

культуру. Осознав её, мы начинаем ценить многообразие в мире и понимать, 

что каждая субкультура вносит свой вклад в общую мозаику человеческой 

культуры. 

 

Критика и перспективы субкультур 

Стоит проанализировать и оценить основные характеристики и влияния 

субкультур на наше общество, с целью понять, как идеология, образ жизни и 

общечеловеческие ценности могут влиять на самих участников субкультур и 

на окружающую среду. 

При критике субкультур опираются на следующие критерии: 

1. Культурные ценности: оценка, соответствующая ли идеология и 

ценности субкультуры основным нормам и ценностям общества. 

2. Влияние на участников: анализ, как субкультура повлияла на 

участников ее движения, и способствует ли ее присутствие саморазвитию и 

самоопределению личности. 

3. Общественное воздействие: оценка, как субкультура влияет на 

общество в целом, и как она может изменять или улучшать его организацию и 

функционирование. 

Критика субкультур может быть неоднозначной. Некоторые 

субкультуры могут принести положительные изменения в общество, 

затрагивая важные проблемы и создавая сообщества активных людей, готовых 

действовать во имя изменений. Они могут объединять людей и создавать 

позитивные ценности. 
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Однако, некоторые субкультуры могут быть критикуемыми из-за их 

враждебности по отношению к основным ценностям и нормам общества. 

Например, субкультуры, пропагандирующие насилие или дискриминацию, 

могут вызывать серьезное беспокойство и критику со стороны общества. 

Перспективы субкультур варьируются в зависимости от их натуры и 

природы. Некоторые субкультуры могут существовать лишь как модные 

тенденции и временные явления, которые со временем исчезнут или 

преобразуются. Другие субкультуры, основанные на более прочных ценностях 

и идеологии, могут пережить много лет и даже стать важными элементами 

культуры и наследия общества. 

Как и в случае с любым проявлением культуры и идеологии, 

перспективы субкультур зависят от их активности, способности 

приспосабливаться и эффективности своего общения с обществом. Только те 

субкультуры, которые находят баланс между сохранением своей 

уникальности и уважением к общесоциальным нормам и ценностям, могут 

надеяться на успешное развитие в будущем на окружающую среду. 

При критике субкультур опираются на следующие критерии: 

1. Культурные ценности: оценка, соответствующая ли идеология и 

ценности субкультуры основным нормам и ценностям общества. 

2. Влияние на участников: анализ, как субкультура повлияла на 

участников ее движения, и способствует ли ее присутствие саморазвитию и 

самоопределению личности. 

3. Общественное воздействие: оценка, как субкультура влияет на 

общество в целом, и как она может изменять или улучшать его организацию и 

функционирование. 

Критика субкультур может быть неоднозначной. Некоторые 

субкультуры могут принести положительные изменения в общество, 

затрагивая важные проблемы и создавая сообщества активных людей, готовых 

действовать во имя изменений. Они могут объединять людей и создавать 

позитивные ценности. 

Однако, некоторые субкультуры могут быть критикуемыми из-за их 

враждебности по отношению к основным ценностям и нормам общества. 

Например, субкультуры, пропагандирующие насилие или дискриминацию, 

могут вызывать серьезное беспокойство и критику со стороны общества. 

Перспективы субкультур варьируются в зависимости от их натуры и 

природы. Некоторые субкультуры могут существовать лишь как модные 

тенденции и временные явления, которые со временем исчезнут или 

преобразуются. Другие субкультуры, основанные на более прочных ценностях 
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и идеологии, могут пережить много лет и даже стать важными элементами 

культуры и наследия общества. 

Как и в случае с любым проявлением культуры и идеологии, 

перспективы субкультур зависят от их активности, способности 

приспосабливаться и эффективности своего общения с обществом. Только те 

субкультуры, которые находят баланс между сохранением своей 

уникальности и уважением к общесоциальным нормам и ценностям, могут 

надеяться на успешное развитие в будущем. 

 

Заключение 

Философия является неотъемлемой частью формирования и развития 

субкультур. Философские концепции и идеи помогают участникам 

субкультур осознать себя в обществе, найти свое место и сформировать свою 

индивидуальность. Также, она способствует развитию творческого мышления, 

критического отношения к окружающему миру и помогает субкультуре 

формировать свою позицию, аргументировать свои взгляды и осуществлять 

поиск истины и смысла. Философия субкультур способствует не только 

формированию личности участников субкультур, но и созданию новых идей, 

творчеству и инновациям. 
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Для улучшения здоровья населения необходимо улучшить систему его 

защиты, что прописано в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" [1]. Приоритетом 

является профилактика заболеваний среди населения. Привлечение широких 

масс к здоровому образу жизни играет важную роль в предотвращении 

заболеваний, как отмечается в различных концепциях развития Российской 

Федерации. 

Сегодня в области охраны здоровья населения ключевой стратегической 

позицией является создание эффективной системы поддержки здорового 

образа жизни, в качестве важного фактора развития человеческого капитала. 
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Человеческий капитал, в целях общей теории социального развития, 

рассматривается как то, что приносит доход в течение определенного периода 

времени. Постиндустриальное общество придает большое значение 

человеческому капиталу, который становится важным элементом 

общественного развития и ключевым фактором экономического роста. 

С точки зрения социальной гигиены, человеческий капитал 

представляет собой накопленные уровень способностей в обществе по 

восстановлению и развитию социально-биологических характеристик, 

здоровья, образа жизни, знаний, продуктивного труда и т.д. [2]. Таким 

образом, развитие человеческого капитала тесно связано с образом жизни 

различных поколений людей. 

На различных этапах социально-экономического развития общества 

капитал разной направленности имел приоритет. В период промышленной 

эпохи доминировал производственный капитал, а в целом в экономике - 

промышленный капитал. Люди считались производительной силой, которая 

через оплату труда способствовала росту капитала и создавала прибыль. В 

связи с этим медицина и система здравоохранения ориентировались на 

поддержание здоровья индивида, что определяло деятельность медицинских 

учреждений и врачей. Внесение вклада в развитие человеческого капитала 

(образование, профессиональная подготовка, медицинская помощь и т.д.) с 

экономической точки зрения рассматривалось как издержки производства. 

Доминирование государственной власти в обществе приводит к 

приоритету административного капитала. Население в такой системе 

рассматривается как трудовые ресурсы, необходимые для осуществления 

социально-экономических планов. В центре общественного внимания 

оказывается коллектив (в первую очередь трудовой), который обеспечивает 

производство товаров и услуг, а также их распределение. Система 

здравоохранения ориентирована на поддержание функций коллективов 

(производственных, образовательных, воспитательных и т. д.). Это приводит 

к созданию системы медицинского обслуживания для коллективов 

(медицинские учреждения на предприятиях, медицинский персонал в школах 

и детских учреждениях). Затраты на поддержание здоровья рассматриваются 

как расходы общества и государственного бюджета, направленные на 

поддержание капитала здоровья. 

Экспертная оценка показала, что для поддержания здоровья трудового 

коллектива и снижения потерь от заболеваемости, инвалидности и 

смертности, необходимо уделить внимание улучшению условий труда (41,7% 

расходов), медицинскому обслуживанию (22,6%), здоровому образу жизни 
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(12%), сбалансированному питанию и физкультурно-оздоровительным мерам 

(8,6% и 4,5% соответственно). 

Таким образом, расходы, связанные с поддержанием здорового образа 

жизни, также следует рассматривать как инвестиции в человеческий капитал 

со стороны государства, бизнеса и индивидуумов, которые влияют на 

будущий экономический доход и развитие качественных аспектов 

человеческого капитала. Важно понимать, что данные затраты не являются 

расходами, а являются реальным продуктом экономической выгоды [3]. Эти 

стороны должны стать участниками и финансировать поддержание капитала 

здоровья, так как все они заинтересованы в этом процессе [4]. 

Создание здорового образа жизни представляется как важная 

социальная проблема, отражающая определенные аспекты жизни общества, 

связанные с психологией и мотивацией людей [5]. Разные авторы подходят к 

различным аспектам здорового образа жизни, но в целом можно сказать, что 

это система осознанного поведения и мотивации, направленная на 

поддержание, укрепление и восстановление здоровья. Некоторые авторы, 

такие как Р.Ш. Ожева и Т.Ю. Уракова [6], утверждают, что существуют 

типичные формы и способы повседневной деятельности, которые укрепляют 

резервные возможности организма и позволяют успешно выполнять 

социальные и профессиональные функции независимо от политических, 

экономических и социально-психологических ситуаций [7]. Н.И. Соколова 

расширяет это понятие, добавляя социально-экономические и социально-

психологические характеристики, такие как доходы, культуру 

межличностных отношений и другие, что требует разработки и внедрения 

стимулов для поддержания здорового образа жизни. 

Академик Ю.П. Лисицын [8] разделял понятие образа жизни на четыре 

основные категории: экономическую (уровень жизни), социологическую 

(качество жизни), социально-психологическую (стиль жизни) и социально-

экономическую (уклад жизни). Он указывал, что здоровье людей зависит от 

стиля и уклада жизни, связанных с историческими традициями и 

закрепленных в сознании людей. 

По мнению Ш.Ш. Давлетшина [9], основные факторы, определяющие 

образ жизни человека, включают: 

 1) Уровень общей культуры человека и его образованность; 

 2) Материальные условия жизни; 

 3) Половые, возрастные и конституциональные особенности человека; 

 4) Состояние здоровья; 

 5) Характер экологической среды обитания; 

 6) Особенности трудовой деятельности (профессия); 
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 7) Особенности семейных отношений и семейного воспитания; 

 8) Привычки человека; 

 9) Возможности удовлетворения биологических и социальных 

потребностей. 

Эти факторы следует учитывать при разработке стратегии и программ 

по пропаганде здорового образа жизни, так как они влияют на уровень 

физической активности, образ питания, психоэмоциональные отношения, 

привычки, медицинскую и профилактическую активность и т.д. Можно 

считать, что распространенность здорового образа жизни среди населения 

отражает качество жизни этого населения. Соблюдение здорового образа 

жизни помогает смягчить воздействие негативных факторов окружающей 

среды и способствует развитию положительных адаптационных механизмов. 

Одновременно каждая социальная группа имеет свои особенности в 

поведении, ценностях, образе жизни и так далее. 

Основной стратегической целью при разработке здорового образа жизни 

в различных поколениях населения является молодежь и дети. Понимание их 

окружающей среды, образа жизни, амбиций и мотиваций содействует 

эффективной реализации мер по улучшению здоровья населения [10]. 

В стратегические аспекты поведения старшего поколения включается 

способность и готовность формирования здорового образа жизни, 

ответственного отношения к здоровью и обучения самосохранительного 

поведения. 

С учетом этого требуются системные научные подходы к 

формированию здорового образа жизни молодежи, разработка современной 

модели его развития, решение разнообразных методологических проблем для 

управления этим процессом и внушение молодым людям ценности ведения 

здорового образа жизни. 

Стратегия поддержания здоровья пожилого населения должна 

основываться как на стимулировании физической активности данной группы 

людей, так и на уменьшении воздействия факторов риска, таких как курение, 

употребление алкоголя, неправильное питание, ожирение и высокое 

артериальное давление, через использование медико-профилактических 

технологий в центрах профилактики и здоровья. 

Для формирования здорового образа жизни у различных поколений и 

передачи соответствующих навыков и поддержания положительных 

элементов важной является семья. Именно в семье формируются привычки и 

образ жизни у детей, которые затем они передают в свои собственные семьи. 

Как подчеркивают Н.А. Ильенкова и Ю.Е. Мазур [11], требуется 

межведомственное взаимодействие всех элементов общества, объединение 
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усилий врачей, педагогов, родителей, социальных работников. Важно 

определить место каждого института (семьи, образования, здравоохранения и 

т. д.) в выполнении задач социальной политики по формированию ЗОЖ. 

Необходимо учитывать взаимодействие пациента с системой 

здравоохранения при описании образа жизни. Многие пациенты ведут 

самолечение, обращаются за помощью только в случае тяжелых заболеваний, 

не следуют рекомендациям врачей в стационарах, принимают лекарства без 

назначения, и не выполняют профилактические меры, такие как 

флюорография. Это указывает на организационные проблемы в системе 

здравоохранения, которые требуют нормативно-правового регулирования, 

финансовой поддержки для медико-профилактических услуг и развития 

системы оценки качества работы в области формирования здорового образа 

жизни [12]. 

В Федеральном законе от 21.11.11 № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" [1] указано, что в региональные 

программы государственных гарантий должен быть включен перечень 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ с 

закреплением отдельного целевого финансирования на профилактику. К тому 

же, как гласит ст. 30 этого закона, работодатели наравне с органами власти и 

медицинскими организациями теперь являются субъектами правоотношений 

по профилактике заболеваний, должны ею заниматься, в том числе и 

посредством мер социально-экономического характера. 

 

Заключение 

Для успешной реализации стратегических инициатив по формированию 

здорового образа жизни необходимо внедрение комплексных 

информационно-образовательных программ для различных групп населения и 

мотивационных механизмов. В России были разработаны различные 

программы по отдельным аспектам здорового образа жизни на основе 

специальных исследований, однако они имеют различные методические 

подходы и охватывают лишь часть политики формирования здорового образа 

жизни. Необходимо разработать общую методологию для определения 

основных стратегических позиций в сохранении здоровья населения и 

развития человеческого капитала. Необходимо также определить 

эффективные мотивационные механизмы, включая социально-

экономические, для формирования здорового образа жизни и снижения 

влияния факторов риска. Также потребуется установить степень 

ответственности государственных структур, администрации территорий, 
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здравоохранения, работодателей и населения, включая принятие 

законодательных мер, с учетом современных тенденций общества. 

Важной задачей социально-гигиенических исследований является 

разработка методологических основ для планирования стратегии 

формирования здорового образа жизни и создания организационно-

функциональных моделей, направленных на улучшение реализации медико-

профилактических мероприятий. Это включает использование современных 

методик для изучения распространенности заболеваний среди населения, 

аналитических технологий, статистических, социологических и экспертных 

оценок. 
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технологий в целях стимулирования экономического роста и модернизации.  

 Ключевые слова: экономика, трансформационная экономика, 

государство, приватизация, рынок, рыночный механизм, цена, 

государственная политика, Россия. 

 Annotation: This article explores the processes of formation and development 

of ways of transformational economy in modern Russia. This work considers the use 

of innovative methods and technologies to stimulate economic growth and 

modernization. 

 Keywords: Economy, transformational economy, state, privatization, market, 

market mechanism, price, state policy, Russia. 

 

В контексте формирования и развития способов распределения важно 

учитывать, что трансформационная экономика представляет собой процесс 

перехода к рыночной экономике от централизованной плановой системы. Этот 

переход включает в себя изменения в структуре экономики, такие как 
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приватизация государственного сектора, развитие конкуренции, создание 

свободного рынка и реформирование правовой системы. 

Формирование и развитие эффективных способов распределения 

ресурсов являются ключевыми аспектами в трансформационной экономике. 

Они имеют важное значение для достижения долгосрочной устойчивости, 

повышения конкурентоспособности и развития экономического потенциала 

страны. Кроме того, эти способы распределения также влияют на социальную 

справедливость, уровень жизни населения и общественную стабильность. 

В 1990-х годах в России произошла трансформация экономики после 

распада Советского Союза и перехода к рыночной системе. Этот период был 

отмечен значительными изменениями в системе распределения ресурсов. 

Одним из основных аспектов была приватизация государственных 

предприятий, что привело к перераспределению собственности и 

возникновению активно развивающегося рынка. Развитие 

предпринимательства и конкуренции привело к появлению новых 

хозяйствующих субъектов и диверсификации экономики. 

Социальные проблемы и неравенство в распределении ресурсов 

продолжают оставаться актуальными в современной России. Бедность и 

социальные различия остаются неразрешенными проблемами, которые 

затрагивают множество людей. Большая часть доходов продолжает 

сосредоточиваться в столице и крупных городах, что ведет к дальнейшему 

увеличению региональных неравенств. 

Однако государственная политика играет важную роль в устранении 

этих проблем и развитии более справедливых механизмов распределения в 

России. Правительство активно внедряет социальные программы, налоговые 

политики и другие механизмы, направленные на сокращение неравенства и 

поддержку бедных слоев населения. 

Важность формирования и развития способов распределения в 

трансформационной экономике современной России для обеспечения 

устойчивого экономического роста, социальной справедливости и 

благополучия населения не может быть недооценена. Но преодоление 

вызовов, требующих дальнейшего развития и усовершенствования 

политических и экономических инструментов, а также способствующих 

конкурентоспособности страны, остается актуальной задачей. 

Рыночный механизм играет важную роль в распределении ресурсов в 

экономике. Он основан на свободном обмене товаров и услуг между 

участниками рынка и формировании цен под влиянием спроса и предложения. 

Одной из главных функций рыночного механизма является определение 

цены, которая служит сигналом для производителей и потребителей. Через 
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механизм спроса и предложения цена на товар или услугу определяется и 

корректируется таким образом, чтобы отражать равновесие между 

потребностью и возможностью удовлетворения этой потребности. 

Рыночный механизм также стимулирует конкуренцию между 

производителями, что способствует повышению качества товаров и услуг, а 

также снижению их стоимости. Производители стремятся предложить лучшие 

товары по более низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Это 

способствует повышению эффективности использования ресурсов и 

удовлетворению потребностей общества. 

Еще одной важной функцией рыночного механизма является 

распределение ресурсов по мере изменения спроса и предложения. Когда 

спрос на определенный товар или услугу возрастает, цена повышается, что 

стимулирует производителей к увеличению производства. Механизм рынка 

автоматически перемещает ресурсы в более востребованные сферы экономики 

и обеспечивает их эффективное использование. 

Однако рыночный механизм не всегда гарантирует справедливое 

распределение ресурсов. В некоторых случаях он может приводить к 

неравенству и концентрации ресурсов у небольшой группы лиц. Поэтому, ряд 

усовершенствований и регулирований могут применяться для смягчения этих 

негативных эффектов и обеспечения более равного доступа к ресурсам. 

В целом, рыночный механизм является неотъемлемой частью 

современной экономической системы. Он обеспечивает эффективное 

распределение ресурсов, стимулирует конкуренцию и инновации, и 

способствует удовлетворению потребностей общества 

Формирование и развитие способов распределения в России 

сталкиваются с рядом проблем и вызовов. Ниже перечислены некоторые из 

главных из них: 

1. Неравномерность развития регионов: Россия - страна огромных 

территориальных размеров, что влечет за собой различия в уровне развития 

регионов. Это приводит к существенным различиям в доступе к ресурсам и 

возможностям для экономического развития. Неравномерность развития 

регионов усложняет формирование и развитие эффективных способов 

распределения. 

2. Коррупция и неэффективность государственного аппарата: 

Коррупция и неэффективность государственного аппарата являются 

серьезными препятствиями для эффективного распределения ресурсов в 

России. Недостаточная прозрачность и отсутствие эффективных механизмов 

контроля часто приводят к несправедливому распределению ресурсов и 

формированию неравных возможностей для предпринимателей и граждан. 
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3. Сложности в развитии конкуренции: Развитие конкуренции является 

важным фактором для эффективного распределения ресурсов. Однако, во 

многих секторах российской экономики наблюдается доминирование 

нескольких крупных игроков, что может ограничивать конкуренцию и 

препятствовать развитию эффективных способов распределения ресурсов. 

4. Социальная несправедливость: Россия также сталкивается с 

проблемой социальной несправедливости в распределении ресурсов. Не все 

слои населения имеют равный доступ к основным услугам и благам, что 

приводит к увеличению социальной напряженности и неравенству. 

5. Низкая потребительская активность: Низкая потребительская 

активность также является проблемой для эффективного распределения 

ресурсов. Низкий уровень доходов части населения, а также недостаток 

доверия в экономическую систему, могут ограничивать спрос и приводить к 

неэффективному использованию ресурсов. 

6. Технологический отставание: Россия также сталкивается с вызовами, 

связанными с технологическим отставанием в некоторых отраслях экономики. 

Отсутствие инноваций и использование устаревших технологий может 

снижать эффективность распределения ресурсов и ограничивать рост 

экономики. 

Устранение этих проблем и преодоление вызовов требует усилий с 

разных сторон. Это может включать в себя внедрение более прозрачных и 

эффективных механизмов распределения, развитие конкуренции, снижение 

коррупции, улучшение доступа к образованию и здравоохранению, а также 

поддержку инноваций и развитие технологий. 

Несмотря на трудности в подходах к определению сущности 

индустриальной политики, обусловленные различными социально-

экономическими системами, разным пониманием се целей и объектов 

воздействия на те или другие страны и на различных этапах их 

индустриального развития, можно утверждать, что она представляет собой 

комплекс экономических, организационных и политических мероприятий, 

осуществляемых на национальном, региональном и местном уровнях с целью 

решения следующих основных задач. 

1) преодоление недостатков рыночного механизма при распределении 

ресурсов; 

2) повышение уровня индустриального развития всех отраслей и сфер 

экономики; 

 3) достижение приоритетного развития отраслей, определяющих 

технический прогресс или имеющих важное социальное значение; 
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 4) стимулирование развития конкурентоспособных экспортных 

отраслей; 

 5) обеспечение крупномасштабных общенациональных программ; 

Государственная политика играет важную роль в формировании 

способов распределения в России. Ее основной задачей является создание 

условий для справедливого и эффективного распределения ресурсов среди 

граждан и различных секторов экономики. 

Государство может использовать различные инструменты и механизмы 

для достижения этой цели. Например, налоги и сборы являются одним из 

основных инструментов государственной политики в области распределения. 

Правильное налогообложение позволяет обеспечить справедливость и 

уравновешенность в распределении доходов и ресурсов. Путем установления 

прогрессивных налоговых ставок и налогообложения богатых слоев населения 

можно сократить социальные неравенства и обеспечить более равный доступ 

к ресурсам. 

Также государственная политика может оказывать влияние на 

формирование способов распределения через регулирование рынка труда. 

Соответствующие нормы и законы могут способствовать более 

справедливому распределению рабочей силы и защите интересов работников. 

Например, установление минимальной заработной платы или регулирование 

условий труда позволяют бороться с неравенством и обеспечивают 

минимально достойные условия жизни для работающих людей. 

Важную роль государство играет также в области социальной защиты. 

Через систему социальных выплат и программ социальной поддержки можно 

обеспечить, чтобы все граждане имели доступ к необходимым ресурсам и 

услугам, особенно в ситуациях, когда они находятся в сложных жизненных 

обстоятельствах или находятся в группах, нуждающихся в особой помощи. 

Кроме того, государство может стимулировать инвестиции в 

определенные отрасли экономики, создавая таким образом равные 

возможности для развития и распределения ресурсов. Поддержка инноваций, 

развитие малых и средних предприятий, инфраструктурные проекты и другие 

меры могут способствовать более равномерному распределению ресурсов и 

повышению уровня развития регионов. 

Все вышеуказанные меры государственной политики должны быть 

направлены на содействие развитию справедливой и инклюзивной 

экономической системы, где каждый человек имеет равные возможности, 

доступ к ресурсам и право на достойную жизнь. Однако, успешная реализация 

такой политики требует согласования интересов различных секторов 
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общества и эффективного управления в соответствии с принципами 

транспарентности и ответственности 

 

 
 

 

В заключение можно определить, что формирование и развитие 

способов распределения в трансформационной экономике, особенно в 

современной России, является ключевым фактором для ее успешного 

функционирования и устойчивого развития. В условиях быстро меняющегося 

мирового экономического порядка, эффективная система распределения 

становится неотъемлемой частью модернизации и построения устойчивого 

социально-экономического порядка. 

Создание жизнеспособного и эффективного механизма распределения 

ресурсов требует не только проведения комплексных реформ, но и активного 

сотрудничества всех участников рыночных отношений. Государственные 

органы должны выступать инициаторами и регуляторами, обеспечивая 

прозрачность и справедливость в процессе распределения, а также создавая 

условия для свободной конкуренции и инноваций. 
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Вместе с тем, предприятия и предприниматели должны проявлять 

активность и ответственность, стремиться к повышению эффективности своей 

деятельности и использованию современных методов и технологий. Они 

должны осознавать, что от их компетентных действий зависит не только их 

собственная конкурентоспособность, но и благосостояние общества в целом. 

Формирование и развитие способов распределения в 

трансформационной экономике также тесно связаны с образованием и 

развитием человеческого капитала. Процессы обучения и подготовки 

специалистов должны быть ориентированы на развитие компетенций, 

необходимых для успешного функционирования в условиях современной 

экономики. 

В целом, эффективное формирование и развитие способов 

распределения являются фундаментальным условием для устойчивого 

экономического роста и развития современной России. Только создание 

справедливых и эффективных механизмов распределения позволит 

обеспечить равные возможности для всех участников рыночных отношений, 

способствовать инновационному развитию, повышению 

конкурентоспособности и улучшению жизни граждан. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

 

Аннотация. На сегодня можно с уверенностью сказать, что 

повсеместное проникновение цифровых технологий играют важную роль в 

повышении конкурентоспособности экономик, как на глобальном, так и на 

национальном уровне. Четвертая промышленная революция заменяет 

конкурентные преимущества стран с географическими преимуществами 

доступа к морю, экономии от масштаба производства и низкими затратами 

на рабочую силу, на скорость доставки, массовую индивидуализацию и 

творческий потенциал человеческого капитала. В статье рассмотрены 

понятие цифровая экономика и её взаимосвязь с человеческим капиталом, 

определены компоненты и составляющие цифровой экономики, определена 

взаимосвязь понятий цифровая экономика и человеческий капитал, выделены 

основные компоненты рассматриваемых понятий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, человеческий капитал, 

цифровые технологии, производительность труда, оптимизация бизнес-

процессов. 

Annotation. Today we can say with confidence that the widespread 

penetration of digital technologies plays an important role in increasing the 
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with speed of delivery, mass customization and the creativity of human capital. The 

article examines the concept of digital economy and its relationship with human 

capital, identifies the components and components of the digital economy, defines 

the relationship between the concepts of digital economy and human capital, and 

identifies the main components of the concepts under consideration. 

Key words: digital economy, human capital, digital technologies, labor 

productivity, optimization of business processes. 

 

Постановка проблемы. На сегодня можно с уверенностью сказать, что 

повсеместное проникновение  цифровых технологий играют важную роль в 

повышении конкурентоспособности экономик, как на глобальном, так и на 

национальном уровне, технологические инновации радикально изменяют 

окружающую среду, переформатируют принципы взаимодействия общества и 

государственного управления, меняют экономические модели и создают 

новые вызовы и перспективы, приводит к росту цифровой экономики. 

Развитие цифровой экономики приводит в изменениям во всех сторонах 

общества,  

Анализ последних исследований и публикаций.  Вопросы развития 

феномена цифровой экономики привлекает внимание многих  ученых, среди 

которых такие ученые как: Н.А. Кравченко, В.Д. Маркова, Г.Н. Андреева, С.В. 

Бадальянц, Т.Г. Богатырева, А.В. Бабкина, А.В. Кешелава, Н.П. Балдина, Е.Б. 

Хоменко, Л.В. Кох, Г. Головенчик, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев, Р. Бухт, Р. 

Хикс, , А. Марскардини, Ю.Г. Лысенко,  В.В. Карпеев, О.И. Тимофеева, И.С. 

Аверина, Э.С. Карпов, Е.Г. Карпова, В.В. Кудряшова, А.И. Кукшин, С.В. 

Левушкина, О.М. Лисова, В.Н. Назаров, В.И. Ткач, Г.Г. Головенчик, Ю.В. 

Белоусов, Р.М. Нуреев, О.В. Карапаев, Б. Паньшин, Д.А. Аверьянова, Е.В. 

Купчишина, О.Д. Шарапов, И.И. Романец,  Н.П. Пяткова, В.В. 

ХристиановскийО.А. Курносова, Ю.Л. Степанова, Е.Н. Ведута, Н. Винер, И.В. 

Соловьева, Г.Н. Поварова, Ю.Г. Лысенко, В.Л. Петренко, В.А. Забродский, 

Г.С. Овечко, Ст. Бир, В.А. Бородай и многтн другие.  

Цель исследования – анализ взаимосвязи цифровой экономики и  

человеческого капитала, определение роли человеческого капитала. 

Изложение основного материала. Цифровая экономика понимается 

как хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг [1]. 
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Процесс перестройки общества под влиянием инноваций в технологиях 

и технике называется промышленной революцией. Основой новой четвертой 

промышленной революции является искусственный интеллект, созданный 

человеческим интеллектом. Выделяют три типа ИИ: 

• искусственный ограниченный интеллект (Artificial Narrow Intelligence) 

интеллект, который отличается присущей ему узкой специализацией, имеет 

способность выполнять только одну задачу и можеь достичь успеха в решении 

одной задачи; 

• искусственный общий интеллект (Artificial General Intelligence)  - 

данный тип искусственного интеллекта максимально приближен к 

человеческому типу интеллекта, отличается тем, что  способен проводить  

анализ и сопоставление данных, обучение и общаться с иными «машинами»; 

• искусственный суперинтеллект (Artificial Superintelligence) — этот тип 

искусственного интеллекта качественно отличается от человеческого, тем что 

он развит настолько, что способен принимать решения, исходя из собственной 

мотивации.  

Принципиальные изменения под влиянием Четвертой промышленной 

революции можно отметить, прежде всего, в экономике, в частности, 

изменяются правила конкуренции. Происходящая Четвертая промышленная 

революция заменяет конкурентные преимущества стран с географическими 

преимуществами доступа к морю, экономии от масштаба производства и 

низкими затратами на рабочую силу, на скорость доставки, массовую 

индивидуализацию и творческий потенциал человеческого капитала. В 

условиях Четвертой промышленной революции конкурентоспособными 

смогут быть только инновационные компании и страны, для чего они должны 

внедрять инновации во всех их формах, развивать цифровую экономику. [2]. 

В [3] выделены следующие пять основных составляющих цифровой 

экономики: 

1) инфраструктура электронного бизнеса (e-business infrastructure) - 

оборудование, программное обеспечение, телекоммуникации, сети, 

человеческий капитал и т. д. 

2) электронная коммерция (e-commerce); 

3) прирост ценности традиционных отраслей за счет использования 

цифровых технологий (firm and industry structure); 

4) отличие в ценности рабочей силы цифровой экономики по сравнению 

с традиционной (demographic and worker characteristics); 

5) изменения в добавленной стоимости продукции и услуг цифровой 

экономики (Price behavior) 
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На сегодня имеется множество определений категории человеческого 

капитала, как отражение сложности и многогранности рассматриваемого 

феномена, по мнению [7] понятие человеческого капитала представляет собой 

совокупность выработанных в человеке способностей, позволяющих и 

помогающих ему повышать эффективность его труда, материальное и другое 

вознаграждение за него и повышающих общественное благосостояние. 

Среди отмеченных пяти основных составляющих цифровой экономики 

самым важным является человеческий капитал  мера и источник ценности 

рабочей силы, так в [4] отмечено, что в эпоху цифровой трансформации 

экономики, традиционно выделяемые для всех этапов развития человечества 

ключевые факторы производства – земля, труд и капитал, в условиях 

стремительного снижения стоимости товаров, услуг и информации, 

претерпевают радикальные изменения. Основным активом государств, 

предприятий будет становиться человеческий капитал. Не человек вообще, а 

человек, обладающий компетенциями в области новых технологий, умеющий 

исследовать, умеющий внедрять новое, умеющий совершенствовать старое. И 

даже не человек, а группы людей, умеющие объединять и активизировать 

компетенции личностей в единый коллективный интеллект. Тем самым 

отмечается, что в современных условиях  цифровой экономики человеческий 

капитал становится ключевым фактором существования и развития как на 

микро-, так и на макроуровне,  [5] , является основным элементом  цифровой 

трансформации в свете устойчивого развития цифровой экономики [9], в 

условиях цифровой трансформации в непрекращающемся экономическом 

соревновании побеждают субъекты, опирающиеся на преимущества, которые 

может дать рост производительности за счёт применения новейших 

технологий, применение которых невозможно без наличия кадров 

соответствующей квалификации, обладающих соответствующими 

компетенциями, среди которых выделим креативные способности. 

 Как отмечено в [6] развитие цифровой экономики не только не снижает 

значение креативных способностей работников, а напротив, — требует их 

повышения,  как способности полностью отсутствующей  и  в реально 

обозримой перспективе развития информационного общества не 

представляется возможным формирование этих способностей у машин, как 

способности присущей только человеку,   человеку-творцу, работнику-

инноватору, ценность . креативных способностей ещё более возрастает при  

цифровизации неквалифицированного и рутинного умственного труда, что 

требует рассмотрения вопросов связанных с  оптимизацие функционала 

сотрудников организации [8]. 
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Заключение. Нами рассмотрены понятие цифровая экономика и её 

взаимосвязь с человеческим капиталом, определены компоненты и 

составляющие цифровой экономики, определена взаимосвязь понятий 

цифровая экономика и человеческий капитал, выделены основные 

компоненты рассматриваемых понятий. 
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Современный мир формируется посредством применения 



P
A
G
E
 

 

информационных технологий, цифровых новшеств и интеграционных 

процессов, объединяющих все сферы общества в одно информационное 

пространство. Каждое государство стремится быть конкурентоспособным на 

рынке товаров и услуг, вследствие чего разрабатывает и реализует новые 

технологии. 

Одним из следствий санкционного давления коллективного Запада на 

экономику Российской Федерации является необходимость разработки 

эффективной стратегии импортозамещения и ее обеспечения всеми 

необходимыми ресурсами. Политика импортозамещения является 

относительно новым научным понятием и направлением управленческой 

деятельности, требующими не только теоретического осмысления, но и 

соответствующего ресурсного обеспечения [1]. 

Современные направления развития генерируют систему технологий, 

именуемую «Индустрия 4.0». Ее особенностью является «цифровизация», т.е. 

внедрение, например, датчиков, способных передавать информацию по сети 

от разнообразного оборудования, агрегатов и т.д. Для отечественной 

промышленности и экономики важно не опоздать к этапу внедрения 

«Индустрии 4.0». 

В условиях выхода «Индустрии 4.0» на ведущие позиции произойдут 

следующие новшества в организации, технологии и управлении процессами. 

В производстве можно выделить две стороны, отнесенные к объектам 

воздействия «цифровизации». Это то, что именуется обычно «средствами 

труда» (оборудование и т.д.), а также «предметы труда» (продукты для 

обработки, сырье и т.п.) [2]. 

Соответственно, цифровая экономика и импортозамещение – это две 

важные концепции, которые оказывают значительное влияние на состояние 

национальной экономики.  

Развитие цифровой индустрии помогает снизить зависимость от 

иностранных товаров и создает новые возможности для развития 

отечественной экономики, а также обеспечивает необходимые условия 

поддержки национальной безопасности. 

Внедрение цифровых технологий и поощрение развития отечественных 

средств цифровизации, позволит предприятиям и субъектам национальной 

экономики раскрыть потенциал импортозамещения для стимулирования 

инноваций, производительности и экономического роста, одновременно 

решая проблемы и риски устойчивого развития национальной экономики, 

возникающие в результате цифровизации экономики [3]. 

Импортозамещение программного обеспечения – одна из актуальных 

текущих задач не только для компаний и предприятий, но и образовательных 
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учреждений, стремящихся к обеспечению безопасности внутренних 

информационных процессов и защите от внешних воздействий. 

Необходимость замещения импорта российскими программными 

продуктами была обусловлена, с одной стороны, вводимыми против РФ 

санкциями еще с 2014 года. Согласно утвержденного Правительством РФ в 

2015 году плана импортозамещения были определены «первоочередные 

мероприятия формирования благоприятных условий для развития разработки 

отечественного конкурентоспособного программного обеспечения» [4]. 

Как процесс импортозамещение – это увеличение объёмов производства 

и потребления национальных товаров при снижении импорта. 

Рассмотрим понятие импортозамещения как процесса. Таким образом, 

можно сказать, что импортозамещение представляет собой последовательную 

смену состояний национальной экономики, каждое последующее состояние 

должно характеризоваться меньшей долей импорта и большей долей (при 

относительном сохранении объёмов потребления) производства. 

В целом, импортозамещение следует рассматривать как особую 

направленность процесса национального воспроизводства, затрагивающая как 

создание конечного продукта, так и сопутствующие процессы создания 

стоимости [5]. 

На данный момент в сложившейся обстановке ряд зарубежных 

компаний отказываются от поддержки проприетарного программного 

обеспечения: аннулируют выданные ранее лицензии, блокируют доступ к 

функционалу продукта, не обеспечивают обновления или полностью 

приостанавливают продажи программного обеспечения. 

В условиях импортозамещения при оценке стратегических 

возможностей инновационного развития необходимо учитывать 

специфические условия каждого из регионов, а также проектные мероприятия 

в рамках национальных программ развития. Особое внимание следует уделить 

«слабым» сторонам и перспективам их устранения для наращивания 

имеющего потенциала развития, а также перспектив трансформации 

региональных инновационных систем в результате проводимой политики. 

Именно подобные сигналы снижения инновационных импульсов 

экономического развития могут перейти в активную фазу и тем самым 

представлять угрозы экономической безопасности региону. Поэтому 

необходимо разработать комплекс программных мероприятий по 

нейтрализации каждого из выявленных стресс-факторов инновационного 

развития [6]. 

Политика импортозамещения в России реализовывалась неоднократно, 

но она не привела к долгосрочным прорывам в экономическом развитии. Это 
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было связано с тем, что она осуществлялась либо стихийно, либо без 

ориентации на дальнейшее развитие экономики, когда самоцелью становилась 

индустриализация сама по себе. Современная государственная политика 

импортозамещения направлена на освоение полного цикла производства 

военной продукции на производственных мощностях, расположенных на 

территории России, однако это может занять длительный срок [7].  

Успех текущей стратегии импортозамещения будет зависеть от того, 

удастся ли создать механизм инновационного развития промышленности. 

Этому, в частности, может способствовать выстраивание сетевых связей 

между промышленными предприятиями [8]. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДЕПРЕССИИ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В процессе старения человек сталкивается с переменами 

во всех сферах жизни. Изменение биологических процессов, социальной 

активности может повлечь за собой ухудшение настроения и отсутствие 

удовлетворённости жизнью. Длительное пребывание в таком состоянии 

возможно приведёт к развитию депрессии. В данной статье рассмотрен 

вариант диагностики депрессии и уровня реактивной и личностной 

тревожности у пожилого населения (в возрасте от 60 до 74 лет) путём 

проведения тестирования по шкалам Бека и Спилберга-Ханина. 

Ключевые слова: депрессия у пожилых, диагностика депрессии, шкала 

Бека, шкала Спилберга-Ханина, личностная тревожность, реактивная 

тревожность. 

Abstract: In the process of aging, a person is faced with changes in all spheres 

of life. Changes in biological processes, social activity can lead to a deterioration 

in mood and lack of life satisfaction. Prolonged stay in this state may lead to the 

development of depression. This article considers a variant of diagnosing depression 

and the level of reactive and personal anxiety in the elderly population (aged 60 to 

74 years) by testing on the Beck and Spielberg-Khanin scales. 

Keywords: depression in the elderly, diagnosis of depression, Beck scale, 

Spielberg-Khanin scale, personal anxiety, reactive anxiety. 

 

Введение 

Депрессии позднего возраста — это психические расстройства, впервые 

возникающие в позднем возрасте, которые характеризуются депрессивными 

синдромами разной психопатологической структуры и не приводят к 

развитию сенильной деменции [1].  

Процесс старения может способствовать развитию депрессий. В 

позднем возрасте их частота возрастает в 2 раза и более, что превышает 

таковую в молодом и среднем возрасте[1]. 
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По данным ВОЗ, депрессию испытывает 3,8% населения, в том числе 5% 

взрослых людей и 5,7% людей в возрасте старше 60 лет, обратившихся к врачу 

в связи с различными заболеваниями [2]. Вероятно, в определенном проценте 

случаев, это связано с заболеваниями, дебют или декомпенсация которых 

происходит в зрелом и пожилом возрасте, что значительно ухудшает качество 

жизни и общее самочувствие.  

 

Клиническая картина 

Клиническая картина депрессии у пожилых в наиболее типичных 

случаях проявляется развернутым синдромом тревожно-бредовой депрессии, 

состоящей из сниженного или угнетенного настроения, тревожного 

возбуждения со страхом, бреда осуждения и бреда Котара.  

На начальном этапе развития депрессии отмечается подавленность 

настроения с угрюмостью, дисфорией, нарушением сна.  

С течением времени постепенно нарастает тревога с двигательным 

беспокойством и идеаторным возбуждением, также могут развиваться 

различные формы депрессивного бреда – осуждения, гибели, 

ипохондрические идеи и суицидальные идеи. Бред может трансформироваться 

в нигилистический и депрессивный вариант бреда Котара.  

Выделяют симптомы, которые придают депрессии характерные 

клинические черты: 

- тревожное двигательное беспокойство на высоте развития психоза 

достигает степени выраженного двигательного возбуждения, может 

чередоваться с состоянием заторможенности в виде двигательного 

оцепенения; 

- бредовые переживания «вины» и «наказания»; 

- динамика проявления психоза: в отдаленном периоде развития 

заболевания клиническая картина стабилизируется, становится более 

однообразной, снижается острота напряжённости депрессивного аффекта, 

переходящего в состояние постоянной тревоги с двигательным 

беспокойством. 

Психоз завершается формированием «депрессивной психической 

слабости», характеризующейся снижением психической активности, 

угнетенности настроения и снижением эмоционального резонанса [1].  

В соответствии с выраженностью клинических симптомов выделяют три 

степени депрессии: лёгкую (субдепрессию), умеренную и тяжёлую. 

Легкая степень депрессии характеризуется слабой выраженностью 

клинических симптомов, в клинической картине доминирует один симптом 

без выраженных проявлений всего комплекса. При депрессии средней тяжести 
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основные клинические проявления выражены умеренно, происходит 

снижение социального и профессионального функционирования. Тяжёлая 

депрессия отличается хорошо выраженными клиническими проявлениями: 

может быть выражена тоска, апатия, психомоторная заторможенность, 

тревога, беспокойство, могут появляться суицидальные мысли. Также 

выражены нарушения социального функционирования, неспособность к 

профессиональной деятельности. 

 

Диагностика. Проблемы диагностики депрессии у пожилых людей 

Диагностика лёгкой (субклинической) депрессии может быть 

затруднительной вследствие того, что зачастую пациенты активно 

предъявляют жалобы соматического характера и не говорят о своём 

психическом состоянии. Это может происходить в том числе из-за того, что 

симптомы субклинической депрессии слабо выражены и ухудшение 

эмоционального состояния может восприниматься как признак нормального 

процесса старения. Также диагностика затруднительна из-за множества 

сопутствующих факторов, таких как приём препаратов, побочные эффекты 

которых могут имитировать депрессию, необходимость дифференциации 

симптомов депрессии от симптомов сопутствующих соматических 

заболеваний. 

 

Практическая часть 

   Ввиду высокой распространенности депрессии в гериатрической 

популяции, эмоциональное состояние следует оценивать у всех пожилых 

пациентов. Для выявления депрессивных симптомов могут использоваться 

специализированные шкалы. При проведении данного исследования была 

использована шкала Бека, представляющая собой  опросник, который состоит 

из 21 категории симптомов и жалоб. Каждая категория включает в себя 4-5 

утверждений, соответствующих специфическим проявлениям/симптомам 

депрессии [3].  

В исследовании принимали участие лица  мужского и женского пола в 

возрасте от 60 до 74 лет. Всего исследуемых - 50 человек, проживающих в 

домашних условиях. Проведена оценка частоты возникновения депрессий. 

Однако самостоятельное прохождение теста не дает точных результатов, и на 

его основании возможно только предположить диагноз.  

Результаты исследования: 

1) отсутствуют депрессивные симптомы у 41 человека, что 

составляет 82% от общего числа; 
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2) выраженная депрессия средней степени тяжести у 6 человек, что 

составляет 12% от общего числа; 

3) депрессия лёгкой степени тяжести (субдепрессия) у 2 человек, что 

составляет 4% от общего числа; 

4) тяжелая депрессия у 1 человека, что составляет 2% от общего 

числа (см.рис.1). 

 
Рис.1. шкала Бека 

В данном случае выявлено 9 человек с наличием депрессивных 

симптомов, которым необходима консультация врача-психиатра. 

Методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером и адаптированная на 

русский язык Ю.Л. Ханиным, позволяет дифференцированно измерять 

тревожность и как личное свойство, и как состояние. 

Личностная тревожность – это индивидуальное свойство восприятия 

значительного числа событий, как угрожающих, с реагированием на них 

состоянием тревоги. 

Реактивная тревожность обусловлена ситуацией в данный момент 

времени – она характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью в 

конкретной обстановке [4]. 

Следует отметить, что тревожность является естественной  

особенностью активной личности. Существует даже, так называемый, 

оптимальный уровень «полезной» тревоги. В то же время чрезмерное 

повышение уровня тревожности ведет к развитию негативных последствий. 

Тестирование по методике Спилбергера - Ханина проводилось с 

применением двух бланков: один бланк для измерения показателей 

реактивной тревожности, а второй – для измерения уровня личностной 

тревожности. Исследование проводилось индивидуально. В исследовании 
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также принимали участие лица  мужского и женского пола в возрасте от 60 до 

74 лет. Всего исследуемых - 50 человек, проживающих в домашних условиях. 

Результаты исследования (личностная тревожность): 

Всего из 50 человек у 8 человек выявлена низкая степень личностной 

тревожности, у 27 человек - умеренная степень, и у 15 человек - высокая 

степень тревожности, что составляет 16%, 54% и 30% соответственно (см. 

рис.2). 

 
Рис.2. Шкала Спилбергера - Ханина (личностная тревожность) 

Результаты исследования (реактивная тревожность): 

Всего из 50 человек у 1 человека выявлена низкий уровень реактивной 

тревожности, у 34 человек - умеренная степень и у 15 человек - высокая 

степень тревожности (см. рис.3), что составляет 2%, 68% и 30% 

соответственно. 
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Рис.3. Шкала Спилбергера - Ханина (реактивная тревожность) 

Заключение 

 

Опираясь на данные проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что депрессивное состояние достаточно распространено среди людей 

пожилого возраста. Было выявлено 9 человек с симптомами депрессии, а 

также определён высокий процент  личностной и реактивной тревожности 

умеренной и высокой степени. 

Депрессия может стать причиной снижения качества жизни, усугубить 

течение соматических заболеваний, повысить риск социальной изоляции, 

препятствовать успешной реализации многих обыденных, профессиональных 

и творческих задач стареющих людей. Поэтому пожилым людям с наличием 

депрессивных симптомов, необходима консультация врача-психиатра и 

проведение полной диагностики. Наличие депрессии у пациентов пожилого 

возраста обязательно требует назначения соответствующей терапии, в 

отсутствие которой достичь значимого клинического эффекта крайне трудно. 

При высокой приверженности к лечению  психическое состояние пациента 

нормализуется, повышается качество его жизни, улучшается социальная 

адаптация. 
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 Аннотация. Статья посвящена 130-летию со дня рождения Аркадия 
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факультетской хирургии Молотовского мединститута. Является автором 

множества научных работ, главное место среди которых занимает 

докторская диссертация, посвященная проблеме лечения столбняка. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

https://strokengine.ca/en/assessments/beck-depression-inventory-bdi-bdi-ii/
https://strokengine.ca/en/assessments/beck-depression-inventory-bdi-bdi-ii/
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1941 — 1945 гг.», «За победу над Германией», орденами В.И. Ленина, орденом 

«Знак Почета», медалями, значком «Отличнику здравоохранения».  

Ключевые слова. Аркадий Лаврович Фенелонов; Молотовский 

мединститут; столбняк; хирургия; нейрохирургия; Великая Отечественная 

война. 

Annotation. The article is devoted to the 130th anniversary of the birth of 

Arkady Lavrovich Fenelonov - Doctor of Medical Sciences, Professor of the 

Department of Faculty Surgery, researcher and inventor of treatment methods for 

surgical diseases. In 1920 he graduated from the Medical Faculty of Tomsk 

University, and later became a resident at the Department of Faculty Surgery of the 

Molotov Medical Institute. He is the author of many scientific works, the main place 

among which is occupied by his doctoral dissertation devoted to the problem of 

tetanus treatment. He was awarded medals "For Valorous Labor in the Great 

Patriotic War 1941-1945", "For Victory over Germany", the Order of Lenin, the 

Order of "Badge of Honor", medals, badge "Excellent Health Care". 

Keywords. Arkady Lavrovich Fenelonov, Molotov Medical Institute, tetanus, 

surgery, neurosurgery, World War II. 

 

 
     Рис. Аркадий Лаврович Фенелонов 

 А.Л. Фенелонов родился 23 января 1893 года в г. Мензелинске, 

Уфимской губернии. 

Отец Аркадия Лавровича (Лавр Иродионович Фенелонов) являлся 

настоятелем Свято-Симеоновской церкви станции Златоуст. Мать (Ольга 

Аркадьевна Фенелонова) работала библиотекарем.Семья регулярно 

проводила музыкальные вечера, за счёт чего Аркадий Лаврович приобрёл 

огромную любовь к музицированию. Уже в дальнейшем, Пермский 

краеведческий музей получит в свою коллекцию фортепиано Аркадия 
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Лавровича Фенелонова, которое досталось ему от знаменитого музыканта 

И.А. Шатрова — автора вальса «На сопках Маньчжурии».11 

Своё образование А.Л.Фенелонов начал в Уфимской мужской гимназии, 

после успешного окончания которой, поступил на медицинский факультет в 

Томский университет, обучение в котором проходил до 1920 года. Небольшой 

промежуток времени Аркадий Лаврович проработал в качестве врача в 

Томском протезном институте, однако стоит отметить, что это не был его 

первый опыт работы. Аркадий Лаврович занимался самостоятельным трудом 

с 15-летнего возраста (давал уроки), а в годы обучения в университете, 

трудился на врачебном участке вблизи г. Елабуга.12  

 Стоит отметить, что на век А.Л.Фенелонова выпали большие испытания: 

Первая Мировая война, революция и Вторая Мировая война. Уже в период 

Первой Мировой войны он работал в лазаретах Красного Креста, служа в 

госпиталях Красноярска, ст. Зима, помогая в борьбе с эпидемией сыпного 

тифа. [2] 

После окончания войны, в 1921 году, Аркадий Лаврович переезжает в 

город Молотов и начинает свой трудовой путь в Молотовском мединституте.3 

Первоначально он был избран ординатором, а уже с 1924 года - ассистентом 

кафедры факультетской хирургии. Молодой ассистент, работая под 

руководством заведующего кафедрой, профессора Д.П. Кузнецкого, выполнил 

экспериментально-клиническое исследование об идеальной холецистэктомии. 

К I съезду Уральских хирургов в г. Свердловске А.Л. Фенелонов подготовил 

доклад. посвященный проблеме «Экспериментально-клинического 

исследования об идеальной холецистэктомии». Статья, посвященная этому 

вопросу, в 1928 году была напечатана в немецком журнале «Zentralblatt für 

Chirurgie», № 7. В статье А.Л. Фенелонов отстаивал приоритет русских 

хирургов, в частности профессора С.П. Федорова. Как пишут в немецкой 

литературе, идеальную холецистэктомию первым начал применять Н.И. 

Габерер в 1920 году и другие немецкие хирурги, но профессор С.П. Федоров 

проводил эти операции уже в 1902 году, а профессор Д.П. Кузнецкий - с 1913 

года. [1] 

А.Л. Фенелонов, ученик профессора Д.П. Кузнецкого, уже в 20-е годы 

сам выполнял сложную операцию цистэктомию. А.Л. Фенелонов 

разрабатывал и другие вопросы урологии. В 1928 году он опубликовал статью 

«К вопросу о полной экстирпации мочевого пузыря при злокачественных 

новообразованиях». В статье «Пиэлит и беременность» он критически отнесся 

                                                            
11 Пермская Краевая Медицинская библиотека, Фенелонов Аркадий Лаврович available at: 

http://pkmbic.com/?page_id=11582. 
12,3 Пермская Краевая Медицинская библиотека, Фенелонов Аркадий Лаврович available at: 

http://pkmbic.com/?page_id=11582. 
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к теории сдавливания мочеточников беременной маткой, отмечая, что 

основным является не сдавливание мочеточников маткой, а их рефлекторная 

атония. [1] 

Научный и практический интерес представляют работы Александра 

Лавровича и Бориса Иннокентьевича Лаврентьева по изучению роли нервной 

системы в развитии патологических процессов. Результатом этих 

исследований стали выводы, которые показали возможность присутствия 

скрыто протекающего патологического процесса, обусловленного действием 

токсина Cl.Botulinum, при введении его в структуру глаза(стекловидное тело 

или стекловидное тело), а также возможное прогрессирования состояния, 

вплоть до появления конкретных клинических симптомов, вследствие 

действия иных раздражителей. В 1937 году в журнале «Архив биологических 

наук», издательства ВИЭМ, был опубликован результат исследований 

Аркадия Лавровича посвященного проблеме добавочных раздражений при 

наличии поражении организма столбнячным токсином и о роли в развитии 

столбняка симпатического отдела нервной системы. [1] Уже в январе 1941 г. 

Аркадий Лаврович получил степень кандидата медицинских наук, после 

защиты своей диссертации. [2] 

Но картина мирной жизни быстро изменилась – пришла война. И вновь 

Аркадий Лаврович направил все свои силы на борьбу за солдатские жизни. 

 С начала боевых действий профессор возглавил эвакогоспиталь № 3149. 

Одновременно с этим, он начал свою работу в эвакуационном пункте № 44, но 

это не единственная его заслуга в период Второй Мировой войны, ведь до 

начала военных действий он занимался проблемами столбняка. Его работа 

привела к появлению диссертации по теме лечения и патогенеза столбняка 

(1941 г.), а также труд «Столбняк в свете современного учения о раздражителе 

и раздражении» (1942 г.). В конечном итоге, на базисе работ Александра 

Лавровича, медицина смогла получить новейший метод лечения патологии - 

интралюмбальное буксирование. И результат такого метода превзошел все 

ожидания - за первый год боёв смертность снизилась в четыре раза. [4] 

 Отдельным пунктом стоит вопрос по поводу терапии ЧМТ и тех 

осложнений, которые возникают в следствии этой патологии. А.Л.Фенелонов 

и начальник госпиталя Модестов решись на создание базиса, который бы 

осуществлял полный цикл диагностики и лечения патологий, связанных с 

черепно-мозговой травмой. В этот базис входили ряд служб, в том числе 

физиотерапевтические, неврологические и рентгенологические отделения. Но 

не лечением единым – эвакогоспиталь стал точкой развития научной 

деятельности, связанных с травмами и ранениями центральной и 

периферической нервной системами. И как результат, появилась новая работа, 
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посвященная проблеме терапии абсцессов головного мозга, вследствие 

травматизации. Эта работа легла в основу нового метода хирургического 

лечения патологии - удаления абсцесса вместе с капсулой. Работа смогла 

снизить смертность от патологии в несколько раз.[1] 

Возможно, у вас сложилось впечатление, что все свершения А.Л. 

Фенелонова за период Великой Отечественной войны были связаны сугубо с 

научно-практической деятельностью, но это не так. В 1943 году он, вместе со 

своими коллегами, отправился на Северо-Западный фронт. В течение более 

чем двух месяцев, коллегия учёных осуществляла полевые работы по 

применению в терапии солдат йодобромных повязок и Уральского нафталана. 

И в очередной раз нашего профессора ждал успех -  произошло снижение как 

сроков лечения, так и количества погибших солдат. [1] 

Благодаря всем представленным выше работам Аркадий Лаврович был 

удостоен медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

— 1945 гг.», «За победу над Германией». Тут стоит отметить одну важную 

деталь – Аркадий Лаврович обладал безграничной добросердечностью. 

Возможно его увлечение искусством позволило наполнить свою жизнь той 

теплотой и заботой, которую он распространял на других. Особенно ярко этот 

тезис раскрывается при упоминании Юрия Тыянова. Писатель страдал от 

рассеянного склероза, и как в следствие, ему требовался постоянный уход. 

Александр Лаврович расположил Юрия Николаевича в своём кабинете и 

лично контролировал ход лечения писателя. И эта история настолько сильно 

поразила людей, что легла в основу произведения «Доктор Голубев», писателя 

Розенфельда. [2] 

После окончания войны профессор продолжил свою научную 

деятельность. С 1945 по 1950 гг. заведовал кафедрой общей хирургии, 

одновременно работал главным хирургом облздравотдела (1949-1953), с 1950 

по 1961 год А.Л. Фенелонову было поручено возглавлять кафедру 

факультетской хирургии. В этот же период времени было сформировано 

обновленное положение о научных медицинских обществах. И как следствие, 

появилась необходимость организовать новое самостоятельное научное 

общество со своим уставом. И его руководителем был избран профессор 

Аркадий Лаврович. [1] 

Одновременно с занятием важных постов А.Л.Фенелонов стал 

заниматься вопросами торакальной хирургии. Производились операции на 

легких и сердце профессорами А.Л. Фенелоновым, Н.И. Григорьевым, 

ассистентом М.И. Шалаевым (в дальнейшем - профессором этой кафедры). 

Новой актуальной проблемой, которую начал экспериментально и клинически 

разрабатывать профессор А.Д. Фенелонов, его сотрудники и ученики, 
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являлось изучение роли и значения скрыто протекающих патологических 

процессов в возникновении ряда хирургических заболеваний, например, 

сепсиса (асс. С.В. Смоленков, в дальнейшем - профессор); остеомиелита 

(доцент И.Ф. Вечеровский, впоследствии - доктор мед. наук, профессор); 

нагноительных процессов легких (М.И. Шалаев); осложнений после 

криминальных абортов З.А. Титлянова, впоследствии - доцент); влияния 

скрытых процессов на заживление переломов (врач В.П. Агеенко) и др. Также, 

к научно-практической деятельности подключались и студенты. Например, 

В.П. Агеенко (студент 6-го курса) в течение трёх лет выполнял работу, 

посвященную проблеме заживления переломов при наличии скрыто 

протекающего патологического процесса. Данная работа примечательна своей 

значимостью, которая была отмечена на высшем уровне – была получена 

медаль на всесоюзном студенческом конкурсе работ. [3] 

В 1961-1962 гг. А.Л. Фенелонов на кафедре факультетской хирургии 

работал в качестве профессора-консультанта, заботливо растил научную 

смену. Под его руководством выполнено и успешно защищено 3 докторских и 

8 кандидатских диссертаций. B 1969 году привлекла внимание статья, 

опубликованная профессором А.Л. Фенелоновым, об антибиотиках в 

хирургии, ошибках и осложнениях при остром аппендиците. Блестящий 

клиницист и педагог, А.Л. Фенелонов принимал активное участие в 

общественной жизни Перми, являясь депутатом Пермского городского совета, 

избирался членом медицинского совета Пермского облздравотдела, был 

членом аттестационной комиссии облздравотдела по аттестации хирургов. 

Профессор - А.Л. Фенелонов являлся не только прекрасным специалистом в 

области хирургии, но и исследователем, деятельность которого была отмечена 

государством. Ему были присуждены ордена В.И. Ленина, орден «Знака 

Почета», а также значок «Отличник здравоохранения». [3] 

После изучение всех материалов об Аркадии Лавровиче оставался 

единственный вопрос: «Каким был этот человек?». Ответ же был получен в 

журнале «Урал», в выпуске №3, от 1968 года. В нем была приведена статья 

журналиста Санина, который интересовался вопросом личных качествах 

профессора. И мы, пожалуй, приведем небольшой фрагмент текста, который 

описывает Аркадия Лавровича наиболее ярко: «…Сюда, в сад, ворвался 

однажды незнакомый человек в форме речного капитана и, ни слова не говоря, 

ухватил старого профессора в свои медвежьи объятия. «Простите, но я вас не 

знаю», — безнадежно сопротивлялся хозяин. «- Зато я вас знаю прекрасно и 

давно разыскиваю. Вспомните, профессор. как в тридцатом году оперировали 

одного безнадежного мальчишку, от которого отказались другие хирурги. Так 

я тот мальчишка и есть...» [5] 
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Аркадий Лаврович Фенелонов прожил интересную жизнь. Количество 

значимых исторических событий на его веку было огромно, и что самое 

главное – профессор никогда не отступал от сложностей и препятствий на 

своём пути, при этом не забывая главное правило медицинского работника – 

помогать каждому нуждающемуся в этом. Человек с большой буквы. 
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Цель работы 

Определить возможные угрозы развитию форели в дикой и 

промышленной средах, влияние на икру рыб внешних факторов. 

 

Актуальность 

Разведением форели в мире занимаются с незапамятных времен. В 

России же оно появилось в 1740 году под Петербургом. Были построены 

пруды, где и выращивалась рыба для царского стола. Дикая форель же водится 

в водах Кольского озера, водоемах Карелии, тут обитает речная форель, или 

же Мурманская рыба. Так же на территории страны в пресных водоемах 

обитает меньший аналог, ручейная форель.  

В стране разведением данной рыбы занимаются около 50 хозяйств, а 

производство достигло 50 000 т., благодаря чему Россия занимает одно из 

ведущих мест в мировом рейтинге [1, 4]. 

В последнее время, в связи с экологическими факторами внешней среды, 

как биотические(температура, давление, хищничество), так и 
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абиотические(промышленные отходы, бытовой мусор, большое количество 

пластика, испарения), и недобросо-вестностью хозяев ферм, стали все чаще 

наблюдаться проблемы и аномалии развития форели, начиная с 

эмбрионального этапа.  

 

Строение яйцеклетки(икры) 

Зрелая икринка форели находится в метафазе II. По распределению 

желтка она телолецитальная, по количеству желтка – олигоплазматической. 

Содержание воды в ней составляет около 25-30%. Основной белковый 

компонент – липофосфопротеид. Оранжевую окраску икре придает пигмент 

каратиноид. Зрелое яйцо одето полупрозрачной оболочкой - zona radiata, 

толщина которой варьирует у ручьевой форели от 33 до 37 мкм; оболочка 

пронизана канальцами, открывающимися на поверхности оболочки порами 

меньше 1 мкм диаметром, расстояние между которыми равно 1,37 мкм. Над 

zona radiata находится тонкая студенистая оболочка толщиной в 10 мкм [3]. 

 

Строение сперматозоида(спермия) 

Сперматозоид имеет характерное строение для лососевых рыб. Это 

примитивный жгутиковый спермий с овальной или сердцевидной головкой 

размером 1,7 х 2 мкм. Плотно сидящая средняя часть не всегда различима. 

Длина хвоста 25-35 мкм. Хвост на 0,5 мкм погружен в головку, где 

заканчивается проксимальной центриолью, а акросома отсутствует [3]. 

 

Факторы наибольшей чувствительности 

Икра форели более чувствительна к ряду факторов, исследованных в 

научной литературе: 

 Температура воды: Икра форели чрезвычайно чувствительна к 

температурным изменениям в окружающей среде. Экстремальные 

температуры могут повлиять на развитие и выживаемость икры. 

 Загрязнение водоемов: Загрязнение водных ресурсов бактериями 

и патогенами, химическими веществами, такими как тяжелые металлы и 

пестициды, также может быть угрозой для икры форели.  

 Давление: Давление воды также может оказать влияние на икру, 

особенно в контексте гидроэлектростанций, где изменения в потоке воды и 

давлении могут повредить икру. 

 Уровень кислорода: Форель требует хорошее качество воды с 

достаточным уровнем растворенного кислорода для правильного развития 

икры. 
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 Питание: Доступность пищи и качество пищи в водной среде 

могут повлиять на развитие и выживаемость молодых форелей, включая икру. 

 Стресс: Стрессоры, такие как изменения в температуре воды, 

качестве воды и пищевом режиме, могут вызвать стресс и повысить уровень 

заболеваемости икры. 

Исследования в области аквакультуры и экологии форели подтверждают 

влияние вышеперечисленных факторов на выживаемость и развитие икры 

этой рыбы. Учет и контроль этих факторов играют важную роль в успешном 

разведении и сохранении форели. 

 

Проблемы/аномалии развития 

Икра рыб в процессе эмбрионального развития проходит ряд 

критических периодов, когда наблюдается повышенная чувствительность 

эмбрионов к различным абиотическим факторам среды (температуре, 

газовому составу воды, солености, механическому воздействию и др.). Это 

связано с тем, что в критические периоды происходят значительные 

изменения в перестройке обмена веществ развивающегося зародыша [2]. 

 

 Бело-пятнистая болезнь 

Это заболевание икры и личинок форели. 

Этиология. Причиной заболевания считают резкое воздействие 

неблагоприятных факторов в период инкубации икры и во время 

выдерживания личинок в период рассасывания желточного мешка: дефицит 

кислорода, резкие колебания температуры воды, увеличение расхода воды в 

инкубационных аппаратах и переохлаждение ее, а также механические 

повреждения икры. Все это приводит к нарушению обмена веществ. 

Возможно, что роль вторичного фактора играют бактерии, так как в 

пораженных клетках (белых пятнах) наблюдается масса бактерий. Болезнь 

поражает икру и личинок на всех стадиях развития. Особенно часто она 

наблюдается после транспортировки икры на дальние расстояния. 

 Клинические признаки проявления болезни характеризуются 

внутренними изменениями в желточном мешке и икре или у больных личинок. 

В наблюдаемых случаях можно выявить одно или несколько включений 

белого цвета, которые размещаются близ жировых капель или в окрестностях 

печени. Эти изменения являются следствием коагуляции желтка, который, 

таким образом, выходит из общего обмена веществ у больных личинок. 

У таких личинок наблюдается задержка в закладке и развитии здоровых 

органов, а также замедление процесса рассасывания желточного мешка. Эти 

личинки отстают как в росте, так и в массе. В их печени происходит развитие 
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жировой дистрофии, которая характеризуется замещением нормальных 

печеночных клеток жировыми каплями. На данной стадии наблюдается 

летальный исход у личинок [8]. 

 Синдром ранней смертности (EMS) 

Термин, использующийся для описания эмбриональной смертности 

лососевых. Это Заболевание связанно с низким уровнем тиамина в яйцах, 

вызывает эмбриональную смертность лососевых рыб. Большее углубление в 

понимание молекулярных механизмов, участвующих в EMS, приведет к 

разработке исследовательских инструментов для выведения маточного 

поголовья, устойчивого к EMS [5]. 

 Фурункулез (Aeromonas salmonicida) 

Фурункулез – это инфекционное заболевание, вызванное бактерией 

Aeromonas salmonicida, которое может серьезно повлиять на развитие и 

выживаемость икры форели. Это заболевание описывается в научной 

литературе как одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний, 

затрагивающих икру рыбы в аквакультуре и природных условиях. 

Фурункулез характеризуется образованием язв и гнойных поражений на 

икре (и самой рыбе), что может привести к значительному снижению 

количества особей. Бактерия Aeromonas salmonicida способствует развитию 

инфекции, проникая в ткани икринок, вызывая разрушение клеток и 

образование характерных язв [6]. 

Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida, возбудитель серьезной 

инфекции фурункулеза, был впервые выделен Эммерихом и Вайбелем (1894) на 

немецком рыбоводном заводе по разведению пресноводной бурой форели. 

Хотя первый инкубаторий радужной форели (Oncorhynchus mykiss) в Дании 

был создан уже в 1858 году (Кристенсен, 1980), признаки фурункулеза у рыб 

были впервые описаны в 1950-х годах на фермах по разведению пресноводной 

радужной форели (Расмуссен, 1964) [7]. 

 

Заключение 

В результате изучения различных источников, мы узнали, что икра 

форели очень чувствительна к воздействию различных внешних факторов, 

таких как температура, состав воды, давление и т.д.  

Наиболее опасными для икры являются следующие заболевания: 

Синдром ранней смертности (EMS), фурункулез (Aeromonas salmonicida), 

бело-пятнистая болезнь.  

Они приводят либо к смерти икры, либо к аномалиям и задержкам 

развития 
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Таким образом, можно сказать, что мы определили одни из возможных 

угроз развитию форели в эмбриональный период. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена экологическому учёту, который 

становится все более актуальным в связи с ростом внимания к вопросам 

охраны окружающей среды и устойчивого развития. Учет экологических 

аспектов позволяет компаниям оценивать свое воздействие на окружающую 

среду, принимать меры по снижению этого воздействия и демонстрировать 

свою экологическую ответственность инвесторам и потребителям. Данное 

исследование посвящено развитию экологического учета в Российской 

Федерации. Автор акцентирует внимание на проблемах, связанных с 

представлением информации в экологических отчетах и возможное их 

решение, путем разработки единых стандартов в части экологического 

учета и отчетности.  

Ключевые слова: экологический учет, охрана окружающей среды, 

устойчивое развитие, экологическая отчетность. 

Annotation: The article is dedicated to environmental accounting which is 

becoming increasingly relevant due to the growing attention to environmental 

protection and sustainable development issues. Taking into account environmental 

aspects allows companies to assess their environmental impact, take measures to 

reduce this impact and demonstrate their environmental responsibility to investors 

and consumers. This study is devoted to the development of environmental 

accounting in the Russian Federation. The author focuses on the problems 

associated with the presentation of information in environmental reports and their 
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possible solution by developing common standards in terms of environmental 

accounting and reporting. 

Keywords: ecological accounting, environmental protection, sustainable 

development, ecological reporting. 

 

Интеграция экологического учёта в хозяйственную деятельность 

предприятия в современных условиях развития экономики помогает выявлять 

воздействие экономической деятельности на окружающую среду и 

способствует устойчивому развитию, с помощью него предприятия могут 

определить возможности экономии средств за счет повышения эффективности 

использования ресурсов, сокращения отходов и снижения затрат на 

соблюдение экологических требований, а также снизить риски, которые могут 

повлиять на их деятельность или репутацию.  

Учет экологического аспекта может способствовать привлечению как 

инвесторов, у которых с каждым годом растёт интерес к ответственному 

инвестированию, так и клиентов, которые стремятся выбирать товары и услуги 

от компаний, придерживающихся эко-подходов в организации своей 

деятельности, что в свою очередь способствует увеличению 

конкурентоспособности предприятия и повышению прибыльности. 

В то же время в России все еще ведутся дискуссии о том, что именно 

включает в себя экологический учет, а также отсутствует единое понимание 

того, как он должен быть организован. Это свидетельствует о том, что данное 

направление требует дальнейшего изучения и разработки. 

Целью написания настоящей статьи является изучение современного 

состояния и тенденций развития экологического учёта в Российской 

Федерации, а также анализ проблем и возможностей его дальнейшего 

раскрытия в нефинансовой отчётности для повышения эффективности 

экологической политики предприятий и обеспечения устойчивого развития 

предприятия. 

На сегодняшний день экологический учет практически во всем мире 

находится в стадии развития, включая Россию, в которой на данный момент 

так и не сложилась однозначная трактовка самого понятия и системы 

экологического учёта.  

Рассмотрим понятия “экологический учёт” в интерпретации различных 

авторов. 

Морозова Е.Н. выделяет понятие бухгалтерского экологического учета 

как “систематизированный и документально оформленный процесс получения 

и обработки данных по экологическим аспектам деятельности 



P
A
G
E
 

 

хозяйствующего субъекта в целях соблюдения норм действующего 

законодательства и экологической политики этого субъекта” [5]. 

Ю.В. Конобеев даёт следующее определение бухгалтерского 

экологического учёта: “процесс сбора, регистрации, обобщения и отражения в 

его системе природоохранных затрат и обязательств, а также эколого-

экономических результатов хозяйствующих субъектов с целью управления 

бизнесом и достижения оптимальной экономико-экологической ниши на 

рынке товаров и услуг” [4]. 

Ильичева Е.В. определяет экологический учёт как “систему сбора, 

регистрации и обобщения информации, которая обеспечит возможность 

выявления, оценки, планирования и прогнозирования, контроля и анализа 

экологических затрат и экологических обязательств” [3]. 

Гоголева Т.Н. и Бахтурина Ю.И. под экологический учётом в общем 

виде понимают: “формирование документированной систематизированной 

информации об экологической деятельности экономического субъекта и 

составление на ее основе экологической отчетности” [2]. 

Санникова И.Н. и Шавкунова Н.А. полагают, что экологический учёт 

представляет собой “интегрированную систему сбора и идентификации, 

регистрации и обобщения данных экологического характера в целях 

определения экологической эффективности и состоятельности деятельности 

хозяйствующего субъекта, а также представления пользователям 

экологической информации для обоснования и принятия решений” [6]. 

Проанализировав представленные понятия, можно сказать, что 

экологический учет — это отдельное направление бухгалтерского учета, 

которое содержит важную информацию о воздействии предприятия на 

окружающую среду. Для полного использования этой информации 

необходимы хорошо разработанные технологии и методические материалы. 

Результатом экологического учета является экологическая финансовая 

отчетность. 

Раскрытие информации о природоохранной деятельности предприятия 

является важным аспектом экологической отчетности. Такая информация 

может включать данные о затратах на охрану окружающей среды, 

использовании возобновляемых источников энергии, выбросах загрязняющих 

веществ, участии в экологических программах и проектах, а также о мерах по 

снижению экологического воздействия. Раскрытие такой информации в 

интегрированных отчётах позволяет стейкхолдерам оценить усилия 

предприятия по снижению своего экологического следа и принять 

обоснованные решения о сотрудничестве с ним. 
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Интегрированный отчет содержит качественную и количественную 

информацию о результатах деятельности корпорации, включающую 

количественные оценки целевых показателей, воздействие на капиталы по 

цепочке создания стоимости, состояние отношений и обеспечение 

потребностей основных заинтересованных сторон, динамику и перспективы 

развития. Одним из направлений экологической деятельности корпораций 

является разработка новых продуктов и услуг, качественное использование 

технологий, замена ресурсов в целях минимизации неблагоприятного 

социального или экологического воздействия на окружающую среду [7]. 

На основе изученных источников, нами были выделены основные 

аспекты раскрытия информации о природоохранной деятельности 

предприятия, которые представлены ниже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Основные аспекты раскрытия информации о 

природоохранной деятельности предприятия 

 

Не смотря на актуальность и востребованность информации об 

экологических аспектах деятельности компании, существует ряд проблем и 

сложностей, с которыми сталкиваются организации при формировании 

экологических отчетов.  

Так, Белоусов А.И. выделяет следующие недостатки в организации 

системы бухгалтерского экологического учета в организациях различных 

отраслей экономики страны: 

• отсутствие общепринятых стандартов ведения экологического учета; 
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• наличие трудности определения механизмов раскрытия экологической 

информации; 

• отсутствие разработок по координирующему руководству по 

составлению экологической отчетности; 

• отсутствие методических положений по регулированию финансовых 

аспектов управления бизнес-единицами [1].    

Основной проблемой раскрытия экологической информации является 

отсутствие единых стандартов и руководств. Это приводит к тому, что 

компании могут предоставлять разную информацию об одном и том же 

аспекте своей деятельности, что затрудняет сравнение и анализ данных. Кроме 

того, некоторые компании могут скрывать или искажать экологическую 

информацию, чтобы улучшить свой имидж или избежать штрафов. Анализ 

нефинансовых отчетов крупных публичных российских компаний говорит о 

том, что большинство из них декларирует сразу использование нескольких 

систем стандартов, при этом достоверность данной информации сложно 

проверить в результате отсутствия требований обязательного аудита подобной 

отчетности. 

В апреле 2021 года попечители Фонда МСФО (IFRS Foundation) приняли 

решение о создании Совета по международным стандартам отчетности 

устойчивого развития (ISSB). В 2021 году ранее разрозненные институты по 

выпуску стандартов в области устойчивого развития, включая SASB, IIRC, 

VRF и CDSB, начали присоединение к ISSB для создания единой 

универсальной основы для раскрытия информации об устойчивом развитии. 

Как итог их совместной работы, 26 июня 2023 года Международный 

совет по стандартам отчетности в области устойчивого развития (ISSB) 

выпустил первый пакет стандартов МСФО S1 «Общие требования к 

раскрытию финансовой информации, относящейся к устойчивому развитию» 

и первый тематический стандарт МСФО S2 «Раскрытия, связанные с 

изменениями климата», действие которых начинается с 1 января 2024 года и 

будет применятся к отчетам, публикуемым в 2025 году. 

Эти стандарты созданы для объединения множества различных 

стандартов раскрытия информации, связанной с устойчивым развитием и 

вопросами изменения климата, с целью их универсального применения во 

всем мире и удовлетворения потребностей инвесторов в надежной и 

сравнимой информации от публично торгующихся компаний. Поскольку в 

России официально приняты и действуют международные стандарты 

финансовой отчетности, то эти новые стандарты также будут в ней 

применятся. В настоящее время определенные организации в России должны 
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подготавливать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

МСФО, среди них: 

1. Финансовые организации (банки, страховые компании, НПФ, 

управляющие компании, клиринговые организации). 

2. Государственные унитарные предприятия (ГУП), включенные в 

особый перечень правительства. 

3. Акционерные общества (АО), акции которых находятся в 

собственности государства. 

4. Компании, чьи ценные бумаги допущены к торгам на организованном 

рынке путем включения в котировальный список. 

В 2023 году Минэкономразвития решило отказаться от обязательной 

нефинансовой отчетности для компаний, которая бы раскрывала показатели в 

сфере устойчивого развития. Изначально планировалось сделать раскрытие 

нефинансовой отчётности обязательным. Законопроект был отложен из-за 

растущего санкционного давления, также против принятия законопроекта 

выступали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, 

крупнейшие компании также выразили сомнения по поводу новых стандартов.  

Вместо этого министерство подготовило стандарты рекомендательного 

характера. Их действие распространяется на государственные компании, 

крупные коммерческие организации с выручкой более 10 млрд рублей, а также 

на компании, акции которых обращаются на бирже. Эти рекомендации могут 

быть использованы и другими учреждениями, стремящимися раскрывать 

информацию об устойчивом развитии и повышать прозрачность своей 

деятельности. Государство может использовать степень соблюдения этих 

норм в качестве одного из факторов при выделении бюджетных субсидий, 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для общественных нужд. Для 

организаций и банков это может послужить дополнительным источником 

информации при оценке потенциального партнера. 

Подводя итог, можно сказать о том, что в ближайшие годы бизнес 

должен активно заниматься вопросами устойчивого развития, включая 

снижение своего воздействия на окружающую среду путем сокращения 

выбросов, перехода на циклическую экономику и устранения нанесенного 

природе ущерба. Именно разработка единых стандартов в части 

экологического учёта и отчётности позволит обеспечить прозрачность и 

верификацию раскрываемой информации, а также улучшить взаимодействие 

со всеми группами стейкхолдеров. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты 

экологического финансирования. Раскрыты основные финансовые 

инструменты, детерминирующие содействие устойчивому развитию в 

контексте экологической составляющей. Обозначена их роль в сохранении 

окружающей среды. Приведены примеры успешной практики реализации 

экологического финансирования.  

Ключевые слова: экологическое финансирование, зеленое 

финансирование, зеленый банкинг, зеленые облигации, зеленые страховые 

полисы. 

Abstract: The article discusses the key aspects of environmental financing. 

The main financial instruments determining the promotion of sustainable 

development in the context of the environmental component are disclosed. Their role 

in the preservation of the environment is indicated. Examples of successful practice 

in the implementation of environmental financing are given. 

Keywords: environmental financing, green financing, green banking, green 

bonds, green insurance policies. 

 

Экологическое финансирование, в первую очередь, направлено на 

поддержку проектов, продуктов и услуг, способствующих устойчивому 

развитию экономики и сокращению негативного воздействия на окружающую 

среду. Главная цель такого финансирования заключается в том, чтобы 

обеспечить финансовую поддержку проектов, которые способствуют 

рациональному использованию ресурсов, внедрению зеленых технологий, 

сокращению выбросов углекислого газа и улучшению экологической 

обстановки окружающей среды. Популярность экологического 

финансирования растет в связи с нарастанием климатического кризиса 

(изменением климата), ростом осведомленности общества о проблемах 

окружающей среды и требований в области устойчивого развития не только 
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для экономического развития стран в принципе, но и отдельных предприятий. 

Инвесторы, финансовые институты, компании и государство все больше 

ориентированы на инвестиции в проекты, которые следуют целям 

устойчивого развития, а в частности, благоприятно влияют на экологию и 

способствуют сохранению окружающей среды. 

Финансовые инструменты играют важную роль в сохранении экологии, 

так как они определяют, какие именно проекты будут профинансированы и 

осуществлены, будут ли они отвечать принципам экологичности. Каждый из 

этих инструментов имеет свои преимущества и недостатки и может быть 

использован для финансирования различных видов зеленых проектов. Однако 

несмотря на то, что зеленое финансирование представляет собой 

перспективный и важный инструмент для достижения устойчивого развития, 

оно имеет свои ограничения [3]:  

– высокие издержки, ограничивающие его доступность для малых и 

средних предприятий. Однако государственные программы, льготные ставки 

по «зеленым» кредитам и совместные проекты с другими компаниями могут 

помочь малым предприятиям реализовать экологические проекты в рамках их 

средств и возможностей;  

– отсутствие прозрачных стандартов для «зеленых» инвестиций. Это 

создает неопределенность из-за разнообразия интерпретаций и подходов к 

определению «зелёных» инвестиций и отсутствия общепризнанных 

стандартов, которые позволили бы легко оценить и сравнивать экологическую 

составляющую различных инвестиционных проектов. Как следствие, 

инвесторы могут быть затруднены в определении, являются ли инвестиции 

«зелеными», и какие именно экологические критерии им соответствуют;   

– сложности с учетом всех экологических последствий проектов;  

– использование недобросовестными компаниями гринвошинга, с целью 

создания имиджа «экологичной» компании для улучшения репутации, 

привлечению новых клиентов и инвесторов. 

Перечень используемых «зеленых» финансовых инструментов 

постоянно расширяется в связи с появлением, с одной стороны, новых вызовов 

и угроз климатического и экологического характера, а с другой – новых 

научных достижений, в том числе в области цифровизации, благоприятных 

экономических условий и др. Каждый из «зеленых» финансовых 

инструментов имеет свою эффективную сферу применения. Примерами 

служат [1]:  

– «зеленые» облигации. Они представляют собой инвестиционный 

инструмент, специально ориентированный на финансирование проектов, 

нацеленных на устойчивое развитие и экологическую устойчивость. Зелёные 
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облигации предоставляют компаниям и организациям доступ к 

финансированию для проектов, связанных с улучшением окружающей среды, 

таких как проекты по возобновляемым источникам энергии, 

энергоэффективности, утилизации отходов, защите биоразнообразия и др. 

Такой финансовый инструмент привлекает инвесторов, которые ценят 

экологическую устойчивость и стремятся вложить средства в проекты, 

способствующие сохранению окружающей среды. 

– «зеленый» банкинг («зеленые» ипотечные кредиты, «зеленые» 

автокредиты, «зеленые» вклады и др.). Зелёный банкинг предоставляет 

возможность финансирования проектов, связанных с сохранением 

окружающей среды. Здесь может идти речь о поддержке «зеленых» 

предприятий и стартапов, которая состоит в финансировании компаний, 

ориентированных на устойчивость и экологичность в своей деятельности. 

Помимо этого, немаловажным является также тот факт, что благодаря 

данному продукту меняется отношение к экологии. Зелёный банкинг помогает 

повысить общественное сознание по вопросам экологической устойчивости и 

ответственного потребления, освещая значение устойчивого развития через 

информационные ресурсы. 

– «зеленые» страховые полисы (договоры). Активно развивается 

«зеленое» страхование. Уже в 2022 г. в условиях роста популярности 

климатической повестки получило распространение агрострахование, в т.ч. с 

господдержкой: стартовала новая программа на случай чрезвычайных 

ситуаций природного характера, благодаря которой упрощается процедура 

получения выплат [4]. Зелёные страховые полисы играют важную роль в 

сохранении окружающей среды через стимулирование предприятий внедрять 

экологически устойчивые практики и защищать себя от экологических рисков. 

Через интеграцию страховых продуктов и услуг с экологическими целями 

«зелёные» страховщики вносят значительный вклад в сохранение 

окружающей среды.  

Успешными практиками экологического финансирования служат 

следующие примеры [2]: 

1. Ветрогенераторы от «Росатома». Был осуществлен выпуск зеленых 

облигаций на 10 млрд руб. для рефинансирования ранее понесенных расходов 

на программу «Ветроэнергетика». Спрос инвесторов на облигации превысил 

предложение в 8 раз. 

2. Солнечная энергия для Якутии. Банк «Открытие» открыл семилетнюю 

кредитную линию группе «Энэлт» в размере 140 млн руб. на строительство 

солнечной электростанции. Кредитные средства банк предоставил на 
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условиях лучше среднерыночных, учитывая, что финансирование направлено 

на строительство ВИЭ. 

3. Как ESG-финансирование помогает избавляться от мусора. Банк 

«Открытие» в 2019–2020 г. предоставил проектное финансирование группе 

компаний «Эколайн» для строительства крупнейшего в Восточной Европе 

комплекса переработки отходов (КПО) «Восток» на территории одноименного 

экотехнопарка в Егорьевском районе Московской области. «Открытие» 

предоставило кредиты на сумму 5,7 млрд руб. при общем бюджете проекта 8,2 

млрд руб.  

Таким образом, «зеленые» финансы играют важную роль в сохранении 

окружающей среды путем выстраивания инвестиционного механизма, 

который направлен на финансирование проектов, способствующих 

устойчивому развитию и улучшению окружающей среды. 
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Введение 

 

В настоящее время энергетика является одной из ключевых отраслей 

экономики, которая определяет развитие многих стран. Россия является одним 

из мировых лидеров в области энергетики, обладая огромными запасами 

природных ресурсов, таких как нефть, газ и уголь. Эти ресурсы обеспечивают 

основной объем экспорта России и являются основным источником доходов 

для государства. В рамках группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Южная Африка) Россия имеет потенциал стать ключевым игроком в 

энергетической сфере. Эти страны являются крупнейшими потребителями и 

производителями энергии в мире. Внутренний рынок БРИКС стремительно 

растет, что открывает новые возможности для сотрудничества в сфере 

энергетики. 

Энергетические перспективы России в контексте БРИКС 

Реализация совместных проектов с государствами БРИКС в 

энергетическом секторе и смежных областях означает увеличение уровня 

экономического взаимодействия и развития стран, объединенных этим 

союзом. Это особенно актуально для России в условиях изменчивости 

мировых цен на нефть и санкционной политики западных стран. На текущий 

момент Китай остается основным торговым партнером, значительно 

импортирующим энергетические ресурсы из России. Российско-китайское 

сотрудничество активно развивается, включая реализацию совместных 

инфраструктурных и инвестиционных проектов. В отношениях с остальными 

странами БРИКС в энергетической сфере присутствует некоторая степень 

ограничения из-за географической удаленности. Тем не менее, правительства 

этих стран поддерживают энергетический диалог и предпринимают 

разнообразные шаги для укрепления взаимоотношений. 
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Источник: Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года 

Рисунок 1 – Прогноз экспорта газа из России 

 

Заинтересованность России в расширении энергетического 

сотрудничества в рамках БРИКС объясняется несколькими факторами. Во-

первых, Россия, как крупнейший производитель энергоресурсов, 

заинтересована в стабильных ценах и бесперебойных поставках. БРИКС 

может служить платформой для разработки единых принципов торгово-

экономической политики как внутри объединения, так и на мировом 

энергетическом рынке. Воздействие на рынки энергоресурсов может 

осуществляться через общую скоординированную политику государств-

членов БРИКС, которые в совокупности имеют значительную долю на 

мировых рынках. Во-вторых, в связи с введенными санкциями Россия ищет 

альтернативные направления поставок энергоресурсов, и БРИКС 

представляет собой интересное решение. Такие страны, как Китай и Индия, 

становятся важными партнерами для России из-за своего быстрого 

экономического роста и потребности в энергоресурсах. Россия обладает 

огромными запасами нефти, газа и угля, а БРИКС нуждается в энергии для 

поддержки своего экономического развития. 

Установление устойчивых торговых связей и развитие энергетической 

инфраструктуры между странами группы БРИКС может принести взаимную 

выгоду и способствовать стабильности в стране. В рамках БРИКС 

открываются перспективы не только для развития многостороннего 

сотрудничества в энергетической сфере, но также для укрепления 

двусторонних связей России. Основные направления сотрудничества 
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включают в себя увеличение поставок нефти и газа, прежде всего в Китай и 

Индию, обмен технологиями и содействие формированию 

квалифицированных кадров и привлечение инвестиций в топливно-

энергетический комплекс. При рассмотрении потенциала сотрудничества с 

каждой страной-членом БРИКС Россия должна акцентировать внимание на 

формировании взаимовыгодного сотрудничества в области энергоресурсов и 

инвестиций с Китаем и Индией, а также на технологическом обмене с Южной 

Африкой и Бразилией. 

 

Источник: Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года 

Рисунок 2 – Прогноз экспорта нефтепродуктов из России 

 

В настоящее время на страны БРИКС приходится примерно треть 

глобальной энергетики нашей страны. По прогнозам  платформы 

энергетических исследований стран БРИКС  к  2040 году на них будет 

приходиться уже 40%, что характеризует благоприятные перспективы для 

энергетического будущего России. Если сегодня на БРИКС в мировом 

потреблении газа приходится 22%, то через 20 лет этот показатель вырастет 

до 29%. Аналогично будет расти и доля стран БРИКС в производстве газа — 

с 25% в 2018 году до 27% в 2040-м. При этом доля потребления угля будет 

снижаться (с 32% до 28%), как и его производство (с 36% до 29%). 

По словам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, 

в настоящий момент страны БРИКС должны принимать более значимое 

участие в мировой энергетической повестке дня, учитывая наш вклад в 

производство и потребление электроэнергии. 

 «Мы поддерживаем необходимость эффективного использования 

энергоресурсов, включая ископаемые источники энергии, атомную и зеленую 
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энергетику. Это нужно для того, чтобы покрыть спрос на энергоресурсы, 

обеспечить всеобщий доступ к энергии и энергобезопасность. Очевидно, что 

глобальный энергетический сектор сейчас переживает глубокую 

трансформацию. Структура энергетики будет меняться как с точки зрения 

спроса, так и с точки зрения предложения» — комментирует Антон Инюцын.  

Действительно, сейчас происходит время глобальных изменений в 

торговых взаимоотношениях многих стран. Сфера энергетики не является 

исключением, и переживает в данный момент много изменений. Но Россия 

уже определила свои ориентиры на ближайшее будущее и планирует 

продолжать политику увеличения экспорта энергетических ресурсов в 

контексте объединения БРИКС. 

 

Заключение 

Подводя итог, энергетическое сотрудничество между странами БРИКС 

имеет потенциал взаимного дополнения. Российский интерес к развитию 

сотрудничества обусловлен растущими экономиками стран БРИКС, которые 

являются перспективными рынками сбыта. Диверсификация поставок энергии 

и ограничения российских компаний в Европе также поддерживают 

энергетическое сотрудничество со странами БРИКС. Однако возникают 

ограничения, вызванные различием интересов стран. Различные позиции и 

устоявшиеся связи с третьими странами также влияют на сотрудничество в 

сфере энергетики между странами БРИКС. Несмотря на декларируемое 

значение энергетического сотрудничества и его обсуждение на саммитах 

БРИКС, многосторонние механизмы не разработаны. Проекты в области 

энергетического сотрудничества преимущественно осуществляются в рамках 

двустороннего сотрудничества России с Китаем. 
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С течением времени технологический прогресс становится все более 

неотъемлемой частью развития человечества. Новые научные открытия и 

инновационные технологии революционизируют наш мир, предлагая 

неограниченные возможности для улучшения жизни людей. Однако, 

параллельно с этими преимуществами, технологический прогресс генерирует 

этические дилеммы, которые требуют нашего внимания и размышлений. От 

вопросов границ использования новых технологий до этических соображений 

о конфиденциальности данных и военных технологиях — эти моральные 

аспекты становятся все более актуальными в современном обществе. 

Технологии, несомненно, приносят множество полезных изменений в 

нашу жизнь. Однако, как мы используем и внедряем эти технологии, 

становится предметом глубоких дебатов в обществе. Разработка генной 

инженерии и создание искусственного интеллекта, хоть и открывают перед 

нами новые возможности, одновременно поднимают вопросы о 

вмешательстве в природные процессы и создании разумных существ. Эти 

этические аспекты заставляют нас взвешивать, насколько далеко мы готовы и 

должны идти в сфере технологических достижений. 

Кроме того, вместе с ростом цифровых технологий появляются 

сложности в обеспечении конфиденциальности данных. Вопросы о защите 

личной информации, сохранении приватности в онлайн-мире и использовании 

персональных данных становятся предметом обсуждения и требуют 

разработки этических стандартов для обеспечения безопасного использования 

информационных технологий. 

Также следует учитывать вопросы, связанные с использованием 

технологий в военных целях. Разработка новых видов оружия, кибератаки и 

автономные военные системы поднимают сложные этические вопросы о 

моральных аспектах и последствиях применения таких технологий. 

Одно из наиболее важных этических соображений связано с 

определением границ использования технологий. Вопрос о том, какие 

технологии допустимы и этичны, а какие должны быть ограничены или 

запрещены, вызывает общественные дискуссии. Обсуждение генной 

инженерии или создания искусственного интеллекта поднимает вопросы о 

том, насколько мы должны вмешиваться в природные процессы и создавать 

разумные агенты. 

Границы использования технологий — одна из самых сложных и 

значимых этических проблем в настоящее время. Существует постоянное 

напряжение между стремлением развивать технологии для улучшения жизни 

и ограничивать их использование из соображений этики и безопасности. 

Вопрос о том, какие технологии должны иметь свободный доступ, а какие 
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должны быть ограничены или даже запрещены, представляет собой серьезное 

вызов. Например, технологии генной инженерии могут предложить 

потенциальное лечение для различных заболеваний, но вмешательство в геном 

может также иметь необратимые последствия для будущих поколений. 

Этические дебаты вокруг таких технологий требуют взвешивания рисков и 

преимуществ, чтобы разработать четкие стандарты и нормативы, 

определяющие границы и этические рамки их использования. Открытие 

новых технологических возможностей также поднимает вопросы о том, как 

мы управляем созданием искусственного интеллекта, в том числе его 

самосознания и возможных автономных решений. Будучи в области активных 

исследований и разработок, эти технологии требуют строгого контроля и 

наблюдения за их потенциальным воздействием на общество и человечество в 

целом. 

С развитием цифровых технологий и виртуальной среды возникают 

сложности, связанные с конфиденциальностью данных и этикой в цифровом 

мире. Сегодняшние инновации в области информационных технологий 

предоставляют удивительные возможности, но также создают потенциальные 

уязвимости для личной частной информации. Все больше людей используют 

онлайн-платформы для обмена информацией, оставляя цифровые следы своей 

активности. Это создает потенциальные риски нарушения 

конфиденциальности личных данных. Дебаты о том, как обеспечить баланс 

между инновациями и защитой приватности, становятся важными для 

формирования этических стандартов в цифровой эпохе. Технологии, такие как 

блокчейн или шифрование, предлагают методы защиты данных, но при этом 

возникают вопросы о том, в какой степени эти методы гарантируют 

абсолютную конфиденциальность и насколько они могут ограничить доступ к 

информации в целях безопасности общества и предотвращения преступной 

деятельности. Этика в цифровой сфере также касается сбора и использования 

данных для коммерческих целей или манипуляций, что поднимает вопросы о 

том, как ограничивать или регулировать эту практику, чтобы защитить 

интересы и частные данные граждан. Таким образом, обеспечение 

конфиденциальности данных и разработка этических рамок для цифрового 

мира требуют не только технических инноваций, но и учета социальных, 

правовых и моральных аспектов для сохранения личной приватности и 

безопасности данных в цифровой среде. 

Этические дилеммы, возникающие в контексте технологического 

прогресса, требуют внимательного исследования и обсуждения. Решение этих 

вопросов требует активного вовлечения общества, ученых, 

правительственных органов и философов. Онлайн-конференции, 
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образовательные программы и форумы по этике технологий играют важную 

роль в создании эффективных нормативов и стандартов для регулирования 

использования технологий в соответствии с общественными ценностями и 

этическими принципами. 

Технологии продолжают эволюционировать, и их влияние на общество 

будет только усиливаться. Однако важно помнить, что вместе с техническим 

прогрессом необходимо сбалансированное учет моральных и этических 

аспектов, чтобы обеспечить благополучие и безопасность общества в целом. 

Это требует постоянного обсуждения, поиска компромиссов и разработки 

этических рамок для использования технологий на благо человечества. 
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ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье исследуются понятие и источники 

финансирования оборотных средств предприятий. Сделан вывод, что 

основной источник финансирования воспроизводства оборотных средств 

является их эффективное использование. Плохое управление оборотными 

средствами ведет предприятие к состоянию неплатежеспособности. 

Эффективное использование оборотных средств позволяет компании 

изыскивать средства для расширения производства. 

Ключевые слова: источники финансирования, неплатежеспособность, 

оборотные средства, скорость обращения, эффективность.  

Annotation: The article examines the concept and sources of financing of 

working capital of enterprises. It is concluded that the main source of financing for 

the reproduction of working capital is their effective use. Poor management of 

working capital leads the company to a state of insolvency. The effective use of 

working capital allows the company to find funds to expand production. 
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circulation, efficiency. 

 

Оборотные средства предприятия появляются в самый первый момент 

начало функционирования предприятия, уставный капитал вносится 

денежные средства которые менеджмент организаций тратит на закупку сырья 

и материалов для производства продукции, оплачивает расходные материалы 
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такие как топливо, электроэнергия, из этих средств выплачивается заработок 

или рабочих и служащих, в эти же средства входят платежи сопутствующие 

сбыту товаров и так далее. После продажи произведённой продукции 

предприятие вновь получает денежные средства в своё распоряжение и таким 

образом происходит оборот средств в производстве. Именно эти средства и 

получили название оборотные средства предприятия. 

Важно для предприятия соблюдать динамику оборота оборотных 

средств. Перекос перетекания оборотных средств из товарной части в 

денежную и обратно может стать для предприятия фатальным. Если много 

оборотных средств застрянет в запасах, то может не хватить финансов на 

выплату зарплаты и приобретение других комплектующих, обеспечивающих 

производственный процесс. Необходимо всегда контролировать оптимальную 

их величину для непрерывного процесса оборота. 

Менеджмент компаний должен уделять особое внимание при работе с 

оборотными средствами. Эффективное управление ими и внедрение 

мероприятий по оптимизации оборота должно стать первоочередной задачей 

менеджмента. Но в силу кризисных явлений в экономике и устаревшими 

представлениями об управлении оборотными средствами, предприятия очень 

часто сталкиваются с их нехваткой. 

Оборотные средства характеризуются скоростью обращения. Чем выше 

скорость обращения оборотных средств в организации, тем эффективнее их 

использование. Замедление оборачиваемости грозит предприятию кризисом 

финансирования производственной деятельности. 

Оборотные средства могут финансироваться из разных источников. 

Приоритетным является источник из собственных средств. Данный вид 

пополнения оборотных средств является малозатратным для предприятия. Эти 

средства уже есть в распоряжении компании в качестве уставных долей. 

С учетом оборотных фаз предприятие выбирает, а затем постоянно 

контролирует объем собственных оборотных средств. Этих средств должно 

хватать на весь цикл воспроизводства. Если менеджмент промахнулся с 

установлением величины собственных оборотных средств, то сразу станет 

понятно, что нет средств либо на выплату зарплаты, либо на покупку новых 

запасов, либо на обеспечение производственного процесса. Также сразу 

начнет копиться и кредиторская задолженность, так как не будет хватать 

средств на ее выплату. [1, с. 57]  

Займы в кредитных организациях являются быстрым способом 

пополнения оборотных средств, но по ним будут значительные издержки в 

виде процентов. Этот вид источника пополнения оборотных средств называют 
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заемным. К этому виду оборотных средств также относится кредиторская 

задолженность. 

Кредиторская задолженность не всегда плоха для предприятия. По сути 

не выплачивая сразу кредиторскую задолженность предприятие как бы берет 

кредит у своих поставщиков и подрядчиков, пуская эти средства снова в 

оборот. Но в отличие от банковского кредита, такой кредит является 

беспроцентным. Но надо учитывать, что сейчас многие компании стаи 

включать в договоры большие неустойки при задержке оплаты, которые могут 

даже перекрывать проценты по кредитам. Менеджмент должен очень 

тщательно контролировать кредиторскую задолженность, так как ее рост 

может в конечном счете загнать компанию в банкротство  [2,с.26]. 

Предприятия и компании привлекают банковский кредит в трех случаях. 

Первый, и самый плохой для организации, это кредит на пополнение 

оборотных средств. Если в  компании в данный момент не идет модернизация 

или диверсификация производства, то менеджменту стоит задуматься над 

эффективностью управления оборотными средствами. Также кредит может 

браться в каких то определенных обстоятельствах. Например, форсмажор при 

поставке товара, который завис, не дошел до покупателя, покупатель 

отказывается оплачивать. В будущем эти деньги придут в оборот, но в 

конкретном случае требуется оперативное решение вопроса.  

В третьем случае компания берет кредит осознанно, для увеличения 

выпуска продукции, тем самым отдаляя точку безубыточности, повышая 

прибыльность и как следствие рентабельность собственных средств. 

При принятии решения о банковском кредите экономистам необходимо 

четко рассчитать, будут ли проценты по нему перекрыты дополнительной 

прибыль. Если организация берет кредит для пополнения оборотных средств, 

не имея при этом полной уверенности в ускорении оборачиваемости и 

получении дополнительной прибыли, которая проценты по кредиту покроет, 

то это может привести к потере платежеспособности и судебным тяжбам с 

банком. 

Также привлекать оборотные средства предприятие может с помощью 

коммерческого кредита. Для этого необходимо заключить договор с 

поставщиками с оговоркой об отсрочке платежа. Данный вид договоров 

выгоден обеим сторонам. Одна сторона приобретает больше товаров с 

минимальным оттоком из оборотного капитала средств в периоде, вторая 

сторона реализует больше товара на таких выгодных условиях. 

К сожалению, данный вид кредита не всегда возможен, так как его могут 

предоставить только производители, как правило торговые предприятия, у 
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которых их собственный оборотный капитал зависит напрямую только от 

оплаты, такую отсрочку предоставляют редко. 

Привлеченные оборотные средства предприятие может взять при 

решении сторонних организаций внести средства в какую то программу 

инвестиций. Также к привлеченным средствам относится и кредиторская 

задолженность. 

Таким образом, грамотное управление оборотными средствами, а также 

источниками их формирования является залогом успешного 

функционирования предприятия и защищает его от утраты 

платежеспособности [3, с.89]. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Развитие системы органов таможенного контроля 

охватывает все звенья организационной структуры. Её пространственное 

развитие привносит специфические особенности как для самой организации, 

так и для территорий, на которых эти структуры располагаются. 

Увеличение товарооборота между Россией и Китаем, Республикой Корея, 

Вьетнамом потребует от Дальневосточного таможенного управления не 

только инвестиций в таможенную инфраструктуру, но и совершенствование 

технологий таможенного контроля на основе современных цифровых 

таможенных технологий. 

Ключевые слова: Региональные таможенные управления, Таможенная 

инфраструктура, таможенный контроль, блокчейн-технологии, проблемы 

управления, эффективность таможенного контроля 

Annotation: The development of the customs control system covers all parts 

of the organizational structure. Its spatial development introduces specific features 

both for the organization itself and for the territories in which these structures are 

located. Increasing trade turnover between Russia and China, the Republic of 

Korea, and Vietnam will require the Far Eastern Customs Administration not only 

to invest in customs infrastructure, but also to improve customs control technologies 

based on modern digital customs technologies. 
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Введение. Дальневосточное таможенное управление (далее – ДВТУ) 

является одним их семи территориальных таможенных управлений (далее – 

РТУ), наряду с Приволжским РТУ, Северо-западным РТУ, Сибирским РТУ, 

Уральским РТУ, Центральным РТУ, Северо-Кавказским РТУ и Южным РТУ. 

Региональные таможенные управления представляют собой государственный 

орган, который непосредственно осуществляет руководство организацией 

таможенного контроля на соответствующих территориях. Исключения 

составляют таможенные организации, которые прямо подчиняются высшему 

органу управления таможенной службой России –Федеральной таможенной 

службе (далее – ФТС).  На ДВТУ, как на территориальный орган управления 

таможенным делом возложены задачи по разработке и реализации мер, 

обеспечивающие целостность таможенной территории России, обеспечение 

экономической безопасности и экономических интересов в пределах 

компетенции ДВТУ, обеспечения эффективной работы в области таможенного 

дела, обеспечение однообразия в применении законодательства и нормативно-

правовых актов в области таможенного контроля, пресечения таможенной 

контрабанды и иных преступлений в таможенном деле, обеспечение, 

организацию, координацию и контроля деятельности самих таможенных 

органов на вверенной ДВТУ территории, активизации и налаживанию 

международных связей в области экономики и таможенного контроля. 

Доказательство тезиса. Если характеризовать деятельность ДВФУ по 

функциональным признакам, то следует выделить по направлениям: 

 обеспечение реализации таможенной политики; 

 организация и осуществление таможенной деятельности; 

 организации эффективного административного контроля за 

деятельностью подчинённых таможен, таможенных постов и иных структур, 

подотчетных ДВТУ;  

 развитие системы целенаправленного повышения эффективности 

функционирования всей системы таможенного контроля; 

 Совершенствование работы с кадрами. 

Управленческая проблема лежит в том, что функции контроля 

функционально и содержательно пересекаются с функциями ФТС страны. 

Сложность управленческой системы таможенного контроля усиливается 

тем обстоятельством, что наряду с территориальными таможенными 
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управлениями функции контроля реализуются специализированными РТУ, 

что позволяет добиваться большей эффективности за счет специализации и 

разделения отдельных операций таможенного контроля за специальными 

контрольными органами.  К последним следует отнести: оперативно-пусковое 

РТУ, РТУ радиоэлектронной безопасности, экспертно-криминалистическое 

РТУ, РТУ специальных операций. В 1994 году в соответствии с Приказом ФТС 

России были создано Центральное экспертно-криминалистическое 

управление, которое позволило в полной мере обеспечивать таможенные 

органы в России соответствующими методическими и практическими 

результатами в части экспертных заключений. [1]  

Каждое региональное таможенное управление тем не менее обладает 

свой спецификой. Так особенностью деятельности ДВТУ является громадная 

протяженность государственной границы (протяженность государственной 

границы составляет 28 862, 42 км. или 55 % всей протяженности 

государственной границы). В зону компетенций ДВТУ включены 

одиннадцать субъектов Дальневосточного федерального округа (далее -- 

ДФО), площадь региона почти 7 млн кв2, что составляет около 40,6 % всей 

территории Российской Федерации. ДФО граничит с США в зоне 

деятельности Сахалинской таможни (49,0 км), Китайской народной 

республикой (3 634, 07 км, в зоне ответственности Уссурийской, Хабаровский 

и Читинской таможен), Монголией (1906, 65 км), Японией (194,3 км по 

проливам Лаперуза, Кунаширскому, Советсткому), Корейской Народно-

Демократической Республикой (78,4 км в районе ответственности 

Уссурийской таможни). 

Проблема таможенной инфраструктуры лежит в слабой оснащенности 

некоторых таможен.   Так, в зоне ответственности ДВТУ расположено: 9 

таможен, в том числе, Дальневосточная оперативная таможня (далее – ДВОТ), 

62 таможенных поста, 80 пунктов пропуска, в том числе, морских – 30, 

воздушных – 11, смешанных – 10, автомобильных – 20, железнодорожных – 7 

, речных --- 7, переходных – 1. Из них полноценно функционируют 59, не 

функционируют – 21 (на этих пунктах пропуска деятельность не 

осуществляется, таможенные органы не располагаются, таможенная 

инфраструктура отсутствует. К последним относятся:   

 морские (Александров-Сахалинский, Крабозаводской, 

Октябрьский, Поронайск, Углегорск, Певек, Лаврентия, Уэлен); 

 смешанные ( Джалинда, Константиновка, Ушаково, Пашково); 

 автомобильные (Марково, Большой Уссурийский, Абагатуй, 

Алтан, Убур_Тохтор, Покровка (Забайкальский край), Айнек-Гол, Желтура); 

 пешеходный (Благовещенск-1). 
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Все воздушные, железнодорожные, морские и речные пункты пропуска 

являются многосторонними. Однако большая доля этой инфраструктуры не 

соответствует существующим нормам по обустройству. Они нуждаются в 

реконструкции или новом строительстве. 

Следует признать полезную инициативу Министерства транспорта 

России по модернизации 23 пунктов пропуска на территории ДФО. Если в 

известной китайской мудрости известна фраза о том, что тот, кто желает стать 

богатым, начинает строить дорогу, то для Дальнего Востока России эта идея 

должна получить своё иное выражение, приобретая при этот богатый 

содержательный смысл. 

 Дорога, пересекающая государственную и таможенную границу 

должна иметь функционирующие пункты пропуска. Это позволит увеличить 

внешнеторговый оборот в регионе. Торговля позволяет уже практически 

извлекать преимущества от международного разделения труда, развития 

туризма, культурного обмена между сопредельными странами. Особый акцент 

следует сделать на то, что товарооборот в зоне ответственности ДВТУ 

осуществляется в период реализации жёстко  санкционной политики по 

отношению к России. Тем не менее он вырос с 42 млрд долларов в 2021 году 

до 51,8 млрд долларов США. При этом экспорт вырос на большую долю по 

сравнению с импортом. Это объясняется тем, что ведущими странами во 

внешнеторговом обороте являются Китай (68,1 % от стоимостного оборота) 

Республика Корея )13,2 %) Вьетнам (2,2 %), Тайвань - Китай (1,6 %).  

К внутренним факторам, которые позволили бы улучшить 

эффективность деятельности таможенных органов следует отнести 

искоренение фактор коррупции некоторых недобросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности. Интересы работников таможенных 

органов должны доминировать над интересами личными, другими словами, 

для каждого должностного лица интересы таможенной службы должны иметь 

доминирующее значение и приоритет. [2, 3] В этом связи следует усилить 

работу по купированию рисков недобросовестного поведения должностных 

лиц таможенных органов на принципах селективного подхода. [4] Наконец, 

следует продолжать наращивать усилия по дальнейшему внедрению 

передовых форм таможенного контроля на основе цифровизации процедур 

таможенного контроля [5; 6]  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены способы 

совершенствования структуры затрат на персонал. Исследованы 

теоретические и практические аспекты структуры затрат на персонал, 

изучена сложившаяся практика расходов на персонал ПАО «НК «Роснефть». 

Даны общие рекомендации совершенствования структуры затрат на 

персонал. 
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Как мы знаем, управление всегда начинается с плана. Так же и с кадрами, 

необходимо планировать расходы на персонал. От того, насколько 

обоснованными они будут, зависит финансовое состояние компании в целом. 

При управленческом учете рассчитывается прогнозируемый бюджет, который 

включает в себя все издержки организации за определенный период времени 

и расходы на сотрудников. Кадровую политику следует проводить с учетом 

финансовых, материальных и социальных ограничений. Эти факторы 

наиболее сильно влияют на управление персоналом компании. Однако, если у 

вас есть свободные средства, то вкладывать их все же придется.  

При планировании необходимо учитывать доходы всего коллектива, в 

том числе заработную плату, командировочные расходы, на обучение и 

переобучение кадров, оплату социального обеспечения, приобретение 

специальной одежды, обеспечение жильем работников, которые могут быть 

индивидуальными для каждого предприятия. Также существуют 

дополнительные издержки, которые совершенствуют структуру затрат на 

персонал в целом и нацелены на развитие кадрового потенциала. 

Компаниям в действительной практике следует проверять 

классификацию затрат по целевому предназначению, поскольку логически 

переформированными группами управлять проще. Также следует определять 

неэффективные затраты и принимать меры по их искоренению [3]. 

В соответствии с группировкой по целевому назначению формируются 

следующие виды [2]: 

1. Затраты на наем, подбор и обучение персонала; 

2. Затраты на развитие качественных и количественных характеристик 

человеческих ресурсов; 

3. Расходы на оплату труда и содержание персонала (социальное 

обеспечение, функционирование системы социальной защиты и страхования, 

улучшение «трудовых» условий, медицинское обслуживание и т.д.); 
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4. Зaтрaты на профессиональную на мотивацию и адаптацию каждого 

сотрудника; 

5. Затраты, понесенные при реструктуризации, ликвидации или 

сокращение численности штата, предполагающие денежные выплаты в виде 

компенсации сотрудникам, поддержки в их трудоустройстве. Сюда же 

относятся затраты на переподготовку высвобождаемых и остающихся на 

предприятии работников. 

6. Затраты на функционирование системы управления персоналом, 

которые несет компания для обеспечения деятельности отдела кадров. 

Среднесписочная численность сотрудников «Роснефть» по данным за 

2022 год составила 323,9 тыс. человек. Главной целью у компании по части 

персонала является реализация кадрового резерва и обеспечение компании 

квалифицированными и заинтересованными в своей трудовой деятельности 

сотрудниками [7]. 

Одной из неизменных управленческих позиций ПАО «НК «Роснефть» 

является организация социальной защиты своих сотрудников на протяжении 

многих лет. В 2018 году общая сумма выплат социального характера, а также 

льготных выплат и единовременных премий, включенных в фонд оплаты 

труда, достигла превышающих 15 миллиардов рублей [8]. 

В 2018 году на организацию содержания, комплексное техническое 

обслуживание объектов недвижимости и горячее питание на производстве 

было потрачено свыше 7 миллиардов рублей. 

Компания также предоставляет различные программы и бонусы для 

своих сотрудников, чтобы стимулировать их профессиональное развитие и 

достижение высоких результатов. Она оказывает поддержку в обучении и 

повышении квалификации, предоставляет возможности для карьерного роста 

и развития. 

Помимо финансовых поощрений, ПАО «НК «Роснефть» также 

заботится о благополучии своих сотрудников, предоставляя им широкий 

спектр социальных льгот и программ. Компания осуществляет медицинское 

страхование, предоставляет возможность получения пенсионных накоплений, 

предоставляет дополнительные отпуска и льготы для своих работников. 

Все эти меры и программы позволяют компании позиционировать себя 

как ответственного работодателя, заботящегося о благополучии и достойных 

условиях труда для своих сотрудников. 

Средняя заработная плата по всем филиалам ПАО «НК «Роснефть» за 

2018 г. составила 84 тыс. рублей и превысила фактическую среднюю 

заработную плату в соответствующих регионах, которая превышает МРОТ в 

среднем более чем в 2 раза. Прочие выплаты, в которые входят: социальные, 
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льготные и единовременные премии по итогам 2018 года в среднем превысили 

планку 49 тыс. руб. в год [6]. 

В исследуемой компании (ПАО «НК «Роснефть») действует система 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) – часть мотивации и 

вознаграждения в рамках менеджмента. Ключевые показатели включают в 

себя ряд показателей в области устойчивого развития, например, таких, как 

экономия энергетических ресурсов, показатель травмирования сотрудников, 

от величины которого зависит премирование управляющего состава 

сотрудников. 

В отношении расходов на сотрудников ПАО «НК «Роснефть» выполняет 

ряд следующих принципов (без учета высокой оплаты труда): 

• обеспечение высококачественных условий для работы и быта в 

удаленных районах: когда дело касается работы в труднодоступных местах с 

экстремальными погодными условиями, наша компания гарантирует каждому 

работнику уровень комфорта в рабочее и свободное время. По результатам 

2018 года, свыше 35 тысяч сотрудников и работников субподрядных 

компаний, осуществляющих свою деятельность в режиме вахты, размещались 

в 95 населенных пунктах и временных стоянках. В организации приняты 

общие нормы для планирования, возведения и функционирования вахтовых 

поселений, а также для оборудования базовых станций бригад, рабочих 

участков и производственных отделений; 

• интегрированный подход к вопросам жилья – программа 

охватывает предоставление ипотеки на корпоративных условиях, выделение 

служебных апартаментов для работников и реализацию строительных 

проектов жилых комплексов [5]; 

• поддержка в планировании пенсии – сотрудники охвачены 

корпоративной пенсионной схемой «Нефтегарант», предусматривающей 

выплаты дополнительных пенсионных средств, а также увеличение 

пенсионных коэффициентов за длительный период работы; 

• забота о здоровье персонала – свыше 270 тыс. работников 

застрахованы по программе добровольного медицинского страхования; 

• развитая система постоянного профессионального развития и 

обучения сотрудников на всех этапах их карьеры: 

Проект «Роснефть-класс» предоставляет возможность студентам и 

выпускникам университетов пройти обучение и стажировку на предприятиях 

компании, а также получить возможность трудоустройства после окончания 

обучения. 

Система «Школа-вуз-предприятие» направлена на развитие 

партнерских отношений с вузами, для создания специализированных 
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образовательных программ, которые отвечают потребностям рынка труда и 

компании. 

Система предусматривает развитие следующих направлений: 

• финансовая поддержка обучающихся и студентов через 

программы стипендий и грантов. 

• разработка специализированных образовательных программ для 

подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. 

• участие в научных исследованиях и разработках совместно с 

вузами и научными центрами. 

• создание и развитие молодежных организаций и клубов для 

студентов и молодых специалистов компании. 

• проведение специальных программ для молодежи, направленных 

на профессиональное развитие и обучение. 

• поддержка инновационных и стартап-проектов молодых 

специалистов через программы финансирования и инвестирования. 

• организация конкурсов и форумов для молодых специалистов и 

студентов, с целью обмена опытом и повышения квалификации. 

За 2017 год компания провела более 110 «Роснефть-классов» более чем 

в 26 регионах Российской Федерации, которые посетили более 2 600 

учащихся. Были заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве с 58 

вузами, 23 из которых является вузами-партнерами ПАО «НК «Роснефть»; 

совместно с ними создана 21 кафедра, при этом, сотрудниками являются более 

50 штатных сотрудников компании. Было принято 4 100 молодых 

специалистов в 108 обществах «Роснефти». В 2018 г. в 52 филиала компании 

устроились 678 выпускников, получивших профессиональное высшее 

образование в данной сфере; 

• кадровый резерв: 

• на предприятии установлена система оценивания квалификаций, 

которая используется для подбора кандидатов, определения ключевых 

направлений их профессионального роста, а также для создания 

персонализированных планов обучения резервистов. В течение 2018 года в 

рамках этого процесса были проведены оценочные процедуры для 10,3 тысяч 

сотрудников, и свыше 2,3 тысячи резервистов приступили к обучению; 

• система компетентностной оценки: 

Оценка проводится в трех направлениях: для планирования обучения, 

при формировании кадрового резерва и экспертных сообществ, при приеме на 

работу и перемещении в должности. 

В 2018 г. оценка корпоративных и управленческих компетенций была 

проведена для 17,6 тыс. человек, оценка профессионально-технических 
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компетенций – для 14 тыс. человек. 

Итак, НК «Роснефть» расходует большие денежные суммы не только на 

оплату наемного труда, но и вкладывая эти средства человеческий капитал, 

проводя активную социальную политику в отношении своего трудового 

коллектива [8]. 

В рамках своих масштабов общество может позволить себе увеличить 

фонд заработной платы рабочих. Такой политикой можно воспользоваться 

либо как стимулятором к повышению производительности труда при 

выполнении стратегии «Роснефть-2022». Например, модернизация системы 

премирования, в соответствии с которой оплата труда производственных 

рабочих будет варьироваться в зависимости от количества и качества 

проделанной работы. Подобная модификация потребует формального 

оформления в виде документа – Положения об оплате труда работников. 

Уделить внимание стоит тому факту, что штат организации на по итогам 

2018 года составил 325,6 тыс. человек, в то время как на конец 2015 г. – всего 

лишь 261,5 тыс. человек. Всего за 3 года показатель значительно вырос на 

24,51%. Конечно, это в первую очередь связано с расширением предприятия, 

но следует учесть тот факт, что в рамках стратегии «Роснефть-2022» 

внедряются или уже частично введены следующие программы: «Цифровая 

трансформация», «Цифровое месторождение», 

«Цифровой завод», «Цифровая цепочка поставок», «Цифровая АЗС» [5]. 

Это означает, что через пару лет ряд профессий устареет для «Роснефти», что 

повлечет большие расходы при сокращении штата. Поэтому уже сейчас нужно 

прекратить найм новых сотрудников и по возможности перераспределить 

имеющиеся человеческие ресурсы между филиалами. 

Средний возраст сотрудников НК «Роснефть» за 2018 г. составил 40 лет. 

В рамках всего предприятия это означает, что на нем работает достаточно 

сотрудников пенсионного возраста (поскольку получение этого показателя 

возможно только при выполнении такого условия, т.к. ранее было отмечено, 

что в компании трудоустроено большое количество молодых специалистов). 

Соответственно, обществу следует увеличить кадровый резерв. 

Внедрение терминалов самообслуживания на АЗС имеет несколько 

преимуществ.  

Во-первых, это позволит значительно ускорить процесс заправки, что 

повысит удобство для потребителей и привлечет больше клиентов. Быстрая 

скорость заправки в 3 минуты позволит сократить время ожидания и 

увеличить пропускную способность станции. 

Во-вторых, внедрение автоматизированной АЗС позволит сократить 

расходы на оплату труда персонала. Без необходимости постоянного 
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присутствия оператора на станции можно сократить штат и, следовательно, 

издержки на заработную плату и социальные отчисления. 

Также следует отметить, что автоматизированная АЗС может повысить 

безопасность и улучшить контроль над процессом заправки, так как 

человеческий фактор может приводить к ошибкам или мошенничеству. 

Однако перед внедрением терминалов самообслуживания необходимо 

провести тщательный анализ и оценку эффективности данного шага. Важно 

учитывать такие факторы, как потребности клиентов, социальные последствия 

для сокращенных работников и возможность конфликтов с профсоюзами. 

Поэтому рекомендуется начать с пробного запуска терминалов 

самообслуживания на АЗС, где работают всего два оператора в одну смену. 

Это позволит оценить эффективность и реакцию клиентов, а также изучить 

социальные и экономические последствия сокращения штата. После 

проведения анализа результатов можно будет принять взвешенное решение о 

дальнейшем внедрении терминалов самообслуживания на других АЗС 

предприятия. [5]. 

Выделяя общие рекомендации по способам оптимизации затрат на 

персонал, можно отметить следующие: 

• снижение текучести кадров – реализуются путем обеспечения 

благоприятных и безопасных условий труда, системы достойного 

вознаграждения и т.д.; 

• привлечение и удержание квалифицированных кадров – 

достигается за счет высокого развития корпоративной культуры, создание 

условий для развития кадров; 

• сокращение потерь рабочего времени; 

• оперативное управление затратами на персонал [1, с. 67]. 

Говоря об условиях труда, надо отметить, что намного дороже 

удержание кадров обходится тем предприятиям, где велики риски 

возникновения несчастных случаев. В индустрии горнодобывающей отрасли 

эффективность труда до сих пор оценивается объемами добытой горной 

массы, на основе которых и происходит начисление бонусов. В таких условиях 

повышенный заработок работника возможен лишь при условии принятия им 

повышенных рисков для здоровья. Это приводит к увеличению числа 

происшествий на производстве, что вызывает серьезную озабоченность 

данным вопросом. [2, с. 127-128]. 

Одной из самых распространенных причин, по которой люди решают 

покинуть организацию, является отсутствие возможностей для личного и 

профессионального развития. Это приводит к тому, что компания теряет своих 

сотрудников и сталкивается с дополнительными расходами на поиск и 
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обучение новых кадров. Интересно отметить, что в России привлечение 

средств на развитие персонала является достаточно редкой практикой. Многие 

отечественные предприятия не уделяют должного внимания созданию 

системы развития персонала, основываясь на целях своей деятельности и 

объеме финансовых ресурсов. Однако, внедрение такой системы может 

принести значительные преимущества для компании. Во-первых, она поможет 

привлечь и удержать талантливых сотрудников, которые стремятся к 

развитию и росту. Отечественным предприятиям необходимо формировать 

соответствующую систему в зависимости от цели деятельности и объема 

финансовых ресурсов, что требует: 

• поощрение интеллектуального потенциала сотрудников для 

достижения стратегических целей организации; 

• обучение и повышение квалификации сотрудников для 

эксплуатации высокотехнологичных, передовых устройств при их вводе в 

эксплуатацию; 

• учет индивидуальных потребностей работников с интересами 

фирмы и их согласование. 

Наиболее значимым инструментом, способным значительно повлиять 

на развитие компании, является система профессионального обучения и 

повышения квалификации персонала. Эта система играет важную роль в 

деятельности компании и развития кадрового потенциала, позволяя вырастить 

собственных специалистов, способных эффективно решать поставленные 

перед собой задачи. Помимо этого, можно предоставить наставникам 

дополнительные вознаграждения или преимущества, чтобы стимулировать их 

активное участие в процессе наставничества. Важно отметить, что система 

наставничества должна быть гибкой и адаптированной к особенностям 

компании. Разные отрасли и компании могут иметь разные потребности и 

требования к обучению и развитию персонала. Поэтому необходимо пройти 

предварительный экспресс-анализ и определить наименее эффективные и 

неподходящие методы и инструментарии для реализации систем 

наставничества в определённой организации. 

Также необходимо направлять средства на мотивацию сотрудников 

инструментального типа, являющуюся своего рода инвестицией. Также 

руководству нужно быть готовым к адаптации новых работников, в процессе 

которой их продуктивность еще не максимальна, за счет чего процессы в 

организации могут осуществляться медленнее, чем планировалось. Кроме 

того, найм персонала может повлечь за собой расходы на обучение, что также 

необходимо для последующей отдачи сотрудников. Целесообразно 

рассчитывать среднюю стоимость обучения одного сотрудника и управлять 
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ею в зависимости от направления развития фирмы [3]. 

Двадцать первый век открыл новые технологии оптимизации издержек 

на персонал, высвобождения персонала и его трудоустройства – аутсорсинг, 

лизинг, аутстаффинг. Разумно воспользоваться такими инструментами, если 

работник располагает свободным временем и не против абстрагироваться от 

основного функционала [1, с. 70]. 

Расходы по содержанию персонала также неотъемлемо связаны с его 

численностью. Ее можно оптимизировать несколькими способами: 

• анализ временной загруженности людей при сменной работе; 

• увеличение штата при больших затратах на оплату труда внешних 

специалистов; 

• создание управленческого резерва при надобности – 

формирование такой подгруппы гарантирует несвоевременное замещение 

незанятых руководящих должностей из количества профессионально 

подготовленных сотрудников, впрочем, такой способ подходит только 

крупным фирмам; 

• сокращение штата, если это рационально. 

Следует помнить, что в данном вопросе «оптимальный» не значит 

«минимальный». Если причиной сокращения численности персонала и 

количества обучаемых работников является исключительно сокращение 

расходов на персонал, то мы имеем дело с распространенной ошибкой 

руководителей. Более разумным выходом из кризисной ситуации может стать 

результат пересмотра действующей системы оплаты труда и внедрения 

многофакторной системы премирования производственных рабочих, 

стимулирующих их к повышению производительности, либо оплаты по KPI, а 

также экономия средств на оплату услуг специализированных центров путем 

организации обучения на собственном предприятии [4]. 

Все указанное выше невозможно без регулярного контакта управленцев 

с работниками в форме собраний трудового коллектива, дискуссий по 

наиболее значимым вопросам. Эффективная организация работает как единый 

механизм, где каждый работник, осознавая собственную значимость, 

стремится внести вклад в общее дело в достижении общей цели. 

Менеджеру по персоналу необходимо принимать во внимание интересы 

подчиненных работников, больше времени общаться с ними и находить 

способы повышения их эффективности, даже если они повлекут за собой 

дополнительные расходы – экономить нецелесообразно, ведь инвестиции 

принесут большую отдачу. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу специфики управления 

конфликтами на предприятии на уровне корпорации. Споры в организациях 

неприятны, но неизбежны: только 8% сотрудников ни разу не сталкивались 

с конфликтами в коллективе. Четверть опрошенных конфликтует 

ежемесячно, а 16% – ежедневно. Все это ухудшает работу организации, 

снижает ее эффективность, может привести к потере прибыли или текучке 

кадров. 

Ключевые слова: управление конфликтами, управление конфликтами на 

предприятии. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the specifics of conflict 

management at the enterprise at the corporate level. Disputes in organizations are 

unpleasant, but inevitable: only 8% of employees have never faced conflicts in the 

team. A quarter of respondents have conflicts on a monthly basis, and 16% – on a 

daily basis. All this worsens the work of the organization, reduces its efficiency, can 

lead to loss of profit or staff turnover. 

Keywords: conflict management, conflict management at the enterprise. 

 

Конфликты возникают постоянно в жизни человека во всех сферах 

жизнедеятельности и имеют различные проявления и последствия. Согласно 

основным положениям, человек вынужден находить способы управления ими, 

их оценки, снижения их негативных последствий и предотвращению я 

конфликтов. Природа возникновения конфликтов, их опасность и связанность 

с различными элементами жизни человека и общества в целом является 

объектом изучения ученых, начиная со времен собственно появления 
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человека, поскольку о них вспоминают в большинстве древние их мифов, 

древних преданий, народных песен, поговорок и т.д [1, c.55]. 

Можно предположить, что первые конфликты были связаны с 

необходимостью удовлетворения первичных потребностей человека, его 

выживанием и продолжением рода, в частности потребностей в: безопасности, 

еде, сексе, месте проживания и тому подобное. Решались конфликты, как 

правило, силовым способом или с привлечением старейшин племени, 

соответственно считали, что тот, кто победил, был прав. В частности, как 

отмечает Е. Тайлор, сам выигрыш в любом конфликте трактуется архаичным 

умом как безупречное доказательство истины и правоты. Определенные 

особенности существования конфликтов и способы их решения с 

первобытнообщинного строя оказываются и в ходе конфликтов в 

современных условиях, в том числе и в управленческих конфликтах. Хотя 

силовых действий и поступков в водовороте конфликтов стало меньше, зато 

количество способов их решения резко возросло.  

Конфликты в организации решаются различными методами. Выбор их 

зависит от типов трудной ситуации, необходимости достигнуть конкретной 

целей, вовлеченных субъектов: 

– сглаживание. За счет снятия напряженности и эмоционального 

вовлечения; 

– уклонение. Происходит воздержание от провокационных действий; 

– побуждение принять точку зрения. Используется власть, аргументы, 

принуждение, сила; 

– компромисс — поиск решения, которое удовлетворит обе стороны; 

– решение проблемы. Ситуация рассматривается с разных сторон, 

ищутся наиболее выгодные способы выхода из конфликта. 

В сложных конфликтах допустимо и рекомендуется использовать 

третью сторону — переговорщиков, юристов. Особенно это касается трудовых 

споров [2, c.65]. 

Профилактика и предупреждение конфликтов в первую очередь 

заключается в том, чтобы правильно организовать деятельность банковского 

учреждения. Это задача руководящего состава и менеджеров по персоналу. 

Необходимо вовремя отслеживать недовольство, появление неформальных 

лидеров, способных негативно влиять на рабочий процесс. 

В любом предприятии должна быть налажена грамотная система 

вознаграждений. Большое значение имеет понятное изложение рабочих 

требований, не допускающих двоякого толкования и недопонимания. В 

организации должна присутствовать общая цель. Идеальный вариант — 

преданность своей компании и работа на ее благо. Психолог предприятия 



P
A
G
E
 

 

проводит тестирование на выявление внутригрупповых и межгрупповых 

связей, неявных разногласий и недовольств. 

Руководителю важно самому обращать внимание на состояние 

коллектива. Во многом климат в организации зависит от администрации, 

умения грамотно управлять коллективом. Именно поэтому важно правильно 

подобрать руководящий состав. 

К конфликтам непроизводственной сферы относятся национально-

этнический, религиозный, семейно-бытовой, смысловой, коммуникационный, 

ценностный, идеологический, мировоззренческий, культурный, социально-

психологический, информационный. Организационно-управленческие 

конфликты можно выделять по разным признакам и пользоваться различными 

принципами, однако выделим функционально-управленческие конфликты, а 

именно: планирование, мотивация, контроль и регулирование [3, c.63]. 

Ученые предлагают большое количество признаков выделения и 

классификации конфликтов, однако большинство из разработанных 

классификаций трудно использовать в практической деятельности с целью 

прикладного идентификации конфликтов, оценки и принятия по ходов для 

избегания или снижения их негативных результатов [5,c.151].  

Поэтому исследуем классификации конфликтов, которые могут помочь 

формированию эффективного процесса менеджмента управленческих 

конфликтов в деятельности предприятий. 

Конфликты разделяют по уровню роста сложности субъектов на: меж 

индивидуальные, межгрупповые по интересам, этнонациональными 

признакам, социальному положению; межпартийных или между 

ассоциациями; между секторами разделения труда; между государствами; 

межкультурные или между типами культур.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены методы и инструменты, 

используемые для отслеживания и учета всех затрат, связанных с 

производством продукции или предоставлением услуг. Определение затрат с 

применением Системы 1С позволяет повысить эффективность управления 

затратами и оптимизировать бизнес-процессы предприятия. В настоящей 

статье рассматриваются вопросы, какие бывают типы расходов и как они 

отражаются в данном программном обеспечении.  

Ключевые слова: Система 1С, расходы, затраты, управление 

предприятием, правила распределения затрат.  

Abstract: The topic of cost accounting in the 1C system covers the methods 

and tools used to track and account for all costs associated with the production of 

goods or the provision of services. Cost accounting in the 1C system allows you to 

increase the efficiency of cost management and optimize the business processes of 

the enterprise. This article discusses what types of expenses there are and how they 

are reflected in this software.  

Keywords: System 1C, expenses, costs, enterprise management, cost 

allocation rules. 

 

В настоящее время для автоматизации процесса учета затрат 

предприятия, основных бизнес-процессов, контроля ключевых показателей 

деятельности предприятия довольно часто используется Конфигурация 1С в 

ERP (enterprise resource planning). 

В Системе 1С:ERP (enterprise resource planning) – системе планирования 

ресурсов отражение затрат предприятия осуществляется с помощью единого 

механизма статей расходов, перечень которых устанавливается предприятием 
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самостоятельно исходя из потребностей, учетной политики организации и 

требований законодательства [1]. 

Механизм Системы 1С:ERP предназначен для управления всеми 

издержками предприятия, в том числе:  

• дополнительные расходы – включение в себестоимость товаров 

стоимость услуг сторонних организаций; 

• расходы будущих периодов – отражение затрат долями в течение 

будущих периодов; 

• затраты, отнесенные на внеоборотные активы; 

• распределение производственных затрат; 

• прочие расходы. 

Для доступа к списку статей расходов в программе 1С:ERP нужно 

перейти в раздел «Финансовый результат и контроллинг» и выбрать «Статьи 

расходов».  

Порядок формирования новой статьи расходов представлен на рисунке 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формирование новой статьи расходов 

 

Стоит отметить, что тип расходов определяет назначение самих затрат 

– на приобретение товаров, складское хранение и обработку, продажу 

товаров и т. д.  От выбора текущего реквизита зависят доступные варианты 

распределения в регламентированном и управленческом учете, а также 

доступные виды аналитик [2]. На рисунке 2 указаны данные, которые можно 

настроить в Системе 1С при управлении элементом справочника «статьи 

расходов».   
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Рисунок 2 –Данные, которые можно настроить в Системе 1С при 

управлении элементом справочника «статьи расходов» 

 

При создании новой статьи указывается «Тип расходов», который 

определяет, с каким объектом учета будут связаны затраты. Структура типов 

расходов представлена на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 3 – Структура типов расходов 

 

Так же необходимо учесть, что в 1С:ERP распределение затрат, 

включение в стоимость товарно-материальных ценностей или внеоборотных 

активов, отнесение на расходы будущих периодов или списание в расходы, 
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производится автоматически при выполнении регламентной операции 

закрытия месяца. 

Правила распределения необходимо настраивать для каждого элемента 

справочника «Статьи расходов» отдельно.  

Варианты правил распределения затрат в системе 1С представлен в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Система распределения затрат в формате программы 1С 

Вариант 

распределения/ 

Тип расходов 

На 

себесто

имость 

товаров 

На 

финан

совый 

резуль

тат 

На 

расходы 

будущих 

периодов 

На 

производ

ственные 

затраты 

На 

внеоб

оротн

ые 

акти

вы  

Расп

редел

ить 

вруч

ную 

Расходы на 

приобретение товаров 

      

Расходы на складское 

хранение 

      

Расходы на продажу       

Производственные 

расходы 

      

Формирование 

стоимости 

внеоборотных 

активов 

      

Прочие операционные 

и внереализационные 

расходы 

      

 

Так, статьи расходов с вариантом распределения «На себестоимость 

товаров» используются для формирования стоимости товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ). На рисунке 4 представлены базовые основы распределения 

дополнительных расходов.  

Статьи с вариантом распределения «На финансовый результат» 

используют для учета общих затрат, которые связаны с доходами и расходами 

по разным видам деятельности. К этому варианту относятся затраты, которые 

должны быть отнесены напрямую на финансовый результат текущего периода 

[3]. Например, сюда можно отнести административные и коммерческие 

расходы.  
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На рисунке 4 изображены базовые основы распределения 

дополнительных расходов по разным видам деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Базовые основы распределения дополнительных 

расходов по разным видам деятельности 

 

Если в указанном периоде выбранная база отсутствует, то распределение 

не будет выполнено. 

По статьям с вариантом распределения «На расходы будущих периодов» 

учитываются расходы, произведенные организацией в предшествующем или 

отчетном периодах, и подлежащие включению в себестоимость продукции 

(работ, услуг) в последующие периоды деятельности организации [3]. 

Вариант «На производственные затраты» используется для отнесения 

затрат на себестоимость выпускаемой продукции. При этом аналитика 

расходов не учитывается, а используется только для целей последующей 

детализации затрат при их анализе. 

Затраты, зарегистрированные по данной статье, по умолчанию, 

распределяются на указанную статью калькуляции и те этапы производства, 

которые будут определены по настройке распределения, заданной в данной 

статье. Распределение производственных расходов сначала производится 

между подразделениями, а затем между этапами производства, которые были 

выполнены в указанном подразделении [4]. 

Постатейные расходы могут распределяться на партии производства, 

оставаться в незавершенном производстве или перераспределяться на другие 

статьи расходов (активов или пассивов). 

Затраты, которые были отнесены на статьи с вариантом распределения 

«На внеоборотные активы», формируют стоимость внеоборотных активов: 

Базовые основы распределения дополнительных расходов 
по разным видам деятельности 

Пропорционально количеству 
номенклатуры 

Пропорционально себестоимости 
номенклатуры 

Пропорционально весу 
номенклатуры 

Пропорционально 
объему номенклатуры 
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основных средств, объектов капитального строительства, нематериальных 

активов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [5]. 

Для данного варианта есть особенность - отключение контроля 

заполнения аналитики расходов невозможно. 

В заключении хотелось бы отметить, что учет затрат в Системе 1С 

представляет собой важный инструмент для эффективного управления 

финансами и ресурсами. С помощью этой системы можно сократить время на 

выполнение операций по учету затрат и снизить вероятность возникновения 

ошибок, которые могут возникнуть в результате действия человеческого 

фактора.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: Оборотные средства являются одним из важнейших 

факторов деятельности предприятия. Грамотное управление оборотными 

средствами позволяет предприятию во время закупать сырье и выплачивать 

заработную плату, проводить ремонт основных средств и рассчитываться 

с поставщиками и подрядчиками.  Формирование эффективной политики 

управления оборотными средствами является основным направлением 

работы экономической службы. 

Ключевые слова: оборотные средства, политика управления, скорость 

обращения, структура оборотных средств, эффективность.  

Annotation: Working capital is one of the most important factors of the 

company's activity. Competent management of working capital allows the company 

to purchase raw materials and pay wages, repair fixed assets and settle accounts 

with suppliers and contractors. The formation of an effective working capital 

management policy is the main focus of the economic service. 

Keywords: working capital, management policy, speed of circulation, 

structure of working capital, efficiency. 

 

Координация и надлежащее распределение оборотных средств 

организации очень важный процесс, обусловленный необходимостью 

приобретения организацией ресурсов для деятельности производства и 

выполнения деятельности по реализации произведенной продукции с 

использованием меньшего количества оборотных средств. 

Устойчивые поставки сырья очень сильно влияют на оборотные 

средства предприятия. Организации производят закупку сырья в объемах, 

значительно превышающих объемы затрат данного сырья на производство в 

сутки. Подобного рода массовые закупки подразумевают наличие 

достаточных оборотных средств у предприятия, для их организации [1, с.80]. 
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При использовании заемных оборотных средств, в случае, когда их не 

хватает, предприятие испытывает нехватку оборотных средств, что ведет к 

нарастанию задолженностей перед кредиторами. У предприятия может быть 

несколько кредиторов, так же не стоит забывать и про налоговые исчисления. 

Задолженность выплачивается по очередному принципу, а так же на 

основании длительности просроченных платежей. Сначала организация 

выплачивает долги по максимальным срокам просрочки, затем иные долги 

перед кредитными организациями, затем налоговые отчисления. Такое 

положение дел ведет к штрафным санкциям со стороны кредиторов и 

налоговых органов, они могут достигать колоссальных размеров и могут легко 

погрузить предприятие в статус банкрота. Однако если предприятие 

достаточно велико или это предприятие государственное или бывшее 

государственное, не все так страшно [2, с.20]. 

Распределение оборотных средств организации состоит из запросов 

организации в оборотных средствах, определения их структуры и содержания, 

источников формирования, а так же контроля за оборотными средствами. 

Распределение оборотных средств подчиняется трем основным 

принципам – нормирование, обеспечение сохранности, использование строго 

по назначению. Нормирование подразумевает, что количество оборотных 

средств, необходимых предприятию, должно быть аргументировано и 

обосновано.  

Установленные организацией нормы и нормативы помогают 

нормировать оборотные средства. Количество средств, которые нужны для 

стабильной деятельности организации, называют нормой. Она выражена в 

днях запаса, валюте и процентном соотношении. Нормативом называется 

финансовые средства, наименьший объем которых нужен для правильной, 

отлаженной работы предприятия. 

Факторы, от которых зависит величина оборотных средств предприятия, 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Факторы формирования потребности в оборотных 

средствах 

 

Сферы производства и обращения напрямую влияют на определение 

потребности оборотных средств предприятия.  

Варианты сокращения нормы производственных запасов: 

1. Оптимизация расходов производственных запасов; 

2. Закупка иного материала, который по сравнению с закупаемым 

материалом, не такой дорогой и его проще закупить; 

3. Увеличение качества сырья, участвующего в технологическом 

процессе; 

4. Совершенствование логистики; 

5. Приведение к единой форме деталей и агрегатов, необходимых 

для бесперебойного технологического процесса. 

 Производственный цикл, а именно, его длительность сильно влияет на 

оборот средств в организации. Цикл можно сократить с помощью увеличения 

скорости производства, снижением количества производимых позиций, 

минимизацией трудозатрат на производство продукции, модернизацией 

технологического процесса и так далее.  
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Сократить длину производственного цикла можно на стадии закупок 

необходимого производственного сырья, а так же формирования его запасного 

объема.  

На этапе обращения основной задачей является уменьшение времени 

превращения готовой продукции в денежные средства на счетах фирмы. Пути 

решения этой задачи: 

- уменьшение запасов готовой продукции вследствие улучшения 

планирования сбыта; 

- отпуск продукции на условиях переплаты; 

- уменьшение дебиторской задолженности и т.п. 

Основные пути улучшения экономической эффективности 

использования основных средств: 

1. Внедрение малоотходной и безотходной технологии производства. 

2. Комплексное использование сырья на предприятии, а также более 

качественная подготовка сырья и материалов к производству. 

3. Управление оборотными средствами на предприятии с целью их 

минимизации. 

4. Обеспечение пропорциональности между основными и оборотными 

средствами. 

5. Обеспечение оптимальной структуры оборотных средств. 

6. Соблюдение положений по нормированию оборотных средств [3, 

с.644]. 

Таким образом, оборотные средства являются одним из важнейших 

факторов деятельности предприятия.  

Грамотное управление оборотными средствами позволяет предприятию 

во время закупать сырье и выплачивать заработную плату, проводить ремонт 

основных средств и рассчитываться с поставщиками и подрядчиками.   

Управление оборотными средствами и источниками их формирования 

оберегает предприятие от кризисных ситуаций и наступления 

неплатежеспособности. 
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Аннотация. В период активного развития торговли логистика 

становится одним из ключевых факторов успеха, поскольку от скорости 

доставки товаров в торговые сети и в пункты выдачи товаров 

маркетплейсов зависит конкурентоспособность торгового предприятия. 

Применение специализированных программных продуктов в сфере логистики 

позволяет существенно повысить эффективность работы. В силу 

внешнеполитических проблем переход на российские программы управления 

логистикой и развитие ИТ-технологий в данном направлении становится как 

никогда актуальным. 

Ключевые слова: логистика, информационные технологии, управление 

продажами, складское хозяйство, транспортная логистика 

Annotation. During the period of active development of trade, logistics 

becomes one of the key success factors, since the competitiveness of a trading 

enterprise depends on the speed of delivery of goods to retail chains and to points 

of delivery of goods to marketplaces. The use of specialized software products in the 

field of logistics can significantly improve work efficiency. Due to foreign policy 

problems, the transition to Russian logistics management programs and the 
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development of IT technologies in this direction is becoming more relevant than 

ever. 

Keywords: logistics, information technology, sales management, 

warehousing, transport logistics. 

 

Логистика, как неотъемлемый элемент коммерческой деятельности 

любого предприятия, является одной из наиболее динамичных сфер его 

деятельности. В ходе организации процессов реализации продукции и товаров 

осуществляются логистические операции, цикл и перечень которых зависит от 

специфики деятельности предприятия [6]. При совершении логистических 

процессов решения принимаются оперативно, в зависимости от текущего 

состояния всей логистической инфраструктуры: места нахождения продукции 

и товаров, места нахождения транспорта для доставки, качества системы 

управления складскими запасами и скоростью отгрузки товаров со складов в 

центры продаж и потребителям. В этой связи использование информационных 

технологий для управления логистическими операциями становится одним из 

ключевых факторов получения конкурентных преимуществ 

производственных и торговых предприятий, поскольку скорость, точность и 

качество доставки имеют важное значение для потребителей [7]. 

В современных условиях развития маркетплейсов и интернет-продаж, 

информационные технологии становятся неотъемлемой частью 

логистической цепочки, поскольку посредством интернет-технологий 

осуществляются практически все логистически задачи: прием заявок от 

покупателей, подготовка заказа на складе, отгрузка товаров со склада, 

доставка транспортом товаров в места приема и выдачи заказов или 

непосредственно покупателю [6]. 

С учетом того, что онлайн-продажи в России увеличиваются в 

последние годы быстрыми темпами (рисунок 1), потребность в 

информационных технологиях в сфере логистики будет только возрастать. 
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Рисунок 1 – Динамика объема продаж онлайн-торговли в России в 2018-

2022 годах, трлн. руб. [6] 

 

Если в 2018 году объем продаж в онлайн-торговле составлял всего лишь 

1,1 трлн. руб., а темп роста составлял 19,2%, то уже в 2020 году объем онлайн-

продаж составил 2,7 трлн. руб., а темп роста составил 68,8%. В 2021 году, 

несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации после пандемии и 

связанным с этим ростом популярности онлайн-заказов товаров и услуг, 

востребованность онлайн-торговли не сократилась, а только увеличилась – на 

51,9%. Общий объем продаж по результатам года составил 4,1 млрд. руб. В 

2022 году рост онлайн-продаж продолжился, хотя и не такими большими 

темпами – на 39,0% и составил 5,7 млрд. руб. Таким образом, можно 

прогнозировать дальнейшее увеличение объемов продаж посредством онлайн-

торговли, в связи с ем роль информационных технологий в логистике 

постоянно увеличивается. 

Наиболее важными для современной онлайн-торговли являются три 

информационных логистических системы: 

- системы CRM для заказов и продаж; 

- системы WMS для управления складским хозяйством; 

- системы TMS для управления транспортной логистикой. 

Системы CRM (Customer Relationship Managemen) предназначены для 

управления взаимоотношениями с клиентами. Такие информационные 

технологии позволяют собирать, хранить и анализировать информацию по 
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клиентам и продажам. Системы обеспечивают прямую связь с клиентом – 

посредством такой системы клиент может выбрать товар и заказать его, а 

менеджер торгового предприятия принять и обработать заказ, направить его 

на склад на сборку. Также система позволяет контролировать оплату от 

покупателя, и автоматически формировать ему чек или товарную накладную 

[1].  

При помощи CRM можно отслеживать, на каком этапе срывается сделка, 

а также получать отзывы от покупателей о тех или иных товарах, что 

позволяет грамотно выстроить ассортимент реализуемых товаров и ценовую 

политику. 

 Как и другие системы, большинство CRM-систем, используемых 

крупными торговыми предприятиями России, были импортного производства. 

Однако в 2022 году, на фоне внешнеполитического кризиса и санкционного 

давления, многие зарубежные компании ушли с рынка ИТ-технологий России, 

и перестали оказывать услуги поддержки программного обеспечения 

действующим на предприятиях системам. 

В этот период многие российские торговые предприятия были 

вынуждены искать замену зарубежным ИТ-продуктам, а российские ИТ-

компании активно создавать CRM-системы для российского бизнеса, причем 

как для крупного, так и среднего и малого предпринимательства [1]. 

По состоянию на 2023 год несколько российских ИТ-компаний готовы 

предложить торговым предприятиям CRM-системы, которые удовлетворяют 

основным требованиям пользователей – удобный интерфейс, возможность 

отслеживать продажи и предлагать товары клиентам в онлайн-режиме, 

обеспечение обратной связи с клиентом, проводить анализ продаж. 

Среди российских CRM-систем, которые в наибольшей мере стали 

востребованными в 2023 году, необходимо отметить «Мегаплан», «Bitrix24», 

«AmoCRM», «S2 (Salesap)». Помимо этих программных комплексов, на 

российском рынке действует и ряд других программных решений [4]. 

Так, CRM-система «Мегаплан» позволяет управлять крупным торговым 

предприятием, имеющим отделения и филиалы в других регионах России. В 

состав ее инструментов входят ведение сделок и клиентской базы, телефония 

и почта, календарь и таск-менеджер, хранилище файлов, управление 

воронками продаж, аналитические отчеты по продажам, управление складами 

и т.д. «Мегаплан» позволяет работать через мобильные приложения для 

телефонов систем Android и iOS, что в современных динамичных условиях 

работы очень важно, поскольку предоставляет возможность работникам 

компании работать из любой точки планеты [4]. 
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Система «Bitrix24» достаточно давно функционирует на российском 

рынке ИТ-технологий, а ее программные модули можно настроить не только 

для торговых операций, но и для других сфер производства и услуг. Система 

позволяет выполнять функции, аналогичные «Мегаплану, но помимо этого 

обладает множеством других встроенных функций: 

- генератор продаж, который предназначен для повторных сделок; 

- AI-скоринг для анализа данных исхода сделки;  

- сквозная аналитику и чаты между сотрудниками; 

- обмен данными с «1С»; 

- рейтинг клиентов для более качественной проработки заявок; 

- инструменты продаж через мессенджеры и социальные сети [4]. 

Система «Bitrix24» в сравнении с аналогичными программными 

комплексами для ведения логистических операций несравнимо более 

совершенна, однако главным е недостатком является громоздкость, что не 

позволяет использовать ее для ведения логистических операций в малом и 

среднем бизнесе. 

Системы управления складом (WMS) на сегодняшний день являются 

также одним из наиболее востребованных программных продуктов среди 

крупных торговых компаний и маркетплейсов.  

Крупные торговые сети продовольственных товаров, такие как 

«Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Пуд», «Fix Price» и другие 

организуют централизованные склады, откуда осуществляются поставки 

товаров к магазины сети.  

Маркетплейсы, такие как «Wildberries», «Ozon», «Yandex Market», 

«СДЭК Маркет» и другие, работая по принципу логистической компании, 

доставляющей товары от продавца к покупателю на дальние расстояния, с 

целью оптимизации логистических цепочек и сокращения сроков доставки, 

используют склады, на которых хранится множество товаров от разных 

продавцов.  

Складские хозяйства как крупных торговых сетей, так и маркетплейсов, 

представляют собой развитую сеть огромных по размерам складских 

помещений, что требует автоматизации всех складских процессов – от 

размещения товаров в складских помещениях, их учета и хранения, до 

формирования партий товаров и сборки заказов для доставки в магазины 

торговой сети или пункты выдачи товаров маркетплейса. 

Как и информационные системы для управления продажами, в 2022 году 

WMS-системы в России столкнулись с такими же проблемами. Санкции и 

уход с российского рынка зарубежных ИТ-компаний привел к невозможности 
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или ограниченности использования зарубежных WMS-систем для управления 

складской логистикой. 

На рынке данных информационных технологий в 2022 году также 

началось активное развитие российских импортозамещающих ИТ-технологий 

по управлению складской логистикой, которое продолжилось и в 2023 году. 

При этом, по оценкам аналитиков, по состоянию на 2022 год, в секторе 

WMS-решений уже преобладали российские ИТ-продукты, доля которых в 

данном сегменте занимала до 80% вех программных продуктов складской 

логистики [5]. 

Уход с рынка зарубежных компаний и переориентация российских 

торговых компаний на отечественные ИТ-продукты в сфере складской 

логистики, обусловили существенный рост доходов компаний, работающих в 

сфере поставки WMS-систем (рисунок 2). Согласно исследованиям 

аналитиков, крупнейшие российские компании нарастили выручку в 2022 году 

в размере от 0,6% до 266,7%, что свидетельствует о росте интереса к их 

продуктам со стороны российских торговых предприятий. 

 

 
Рисунок 2 – Выручка крупнейших поставщиков WMS-систем для 

управления складской логистикой в Российской Федерации в 2022 году, млн. 

руб.[5] 

 

Помимо того, что в условиях санкций и добровольного ухода с рынка 

некоторых зарубежных ИТ-компаний многие торговые сети и маркетплейсы 

были вынуждены отказаться от использования иностранного программного 

обеспечения, торговые компании и государственные компании уже 
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целенаправленно меняют зарубежное программное обеспечение на 

российские аналоги для избежания рисков полной остановки складской 

логистики вследствие недобросовестных действий зарубежных поставщиков 

программного обеспечения. 

По мнению аналитиков, тренд импортозамещения WMS-систем 

останется актуальным еще на протяжении двух – трех лет, при этом рынок 

таких ИТ-технологий будет активно развиваться, поскольку после того, как 

ушли иностранные ИТ-компании, устанавливавшие свои регламенты и 

ограничения, для российских ИТ-компаний появилось широкое поле 

возможностей по созданию новых программ складского учета и управления, 

отличного от зарубежных аналогов, по настроенных на специфику ведения 

бизнеса в России [5]. 

Однако на российском рынке WMS-систем имеется и ряд проблем, 

связанных с недостаточной технологической развитостью ИТ-компаний. Так, 

на российском рынка пока отсутствуют аналоги высокопроизводительных 

WMS-систем, соответствующих по уровню зарубежным разработкам. Кроме 

того, российские компании не выпускают роботизированные системы или 

очки дополненной реальности, которые помогают продвигать товары на рынке 

за счет визуализации товаров посредством онлайн-показов [5]. 

Система управления транспортом TMS, как одно из направлений 

управления логистикой, обеспечивает управление грузоперевозками 

различными видами транспорта.  

В России транспортно-логистический сектор сталкивается с рядом 

сложных задач, что обусловлено огромной территорией страны, недостатками 

инфраструктуры автомобильных и железнодорожных маршрутов, 

нерациональное использование транспортных средств малыми 

предприятиями и перегрузка логистических маршрутов вследствие 

недостаточной квалификации работников логистики.  Поэтому оптимизация 

процессов доставки грузов и управление транспортной логистикой является 

одной из наиболее актуальных проблем для российских предприятий.  

Российские TMS-системы, адаптированные под специфику российского 

рынка с учетом местных нюансов, решают широкий спектр задач, 

направленных на оптимизацию и автоматизацию транспортных процессов.  

Такие системы позволяют решать задачи оптимизации маршрутов 

движения транспорта с учетом различных факторов: расстояния, время пути, 

загруженность дорог, условия перевозки товаров и т.д., что не только 

сокращает время доставки, но и способствует снижению расходов на топливо 

и оплату труда водителей.  Также TMS-система помогает контролировать все 

стадии перевозки: от момента отправки до момента получения груза. Таким 
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образом, можно оперативно реагировать на возникающие проблемы и 

своевременно корректировать процесс. 

Благодаря возможностям интеграции с другими системами (ERP, WMS 

и др.), система TMS обеспечивает постоянный обмен данными между всеми 

участниками логистического процесса. 

Современные системы TMS позволяют рассчитывать стоимость 

перевозки различными видами транспорта, выделять из общей стоимости 

затрат на грузоперевозку таможенные затраты, погрузочно-разгрузочные 

работы. Кроме того, системы позволяют отслеживать местонахождения груза, 

рассчитывать сроки перевозки товаров [3]. 

Системы TMS также позволяют решать такую важную задачу, как 

контроль за состоянием транспортных средств и своевременное проведение 

технического обслуживания. 

На сегодняшний день большую часть российского рынка продаж систем 

TMS занимают «Русские навигационные технологии» с долей рынка 14,69%. 

Второе место занимает Axelot с долей рынка 9,6%.  

Помимо этих двух крупных ИТ-компаний, системы TMS предлагает 

множество российских ИТ-компаний («Антор Бизнес Решения», «1С-Рарус», 

«АЙТОБ» и другие), что позволяет в полной мере удовлетворять спрос 

логистических подразделений в программном обеспечении для управления 

транспортной логистикой [3]. 

Таким образом, информационные технологии для современного 

управления логистикой практически незаменимы, поскольку в условиях роста 

динамики продаж в онлайн-секторе, и связанным с этим повышением 

активности в складских и транспортных операциях, невозможно четко 

наладить работу крупных складов и транспортной логистики. Для каждого 

аспекта логистической деятельности требуется отдельное программное 

обеспечение. Так, управление продажами осуществляется при помощи CRM-

систем, управление складским хозяйством осуществляется при помощи WMS-

систем, для транспортной логистики используются специализированные TMS-

программы. Каждое программное обеспечение направлено на повышение 

эффективности управления процессами, их автоматизацию, обеспечение 

контроля и поиск наилучшего решения для оптимизации затрат. Российские 

ИТ-компании, после ухода с рынка зарубежных партнеров, стремятся 

восполнить рынок необходимым программным обеспечением. Кроме того, 

российские предприятия, осознав риски взаимодействия с зарубежными ИТ-

компаниями, стремятся перейти на отечественные программные продукты, в 

связи с чем можно прогнозировать активный рост сегмента программного 

обеспечения для логистики на ближайшие несколько лет. 
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ПОСТАНОВКА ВСТРЕЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В 

СИНАЛЛАГМАТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПОД 

ОТЛАГАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 

 

Аннотация: в данной работе автором анализируется возможность 

постановки синаллагматических обязательств под отлагательное условие. С 

этой целью определяется их сущность и основные черты, что делается для 

дальнейшего понимания проблемы постановки таких обязательств под 

условие. Приводится два возможных варианта преодоления разрыва 

синаллагматической связи обязательств сторон: полное запрещение 

постановки под условия синаллагматических обязательств и преодоления 

разрыва через толкование договора.  

Ключевые слова: синаллагматические обязательства, взаимные 

обязательства, синаллагма, разрыв синаллагмы, условные обязательства, 

отлагательное условие, свобода договора, разумный срок.  

Abstract: in this paper, the author analyzes the possibility of placing 

synallagmatic obligations under a suspensive condition. To this end, their essence 

and main features are determined, which is done to further understand the problem 

of making such obligations conditional. There are two possible options for 

overcoming the gap in the synallagmatic connection of the obligations of the parties: 

the complete prohibition of setting synallagmatic obligations under the conditions 

and bridging the gap through the interpretation of the contract.  

Keywords: synallagmatic obligations, mutual obligations, synallagma, 

rupture of synallagma, conditional obligations, suspensive condition, freedom of 

contract, reasonable time. 
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Гражданские правоотношения складываются в первую очередь вокруг 

экономического общения, в рамках которого происходит обмен различными 

благами [1, С. 9]. 

При этом гражданский оборот повсеместно состоит из правоотношений, 

квалифицируемых в качестве обязательственных. Согласно легальной 

дефиниции, содержащейся в п. 1 ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенной действие (передать имущество, выполнить работу, оказать 

услугу и т. п.), либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  

Данное определение характеризует элементарную обязательственную 

связь: управомоченный кредитор, с одной стороны, и обязанный должник – с 

другой. Именно такое определение необходимо для раскрытия сущности и 

основных черт, свойственных обязательствам. Однако в реальном обороте 

отношения являются значительно более сложными, поэтому встретить 

ситуацию, где одно лицо наделено правом, а другое добровольно взяло на себя 

исключительно обязанность, можно довольно редко.  

Как справедливо указывал М.М. Агарков, очень редко приходится иметь 

дело с такими обязательственными правоотношениями, содержание которых 

исчерпывается правом требования одной стороны и обязанностью совершить 

или воздержаться от совершения определенного действия – другой. Обычно 

структура таких правоотношений значительно сложнее и предполагает, что 

обязательство, связывающее кредитора и должника, является взаимным. Это 

означает, что каждая из сторон является одновременно кредитором по одному 

обязательству и должником по другому, причем эти обязательства 

обуславливают друг друга [2, С. 43]. 

Такие обусловленные обязательства в континентальной частноправовой 

доктрине принято именовать синаллагматическими. Сам термин 

«синаллагма» имеет давнюю историю происхождения, восходящую еще к 

Древней Греции [3, С. 25]. Как указывается в литературе, посвященной ее 

исследованию, традиционной является точка зрения, согласно которой данный 

термин происходит от двух греческих слов: «совместный» и «принимать или 

давать взамен» [4, С. 189].  Иначе говоря, как синаллагматическое можно 

характеризовать такое правоотношений, которое предполагает встречный 

обмен.  

В контексте сказанного становится очевидным, что является 

неоднозначной с точки зрения допустимости закона и представлений, 

сложившихся в классической доктрине, ситуация, когда встречное исполнение 

в синаллагматическом обязательстве ставится под то или иное отлагательное 
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условие. Здесь подразумевается, что одна из сторон такого обязательства 

осуществляет исполнение безусловно, тогда как исполнение другой стороны 

зависит от того или иного обстоятельства, которое может так и не произойти.  

Таким образом складывается ситуация, когда взаимный обмен может так 

и не состояться, ибо одна из сторон, произведя исполнение (например, передав 

определенную вещь), так и не получит ничего взамен. По сути, речь здесь 

будет идти о безвозмездной передаче имущества, которая к тому же не всегда 

разрешена в обороте (ст. 575 ГК РФ).  

Наиболее простым вариантом решения в данном случае является 

безусловный запрет на постановку встречного исполнения в 

синаллагматических обязательствах под условие. Особенно, когда речь идет о 

потестативных условиях, т.е. таких условиях, которые зависят от одной из 

сторон правоотношений.  

Такой подход находил поддержку в практике Высшего Арбитражного 

Суда РФ. Так, в п. 9 Обзора практики разрешения споров по договору 

строительного подряда (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 

января 2000 г. № 51), Суд пришел к выводу о недопустимости постановки 

оплаты работ субподрядчику в зависимость от оплаты работ генподрядчику 

заказчиком. Тем самым была исключена ситуация, когда субподрядчик, 

заключивший возмездный договор с генподрядчиком, может остаться без 

оплаты в случае, если указанное отлагательное условие так и не наступит.  

Действительно, такой подход позволяет разрешить рассматриваемую 

проблему, однако нельзя признать его наиболее оптимальным. В его основе 

лежит ограничение одного из основополагающих принципов гражданского 

права – принципа свободы договора. Представляется, что идти на такую меру 

допустимо только в том случае, когда отсутствует иная возможность 

обеспечить законность и справедливость гражданских правоотношений [5, С. 

130]. Во всех иных случаях следует искать иной выход, не ограничивающий 

пределы обозначенного начала.  

В частности, в более поздних разъяснениях подход к допустимости 

постановки оплаты работ субподрядчику в зависимость от оплаты работ 

генподрядчику изменился. В п. 23 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении» указывается, что по смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 

327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться в том числе с 

момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею 

определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, 

предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, 
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совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не 

будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или 

договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор 

считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ). 

Несмотря на тот факт, что в постановлении говорится о применении 

разумного срока только в отношении к просрочке кредитора, есть основания 

считать, что через этот же механизм может быть решена проблема разрыва 

синаллагматической связи при постановке встречного исполнения под 

отлагательное условие. Это подтверждает и сам Верховный Суд.  

В частности, в Обзоре судебной практики ВС РФ № 2 (2017) (утв. 

Президиумом ВС РФ 26 апреля 2017 г.) говорится о том, что само по себе не 

противоречит закону условие договора субподряда о том, что срок оплаты 

выполненных субподрядчиком строительных работ исчисляется с момента 

сдачи генеральным подрядчиком результата этих работ заказчику по договору 

или с момента получения генеральным подрядчиком оплаты от заказчика. При 

этом дается ссылка на рассмотренный выше п. 23 указанного постановления 

Пленума.  

Таким образом, мы можем обнаружить, что разрыв синаллагматической 

связи при постановке встречного исполнения в обязательстве под условие 

преодолевается не только через ограничение свободы договора, но и 

посредством более гибкого метода – через применение разумного срока. По 

сути, речь здесь идет о толковании договора, в котором прямо не указан срок 

ожидания наступления условия, посредством достраивания соответствующего 

условия через механизм разумного срока.  

В таком случае суду необходимо определить критерии, позволяющие 

установить разумной срок, в течение которого стороны ожидают наступления 

условия. Если этот срок истек, обязательство произвести встречное 

исполнение трансформируется в безусловное, посредством чего 

обеспечивается сохранение синаллагматической связи, которая может 

составлять саму суть соответствующего обязательства.  

При этом для каждых конкретных правоотношений разумный срок 

будет отличаться. Задача суда состоит в том, чтобы найти определенные 

критерии, применив которые к обстоятельствам дела, он мог бы определить 

этот срок. Например, следует учитывать характер условия, вероятность его 

наступления. Кроме того, можно ориентироваться на срок действия договора, 

выводя из него и разумной срок ожидания наступления условия: срок действия 

договора будет равняться сроку ожидания наступления условия.  
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Аннотация: данная статья представляет исследование понятий 

ограничения и обременения прав, а также пределов осуществления 

субъективных гражданских прав в контексте земельных отношений. Автор 

анализирует различия между ограничениями и обременениями, подчеркивая 

их разные правовые последствия. Особое внимание уделяется особенностям 

ограничений прав на земельные участки, включая их продолжительность и 

взаимосвязь с вещными правами. Также рассматривается вопрос о 

разграничении общественных отношений между гражданским и земельным 

правом и его влиянии на законодательство. В работе приводятся точки 
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зрения выдающихся юридических авторов, таких как В.П. Грибанов, Т.Б. 

Станкевич и О.К. Тикку. Анализируя субъективные гражданские права в 

контексте земельных отношений, статья предлагает углубленное понимание 

ограничений прав и их взаимосвязи с вещными правами. 

Ключевые слова: ограничение прав, обременение прав, пределы 

осуществления субъективных гражданских прав, земельные отношения, 

вещные права, разграничение права. 

Abstract: this article presents a study of the concepts of restriction and 

encumbrance of rights, as well as the limits of the exercise of subjective civil rights 

in the context of land relations. The author analyzes the differences between 

restrictions and encumbrances, emphasizing their different legal consequences. 

Particular attention is paid to the peculiarities of restrictions on the rights to land 

plots, including their duration and relationship with property rights. The issue of 

delimitation of social relations between civil and land law and its impact on 

legislation is also considered. The paper presents the points of view of prominent 

legal authors, such as V.P. Gribanov, T.B. Stankevich and O.K. Tikku. Analyzing 

subjective civil rights in the context of land relations, the article offers an in-depth 

understanding of the limitations of rights and their relationship with property rights. 

Key words: restriction of rights, encumbrance of rights, limits of exercising 

subjective civil rights, land relations, property rights, delimitation of rights. 

 

Возрастающее осознание значимости земли как природного ресурса, 

основы жизни и деятельности человека, приводит к необходимости введения 

ограничений на права, связанные с землей. Эти ограничения являются 

неотъемлемыми и предусмотрены законодательством для обеспечения 

устойчивого экономического развития и государственного контроля за 

использованием и распоряжением землей. Рациональное использование 

ограниченных земельных ресурсов требует управления и контроля со стороны 

управомоченных лиц. 

При рассмотрении юридической природы ограничений на земельные 

участки важно определить, к какой области права относятся соответствующие 

нормы, регулирующие эти общественные отношения, и выяснить их роль и 

место в контексте других юридических явлений. Одним из вопросов, которые 

возникают при регулировании отношений по использованию и охране земли, 

включая ограничения прав граждан на землю, является соотношение норм 

земельного права и гражданского права. Это соотношение имеет значение, 

прежде всего, из-за различий в методах правового регулирования. 

Гражданское право основано на обеспечении свободы имущественных прав 

субъектов и невмешательстве в их частные дела, включая свободу 
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распоряжаться имуществом. Земельное право, напротив, устанавливает 

принцип рационального использования и охраны земли как основы жизни и 

деятельности людей, а также преобладание метода регулирования 

имущественных отношений, связанных с землей, с помощью ограничений и 

запретов13. 

Существует дискуссия в юридической литературе относительно 

соотношения норм законодательства в данной области. Это связано с тем, что 

земля обладает сложным правовым статусом, представляя собой недвижимое 

имущество особого рода, объединяющее черты природного объекта и товарно-

материальной ценности14. Земля является объектом и земельных, и 

гражданских правоотношений. Возник интерес к данной проблеме после 

принятия Указа Президента РФ «О совершенствовании Гражданского кодекса 

РФ», в котором было решено разработать Концепцию развития гражданского 

законодательства Российской Федерации. В рамках этой Концепции был 

подготовлен проект развития законодательства о вещном праве, который был 

предложен к опубликованию и публичному обсуждению с участием ученых и 

специалистов в области частного права. Разработчики Концепции придают 

приоритет Гражданскому кодексу, отмечая, что регулирование гражданско-

правовых отношений, связанных с имуществом, включая землю и другие 

природные ресурсы, выходит за рамки ГК по "советской традиции". 

Некоторые исследователи, включая Р.С. Бевзенко, считают, что нормы о 

вещных правах на лесные участки, недра, водные объекты и их обороте, 

возникновении и прекращении таких прав должны регулироваться 

специальными природоресурсными законами15. 

Научная дискуссия по вопросу о разделении объектов исследования 

между цивилистической наукой и земельным правом продолжается и спустя 

десятилетие. Внесение предлагаемых авторами изменений в гражданское и 

земельное законодательство, по мнению некоторых исследователей, может 

привести к рассмотрению земельных участков только как инструментов 

торгового оборота, не учитываяособенности предмета правовых отношений, 

требующего особой охраны. 

Допустимость и необходимость ограничений прав на землю 

обусловлена возрастающим осознанием того, что земля - это не только объект 

гражданских прав, выражающийся в определенном стоимостном отношении, 

но и важнейший природный ресурс, основа жизни и деятельности человека. 

                                                            
13Емелькина И.А. Методологические особенности исследования правового режима земельного участка в 

цивилистической науке и науке земельного права// Методологические проблемы цивилистических исследований. 2019. 

№1. С. 184. 
14Ухлова Е.В. Публичное и частное в правовом регулировании ограничений прав граждан на землю // 

Экологическое право. 2009. № 5-6. С. 31. 
15 Бевзенко Р.С. Гражданский переворот // ЭЖ-Юрист. 2019. №10. С. 116.  
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В том числе устойчивое экономическое развитие невозможно без 

определенного государственного контроля за использованием и 

распоряжением таким специфическим объектом, как земля. Необходима 

гарантия рационального использования имеющихся ограниченных земельных 

ресурсов управомоченными лицами. Говоря о правовой природе ограничений 

прав на земельные участки необходимо определить отраслевую 

принадлежность норм, которыми регулируется данные общественные 

отношения, уяснить роль и место данного юридического явления среди 

других.  

В контексте соотношения публичных и частно-правовых начал в 

правовом регулировании отношений по использованию и охране земли, в том 

числе в отношении ограничений прав граждан на землю, встает вопрос о 

соотношении норм земельного и гражданского права. В первую очередь это 

имеет значение в силу различия в применяемых методах правового 

регулирования. Гражданское право основано на реализации принципа 

обеспечения свободы имущественных прав субъектов и невмешательства в 

частные дела, в том числе в право субъекта свободно распоряжаться 

имуществом.  

Земельное право закрепляет принцип обеспечения рационального 

использования и охраны земель как основы жизни и деятельности людей и 

преобладание метода регулирования имущественных отношений по поводу 

земли с помощью ограничений и запретов. В юридической литературе по 

поводу соотношения норм законодательства существует дискуссия.  

Такая ситуация обусловлена тем, что земля приобрела сложный 

правовой статус, став недвижимым имуществом особого рода, в котором 

сочетаются черты природного объекта и товарно-материальной ценности, 

таким образом являясь одновременно объектом и земельных и гражданских 

правоотношений. Особый интерес к данному вопросу обострился после того, 

как в соответствии с Указом Президента РФ «О совершенствовании 

Гражданского кодекса РФ» .  было принято решение о разработке Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации 

В марте 2009 года проект Концепции развития законодательства о 

вещном праве был подготовлен для опубликования и публичного обсуждения 

с участием ученых и специалистов в области частного права. Разработчики 

Концепции отдают предпочтение приоритету Гражданского кодекса, отмечая, 

что регулирование гражданско-правовых отношений по поводу имущества, 

составляющего основу гражданского оборота – земли и других природных 

ресурсов, находится вне ГК по прежней «советской традиции». По мнению 

Р.С. Бевзенко нормам о вещных правах на лесные участки, недра, водные 
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объекты об обороте, возникновении и прекращении данных прав в 

специальных природоресурсных законах «делать нечего».  

Научная полемика о проблеме раздела объектов исследования между 

цивилистической наукой и земельным правом сохраняется и спустя 

десятилетие. Предлагаемые авторами Концепции изменения гражданского и 

земельного законодательства, по мнению некоторых исследователей, позволят 

рассматривать земельные участки только как инструмент торгового оборота, 

не учитывая при этом особенности предмета правовых отношений, 

требующего особой охраны 

В земельном законодательстве признается превалирующая значимость 

земли в качестве основы жизни и деятельности человека. Это подразумевает, 

что регулирование отношений, связанных с землей, основывается на её 

природном статусе и значении как природного объекта, неотъемлемой 

составляющей природы, а также как природного ресурса, используемого в 

сельском и лесном хозяйствах. Затем в законе определяется земельный 

участок как объект недвижимого имущества, на котором возможны различные 

права, включая право собственности16. 

Однако современное земельное законодательство в значительной 

степени зависит от изменений в других отраслях права и не имеет собственной 

развитой концепции. Таким образом, оно выполняет "обслуживающую роль" 

по отношению к другим отраслям права, исходя из отсутствия своей 

собственной развитой концепции. Это приводит к необходимости сочетания 

различных отраслей права, чтобы учитывать специфику объекта земельных 

правоотношений. 

Для понимания роли и места ограничений прав на земельные участки 

необходимо провести разграничение с другими юридическими категориями, с 

которыми они иногда смешиваются. Важно отметить различие между 

запретами и ограничениями. Запрет полностью запрещает определенные 

действия или деятельность, тогда как ограничение устанавливает условия, при 

которых такие действия или деятельность могут быть осуществлены17. 

Существует предложение о сочетании публично-правовых и 

частноправовых принципов в регулировании земельных отношений. 

Земельный кодекс РФ определяет правовой режим различных видов земель в 

зависимости от их целевого назначения и устанавливает ограничения на 

оборот и права на земельные участки. В то же время, Гражданский кодекс РФ 

имеет приоритет в регулировании процесса оборота земельных участков и 

                                                            
16 Ковальчук Н.И. Проблемы кодификации земельного законодательства // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. С. 142. 
17 Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. М.: Интеграл, 2006. С. 190.  
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условий совершения сделок с поземельной недвижимостью. 

Следует разграничить понятия "ограничение" и "обременение". 

Ограничение представляет собой условия, при которых возможно 

осуществление определенных действий, в то время как обременение является 

субъективным правом одного лица, частично совпадающим с правом другого 

лица и ограничивающим его в целях снятия конфликта интересов между 

ними18. 

В научных исследованиях и практике нередко наблюдается смешение 

понятий "ограничение" и "обременение". Однако различия между этими 

категориями давно признаются в юридической науке. Ограничение отражает 

необходимость воздержания от определенных действий, а также требует 

терпения действий третьих лиц в сфере юридического господства 

управомоченного лица. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

ограничения и обременения являются отдельными правовыми понятиями с 

разными юридическими последствиями. Также следует отличать понятия 

"предел осуществления субъективных гражданских прав" и "ограничение 

прав". Предел осуществления прав указывает на границы свободного 

усмотрения субъектов гражданского права, тогда как ограничение прав 

устанавливает конкретные случаи и условия, при которых осуществление этих 

прав может быть ограничено. 

В контексте земельных отношений, ограничения прав на земельные 

участки имеют особенности, которые определяют их роль и место в правовой 

системе. Ограничения права собственности на земельные участки могут быть 

установлены на определенный срок или бессрочно. Они представляют собой 

часть правового режима объекта гражданского права и могут быть отменены 

при изменении условий. 

Необходимо также отличать ограничения права и ограниченные вещные 

права на земельные участки. К ограниченным вещным правам относятся, 

например, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и 

сервитуты. Ограничения прав, в свою очередь, указывают на определенные 

действия, которых субъект вещного права должен воздерживаться в 

соответствии с законом. 

В доктрине остается дискуссионным соотношение норм гражданского и 

земельного права, так как эти отрасли права тесно связаны друг с другом. 

Отсутствие четкого разграничения общественных отношений может 

                                                            
18Тикк О.К. Гражданско-правовые аспекты понятия «обременение» // Закон. 2010. № 6. С. 171. 
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приводить к дублированию норм и противоречиям между ними. Поэтому 

регулирование ограничений прав на земельные участки требует особого 

внимания и изучения. 

В заключение, анализируя исследуемую тему, можно отметить важность 

различия между пределами осуществления субъективных гражданских прав и 

их ограничениями. Ограничения прав на земельные участки представляют 

особый интерес, учитывая их важность и воздействие на гражданские 

отношения. Для полного понимания этой проблемы необходимо дальнейшее 

исследование и учет существующего законодательства 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСЫНОВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу правовой природы института 

семейного права – усыновление.  В статье определена правовая природа 

усыновления. Защита детства и воспитание детей являются одними из 

приоритетных направлений социальной, семейной политики современной 

России. В силу своих возрастных особенностей дети являются одной из самых 

уязвимых социальных групп населения. 

Ключевые слова: усыновление (удочерение), дети-сироты, 

усыновитель, воспитание, органы опеки и попечительства. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the legal nature of the 

institute of family law – adoption. The article defines the legal nature of adoption. 

The protection of childhood and the upbringing of children are among the priorities 

of social and family policy in modern Russia. Due to their age characteristics, 

children are one of the most vulnerable social groups in the population. 

Key words: adoption, orphans, adoptive parents, upbringing, guardianship 

and guardianship authorities. 

 

В разделе 6 Семейного кодекса Российской Федерации [2] содержатся 

нормы, придающие правовое значение институту усыновления/удочерения, 

как форме семейного устройства несовершеннолетних, оставшихся без 

родительского попечения. 

Отношения, возникающие вследствие усыновления/удочерения, 

обладают бессрочным характером, что обуславливает специфичный подход в 

отношении избрания данной формы семейного устройства сирот. При 

усыновлении между усыновителями и усыновляемыми возникают отношения, 

аналогичные отношениям между кровными родителями и детьми (в т. ч. в 

сфере алиментных отношений, отношений наследования и пр.). Никакая 

другая форма семейного устройства не приводит к возникновению таких 

правоотношений и правовых последствий, как усыновление (п. 4 ст. 143 СК 

РФ, ст. 1147 Гражданского кодекса Российского кодекса [3], далее –ГК РФ). 

https://teacode.com/online/udc/34/347.633.html
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Прекращение таких отношений возможно только в случае отмены 

усыновления в судебном порядке (аналог лишения родительских прав). 

Усыновление/удочерение неприменимо к тем детям, чьи биологические 

родители в будущем планируют их воспитывать самостоятельно. Для таких 

детей возможны иные формы устройства (например, опека и попечительство). 

Ребёнок передаётся в семью усыновителей только после вынесения судом 

соответствующего решения. До этого момента ребёнок может находиться в 

государственном учреждении или под опекой (попечительством). В 

отдельных случаях возможна передача усыновляемого ребёнка в семью 

усыновителей до вынесения судом соответствующего решения, если это 

требуется в интересах самого несовершеннолетнего. 

Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, отлична от иных форм устройства детей: 1) по основанию 

возникновения правоотношений. 2) по содержанию прав и обязанностей 

субъектов [4, C. 31]. 

Основанием возникновения правоотношений по поводу усыновления 

является волеизъявление лица и решение суда, вступившее в законную силу. 

В приемной семье основанием возникновения правоотношений является 

договор, при установлении опеки и попечительства основанием является 

решение администрации. 

Опека и попечительство, устройство в приёмную семью и усыновление 

отличаются по характеру возникающих отношений. Главная особенность 

отношений, возникающих при усыновлении, заключается в их бессрочном 

характере. При применении любой другой формы устройства отношения 

являются срочными. Так, опека прекращается при достижении опекаемым 

ребёнком 14-ти лет, попечительство устанавливается до совершеннолетия (п. 

2 ст. 145 СК РФ). Опека, установленная над ребёнком, при достижении им 14-

ти лет трансформируется в попечительство (п. 2, 3 ст. 40 ГК РФ [1]). Срок 

существования приёмной семьи определяется в соответствии с договором о 

передаче ребёнка на воспитание в семью (п. 1 ст. 151 СК РФ). 

Отграничение усыновления/удочерения от других форм устройства 

несовершеннолетних проводится в том числе по содержанию обязанностей и 

прав субъектов соответствующих правоотношений. Например, приёмные 

родители за принятие ребёнка в семью получают зарплату от государства, чего 

не предусмотрено в случае с усыновлением/удочерением. Между опекунами и 

подопечными детьми также не возникает отношений, имеющих место в случае 

усыновления. Опекуны – законные представители детей, обязанные 

заботиться о своих подопечных, представлять и защищать их интересы. 
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При усыновлении между усыновителями и усыновлёнными возникает 

весь спектр детско-родительских отношений, включая алиментные и 

наследственные отношения. Между приёмными родителями и взятыми на 

воспитание детьми подобные отношения не возникают. Также следует 

отметить, что приёмный ребёнок сохраняет свою фамилию и отчество. При 

усыновлении данные ребёнка меняются. Также при усыновлении в 

свидетельстве о рождении указываются имена усыновителей [5, C. 66]. 

Любые формы устройства предполагают устройство ребёнка на 

определённый срок. В случае с усыновлением отношения устанавливаются 

бессрочно. 

В контексте исследуемой темы целесообразно выделить два важных 

момента, вытекающих из определения усыновления как семейно-правового 

института. 

Первый момент заключается в том, что вся совокупность норм права и 

положений, закреплённых в комплексных нормативно-правовых актах, 

регулирующих отдельные аспекты рассматриваемых правоотношений, 

связанных с усыновлением/удочерением, различается по отраслевой природе. 

Несмотря на это обстоятельство, все эти нормы права представляют собою 

комплексный семейно-правовой институт. 

Второй момент состоит в том, что раздел 6 СК РФ (гл. 18-21), в котором 

содержатся нормы об усыновлении/удочерении, а также других формах 

семейного устройства несовершеннолетних, структурно представляет собой 

семейно-правовой институт. В свою очередь, правовые нормы, касающиеся 

непосредственно приёмной семьи, опеки и попечительства, 

усыновления/удочерения, являются субинститутами (главы 19-21). 

В узком понимании нормы, регламентирующие 

усыновление/удочерение, представляют собою семейно-правовой 

субинститут. 

Следует отметить, что усыновление/удочерение, являясь юридическим 

фактом, обуславливает возникновение некоторых правовых последствий. В 

частности, в числе таких последствий можно выделить изменение правового 

положения усыновителей, усыновляемого, родственников усыновителей и 

усыновляемых. Усыновление/удочерение приводит к возникновению между 

усыновителем и усыновляемым отношений, аналогичных по своей природе 

отношениям между родителем и ребёнком. В результате усыновления 

правовая связь между усыновлённым ребёнком и его биологическими 

родителями прерывается, возникая между ним и усыновителями. Сказанное 

происходит и в случаях, когда необходимо согласие самого ребёнка на 
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усыновление (п. 1 ст. 133 СК РФ), и в случаях, когда в таком согласии нет 

необходимости 6, C. 69]. 

Таким образом, усыновление/удочерение, являясь юридическим 

фактом, отнесено к категории правоустанавливающих и правопрекращающих 

юридических фактов, так как одни отношения прекращаются, а другие, 

соответственно, возникают. В связи с этим усыновление/удочерение по праву 

можно считать универсальным юридическим фактом. 
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Правовая суть кредитного договора порождает много вопросов и споров. 

Необходимо разобрать сложность определения предмета договора, а так же 

его объекта. Для этого обратимся к понятию кредитного договора. Согласно 

ст.819 ГК РФ [1]   по договору кредитования, кредитная организация или банк 

передают денежные средства заемщику. Количество денежных средств, 

условия их получения определены договором кредитования. Заемщик, в свою 

очередь, обязан вернуть полученные денежные средства, в срок, 

определенный договором, с уплатой процентов за использование этих средств 

или других платежей, предусмотренных договором кредитования.  

Если учесть, что некоторые авторы, такие, например, как Б.Р. Давтов  [2]   

предметом договора кредитования выделяют средства, выданные банком 

согласно договору заемщику, подлежащие возврату с уплатой процентов за 

пользование кредитом, рассмотрев понятие кредитного договора мы 

понимаем необходимость четкого определения и разделения предмета 

договора и объекта договора кредитования.  
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Объектом договора кредитования являются финансовые средства, 

которые заемщик получает от кредитора по договору, а действия сторон 

договора, совершаемые относительно объекта договора, влекущие за собой 

наступление, прекращение или изменение договорных правоотношений 

являются предметом договора кредитования.  

В современной цивилистической доктрине много места занимают споры 

о соотношении заемного и кредитного договоров.  Некоторые ученые 

полагают, что договор займа и кредитный договор абсолютно не похожие друг 

на друга документы (И.Ю. Загоруйко, Ж.В. Эстерлейн) [3, c.27]; остальные же 

считают, что кредитный договор – ни что иное как вид договора займа и 

обладает определенными особенностями (А.А. Вишневский, В.В. 

Витрянский). [4; 5]  

Перспектива  выделения кредитных договоров в качестве особого вида 

договора займа является наиболее обоснованной. Кредитному договору и 

регуляции правоотношений в этой области в ГК РФ присутствует четыре 

статьи, когда договорам и сделкам, связанным купле-продажей отведено 

тридцать восемь статей.  

На основании этого можно сделать вывод, что Гражданский кодекс 

соотносит заемные и кредитные отношения как родовые и специфические, не 

выделяя при этом кредит как отдельное родовое понятие. По мнению 

цивилистов, договор кредитования – самостоятельный документ. 

Подкрепляется это наличием большого количества отличий между кредитным 

договором и договором займа. В качестве примера можно привести форму 

договоров, сроки предоставления, возмездность кредитного договора.   

Данные отличия принято считать видообразующими.  Они позволяют 

унифицировать и обозначить кредитный договор как особый вид договора 

займа, так как предметы этих договоров идентичны.  

Главное различие кредитного договора и договора займа заключается в 

субъектном составе (кредитором выступает исключительно банк или иная 

кредитная организация  ч. 1 ст. 819 ГК РФ). [1]  

Заслуживает внимания и вопрос о консенсуальном характере договора 

кредитования. До принятия Ч.2 ГК РФ в юридической литературе 

наблюдалась полемика касательно консенсуального или материального 

характера договора кредитования. С одной стороны это было связано с 

неточностью формулировок прежнего закона о договорах кредитования. 

Старый закон различал заключение предварительного договора кредитования 

с целью заключения в будущем основного договора кредитования, который в 

рамках Основ гражданского законодательства мог рассматриваться как 

реальный. [6, c.41]  
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Все исследователи на сегодняшний день утверждают, что договор 

кредитования консенсуален по своей правовой природе. Это следует из 

легального определения, данного в ст. 819 ГК.  

При более точном изучении данной нормы выявлено, что передача 

денежных средств от кредитора заемщику считается одним из этапов 

исполнения договора кредитования, но никак не этапом его заключения, как 

это прописано в реальном договоре. В контексте данного вопроса является 

интересным замечание Н.Н. Захаровой о том, что кредитный договор является 

консенсуальным в случаях, когда предоставление кредита зависит от 

наступления определенных договором условий, либо реальным, если стороны 

в договоре не обусловили предоставление кредита наступлением каких-либо 

условий.  

Из п. 1 ст. 432 ГК следует, что договор кредитования считается 

реальным и консенсуальным в зависимости от его существенных условий, но 

никак не наличием или отсутствием в нем отлагательных условий. 

 Кроме того, важен процесс заключения договора кредитования. Это 

связано с тем, что момент заключения договора напрямую влияет на 

вероятность того, что сторона договора, являющаяся экономически слабой, 

потребует его исполнения.  

Как видно в судебной практике, при рассмотрении дел, связанных с 

договорами кредитования, слабой стороной выступает в большинстве случаев 

заемщик.  

Получается, у заемщика после согласования и подписания договора 

кредитования возникает право требовать у кредитора исполнение его 

обязанностей по договору, а именно предоставить сумму кредита, 

прописанную в договоре кредитования. В случае не исполнения данного 

пункта договора кредитором, заемщик может применить к кредитору меры 

гражданско-правовой ответственности. Данный процесс показывает равенство 

сторон договора кредитования, что подтверждает его консенсуальность.   

Из всего перечисленного можно понять, что договор кредитования есть 

особая форма договора займа. Это подтверждает одинаковая предметность 

данных договоров. Его выделение как самостоятельного договора 

подтверждается особым субъективным составом, консенсуальностью, 

составляется обязательно в письменной форме, а так же наличие 

двустороннего характера обязательств и возмездности.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья рассматривает вопросы правового обеспечения 

товаров в Российской Федерации, освещая ключевые нормы и законы, 

регулирующие производство, оборот и защиту прав потребителей. Автор 

подчеркивает важность соблюдения нормативов для бизнеса и обеспечения 

защиты интересов потребителей в современном юридическом контексте. В 

статье также затрагиваются перспективы развития законодательства в 

сфере товаров, подчеркивая необходимость постоянного мониторинга и 

адаптации бизнес-практик к изменениям в законодательстве. В статье 

делается акцент на роли правового обеспечения в поддержании доверия 

потребителей и стимулировании честной конкуренции, что способствует 

устойчивому развитию рыночных отношений в Российской Федерации. 

Ключевые слова: качество товара, правовое обеспечение, гражданское 

право, безопасность товара, защита прав потребителей, рынок.  

Summary. The article examines the issues of legal provision of goods in the 

Russian Federation, highlighting the key norms and laws governing production, 

turnover and consumer protection. The author emphasizes the importance of 

compliance with business regulations and ensuring consumer protection in a 

modern legal context. The article also touches on the prospects for the development 

of legislation in the field of goods, emphasizing the need for constant monitoring 

and adaptation of business practices to changes in legislation. The article focuses 

on the role of legal support in maintaining consumer confidence and stimulating fair 

competition, which contributes to the sustainable development of market relations 

in the Russian Federation. 

Keywords: product quality, legal support, civil law, product safety, consumer 

protection, market. 

 

Качество товаров стоит в центре взаимоотношений между 
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производителями и потребителями, определяя успешность бизнеса и уровень 

удовлетворенности клиентов. Этот важный аспект тесно связан с 

надежностью, функциональностью и безопасностью продукции, влияя на 

формирование долгосрочных партнерских отношений. 

В Российской Федерации правовое обеспечение качества и безопасности 

товаров играет ключевую роль в защите прав потребителей. Основным 

документом, регулирующим эту область, является Федеральный закон от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» [1].  

Закон устанавливает требования к качеству товаров, правила 

маркировки, обязанности производителей и продавцов. Также существует 

система стандартов, включая технические регламенты и государственные 

стандарты, которые определяют требования к безопасности продукции.  

Функционирует Росстандарт, ответственный за стандартизацию и 

сертификацию продукции. 

Важным аспектом является также система государственного надзора за 

качеством и безопасностью товаров. Регулярные проверки, анализ обращений 

потребителей и отзывы помогают выявлять и устранять несоответствия 

продукции установленным стандартам. 

 В целом, правовое обеспечение качества и безопасности товаров в 

России стремится обеспечить высокие стандарты продукции и защитить 

интересы потребителей. 

Система государственного надзора также предусматривает 

ответственность за нарушение законов в области качества и безопасности 

товаров. Производители и продавцы, предоставляющие потребителям 

некачественные или опасные товары, подлежат штрафам и другим мерам 

ответственности. 

Важным элементом законодательства является обязанность 

производителей предоставлять подлинную и достоверную информацию о 

продукции. Это включает в себя информацию о составе, сроке годности, 

способах использования и мерам предосторожности. 

Сертификация продукции также играет важную роль в обеспечении ее 

качества и безопасности. Продукция, соответствующая установленным 

стандартам, получает соответствующие сертификаты, что увеличивает 

доверие потребителей к товарам на рынке [2]. 

Несмотря на существующие механизмы, вопросы качества и 

безопасности продукции остаются актуальными вызовами современности. 

Непрерывное совершенствование законодательства и эффективное 

взаимодействие между государственными органами, производителями и 

общественностью являются необходимыми шагами для обеспечения высоких 
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стандартов потребительской безопасности в Российской Федерации. 

Важным компонентом успешной системы обеспечения качества и 

безопасности товаров является образование и информирование потребителей. 

Потребители также играют активную роль в обеспечении качества и 

безопасности товаров. Их информированность, бдительность и использование 

потребительских прав стимулируют производителей и продавцов 

поддерживать высокие стандарты. Современные потребители все более 

ориентированы на устойчивость и этику. Потребление товаров, 

соответствующих стандартам экологичности и социальной ответственности, 

становится важным трендом. Производители, внедряя эти принципы в свою 

деятельность, создают привлекательные для потребителей продукты. 

Сознательные потребители способствуют поддержанию высоких стандартов 

на рынке. Образовательные программы, направленные на повышение 

осведомленности потребителей о качестве и безопасности товаров, становятся 

ключевым элементом создания здоровой торговой среды. 

Государственные органы и неправительственные организации активно 

проводят кампании по повышению осведомленности о правах потребителей, а 

также об опасностях приобретения некачественной продукции. 

Повышение прозрачности в цепочке поставок, начиная от производства 

до конечного потребителя, также имеет ключевое значение. Эффективная 

система контроля и отслеживания позволяет своевременно выявлять и 

устранять проблемы, связанные с качеством и безопасностью товаров. 

Следует отметить, что глобальные тренды в обеспечении качества товаров 

также влияют на законодательство в России. Взаимодействие с 

международными стандартами и принятие передовых практик помогают 

поддерживать конкурентоспособность российской продукции на мировом 

рынке. 

Качество и безопасность товаров являются фундаментальными 

аспектами современной торговли, играя важную роль в защите прав 

потребителей и укреплении доверия на рынке. Эти два понятия взаимосвязаны 

и направлены на обеспечение устойчивости и процветания экономики. 

Они включают в себя такие параметры, как надежность, долговечность, 

функциональность и безопасность. Производители, следя за качеством своей 

продукции, не только удовлетворяют потребности клиентов, но и повышают 

свою конкурентоспособность. 

Законы и стандарты разработаны для предотвращения выпуска на рынок 

опасных товаров.  

В большинстве стран существует законодательство, регулирующее 

качество и безопасность товаров. Оно устанавливает стандарты для 
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производителей и продавцов, обязывая их соблюдать установленные нормы. 

Законодательство также предусматривает ответственность за нарушение этих 

норм, что стимулирует более строгий контроль качества. 

Сертификация подтверждает соответствие продукции установленным 

стандартам, а государственный надзор отслеживает выполнение этих 

стандартов в процессе производства и продажи. 

С развитием технологий, включая блокчейн и искусственный интеллект, 

улучшается отслеживание цепочки поставок, повышая прозрачность и 

поддерживая устойчивость системы обеспечения качества и безопасности 

товаров. 

Мировой опыт в обеспечении качества и безопасности товаров является 

ценным ресурсом. Взаимодействие с международными стандартами и обмен 

опытом помогают странам усовершенствовать свои системы. Принятие 

передовых методологий и технологий вносит свой вклад в создание более 

эффективных механизмов контроля. 

Развитие электронной торговли представляет новые вызовы для 

обеспечения качества и безопасности онлайн-продукции. Регулирование 

цифровых товаров и услуг, а также защита персональных данных, становятся 

актуальными аспектами, требующими адаптации законодательства и 

внедрения инновационных методов контроля [3]. 

Осознание переменчивости рынка и технологических тенденций 

подчеркивает необходимость постоянного совершенствования систем 

обеспечения качества и безопасности товаров. Гибкость законодательства и 

активное взаимодействие между государственными органами, бизнесом и 

общественностью способствуют созданию адаптивной системы, готовой к 

вызовам будущего. 

В заключение, качество и безопасность товаров – это взаимосвязанные 

элементы, обеспечивающие устойчивость рынка и защиту интересов 

потребителей. Современные рыночные условия и технологические инновации 

требуют постоянного совершенствования законодательства и систем 

контроля, что содействует развитию ответственной и этичной торговли. Все 

вышеперечисленные аспекты подчеркивают важность сбалансированного 

подхода к обеспечению качества и безопасности товаров. Эта борьба за 

стандарты не только служит интересам потребителей, но также способствует 

развитию ответственной и устойчивой экономики. 

Использованные источники: 

1. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» 

[Текст]: (в ред., введенной в действие с 01.09.2013 г., Федеральным законом от 

02.07.2013 г.) - М.: Проспект, 2010. – 32 с. 



P
A
G
E
 

 

2. Ярцев, Д. Сертификация систем качества: проблемы, которые можно 

избежать / Д. Ярцев // Стандарты и качество. - 2004. - № 8 

3. Дудченко А.В., Павловская В.Ю. Защита прав потребителей при 

реализации товара в сети Интернет // Закон и право. 2019. №11. С. 63-65.  

 

УДК 34 

                                                                            Вершинина А.В. 

                                                                                         Магистр 

2 курс, Международный факультет права и бизнеса   

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

                                                             Забайкальский край, г. Чита 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается правовое 

регулирование алиментных обязательств супругов и бывших супругов. 

Автором был сделан вывод о том, что правовое регулирование алиментных 

обязательств супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов являются важным аспектом семейного права. 

Они направлены на обеспечение проживания и содержания супругов и детей 

в случае развода или прекращения брака.  

Ключевые слова: семья, обязательство, правовое регулирование, супруг, 

брак, алименты. 

Abstract: This article discusses the legal regulation of alimony obligations of 

spouses and former spouses. The author concluded that the legal regulation of 

alimony obligations of spouses and former spouses. Alimony obligations of spouses 

and ex-spouses are an important aspect of family law. They are aimed at ensuring 

the residence and maintenance of spouses and children in the event of divorce or 

termination of marriage. 
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В современном обществе семья играет важную роль. Она является 

основой общества и составляет основу для формирования и развития 

личности. Однако, несмотря на это, иногда браки находятся под угрозой 
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распада. В таких случаях возникает вопрос об алиментных обязательствах 

супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства являются одним из видов обязательств, 

которые возникают в результате брака или его расторжения. Они заключаются 

в обязанности одного из супругов обеспечивать другого супруга или детей 

средствами для их проживания и содержания[1]. Алиментные обязательства 

являются неотъемлемой частью семейного права и имеют свою специфику в 

зависимости от статуса лиц, которые их обязаны выполнять. 

В Российской Федерации алиментные обязательства регулируются 

семейным законодательством. Согласно статье 81 Семейного кодекса РФ, 

супруги обязаны обеспечивать друг друга и детей средствами для проживания 

и содержания. Это означает, что в случае развода или прекращения брака, один 

из супругов может потребовать алиментов от другого супруга. Однако, 

обязательства по выплате алиментов могут возникнуть не только между 

бывшими супругами, но и между бывшими сожителями, которые имели 

общих детей[3]. В таком случае, алиментные обязательства регулируются 

статьей 110 Семейного кодекса РФ. Согласно этой статье, родители обязаны 

обеспечивать своих несовершеннолетних детей средствами для их 

проживания и содержания. 

Важно отметить, что размер алиментов определяется судом и зависит от 

ряда факторов, включая доходы и имущество обязанного лица, а также 

потребности и возможности нуждающегося лица. Суд учитывает и 

материальное положение обязанного лица, и потребности нуждающегося 

лица, чтобы найти баланс между ними. 

Также стоит отметить, что алиментные обязательства могут быть 

временными или постоянными. Временные алименты устанавливаются на 

определенный срок, например, при рассмотрении дела о разводе или 

определении меры временного обеспечения[2]. Постоянные алименты 

устанавливаются на неопределенный срок и выплачиваются до достижения 

совершеннолетия ребенком или до изменения обстоятельств[5]. 

Следует отметить, что нарушение алиментных обязательств может 

повлечь за собой негативные последствия для обязанного лица. В случае 

задолженности по выплате алиментов, суд может применить меры 

принудительного исполнения, такие как удержание суммы алиментов с 

заработной платы, социальных пособий и т.д[4].  

Также может быть применено административное наказание в виде 

штрафа или лишения свободы. 

В заключение, алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

являются важным аспектом семейного права. Они направлены на обеспечение 
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проживания и содержания супругов и детей в случае развода или прекращения 

брака.  

Размер алиментов определяется судом с учетом доходов и имущества 

обязанного лица, а также потребностей и возможностей нуждающегося лица. 

Нарушение алиментных обязательств может повлечь за собой негативные 

последствия для обязанного лица. 
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В современной России большое внимание уделяется вопросам 

инвестиций, поскольку без правильно организованного инвестиционного 

процесса никакая модернизация страны и успешное движение вперед 

невозможны [1]. 

Инвестирование в экономику Российской Федерации является одним из 

ключевых факторов для устойчивого развития и процветания государства. 
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Российская Федерация обладает огромным потенциалом в различных сферах, 

начиная от энергетики и добычи природных ресурсов заканчивая 

инновациями и высокими технологиями. 

Первое, что делает Россию привлекательной для инвестиций, это её 

богатые природные ресурсы. Нефть, природный газ, уголь, древесина — это 

лишь небольшая часть того, что делает Россию экономическим гигантом. 

Инвесторы, которые вкладывают средства в энергетические проекты, 

получают возможность участвовать в одной из ключевых отраслей мировой 

экономики. 

Кроме того, в России активно развивается сектор высоких технологий и 

инноваций. Инвестиции в IT, биотехнологии и другие отрасли стимулируют 

создание новых рабочих мест, способствуя росту производства и повышению 

конкурентоспособности в столь востребованных на мировом рынке отраслях. 

Иностранное инвестирование в российскую экономику имеет огромный 

потенциал. Российская Федерация в свою очередь создает благоприятную 

инвестиционную среду - важное условие для привлечения капитала и гарантия 

его сохранения в будущем. Однако вместе с созданием условий для 

инвестирования в российскую экономику стоит рассмотреть и необходимость 

правового регулирования иностранных капиталовложений в бурно 

развивающуюся экономику Российской Федерации, тем более эти два аспекта 

взаимосвязаны между собой, как справедливо отмечают А.А. Данельян и И.З. 

Фархутдинов, «эффективность правового режима иностранных инвестиций 

напрямую зависит от уровня предоставления государственных гарантий 

иностранному инвестору» [2], в связи с чем, государства, заинтересованные в 

привлечении иностранного капитала, стараются создавать инвестиционные 

условия, отвечающие международным стандартам. 

В настоящее время Правовое регулирование иностранных инвестиций 

на территории Российской Федерации осуществляется преимущественно ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Не стоит забывать 

и международные документы, регулирующие иностранные инвестиции, так, 

например, в настоящее время можно отметить Вашингтонскую конвенцию 

1965 г. «Об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

гражданами других государств», а также различные межправительственные 

соглашения Российской Федерации с другими государствами. Стоит отметить, 

что Единые правовые вопросы по иностранному инвестированию в России 

также могут быть решены в соответствие с Гражданским, Налоговым 

кодексами, Федеральными законами «Об основах государственного 

регулировании внешнеторговой деятельности» № 164-ФЗ, «О соглашениях о 
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разделе продукции» № 225-ФЗ. Ряд нюансов согласно кредитной, страховой 

деятельности зарубежных инвесторов способен быть регламентирован 

соответствующими законами страны. Помимо этого, отдельные частные 

случаи регулируются распоряжениями Президента и Правительства РФ, а если 

сделки имеют стратегическое значение для обороны и безопасности страны, 

то они обязаны быть согласованы с Минобороны РФ [3]. 

Подобным способом, за прошедшие годы правовая база значительно 

укрепилась, и инвесторы могут чувствовать себя достаточно уверенно. В 

частности, упростились условия к регистрации совместных предприятий, ее 

срок сократился до одного месяца. Гарантии собственности иностранных 

инвесторов закреплены законодательно. Большинство законодательных актов 

соотносится с нормами международного права [4]. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации в области 

инвестиционной политики постоянно совершенствуется как для обеспечения 

защиты прав инвесторов, так и для создания благоприятной среды для 

иностранных капиталовложений. На протяжении последних лет в Российской 

Федерации вносились поправки в существующие законы, а также были 

приняты новые нормативные правовые акты, для упрощения 

капиталовложений в российскую экономику для иностранных инвесторов, 

снижения бюрократических барьеров, и улучшения инвестиционного климата 

в Российской Федерации. Сюда стоит отнести нормативные такие 

нормативные акты как ФЗ «О свободных экономических зонах» и ФЗ «О 

привлечении инвестиций в экономику», которые способствуют увеличению 

количества иностранных капиталовложений в экономику Российской 

Федерации, а также поправки к основному закону в сфере правового 

регулирования иностранных инвестиций ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» [5]. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России играет 

важную роль, как в  формировании благоприятной инвестиционной среды, так 

и для обеспечения защиты интересов иностранных инвесторов и 

национальной экономики. 

Таким образом, Российская Федерация разрабатывает новые и 

постоянно совершенствует уже существующие нормативные акты для 

регулирования иностранных инвестиций. Современное инвестиционное 

законодательство включает в себя разнообразные нормативные акты о 

привлечении инвестиций, свободных экономических зонах, о защите прав 

инвесторов. Также разрабатываются и правовые механизмы для привлечения 

иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики. 
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Однако, несмотря на развитие инвестиционного климата, остаются и 

некоторые проблемы связанные как с правовым регулированием иностранных 

инвестиций в Российской Федерации, так и с притоком иностранных 

инвестиций в отечественную экономику. Например, как показывает 

исследование статистических данных, по масштабам привлечения 

иностранного капитала в национальную экономику Россия существенно 

отстает от передовых в экономическом аспекте стран, а темпы роста притока 

инвестиций недостаточны для стабильного и интенсивного экономического 

роста. 

Таким образом, иностранные инвестиции стали неотъемлемой частью 

развития экономик всех государств, и на глобальной арене идет ожесточенная 

борьба за внимание инвесторов по привлечению инвестиций в свои страны. 

Российская Федерация, как значимый участник мировых финансовых 

процессов, сформировала свою собственную нормативную базу для 

регулирования иностранных инвестиций, стремясь соответствовать мировым 

стандартам. Однако ничего не является идеальным, и отечественному 

законодателю стоит не останавливаться на уже достигнутых успехах и 

продолжать совершенствовать нормативную базу в сфере правового 

регулирования иностранных инвестиций.  
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Помимо формирования судебных подходов, толкование 

законодательных предписаний может осуществляться путем разъяснения 

нормативного содержания того или иного законоположения, что требует 

принятия уполномоченным органом соответствующего акта, с тем чтобы 

довести его до сведения всех субъектов правоотношений, на которых 

распространяется разъясняемое предписание закона [1]. В налоговой сфере 

такие полномочия предоставлены финансовым органам, а в установленных 

НК РФ случаях — налоговым органам. Таким образом, при разрешении 

конкретных налоговых споров, особенно рассматриваемых в ходе налоговых 

административных процедур, кроме самой законодательной нормы, большое 

значение будет придаваться ее истолкованию, данному финансовым или 

налоговым органом. 

Определяющее правоприменительное значение имеют многочисленные 

рекомендации ФНС России, которые предписывают при оценке совершенных 
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налогоплательщиком хозяйственных операций следовать определенному 

алгоритму. 

В письме от 16 августа 2017 г. № СА-4-7/16152@ «О применении норм 

Федерального закона от 18.07.2017 N 163-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации», вышедшем после 

введения статьи 54.1 НК РФ ФНС России указало, что Федеральным законом 

от 18.07.2017 N 163-ФЗ не предусмотрено оценочное понятие «непроявление 

должной осмотрительности». Формальные претензии к контрагентам 

(нарушение законодательства о налогах и сборах, подписание документов 

неустановленным лицом и т.п.) при отсутствии фактов, опровергающих 

реальность совершения заявленным налогоплательщиком контрагентом 

сделок и операций, не являются самостоятельным основанием для отказа в 

учете расходов и в налоговых вычетах по сделкам (операциям) [2]. 

Положения пункта 2 статьи 54.1 НК РФ не предусматривают для 

налогоплательщиков негативных последствий за неправомерные действия 

контрагентов второго, третьего и последующих звеньев. 

Таким образом, налоговые претензии возможны только при 

доказывании налоговым органом факта нереальности исполнения сделки 

(операции) контрагентом налогоплательщика и несоблюдении 

налогоплательщиком установленных пунктом 2 статьи 54.1 кодекса условий. 

Впоследствии в Письме ФНС России от 31 октября 2017 года № ЕД-4-

9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 

Налогового кодекса Российской Федерации» было оговорено, что «статья 54.1 

НК РФ не является кодификацией правил, сформулированных в 

Постановлении № 53, а представляет собой новый подход к проблеме 

злоупотребления налогоплательщиком своими правами, учитывающий 

основные аспекты сформированной судебной практики. Суть изменений 

заключается в том, что законодателем определены конкретные действия 

налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением правами, и 

условия, которые должны быть соблюдены налогоплательщиком для 

возможности учесть расходы и заявить налоговые вычеты по имевшим место 

сделкам (операциям)» [3]. 

Однако, несмотря на позицию контролирующих органов, в соответствии 

с определением Верховного Суда Российской Федерации от 9 августа 2021 

года N 305-ЭС21-12393 по делу N А40-34769/2020 доказывание получения 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды осуществляется с 

учетом положений НК РФ и Постановления N 53 [4]. 

В целях унифицирования подходов к основным ситуациям налоговых 

злоупотреблений, которые распространены на практике ФНС России 
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выпустило письмо от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения 

статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - письмо ФНС 

России от 10.03.2021). 

Согласно пункту 2 письма ФНС России от 10.03.2021 сначала любая 

сделка (операция) оценивается на предмет ее реальности, нереальная операция 

в целях налогообложения не учитывается, иные критерии в отношении нее не 

оцениваются и доказыванию не подлежат. Реально же совершенные операции 

должны оцениваться на предмет их соответствия следующим критериям: 

- исполнение обязательства надлежащим лицом (то есть лицом, 

являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и 

(или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) 

передано по договору или закону); 

- действительный экономический смысл хозяйственной операции, 

отсутствие искажения юридической квалификации операций, статуса и 

характера деятельности их сторон в целях налогообложения; 

- наличие иной основной цели совершения налогоплательщиком 

операции, чем уменьшение налоговой обязанности (деловая цель) [5]. 

Напротив, при отсутствии искажений по имевшим место сделкам 

(операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и сумму 

подлежащего уплате налога при соблюдении условий, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ. 

Применительно к запрету на искажения сведений о фактах 

хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах 

налогообложения (пункт 1 статьи 54.1 НК РФ) ФНС в разделе VI Письма 

указывает, что установление должной правовой квалификации операций 

производится исходя из их подлинного экономического содержания. 

В пункте 4 письма ФНС России от 10.03.2021 вводит такое понятие, как 

«техническая» компания, то есть компания, не ведущая реальной 

экономической деятельности и не исполняющая налоговые обязательства в 

связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, 

осуществляющим исполнение, является иной субъект. 

Проводится разграничение ситуаций, когда налогоплательщик 

действовал умышленно (сам участвовал в налоговой схеме (прямой умысел) 

либо знал о пороках поставщика (косвенный умысел)) и не проявил должную 

степень осмотрительности («стандарт осмотрительного поведения»). 

Существенным является указание компетентного органа, что 

полученные налоговым органом доказательства вне всяких сомнений должны 

свидетельствовать об указанной осведомленности налогоплательщика. По 
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сути, этим положением установлен наиболее высокий стандарт доказывания 

указанного обстоятельства. 

ФНС России со ссылкой на стандарт осмотрительного поведения в 

гражданском (хозяйственном) обороте, ожидаемого от разумного участника 

подсказывает налогоплательщикам, по каким критериям можно распознать 

добросовестного контрагента (например, известность компании-контрагента в 

соответствующем сегменте рынка, изучение ее бизнес-истории, рекламное 

продвижение, опыт, наличие собственных или привлеченных активов и проч.). 

Одно из наиболее важных разъяснений касается вопроса налоговой 

реконструкции. ФНС России в своих разъяснениях последовательно 

отказывала налогоплательщикам в таком праве, однако, в пункте 17 письма от 

10.03.2021 наконец определилась с подходом к реконструкции.  

Налогоплательщик может претендовать на нее в случае раскрытия 

информации о реальных исполнителях по сделке с документальным 

подтверждением. То есть если налогоплательщик не проявил 

осмотрительность, но все же понес реальные затраты по сделке, а расходы и 

вычеты могут быть рассчитаны по документам реального исполнителя по 

сделке, тогда налоговая реконструкция применима на основании информации, 

как имеющейся у налоговых органов, так и полученной при содействии 

налогоплательщика. Но если фиктивный контрагент отказывается раскрывать 

свои внутренние документы и реального исполнителя по сделке, добиться 

налоговой реконструкции будет почти невозможно.  

Нет права вычета по НДС и в случае, когда налогоплательщик не может 

(или не хочет) установить лицо, которое на самом деле исполняло сделку. 

Специфической формой получения необоснованной налоговой выгоды 

является согласованность действий участников, ведущих деятельность в 

рамках группы лиц, с целью уклонения от налогообложения. Раздел VIII 

письма от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ посвящен оценке моделей ведения 

хозяйственной деятельности в рамках группы лиц, выявлению так называемой 

схемы «дробления бизнеса». При этом подчеркивается необходимость 

определения действительных налоговых обязательств налогоплательщика на 

основании обстоятельств, которые подлежат установлению налоговым 

органом с учетом всех имеющихся у него сведений и документов при 

содействии налогоплательщика в их установлении, учитывая как вменяемые 

доходы, так и соответствующие расходы, вычеты по НДС, налоги, уплаченные 

в рамках специальных налоговых режимов. 

По мнению Минфина РФ и ФНС РФ принятие новой нормы должно 

способствовать поддержанию баланса частных и публичных интересов, 

исключению необоснованных претензий налогового органа к 
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налогоплательщикам. Последствием её введения в кодекс должно было стать 

прекращение применения положений Постановления № 53, формально не 

относящихся к нормам права.  

На практике же, благодаря тому, что нормы новой статьи не содержат 

новых правовых ориентиров и во многом дублируют суть положений 

Постановления № 53, непосредственно не используя терминологию 

«добросовестность», «необоснованная налоговая выгода», применяются оба 

института налогового права, с учетом следующей особенности: 

квалификацию действий налогоплательщика в ненормативных правовых 

актах налоговый орган должен проводить в соответствии с конкретным 

пунктом статьи 54.1 НК РФ, при этом содержательное наполнение оценки 

обстоятельств сводится к воспроизведению выработанных судебной 

практикой положений, но в иных выражениях. 
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приобретения и отчуждения недвижимости в России. Обосновывается 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что правовое 

регулирование приобретения и отчуждения прав собственности на 

недвижимое имущество играет важную роль в обеспечении стабильности и 

устойчивости на рынке недвижимости. Однако, возникает ряд проблем, в 

процессе практической реализации, требующих эффективного 

урегулирования.  

Интерес в отношении данной темы вызван несовершенством 

действующего законодательства, не позволяющего сделать однозначный 

вывод о совокупности юридических фактов, лежащих в основе способов 

приобретения и отчуждения права собственности на недвижимое имущество. 

Необходимо отметить, что проблемы существуют не только в практической 

реализации данных способов, но и в некоторой терминологии, например 

«приобретение» и «отчуждение» права собственности. 

В последние время решение вышеизложенных вопросов приобретает  

все большую значимость, особенно в связи с принятием Федерального закона 
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от 21.12.2021 г. № 430-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации»19, включившего в 

Гражданский кодекс РФ20 главу 6.1, устанавливающую специфику правового 

режима отдельных недвижимых вещей.  

Анализ ряда положений данной главы свидетельствует о том, что 

законодатель делает попытку ввести новые основания, а в некоторых случаях 

и новые способы приобретения и отчуждения права собственности21.  

В современное юридической науке разработано множество способов 

приобретения и отчуждения права собственности. В соответствии с 

гражданским законодательством к ним можно отнести: договор купли-

продажи, дарения, мену, ренту, залог, приватизацию, наследование и др.  

Однако, в процессе исследования выявлены некоторые недостатки в 

существующем законодательстве, требующие урегулирования. 

1. Сложность и длительность процесса регистрации прав на 

недвижимость. Например, для приобретения или отчуждения имущества, 

необходимо заключить договор купли-продажи, акт приема-передачи, 

паспорта сторон и т.д. Часто затруднение вызывает  согласование условий по 

отчуждению недвижимости между сторонами сделки. Данные процедуры 

могут затянуться на длительный срок, что создает неудобства и риски для 

сторон сделки.  

Кроме того отметим некоторые сложности регистрации недвижимого 

имущества Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестром). Например, для сбора необходимых  

документов требуется время, поскольку нужно предоставить свидетельство о 

праве собственности, технический паспорт объекта недвижимости, согласие 

других заинтересованных сторон и т.д. С определенными трудностями 

приходится столкнуться и в связи с техническими аспектами регистрации. 

Требуется предоставление точных данных об объекте, а  ошибки или 

недостаточность информации могут привести к задержке регистрации (в 

некоторых случаях и необходимости дополнительных исправлений). 

Следовательно, любая неточность или неправильное понимание отдельных 

моментов приведут к  задержке регистрации, что нежелательно, особенно если 

сроки ограничены или существует необходимость в проведении других 

операций с данным имуществом.  

                                                            
19 Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2021. №52(ч1). Ст. 8989.  
20 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 – ФЗ (ред. от 28.04.2023) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.04.2023). М., 2023. 
21 Т.В. Дерюгина  Основания и способы приобретения права собственности на недвижимость в свете последних 

изменений гражданского законодательства // LEX ROSSICA (русский закон). 2023. №7(200). С.11. 
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2. Недостаточная защищенность прав покупателей. Покупатели 

недвижимости в России нередко сталкиваются с проблемами, связанными с 

незаконными сделками, частичным исполнением договоров или 

недобросовестными продавцами. В отдельных случаях, покупателю 

затруднительно привлечь продавца к ответственности и защитить свои права. 

3. Сложности в судебных процедурах. Разрешение споров по вопросам, 

связанным с недвижимостью, может быть длительным и затратным. Судебные 

процессы по спорам о праве собственности и исполнению договоров, требуют 

множества документов, больших временных и финансовых затрат. 

Ограничения на приобретение недвижимости иностранными 

гражданами можно назвать четвертой проблемой. Законодательство 

Российской Федерации вводит ограничения для иностранных граждан при 

приобретении недвижимости. Иностранцы могут столкнуться с 

дополнительными требованиями при  получении разрешений и 

ограничениями на покупку определенных видов недвижимости.  

В целом, большинство проблем в вопросах приобретения или 

отчуждения недвижимого имущества связаны в основном с государственной 

регистрацией и её временными рамками. 

Все изложенные проблемы указывают на необходимость 

совершенствования законодательства и упрощения процедуры приобретения 

и отчуждения недвижимости в России. Это позволит снизить риски для сторон 

и обеспечить более быстрое и прозрачное осуществление сделок с 

недвижимостью. Представляется, что отдельные вопросы, касающиеся 

приобретения имущества иностранными гражданами, могут быть решены 

путем приведения ограничений на приобретение недвижимости 

иностранными гражданами в соответствие с интересами и потребностями 

страны. 

Подводя итог, необходимо отметить, что правовое регулирование 

приобретения и отчуждения недвижимости в России на уровне 

законодательства хорошо развито. В процессе развития института 

недвижимости, сфоримровалась нормативная база, регулирующая данные 

вопросы.  

Однако,  результаты проведенного иследования показали, что 

приобритение и отчуждение недвижимости является сложным и 

многоуровневым процессом. В частности речь идет о этапах оформления 

сделок, особеностях государственной регистрации и непосредственно о самих 

сроках выполнения необходимых юридических действий. 

Таким образом, рассмотренные в рамках исследования вопросы, 

выявленные проблемы, свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
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развития законодательства в данной сфере путем введения новых механизмов 

регулирования и оптимизации процессов.  
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Аннотация: В статье проведен анализ особенностей правового 

регулирования семейных правоотношений, осложненных иностранным 

элементом. Данные отношения являются достаточно спорными и содержат 

много противоречий и регулируются нормами международного-частного 

права. Применение коллизионных привязок позволяет находить консенсус 

между государствами по поводу применения той или иной правовой нормы. 

Затронуты правила применения коллизионных норм для разрешения 

подобного рода спорных правоотношений.  

Ключевые слова: иностранный элемент, брак, семья, международное 

частное право, коллизионные нормы, правовое регулирование.  

Annotation: The article analyzes the features of the legal regulation of family 

relations complicated by a foreign element. These relations are quite controversial 

and contain many contradictions and are regulated by the norms of international 

private law. The use of conflict-of-laws bindings makes it possible to find consensus 

between States on the application of a particular legal norm. The rules of application 

of conflict of laws rules for the resolution of such disputed legal relations are 

touched upon. 
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Сегодня вопрос правового регулирования семейных отношений с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства приобретает особую 

актуальность. Это связано с тем, что с увеличением мобильности населения и 

глобализации, все чаще возникают случаи, когда супруги имеют различные 
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национальности, или один из супругов является иностранцем. Это может 

привести к трудностям в регулировании семейных отношений, разводе, 

определении места жительства детей и другим важным вопросам. 

     Согласно статистическим данным, в Москве за 2022 год было 

заключено свыше 11 тысяч браков между лицами с разным гражданством, что 

составило около 12 % от общего числа зарегистрированных браков. 

Приведенные результаты наглядно иллюстрируют, что правильное 

регулирование таких брачно-семейных отношений имеет большое значение и 

в нашей стране в том числе. Это объясняется тем, что каждый из субъектов 

семейных правоотношений с юридической точки зрения подчиняется 

законодательству того государства, гражданство которого оно имеет. 

Правовое регулирование семейных отношений с иностранным элементом 

всегда будет выходить за пределы юрисдикции одной страны, оно 

характеризуется международно-правовым характером и влечет за собой 

правовое регулирование с применением законодательства двух и более 

государств.  

На начальном этапе особо необходимо понять, право какого государства 

будет применяться при регулировании подобных отношений. Будущий выбор 

обусловлен рядом обстоятельств: гражданство и место жительства сторон, 

место заключения брака, место рождения детей и иные аспекты. Для 

определения применимого права могут использоваться различные методы: 

осуществление сравнительного анализа норм различных правовых систем, 

определение компетентности судов и судопроизводство в международных 

ситуациях. Более того, стороны сами могут совместно решить, какое право 

стоит применять. 

После выбора правовых норм некоторого государства, которыми стоит 

руководствоваться при разрешении семейных споров, важно понять, как эти 

нормы стоит применить. Здесь особо внимательно нужно учитывать 

принципы и догмы применимого права, а также корректность применения 

норм к проблемной правовой ситуации. Участники процесса должны знать и 

понимать свои права и обязанности в соответствии с этим правом. 

Для обеспечения справедливости и защиты интересов всех сторон в 

частных семейных правоотношениях с иностранным элементом крайне важно 

четко определить и применить соответствующее право, а также обеспечить 

соблюдение установленных процедур. 

Главная преграда в применении правовых норм для всех юристов, судов, 

адвокатов и самих сторон правоотношения – это то, что такие правоотношения 

вовсе не поддаются унификации на международном уровне. Это является 

одной из основных проблем, которая препятствует созданию некоторого 
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универсального шаблона, который можно будет применить в каждой спорной 

ситуации. Однако правовое регулирование возникающих международных 

споров крайне важно. Рассматривая сформировавшееся в мире правовое 

регулирование, важно учитывать, что каждое государство, в силу 

уникальности своего исторического развития, влияния религии и пр. имеет в 

своем законодательстве индивидуальные и особенные черты, а значит, каждое 

государство устанавливает свою идеологию и принципы брачных норм. И в 

превалирующем большинстве случаев, эти нормы значительно отличаются в 

разных государствах. Каждая страна может иметь свои законы и нормы, 

касающиеся брака, развода, родительской ответственности и других аспектов 

семейной жизни. 

Отсюда вытекает ещё одна проблема: участники семейных 

правоотношений не знают особенностей законодательства страны-партнера, в 

которой устанавливаются семейные отношения. «Незнание деталей 

иностранной правовой базы затрудняет осуществление и защиту прав 

субъектов семейных правоотношений» [6, c.27]. Например, центральное 

определение в данных правоотношениях – брак -  в разных государствах 

трактуется по-разному. Если в Германии под браком понимается союз 

мужчины и женщины для совместного проживания и создания семьи, даже без 

обязательной регистрации, то в России брак —это обязательно юридически 

закрепленный союз с записью в книгу актов гражданского состояния. И это 

обязательно разнополый союз, в то время, как в других странах легальны 

однополые браки и полигамия. Варьируется и порог возраста, с которого 

можно вступать в брак: в России это 18 лет по общему правилу, с 16 лет 

возможно вступить в брак при ряде обстоятельств: эмансипация, согласие 

родителей и т.д. А, например, в Италии брачный возраст не только снижен, а 

варьируется от половой принадлежности: женщины могут вступать в брак с 14 

лет, а мужчины – с 16. 

Следующей проблемой может быть связана с различными процедурами 

и процессами судопроизводства в разных странах. Это может затруднять 

исполнение решений судов, признание браков или разводов и другие аспекты 

регулирования семейных правоотношений. Аналогично проблемой 

признаётся необходимость соблюдения международных норм и принципов 

так, чтобы обеспечить справедливое судопроизводство по отношению к обеим 

сторонам спора.      

В Российской Федерации правовому регулированию семейных 

отношений, в которых участвуют иностранные граждане, посвящена часть VII 

Семейного кодекса Российской Федерации. Так, данный Федеральный закон 

устанавливает, что для заключения брака необходимо достижение 18-летнего 
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возраста и взаимное согласие супругов на заключение брака [1]. Согласно 

части второй статьи 156 Семейного кодекса РФ, условия заключения брака 

определяются законодательством государства, гражданином которого лицо 

является в момент заключения брака. Однако в данном случае необходимо 

учитывать обеспечение общественного порядка. Так, например, если 16-

летний гражданин Франции решит вступить в брак с гражданином Российской 

Федерации, брак не может быть зарегистрирован по французскому 

законодательству, которое признает брачным возрастом 15 лет. Это 

объясняется тем, что российский общественный порядок, с точки зрения 

фундаментальной морали и социального устройства, допускает вступление в 

брак только с 18 лет. 

  К коллизионным вопросам правового регулирования семейных 

правоотношений, осложненных иностранными элементами в международном 

частном праве, можно отнести следующие: 

 1) вопросы, касающиеся формы и условий заключения брака; 

 2) вопросы, связанные с особенностями исторического развития 

государства, выражающиеся в расовых и религиозных барьерах и культуре; 

 3) вопросы, связанные с запретом на брак с иностранцем; 

 4) вопрос о многоженстве; 

 5) вопрос об однополых браках.  

      Основные правовые нормы в области семейных правоотношений в 

каждой стране уникальны. В случае заключения брака супруги имеют право 

выбрать применимое право. Однако этот выбор часто оказывается 

проблематичным. «Существуют связи, которые определяют выбор 

применимого права. Первая из них - личное право. В разных странах личный 

закон понимается по-разному, но в большинстве случаев это закон 

гражданства» [3, c.36]. Вторая связь — это закон места жительства. Например, 

правовые системы Великобритании и Новой Зеландии признают этот 

принцип. Третье звено - закон места заключения брака. Это характерно для 

Соединенных Штатов Америки. 

Есть особенности и в институте расторжения брака. Например, в России, 

согласно статье 160 Семейного кодекса РФ, расторжение брака производится 

в соответствии с принципами, обязательными для закона места, где брак был 

расторгнут. Так, например, если гражданин Российской Федерации заключил 

брак с гражданкой Италии и при заключении брака применялось итальянское 

законодательство, и этот брак был признан в России, то расторжение брака 

будет произведено в соответствии с российским законодательством, если 

супруги обратятся в суд или орган записи актов гражданского состояния на 

территории России.  
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Однако в странах СНГ Минскими соглашениями вопрос расторжения 

брака решен по-разному. Так, согласно пункту 1 статьи 28 Минского 

соглашения, в принципе, к расторжению брака применяется право 

государства, гражданином которого являлся супруг в момент подачи 

заявления о расторжении брака. Однако Статья 28(1) Минского соглашения 

предусматривает, что в случае разного гражданства супругов «применяется 

право Договаривающегося государства, расторжение брака в котором 

предполагается». 

 Говоря об особенностях расторжения брака, стоит также отметить, что 

вопрос о подсудности таких дел не является однозначным. Данная проблема 

является одной из ключевых проблем в международном частном праве.  

 В случае брака, в котором присутствует иностранный элемент, 

проблемы могут возникать в определении, в какой стране следует решать 

вопросы развода, раздела имущества, определения места жительства детей и 

других связанных семейных правоотношений. «Это может быть вызвано 

различиями между национальными законами о браке и разводе, а также 

различными юрисдикциями» [4, c. 62]. Так, например, согласно Семейному 

кодексу РФ, если гражданин России проживает за пределами ее территории, 

это обстоятельство не препятствует расторжению брака с супругом, 

проживающим в другом государстве, в судах Российской Федерации. Однако 

если супруг не имеет постоянного места жительства в России, возникает 

вопрос о том, как должна определяться подсудность. Данная проблема может 

быть решена путем введения специальных норм, регулирующих подсудность 

в таких случаях. То есть подсудность по искам о расторжении брака должна 

определяться по последнему месту жительства истца на территории 

Российской Федерации или по выбору истца. 

Проблема подсудности в случае брака с иностранным элементом 

требует внимательного анализа международных соглашений и конвенций, а 

также национальных законов о международной подсудности. Например, во 

многих странах существуют специальные нормы, определяющие условия и 

порядок рассмотрения дел с участием иностранных граждан или ситуаций, 

имеющих международный контекст. 

В некоторых случаях, решение вопросов подсудности при браке с 

иностранным элементом может быть связано со сложными международными 

процедурами, включая процедуры признания и принудительного исполнения 

судебных актов в других государствах. 

 Таким образом, проблема подсудности в семейных делах с 

иностранным элементом требует внимательного рассмотрения и обеспечения 
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соблюдения международных норм и законов, чтобы обеспечить 

справедливость и защиту прав и интересов всех сторон.  

Россия является участником Европейской конвенции о приобретении 

информации об иностранных правовых системах от 7 июня 1968 года и 

Дополнительного протокола к ней от 15 марта 1978 года (вступила в силу для 

России 13 мая 1991 года), которые предусматривают предоставление 

информации о законодательстве и процедурах в области гражданского и 

торгового права по запросу судов. 

 Однако российское право применяется в тех случаях, когда, несмотря 

на эту меру, содержание иностранного семейного законодательства не может 

быть установлено. Данная норма включена в закон в связи со сложностью 

установления содержания иностранного права, даже если для этого 

используются все возможные средства. Согласно статье об общественном 

порядке и морали, коллизионные нормы не применяются, если иностранное 

право, к которому они применяются, противоречит общественному порядку и 

морали соответствующей страны. «Оговорка о публичном порядке отражает 

стремление государств защитить свои правовые системы от последствий, 

которые могут возникнуть в результате применения иностранного права с 

учетом национальных коллизионных норм» [7, с. 95]. Для реализации своей 

защитной функции, оговорка о публичном порядке ограничивает действие 

коллизионных норм государства суда в определенных обстоятельствах. 

«В целом, можно сделать вывод, что деятельность судов и иных 

государственных органов, занимающихся правоприменением, затруднена из-

за неполноты законодательных положений о правовом регулировании 

семейных правоотношений, осложненных иностранными элементами» [2, 

с.181]. Многие аспекты данной сферы общественных отношений не отражены 

в канонах международного частного права, в связи с чем снижается 

эффективность судебной защиты субъектов таких правоотношений.  

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии единого правового 

регулирования семейных правоотношений, осложненных иностранными 

элементами. Данный факт подтверждается наличием ряда проблем в сфере 

регулирования семейных правоотношений, например, проблемой «хромых 

браков». На наш взгляд, данная проблема практически неразрешима в 

современных международных условиях. Решить ее можно только путем 

увеличения количества источников международного частного права, 

содержащих правовые нормы, применимые к правовому регулированию таких 

отношений. В нем также предлагается решение проблемы определения 

подсудности при рассмотрении правовых ситуаций, связанных с 

расторжением брака. То есть подсудность по делам о расторжении брака 
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должна определяться по последнему месту жительства истца на территории 

Российской Федерации или по выбору истца. 

Актуальным вопросом, затронутым в данной статье, является проблема 

открытого доступа к официальному толкованию иностранного 

законодательства. Решение этой проблемы не потребует затрат значительного 

количества средств государственного бюджета. Можно, например, отдать 

перевод иностранного законодательства на аутсорсинг кафедрам 

международного права ведущих университетов. Доступ к официальному 

толкованию законодательства будет гарантировать более высокий уровень 

защиты прав участников процесса. 
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Аннотация: в статье анализируется система правового регулирования 

частной жизни в гражданском праве Российской Федерации. Выявляются 

проблемные аспекты в законодательных актах по защите частной жизни 

граждан. 
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Abstract: in the article analyzes the system of legal regulation of private life 

in the civil law of the Russian Federation. Problematic aspects in legislative acts to 

protect the privacy of citizens are identified. 
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В настоящее время, когда гражданское общество находится в условиях 

гарантированной свободы слова, волеизлияния, свободы массовой 

информации особое значение приобретает гражданско-правовая защита 

репутации физических и юридических лиц. В современной Российской 

Федерации личные неимущественные права гарантируются и 

устанавливаются различными отраслями права. Первоначальным и 

единственным источником регулирования неимущественных отношений 

являлась Конституция РФ от 1993г., которой и по сегодняшний день главная, 

отведена основная роль в решении вышеуказанных аспектов (Глава 2 

Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина»). Согласно 

Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью 

[1,ст.2]. С принятием в 2013г. соответствующих статей (Глава 8. 
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Нематериальные блага и их защита) в Гражданском кодексе РФ ситуация 

изменилась: было сформировано особое, специальное законодательство, 

раскрывающее содержание этого права, и в настоящий момент ни у кого не 

вызывает сомнений его гражданско-правовая природа. Ст.152.2., в свою 

очередь, непосредственно регулирует вопросы охраны частной жизни 

гражданина. В понятие «частная жизнь» включается та область 

жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается 

только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если 

носит непротивоправный характер [3]. 

Несмотря на внимание законодателей к вопросам частной жизни, можно 

выделить некоторые проблемы возникающие в данной области права, одной 

из которых является сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни. Значение защиты права на неприкосновенность 

частной жизни в информационной среде возросло с приходом активной эпохи 

Интернета. Размещение изображения людей в социальных сетях без их 

согласия, проверки личных сообщений работников в электронной почте или 

социальных сетях, установка видеонаблюдения на рабочем месте или в местах 

общего пользования, сбор различной информации о кандидате на должность, 

скрытом наблюдении за работниками, использовании полиграфа становится 

поводом для обращения граждан в суды. На сегодняшний день возникает 

множество противоречий и споров по вопросу размещения изображения 

граждан в сети Интернет без его согласия, когда эта информация была раннее 

обнародована в данной сети.  Но, ведь размещение изображения самим 

гражданином в сети Интернет и общедоступность такого изображения не 

означает согласие гражданина на свободное использование такого 

изображения, если только это не предусмотрено условиями пользования 

сайтом, на котором гражданин разместил изображение. Для решения 

вышеуказанной проблемы необходимо в каждом конкретном случае иметь 

согласие, если только данный случай не подпадает под исключения, 

установленные законом. Также существенно усложняет ситуацию при 

решении вышеперечисленной проблемы - трактование ситуаций в ст. 152.2. 

ГК РФ случаев, когда информация о частной жизни гражданина не является 

нарушением правила, а именно: в случаях, если такая информация ранее стала 

общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле. Т.е., 

с введением ст. 152.2. ГК РФ любая информация, попавшая в сети Интернет, 

становится  «общедоступной». Исходя из вышеперечисленного понимаем, что 

на сегодняшний день граждане могут использовать в своих целях информацию 

о частной жизни других граждан без их согласия в случае наличия этой 

информации в таком ресурсе как Интернет. 
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Таким образом, вышеуказанное условие ГК РФ может привести к 

ложным выводам и спорам в правоприменении, тем самым ослабляет охрану 

частной жизни. В связи с этим, необходимо удалить из текста ст. 152.2.  ГК РФ 

указанное условие о том, что не является нарушением п. 1 ст. 152.2. ГК РФ 

случаи, если информация о частной жизни стала общедоступной или была 

раскрыта самим гражданином или по его воле. И сформулировать, что 

раскрытие информации самим гражданином или по его воле касается только 

того источника информации, в котором, такая информация была раскрыта. И 

только Правообладатель этого источника в конкретном случае освобождается 

от ответственности за сбор, хранение, распространение и использование 

информации о частной жизни лица.  

Также в действующих законодательных актах нет четкого определения 

сферы частной жизни в полной мере ее содержания, вопрос о 

государственных, общественных интересах, ради которых допускается 

вмешательство в частную жизнь граждан не раскрыт в полной мере. В связи с 

этим, данные указанные акты должным образом не обеспечивают законных 

интересов граждан и это негативно сказывается на развитии права на 

неприкосновенность частной жизни, приводит к злоупотреблению данным 

правом и ошибкам в правоприменительной деятельности. Для решения 

вышеуказанной проблемы необходимо исчерпывающе определить в Законе 

порядок вмешательства при «общественном» интересе к частной жизни 

гражданина. 

В связи с вышеизложенным необходимо законодателям доработать 

данный законодательный документ, ведь неприкосновенность частной жизни 

должна быть защищена от разного произвольного вмешательства со стороны 

частных, юридических лиц и организаций. Одной из важных целей и задач 

действующего законодательства должно заключатся в дальнейшем 

совершенствовании и развитии правовой регламентации права, т.к. 

существующее нормативное обилие законодательных актов, регулирующий 

право на неприкосновенность частной жизни обширно, но, в то же время, они 

просто дублируют друг друга и нуждаются в изменении или дополнении. И 

это несовершенство правовой системы способствует неустойчивости и 

отсутствию единства в Правоприменительной деятельности. 
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аспектам, связанным с непосредственной реализацией экспериментов в 
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сферах жизни общества, однако в практической плоскости далеко не все 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of a legal experiment 

as a tool for ensuring the quality of legal regulation in the Russian Federation, 

determining the need for its existence in the Russian legal space, as well as 

problematic aspects related to the direct implementation of experiments in modern 

conditions. The legal experiment is a relevant and demanded phenomenon of our 

time, is reflected in almost all spheres of society, however, in the practical plane, 

not all issues related to its legal regulation have been worked out, and therefore, 

there is a need to explore them. 

Keywords: Legal experiment, law, legal regulation, efficiency, legal norms. 

 

Современная действительность представлена большим количеством 

социальных взаимодействий, которые, объединяясь по каким-либо признакам, 

образуют тот или иной вид общественных отношений.  

Существование общественных отношений неразрывно связано с 

государством, так как именно путем внедрения четко выработанных 

государственных мер происходит их структурирование и грамотная 

регламентация. Целенаправленное воздействие на общественные отношения 

достигается путем осуществления правового регулирования, а именно 

использования определенных способов и методов, подобранных под каждый 

конкретный вид социальных отношений. Правовое регулирование задает 

определенные «параметры» существования общественных отношений, 

определяя границы возможного и должного для каждого соответствующего 

субъекта отношений.  

Как показывает практика, при любых обстоятельствах в процессе 

жизнедеятельности между людьми возникают новые социальные связи, либо 

происходит трансформация уже существующих. В силу указанного правовое 

регулирование перестает отвечать современным реалиям, что создает 

необходимость его пересмотра в соответствии с «новыми данными».  

При постановке вопроса об изменении правового регулирования следует 

учитывать множество факторов, во главе которых необходимо поставить 

предварительную оценку целесообразности изменения/внедрения правового 

регулирования конкретного аспекта общественных отношений. Это означает, 

что перед разработкой проекта нормативного правового акта с изменяющими 

(дополняющими) существующее правовое регулирование нормами и 

внедрением указанных норм на всей территории государства, важно 

спрогнозировать вероятную пользу и вред предполагаемых изменений, а 

также их важность в конкретный момент времени и сопутствующую выгоду 

не только для участников общественных отношений, но и в том числе для 

государства.  
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С этой целью уже не первое десятилетие в Российской Федерации при 

возникновении идеи о необходимости существенного изменения 

регулирования в какой-либо сфере государством нередко принимается 

решение о проведении правового эксперимента.  

Обращение к историческим аспектам позволяет сделать вывод о том, что 

правовой эксперимент не может быть признан явлением современности, так 

как попытки к выявлению его сущности и формированию дефиниции 

отражены в трудах еще советских ученых.  

По мнению В.И. Никитинского, под правовым экспериментом следует 

понимать «организованную компетентным правотворческим органом 

апробацию предполагаемых законодательных нововведений в ограниченном 

масштабе для проверки эффективности, полезности и экономичности 

экспериментальных правовых норм и отработки оптимальных вариантов 

будущих правотворческих решений общего действия» [1, С. 26]. 

В то же время Р.А. Сафаров рассматривал правовой эксперимент 

немного с иного ракурса, буквально с позиции социологического подхода и 

понимал под ним «метод социологических исследований, применяемый в 

праве и представляющий собой предварительную практическую проверку 

важного общественно-политического мероприятия для выяснения его 

целесообразности, эффективности и возможности широкого применения в 

последующем на практике» [2, С. 14]. 

Нельзя не отметить, что во втором случае, как кажется, речь идет больше 

об эксперименте в целом, а в первом уже непосредственно о правовом 

эксперименте.  

Современные же трактовки правового эксперимента часто приобретают 

более яркую окраску и выражаются в совокупности перечисляемых признаков 

рассматриваемого явления, либо в какой-либо части этих признаков. Так, 

например, как считают А.А. Модина и А.Х. Маликова, под правовым 

экспериментом с практической точки зрения можно понимать 

«организованное компетентными органами государства испытание 

предполагаемых правовых нововведений в ограниченной области 

применения, проводимое с целью проверки предположения правового 

характера по заранее разработанной программе, состоящее из подготовки, 

проведения и подведения итогов эксперимента» [3, С. 20]. Думается, что 

дополнительно в рамках указанного определения следовало бы добавить 

указание на ограниченность срока проведения эксперимента, что наиболее 

полно бы отразило его сущность в данном случае. 

В юридической литературе законодательно закрепленное определение 

правового эксперимента не отражено, в связи с чем встречаются различные 
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его определения, в том числе как как метода научного исследования; метода 

познания; принципа правотворчества; средства государственного влияния и 

так далее.  

С учетом всего вышеуказанного, под правовым экспериментом в 

современной России стоит понимать регламентированный компетентными 

органами процесс по оценке необходимости изменений действующего 

правового регулирования путем их внедрения на определенной территории в 

ограниченный период времени с целью исключения негативных и 

необдуманных последствий принимаемых решений, а также любых иных 

связанных с этим нежелательных проявлений. 

Проведение правовых экспериментов имеет общую конечную цель, но 

различные направления реализации в силу специфики конкретной сферы 

проведения. В качестве особенности правовых экспериментов следует 

выделить их обширную классификацию по различным основаниям в 

зависимости от мнений разных авторов. Так, правовые эксперименты могут 

выделяться по срокам действия (краткосрочные, долгосрочные); 

результативности (положительные, отрицательные); субъектному составу (с 

привлечением органов государственной власти, с привлечением организаций 

или иных лиц); сферам общественной жизни (высшее образование, 

налогообложение, здравоохранение) и иным основаниям.  

В качестве недавнего примера можно привести эксперимент, связанный 

с использованием электронных документов, действующий на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2023 г.         

№ 413 «О проведении эксперимента по использованию электронных 

документов в кадровой работе отдельных федеральных органов 

исполнительной власти» [4]. Как можно заметить уже по названию, его 

регулирование направлено на весьма узкую сферу правоотношений, в то время 

как единый нормативный правовой акт, регулирующий порядок проведения 

правовых экспериментов в целом, до настоящего времени отсутствует.  

Лишь в 2020 году была предпринята попытка правовой регламентации 

проводимых экспериментов, по результатам которой принят Федеральный 

закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» [5]. Однако, 

предметом регулирования обозначенного закона выступают лишь вопросы, 

касающиеся реализации экспериментальных правовых режимов в сфере 

цифровых инноваций.  

В связи с чем, в научной литературе, не смотря на признание правового 

эксперимента неким «благом» для российской правовой системы, на 

сегодняшний день не утихают дискуссии относительно наличия очевидных 
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проблем, имеющихся при применении исследуемого инструмента 

обеспечения качества правового регулирования, среди которых следует 

обозначить: 

1) Отсутствие четко установленного понятия «правовой 

эксперимент» и его сущностного соотношения с имеющимся в науке понятием 

«экспериментальный правовой режим»; 

2) Отсутствие единого нормативного правового акта, 

устанавливающего однотипные подходы и стандарты проведения правовых 

экспериментов во всех сферах жизни общества, в том числе, требований к 

содержанию и структуре правовых экспериментов, их участникам, целям и 

задачам, а также конечному результату; 

3) Отсутствие четно установленных критериев оценки 

эффективности и результативности правовых экспериментов, условий, 

признаваемых их состоявшимися и достойными для повсеместного 

дальнейшего внедрения.  

Таким образом, для улучшения качества проведения правовых 

экспериментов, отражения их чистоты и прозрачности, а также повышения 

уровня доверия граждан к подобному способу государственного 

регулирования общественных отношений, обозначенные проблемы должны 

быть тщательно проработаны и устранены. Лишь тогда исследуемое явление 

сможет по настоящего раскрыть весь заложенный в него потенциал и 

выступать одним из важных элементов правотворческой деятельности.  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «правовая основа», 

выявлена практическая реализации интересов субъектов правовых 

отношений. Рассмотрены нормативно-правовые документы, 

регламентирующие правовые основы деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. 

В рамках своих полномочий они могут принять различные меры для 

выполнения поставленных задач: защиты жизни, здоровья, имущества, прав 

и свобод человека и гражданина, а также защиты общества от совершения 

преступлений. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, Министерство органов 

внутренних дел РФ, правовая основа, сотрудники органов внутренних дел. 

Annotation. The article considers the concept of "legal basis", identifies the 

practical realization of the interests of subjects of legal relations. The normative 

legal documents regulating the legal basis of the activities of employees of the 

internal affairs bodies are considered. 

Within the framework of their powers, they can take various measures to fulfill 

their tasks: to protect life, health, property, human and civil rights and freedoms, as 

well as to protect society from committing crimes. 

Keywords: internal affairs bodies, Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation, legal framework, employees of internal affairs bodies. 

 

Результативность деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации зависит от быстроты изучения научных разработок, внедрения 

развитого отечественного опыта и опыта зарубежных стран. Сотрудники 
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органов внутренних дел Российской Федерации должны постоянно делиться 

знаниями, технологиями и эффективными методами борьбы с преступностью 

как внутри системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, так 

и со своими зарубежными коллегами. 

Поэтому не случайно растет интерес к юридической науке при наиболее 

полном и глубоком изучении концепций, отражающих новые формы 

теоретических знаний, способных модернизировать правовое регулирование. 

Одной из таких категорий является «правовая основа», качественное 

использование которой может стать необходимым условием для 

трансформации социальных отношений и совершенствования правовой 

практики, осуществления закона. Правовые основы могут конкретно 

указывать, что «возможно» и что «нужно делать».  

Правовые основы деятельности сотрудников органов внутренних дел 

существенно предопределены положением органов внутренних дел в 

государственном и общественном механизмах. В рамках своих полномочий 

они могут принять различные меры для выполнения поставленных задач: 

защиты жизни, здоровья, имущества, прав и свобод человека и гражданина, а 

также защиты общества от совершения преступлений. Работник органов 

внутренних дел, как представитель федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, как должностное лицо и как гражданин, обязан 

соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. 

Правовые основы определяют компетентность уполномоченных 

органов в осуществлении правового регулирования. Это свойство 

характеризуется совокупностью официальных принципов и средств правового 

регулирования. Содержание правовых основ деятельности сотрудников 

органов внутренних дел представлено принципами: 

– «единоначалие и субординация (подчиненность) на службе в органах 

внутренних дел; 

– обязательный профессиональный отбор граждан с равным доступом к 

службе в органах внутренних дел и возможностью для продвижения по 

службе, независимо от пола, расы, этнической принадлежности, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным 

объединениям и других условий, не связанных с профессиональными и 

деловыми качествами сотрудников органов внутренних дел; 
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– взаимосвязь ограничений обязанностей, запретов, ответственности на 

службе в органах внутренних дел, и социальных гарантий сотрудника органов 

внутренних дел»22. 

К принципам права относятся «исходные, определяющие идеи, 

положения, установки, которые составляют нравственную и организационную 

основу возникновения, развития и функционирования права»23. В то же время 

они создают основу для формирования динамики и действий закона, 

определяют социальный характер закона. Поскольку у правовых основ 

источником является само право, а оно проявляется в правосознании, 

правовых нормах и правоотношениях. Правовые основы деятельности органов 

внутренних дел – это «совокупность исходных правил, выраженных в 

различных формах, в соответствии с которыми строится и функционирует 

система ОВД»24.  

Правовой основой деятельности сотрудников органов внутренних дел 

является ряд нормативно-правовых актов. В них определены цели и задачи 

деятельности, а также функции и принципы работы. Такие акты регулируют 

порядок формирования их полномочий, форм деятельности, внутренней 

структуры и внешних связей, в том числе иерархического типа. Как правило, 

они работают на трех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном 

(местном) и составляют нормативную правовую основу деятельности органов 

внутренних дел. 

На федеральном уровне первым подуровнем является Конституция 

Российской Федерации. Федеральные конституционные законы и 

федеральные законы – второй подуровень. Третий подуровень включает: 

нормативные указы и распоряжения Президента РФ; акты палат Федерального 

Собрания Российской Федерации; нормативные постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации; решения высших 

судебных инстанций Российской Федерации; акты Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и акты других федеральных органов государственной 

власти, в том числе органов внутренних дел. 

Региональный уровень нормативной и правовой основы также состоит 

из трех подуровней: конституции республик и уставы иных субъектов 

Российской Федерации; законы субъектов Российской Федерации, 

регулирующие отношения в указанной сфере; подзаконные акты, принятые 

органами государственной власти этих субъектов Российской Федерации. 

                                                            
22 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: федер. закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ: последняя редакция // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Версия Проф».ст.4. 
23 Байтин, М.И. Сущность права: (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков. Москва, 2005. С.148. 
24 Пинчугина, Е.Н. Правовая основа деятельности органов внутренних дел: понятие, специфика, уровневая организация // 

Огарѐв-Online. 2014 . №11 (25). – С. 13. 
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 Муниципальный уровень нормативного правового регулирования 

организации и деятельности органов внутренних дел, образуют акты, 

принятые органами местного самоуправления (уставами муниципальных 

образований, актами выборных представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления, должностными лицами этих органов и другими). 

В нормативную правовую основу включаются и международные 

правовые акты.  

В итоге, нормативно-правовой акт является основой нормативной 

правовой деятельности органов внутренних дел. Правовые основы 

предназначены для связи идеала (цели) с реальностью (результаты), 

обеспечения практической реализации поставленных законодателем целей, 

обеспечения достижения запланированного результата и, в конечном счете, 

обеспечения практической реализации интересов субъектов правовых 

отношений. 
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РОССИИ И В МИРЕ 

 

Аннотация: В данной научной статье анализируется правовая основа 

волонтерской деятельности, а также основные проблемы, возникающие при 

её осуществлении, как в России, так и во всём мире. Авторы исследуют 

международные и национальные законодательные акты, рассматривают 

опыт различных стран и предлагают пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: международно-правовой акт, международный 

договор, благополучатель, благотворительная деятельность, 

добровольческая (волонтерская) деятельность, доброволец (волонтер). 

Annotation: This scientific article analyzes the legal basis of volunteer 

activities, as well as the main problems that arise during its implementation, both in 

Russia and throughout the world. The authors examine international and national 

legislation, consider the experience of various countries and propose ways to solve 

the identified problems. 

Key words: international legal act, international treaty, beneficiary, 

charitable activities, voluntary (volunteer) activities, volunteer (volunteer). 

 

В Российской Федерации волонтерская деятельность широко 

распространена как вид деятельности, направленный на общественную 

помощь. Но волонтерство нельзя назвать видом деятельности, которым охотно 

бы занималось население нашей страны, и этому есть ряд весомых причин. 

Сравнивая волонтерство в России и в зарубежных странах, становится ясно, 

что одна и та же деятельность, на первый взгляд имеющая схожий характер, в 

корне отличается по своему устройству, условиям и нормативному 
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регулированию. Из чего на сегодняшний день вытекает серьезная проблема 

волонтерства в его развитии и преобразовании данного понятия под единое 

понимание во всем мире. 

Говорить о волонтерском движении, как о явлении, можно только 

учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним 

общим принципом – помогать людям. Население России понимает волонтёра 

как добровольца, услугами которого всё чаще пользуются многие 

государственные и общественные организации. 

Из понятия «волонтерство» вытекает первая проблема – общее 

понимание термина разными странами. Термин «волонтер» имеет 

французское происхождение . В некоторых странах существуют различия в 

юридическом использовании синонимов и их смысловой трактовке в 

официальных документах. Во Франции разделены статусы понятий bénévole и 

volontaire. Это привело к тому, что крупнейшая негосударственная 

некоммерческая волонтерская ассоциация Франции носит название France 

Bénévolat, а аналогичная по масштабам деятельности ассоциация, работающая 

при поддержке Министерства Европы и иностранных дел Франции, в том 

числе принимающая иностранных добровольцев, — France Volontaires. Более 

того, в законодательстве Франции слово volontaire не используется, так же, как 

в законах Германии и Австрии не встречается слово volunteer. Говоря о 

добровольческой (волонтерской) деятельности в нашей стране, стоит 

вспомнить знание Федерального закона 11 августа 1995 года, в редакции от 

2022 года - «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)". Добровольная деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, это как раз то определение, 

которое дано в вышеуказанном законе в пункте 1 статьи 2. В свою очередь, 

французское слово volontaire — «добровольный, делающий что-либо по 

собственному побуждению, действующий по доброй воле» — заимствовано 

от латинского voluntarius, имеющего отношение к порядку военной службы в 

Римской империи . Латинское voluntās и общеславянское «воля/volja» 

произошли от общего индоевропейского корня «vol», который выражает идею 

самостоятельности в чем-либо, стремление, желание совершить какие-либо 

действия . 

Таким образом, понятие «волонтерство» является в каждой стране 

вытекающим из понятий других стран, перефразированным под 

законодательство использующей его страны. Из этого следует вывод, что 

общепризнанного единого понятия «волонтер» не существует, а значит, в 

разных странах формулировки могут разниться. Кроме этого, справедливо 

заметить, что «добровольчество» и «волонтерство» не только синонимы, но и 
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родственные по происхождению слова, следовательно, могут равнозначно 

использоваться на практике и в нормативных актах. 

Под основным нормативно-правовым актом в нашей стране, который 

закрепляет такие понятия как «волонтер», «волонтерство», 

«добровольчество», стоит понимать Федеральный закон «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

Если же рассматривать волонтерство в международном плане, то его 

следует понимать исходя из цели укреплению миру и дружбы между 

народами, предотвращению этно-конфессиональных, культурных, 

социальных и экономических конфликтов. Если сравнивать значение и 

практическое применение, то волонтерская и благотворительная деятельности 

имеют много общего. Благотворительную деятельность нужно рассматривать 

в широком смысле, как оказание бескорыстной помощи по предоставлению 

работ или услуг, но и финансовую помощь (имущественную поддержку). 

В статье двадцать первой вышеуказанного закона, о благотворительной 

деятельности устанавливает, что волонтеры вправе осуществлять 

международную волонтёрскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. Однако международных договоров в этой области 

практически нет, что является второй проблемой – проблемой нормативного 

регулирования волонтерской деятельности за рубежом. Так как 

вышеуказанная норма имеет под собой рекомендательный характер, то 

волонтеры, которые участвуют в международных встречах, мероприятиях, 

проектах, подчиняются и законодательству Российской Федерации и 

местному законодательству страны пребывания, поскольку волонтеры 

находятся не территории иностранного государства и обязаны соблюдать 

местное законодательство. На практике волонтеры из разных стран 

взаимодействуют друг с другом и с различными организациями на территории 

той или иной страны. Их сотрудничество по общему правилу регулируются 

законодательством страны пребывания. 

Проводя анализ проблематики волонтерства в целом, также важно 

заметить, что  федеральный закон о благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях, конкретно определяет участников 

волонтерского движения в России так: «добровольцы – граждане, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах благополучателя, в том числе, в интересах 

благотворительной организации. Благотворительная организация может 

оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой 

организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие)». 
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Если брать волонтерство за рубежом, то там волонтерам предоставляются 

существенные льготы, в том числе и при поступлении на работу. Из этого 

вытекает третья проблема волонтерства. 

Данная проблема заключается в установленных законом условиях 

осуществления волонтерской деятельности. 

Таким образом, необходимо выделить три вектора проблематики 

осуществления волонтерской деятельности в России и в зарубежных странах: 

первый из них – отсутствие единого для всего мира понятия волонтерской 

деятельности; второй – отсутствие  международных договоров и отлаженной 

системы осуществления волонтерской деятельности российскими гражданами 

в зарубежных странах; и третий вектор – различие условий осуществления 

волонтерской деятельности в России от осуществления волонтерской 

деятельности в зарубежных странах. Выделенные проблемы имеют прямую 

связь с темпами развития волонтерства в России, отношением населения к 

данному виду деятельности и развитием волонтерства на уровне 

международного сотрудничества.  

Интересным представляется сравнение регулирования волонтерской 

деятельности в ФРГ от волонтерства в России, проведенное в своих трудах 

Блиновой Ю.В. Как утверждает автор – «Регуляторами отношений в ФРГ, 

аналогичных тем, что формально закреплены в РФ рамками договора о 

добровольческой (волонтерской) деятельности, на текущий момент 

выступают два закона: «О развитии молодежной добровольческой службы» от 

16 мая 2008 г. (в ред. от 20.12.2011)13 и «О добровольческой службе в ФРГ» 

от 28 апреля 2011 г. (в ред. от 20.10.2015), (далее — Закон о добровольческой 

службе). Используемый в названии законов термин «добровольческая 

служба» (Bundesfreiwilligendienst), в отличие от российской «добровольческой 

(волонтерской) деятельности», уже свидетельствует об ином статусе 

названных отношений в Германии». Также автор раскрывает условия 

поступления на добровольческую службу в Германии, что закрепляется на 

законодательном уровне – «Как следует из § 8 Закона о добровольческой 

службе, до начала добровольческой службы необходимо заключить 

соглашение в письменной форме, сторонами которого являются доброволец, 

т.е. лицо, достигшее возраста окончания основного общего образования, и 

ФРГ в лице Федерального ведомства по вопросам семьи и гражданского 

общества (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben). 

Существенными условиями соглашения о добровольческой службе 
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выступают: предмет, срок, место добровольческой службы, вид и размер 

денежного возмещения, количество выходных и учебных дней».25 

В Европе же правовая основа добровольческой деятельности берёт 

начало из различных договоров, но в первую очередь стоить отметить 

Европейскую конвенцию «О содействии транснациональной долгосрочной 

добровольной службе молодежи» (ETS № 175) 2000 года. 

Помимо конвенции, большая роль в нормативно-правовой основе 

добровольческой деятельности в Европе отведена акту международной 

региональной интеграционной организации ЕС, а именно «Директиве № 

2004/114/ЕС Совета ЕС «Об условиях допуска граждан третьих стран в целях 

образования, обмена учащимися, неоплачиваемой профессиональной 

подготовки или волонтерской деятельности». Само же нормативное 

регулирование волонтерской деятельности и определение ее предмета 

упоминается в статье второй «Определения» Европейской конвенции «О 

содействии транснациональной долгосрочной добровольной службе 

молодежи» (ETS № 175) 2000 года. Именно в этой конвенции (ETS № 175) 

вводится такое действительно важное и нужное понятие как «доброволец», 

про это сказано в 1 параграфе второй статьи. Под ним (добровольцем) 

понимается «человек, на законных основаниях проживающий на территории 

одной из Сторон, который на законных основаниях находится на территории 

другой Стороны без перерыва в течение не менее трех месяцев и не более 

двенадцати месяцев для осуществления добровольной службы полный 

рабочий день». 

 Немаловажное место и значение имеет соглашение между 

Правительством РФ и Правительством США «О деятельности Корпуса мира 

Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации» от 1992 года. Пункт 

первый в соглашении между Правительством РФ и Правительством 

Американских Штатов «О деятельности Корпуса мира Соединенных Штатов 

Америки в Российской Федерации» 1992 года к добровольцам (волонтерам) 

относит сотрудников только участников движения Корпуса мира: 

«Правительство Соединенных Штатов предоставит таких добровольцев 

Корпуса мира, которые могут быть запрошены Правительством Российской 

Федерации и одобрены Правительством Соединенных Штатов для 

выполнения взаимосогласованных задач в Российской Федерации». 

Текст Директивы № 2004/114/ЕС Совета Европейского союза «Об 

условиях допуска граждан третьих стран в целях образования, обмена 

учащимися, неоплачиваемой профессиональной подготовки или волонтерской 

                                                            
25 Блинова Ю.В. О правовой природе договора о добровольческой (волонтерской) деятельности: сравнительно-правовой 

анализ // Lex russica. — 2020. — Т. 73. — № 4. — С. 152—164. — DOI: 10.17803/1729-5920.2020.161.4.152-164. 
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деятельности» (далее Директива № 2004/114/ЕС) не содержит положений в 

отношении определения «волонтер». 

Особенно стоит отметить, что к существенным признакам волонтера, в 

Европейском праве, можно и нужно отнести то, что международно-правовой 

статус волонтера (добровольца) предоставляется только физическому лицу. 

Доброволец (волонтер) действует как частное лицо, об этом сказано в абзаце 

«с» статьи одиннадцатой Директивы № 2004/114/ЕС. Там же содержится 

условие о наличии договора между добровольцем и волонтерской 

организацией: «Гражданин, который ходатайствует о своем участии в 

программе волонтерской деятельности, должен… предоставить договор с 

организацией»). Подчеркивается то, что это лицо является иностранцем, по 

отношению к стране места нахождения «гражданин третьей страны», или 

человеком, «который на законных основаниях находится на территории 

другой Стороны» (Конвенция ETS № 175). Иностранный гражданин – 

волонтер находится на территории иностранного государства на законных 

основаниях. Последним существенным признаком волонтера является его 

волонтерская деятельность по месту нахождения и ее условия. Под ней 

понимают «транснациональная долгосрочная добровольная служба» 

(Конвенция ETS № 175), «программой волонтерской деятельности» (статья 

вторая Директивы № 2004/114/ЕС). В тексте соглашения между 

Правительством РФ и Правительством Американских Штатов «О 

деятельности Корпуса мира Соединенных Штатов Америки в Российской 

Федерации», к сожалению, не содержится прямых указаний на вид 

деятельности, осуществляемый «Корпусом мира». Но в нем есть указания на 

ее безвозмездный характер деятельности, что играет не маловажную роль в 

основе деятельности добровольцев в государствах подписавших данное 

соглашение. 

К числу существенных условий выполнения волонтерской деятельности 

относится здоровье волонтера и отсутствие у него заболеваний. Эти 

обстоятельства подтверждаются наличием у добровольца соответствующего 

медицинского сертификата. Статьи седьмой конвенции (ETS № 175) 

«Медицинский сертификат» гласит: «Каждая Сторона гарантирует 

обеспечение направляющей организацией каждого добровольца медицинским 

сертификатом, выданным официальными органами здравоохранения не ранее 

чем за три месяца до начала добровольной службы, с оценкой общего 

состояния его здоровья». 

В условия добровольческой деятельности входят права волонтеров. 

Статьей девятой (ETS № 175), где сторонами согласован правовой статус 

добровольцев: «Добровольцы вправе рассчитывать на обеспеченность 
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питанием и проживанием за счет принимающей организации»; говорится, что 

они должны иметь условия для получения соответствующих возможностей 

для «развития необходимых языковых, межкультурных и профессиональных 

знаний. В данных целях, при выполнении заданий они обеспечиваются всем 

необходимым». Всем добровольцам в обязательном порядке 

«предоставляется, как минимум, один полный выходной день в неделю, при 

этом не менее одного выходного дня в месяц по выбору самого добровольца» 

(параграфа третьего статьи девять). Их повседневные расходы оплачиваются 

привлекающими организациями. «Добровольцы получают достаточную 

сумму денег на карманные расходы, размеры которой согласовываются между 

направляющей и принимающей организациями» (параграфа четвертого статьи 

девять). Объем прав, предоставляемых сторонами Конвенции ETS № 175, 

ограничен рамками «законодательства принимающего государства» 

(параграфа пятого статьи девять). 

Таким образом, становится ясно, что в разных странах законодательно 

закреплены разные условия для осуществления волонтерской 

(добровольческой) деятельности. Также важно подчеркнуть, что волонтерская 

деятельность не во всех странах считается деятельностью, выполняемой на 

абсолютно безвозмездной основе. Перечисленные факты так или иначе 

порождают коллизионные вопросы регулирования прав, а также могут 

служить примером для регулирования законодательства и условий 

осуществления волонтерской деятельности под единый международный 

стандарт. 

Рассматривая вышеперечисленные правовые акты и специфику 

волонтерской деятельности, необходимо отметить, что волонтерская 

деятельность является важным институтом международного права. Несмотря 

на проблемы регулирования волонтерской деятельности в России и различия 

в подходах к этой деятельности, по сравнению с зарубежными странами, 

волонтерство во всем мире понимается как добровольная деятельность, 

направленная на осуществление помощи, и данный вид деятельности 

повсеместно находит свое развитие. В каждом государстве-участнике 

соответствующей волонтерской программы существует организация, 

ответственная за волонтерскую (добровольческую) деятельность. Единый 

международно-правовой подход к волонтерам отражается в сложившейся 

доктрине, отразившей признаки и принципы волонтерской деятельности в 

соответствующих международно-правовых актах. К ним относятся, в 

основном безвозмездный характер деятельности, свобода в ее выборе для 

кандидата и приоритет норм, устанавливающих более выгодный режим для 

волонтеров. Иностранный гражданин – волонтер символизирует расширение 
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транснациональных отношений публично-правового характера. В настоящее 

время мы являемся свидетелями его институализации в глобальных и 

региональных нормативных системах. 
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В соответствие со ст. 2 Конституцией Российской Федерации: «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1]. 

Также в Конституции Российской Федерации во второй главе были 

установлены основные права и свободы человека и гражданина, которые во 

исполнение и на основании Конституции более широко были отражены в 

федеральном законодательстве.  

Поскольку обязанность государства – это защита прав и свобод человека 

и гражданина, им были созданы соответствующие институты, которые 

позволяют реализовывать эту обязанность.  Одними из них является 

правозащитная деятельность. В юридической науке, как и в законодательстве 

до сих пор не выработано единого понятия, которое в полной мере бы 

отражало содержание правозащитной деятельности и позволяло бы её 

отделить от правоохранительной деятельности, поскольку два этих понятия 

часто смешиваются.  
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Существует два подхода к понятию правозащитной деятельности. И.В. 

Голованев в свой работе указывает, что в узком смысле правозащитная 

деятельность – это «целенаправленная деятельность публичных и 

непубличных организационных структур по восстановлению нарушенных 

прав и свобод, реализуемая с использованием правовых средств и способов 

защиты» [2, c. 6]  

В широком смысле, согласно В.В. Чуксиной, под правозащитной 

деятельностью понимается: «законодательная и правоприменительная 

практика государства в области прав человека, отражающую специфические 

историко-культурные традиции и уровень социально-экономического 

развития страны» [3 с. 31].  

По мнению автора, использование понятия в широком смысле 

некорректно, поскольку оно как раз и способствует смешиванию 

правозащитной и правоохранительной деятельности, так как в 

законодательстве нет закрепления ни одного из этих понятий, что не позволяет 

отграничить круг полномочий органов, которые относятся к двум этим видам 

деятельности.  

Отграничение же двух понятий возможно уже по их этимологии. Охрана 

права, по мнению автора, представляет собой совокупность действий 

государства, направленных на сохранение правопорядка и законности в 

обществе, предупреждение их нарушения прав человека. В то время как 

защита права – это действия, направленные на восстановление уже 

нарушенных кем-либо прав и свобод, однако также необходимые для 

обеспечения правопорядка и восстановления социальной справедливости.  

Также, правозащитная деятельность имеет свои характерные 

особенности, которые позволяют отделить её от правоохранительной.  

К одной из особенностей правозащитной деятельности О.И. Бендицкая 

относит: «использование в правозащитной деятельности особых институтов, 

как государственных, так и негосударственных [4, с. 10], к ним, например, 

можно отнести Правозащитный проект «Апология» в качестве 

негосударственного правозащитного образования. В качестве 

государственных институтов защиты прав и свобод человека можно назвать 

должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

в субъектах Российской Федерации. 

Во-вторых, в отличие от правоохранительных органов правозащитные 

организации действуют только «мягкой силой» при восстановлении 

нарушенных прав, а именно нормами закона, в то время как В.В. Васяев 

указывает, что «правоохранительные органы в целях обеспечения охраны прав 
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и свобод наделены правом применения методов убеждения и 

предупреждения» [5, c. 56]; 

В-третьих, правозащитная деятельность в большей степени 

антропоцентрична, то есть её единственный объект защиты — это человек, его 

права и свободы, в то время как деятельность правоохранительных органов 

направлена на охрану общественных отношений в обществе, на поддержание 

правопорядка в целом.  

Ещё одной особенностью является то, что правозащитная деятельность 

обнаруживает недостатки правоохранительной системы. Поскольку если 

право нужно защищать, следовательно его охрана не была эффективной. В 

этом смысле правозащитная деятельность является необходимым 

продолжением правоохранительной деятельности, которая помогает выявлять 

такую неэффективность, восстанавливать нарушенные права, обращать на это 

внимание общественности, а главное государственных органов, 

ответственных за соблюдение, исполнение прав и свобод человека и 

гражданина, что, по мнению автора, должно способствовать повышению 

уровня охраны прав, восполнение пробелом в законодательстве. 

Таким образом, правозащитная деятельность – это важная составляющая 

демократического государства, в котором приоритетом и высшей ценностью 

являются права и свободы человека и гражданина. Важно отграничивать 

понятия правоохранительной и правозащитной деятельности, поскольку, по 

мнению автора, два этих института используют разные методы и объекты 

своей деятельности. Однако каждый из них необходим, так они дополняют 

друг друга. Правозащитная деятельность помогает обнаружить пробелы в 

деятельности правоохранительных органов, выявить недостаточно 

защищенные права человека и добиться усиления механизма их защиты 

правовыми методами.  
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Аннотация: в научной статье представлены результаты исследования 

вектора государственного управления Правительства России при 

обеспечении социально-экономического развития государства. Рассмотрены 

актуальные проблемы, с которыми сталкивается социально-экономическая 

сфера современной России. Определены стратегические задачи и решения 

органов государственной власти, направленные на стимулирование 

социально-экономического развития в условиях турбулентности и 

нестабильности. 

Ключевые слова: социально-экономическая сфера; социально-

экономическое развитие; государственное управление; государственная 
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Abstract: the scientific article presents the results of a study of the vector of 

public administration of the Russian Government in ensuring the socio-economic 

development of the state. The current problems faced by the socio-economic sphere 

of modern Russia are considered. Strategic objectives and decisions of public 

authorities aimed at stimulating socio-economic development in conditions of 

turbulence and instability have been identified. 

Key words: socio-economic sphere; socio-economic development; public 

administration; public policy; socio-economic problems. 

 

Исследование приоритетов государственного управления определенных 

для развития социально-экономической сфере в современной России является 

актуальным, и настоящая статья рассматривает одно из направлений. В 

качестве приоритета нами рассматривается блок «Технологический рывок», 

который мы анализируем и характеризуем на основе Правительственных 

инициатив и законодательства, принятых в этой части. В исследовании 

применяем метод научного анализа, статистические оценки. В качестве 

гипотезы предполагаем доказать, что реализация блока «Технологический 

рывок» прямо связана на формировании технологического суверенитета, и 

развития национальной инновационной системы. Опосредованно связано с 

развитием новых внешнеэкономических и торговых отношений, в том числе 

расширением научно образовательной кооперации. 

В научной теории государственное управление  охарактеризовано с двух 

сторон. В широком смысле государственное управление – это всестороннее 

руководство делами общества, осуществляемое государством. В узком смысле 

государственное управление – это управление делами общества органами 

исполнительной власти посредством соответствующей формы 

исполнительно-распорядительной и контрольно-надзорной деятельности. 

Государственное управление всегда тесно связано с государственной 

политикой и ориентировано на эффективное использование всех ресурсов 

государства, в том числе природных, трудовых, материальных, 

информационных ресурсов. Для государственного управления при этом  очень 

важно  справедливое распределение национального дохода, обеспечение 

основных социальных прав, поддержание общественного порядка и вопросы 

национального безопасности.  

Для большинства государств основной сферой государственного 

управления является социально-экономическое, поэтому ключевым условием 

эффективного государственного управления является выбор приоритетов. К 

основным нормативным документам, определяющим приоритеты и ценности 

государственного управления в современной российской практике, относится 
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Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р (ред. от 14.03.2022) 

«Об утверждении перечня инициатив социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года» [5].  

Из содержания указанного документа в целях настоящей статьи для 

анализа мы выбрали блок «Технологический рывок» в качестве основного 

приоритета государственного управления в социально-экономической сфере в 

современной России.  

В блок "Технологический рывок" входят 15 проектов различных сфер, 

включая сельское хозяйство, атомную энергетику и электротранспорт. Они 

будут способствовать ускоренному развитию ключевых отраслей экономики, 

созданию новых стимулов для бизнеса и привлечению крупных инвесторов. 

 Дело в том, что основной вызов для социально-экономического 

развития современной России – это международные торгово-экономические 

санкции, которые вместо негативного воздействия простимулировали 

качественную трансформацию национальной экономической системы. 

Благодаря этому в 2022 г. крупные организации российской экономики имели 

инструменты для нивелирования возникших угроз, что позволило достичь 

рекордных показателей по экспорту продукции (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта продукции в экономике 
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Однако санкционные ограничения, создаваемые западными странами, в 

современности теряют свою актуальность из-за успешной структурной 

перестройки национальной экономики России за счет приоритетного вектора 

государственной политики Правительства России по достижению 

технологического прорыва, что неразрывно связано с инновациями и 

инновационной деятельностью. 

С 2018 по 2022 год внутренние расходы организаций на инновации в 

российской экономике выросли с 1,739 трлн. рублей до 2,947 трлн. рублей. В 

то же время, затраты домашних хозяйств на инновационные продукты, товары 

и услуги увеличились с 1,21 трлн. рублей до 1,901 трлн. рублей. Этот факт стал 

дополнительным стимулом для развития национальной инновационной 

системы. (см. рис. 2) [1]. 

 
Рисунок 2 – Динамика затрат субъектов на инновационную 

деятельность в России, в трлн руб. [1]. 

 

Кроме того, главным фактором инновационного развития предприятий 

в экономике России при реализации приоритета технологического прорыва в 

системе государственного управления, является формирование 

экономической устойчивости сектора информационно-коммуникационных 

технологий в экономике России (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Динамика основных показателей деятельности сектора 

ИКТ в России, в трлн руб. [1]. 

 

В периоде с 2017 по 2021 гг. валовая добавленная стоимость продукции, 

произведенной предприятиями сектора ИКТ в России, увеличилась с 2,413 

трлн руб. до 3,754 трлн руб. Капитальные вложения в основные средства – с 

0,474 трлн руб. до 0,948 трлн руб. 

Таким образом, между инновациями и санкциями существует прямая 

связь. С учетом принятых международных торгово-экономических санкций в 

2014 и 2022 гг. экономика России столкнулась с острой необходимостью 

реализации национальных программ импортозамещения той продукции, 

импорт которой запрещен или частично нарушен. Чтобы обеспечить рост 
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инновационной деятельности. 

Поэтому, можно заключить следующее, что принятие санкционных 

ограничений является прямым стимулирующим триггером, способствующего 

переориентации внутренней государственной политики Правительства 

России, принимающего меры по стимулированию развития национальной 

инновационной системы. 

На основе изложенного позволим себе заключить следующее. Блок 

«Технологический рывок» обоснованно рассматривать в качестве основного 

приоритета государственного управления в социально-экономической сфере в 
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современной России. Поскольку технологический прорыв оказывает 

непосредственное влияние на формирование технологического суверенитета 

страны и способствует выходу на новые внешние рынки в сфере экономики, 

торговли и научной кооперации.   
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛА ЛИЦА ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация: Предметом рассмотрения настоящей статьи является 

проблема определения пола лица, изменившего пол, при назначении уголовного 

наказания. Авторами выделяются трудности в квалификации 

правонарушений и определении подходящих санкций для трансгендерных 

индивидов. Статья содержит анализ поправок к законодательству, которые 

ввели запрет на процедуру смены пола в Российской Федерации, с указанием 

на оставшиеся юридические пробелы и проблемные аспекты. Авторами 

предлагаются пути разрешения вышеуказанных уголовно-правовых проблем, 

что поможет избежать неопределенности и правовых коллизий в уголовно-

правовом регулировании. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, пол лица, половая 

принадлежность, половая идентификация, трансгендерный переход. 

Abstract: The subject of this article is the problem of determining the sex of a 

person who has changed his gender when imposing criminal punishment. The 

authors highlight the difficulties in qualifying offenses and determining appropriate 

sanctions for transgender individuals. The article contains an analysis of the 

amendments to the legislation that introduced a ban on the procedure of sex 

reassignment in the Russian Federation, indicating the remaining legal gaps and 

problematic aspects. The authors propose ways to resolve the above-mentioned 

criminal law problems, which will help to avoid uncertainty and legal conflicts in 

criminal law regulation. 

Keywords: criminal liability, gender of a person, gender identity, sexual 

identification, transgender transition. 

 

Законодательство не всегда успевает вовремя реагировать на изменение 

общественных отношений. Некоторые социальные вопросы остаются за 

пределами правовой регламентации. 

В настоящее время, вопрос смены пола, также как и применение наказания к 

лицам, сменившим пол, регулируются не в полной мере. 

Как показывает практика, лицо, не определившееся с полом, может совершить 
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преступление. Однако, при квалификации деяния, выборе меры наказания, 

вида исправительного учреждения, могут возникнуть сложности, ввиду 

недостаточной урегулированности данного вопроса в 

отечественном уголовном праве. В связи с недостаточной правовой 

регламентацией указанного вопроса, были внесены изменения в Федеральный 

закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», где был закреплен запрет трансгендерного 

перехода26. 

Отмечается, что новые изменения в закон о медицинских 

вмешательствах в сфере трансгендерного перехода в России приведут к 

запрету на использование лекарств, для смены пола и станет основанием для 

развода в случае трансгендерного перехода. В Семейный кодекс будут 

внесены изменения, но их применение к уже совершенным трансгендерным 

переходам не предусмотрено. В законах нет положений, касающихся 

уголовного наказания за нарушение запрета на медицинские вмешательства 

при смене пола. Кроме того, остается нерешенным вопрос о гендерной 

идентификации лиц, совершивших трансгендерный переход до вступления 

закона в силу.  

Согласно данным главного управления МВД России, число случаев 

замены паспорта, связанных со сменой пола, в период с 2019 по 2022 год 

составляет 2347. Исходя из этих, хоть и приблизительных данных, следует 

заметить, что уголовно-правовое положение определенной группы граждан 

Российской Федерации, в части назначения уголовного наказания, не имеет 

должной регламентации, что является пробелом в законодательстве, который 

необходимо устранить. 

Ранее, до принятия закона о запрете трансгендерного перехода в России, 

так же отсутствовали положения, касающиеся особенности назначения 

уголовного наказания лицам, сменивши половую принадлежность. Полагаем, 

что принятие вышеуказанного закона было обусловлено попыткой решения 

вопроса об ответственности вышеуказанной группы субъектов, а так же 

отношением общества к данной категории граждан в нашей стране. Однако 

это не привело к окончательному решению проблемы, поскольку остаются 

нерешенными вышеуказанные аспекты данного вопроса. 

Правовая неопределенность в области наказания лиц, изменивших свой 

пол, может помочь таким гражданам избежать ответственности, за 

совершенные ими преступления. Давайте проиллюстрируем это на примере 

                                                            
26 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/


P
A
G
E
 

 

рассматриваемого болгарским судом дела Средко Ичкова, который был 

задержан за кражу в 2004 году. Несмотря на неоспоримые доказательства 

вины, в течение 12-месячного срока Ичков сменил пол, став Албеной 

Михайловой. Суд постановил, что после смены пола появилась новая 

личность, что снимает с данного субъекта ответственность за совершенные 

ранее деяния. Этот прецедент подчеркивает неопределенность в правовом 

аспекте относительно последствий трансгендерного перехода в уголовных 

делах27. 

Рассмотрим еще один пример. Если некий мужчина, совершивший 

преступление или ряд преступлений, в качестве наказания за которое 

предусмотрено пожизненное заключение, впоследствии совершил 

трансгендерный переход и в таком облике предстал перед судом. Он может 

заявить о том, что стал новой личностью, что можно подтвердить 

определёнными документами (среди которых может быть медицинская 

справка, выданная в соответствии с зарубежным или российским 

законодательством), гормональными анализами, психологическим или 

психиатрическим исследованием и прочим, поэтому, согласно действующему 

закону, высшая мера наказания к нему/ней неприменима, т.к  согласно ч.2 ст. 

57 Уголовного кодекса Российской Федерации закон не допускает назначения 

женщине пожизненного лишения свободы. 

Мы придерживаемся мнения, что трансгендерный переход не влияет на 

сущность личности (внутреннюю сущность человека). В случае 

возникновения таких обстоятельств необходимо принимать решения, 

согласно которым лицо будет нести ответственность за деяния совершенные 

им до процедуры смены пола. В противном случае, признание появления 

новой личности после изменения половой принадлежности предоставляет 

преступникам возможность спекулировать данным положением и избежать 

наказания за содеянное. На наш взгляд, законодательное закрепление такого 

подхода значительно поспособствует решению проблем безнаказанности лиц, 

совершивших трансгендерный переход, упростит и конкретизирует процедуру 

назначения наказания. 

При рассмотрении вопроса о назначении наказания, стоит уделить 

внимание выбору исправительного учреждения. 

В соответствии с пунктом "б" подпункта 1 части 1 статьи 58 Уголовного 

кодекса Российской Федерации мужчины, не имевшие опыта лишения 

свободы, до вынесения приговора за тяжкие преступления, и женщины, 

                                                            
27 Горовой, С.А., Диминова В.Ю. Проблемы определения пола лица при назначении уголовного наказания, выборе вида 

исправительного учреждения. Лучшая студенческая статья 2016: сборник статей II Международного научно-

практического конкурса / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2016. C. 238–242 
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осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, включая 

случаи рецидива, направляются в исправительные колонии общего режима28. 

Ввиду данного положения закона, необходимо разрешить вопрос о выборе 

исправительного учреждения, принимая во внимание процедуру изменения 

пола гражданина. 

Выбор исправительного учреждения, исходя из паспортных данных, не 

является наилучшим и правильным решением. Рассмотрим следующий 

пример из отечественной практики. Летом 2015 года Дмитрий Кожуков, 

известный как Алина Дэвис из Москвы, был арестован за хранение 

наркотиков. Инцидент с его задержанием поставил полицию в неопределенное 

положение относительно выбора места предварительного заключения — 

мужского или женского - для задержанного. Несмотря на свою 

мужественность по паспорту, внешне он полностью соответствовал 

внешности женщины. Это вызвало сомнения у правоохранительных органов: 

помещение Алины в мужской изолятор могло нарушить его права и 

психическое равновесие. Мы предлагаем рассмотреть зарубежный опыт для 

разрешения этой ситуации. Например, в Лос-Анджелесе в мужских тюрьмах 

есть специальные блоки для трансгендеров, транссексуалок и людей, не 

уверенных в гендерной идентичности, где они чувствуют себя комфортно. В 

России уже поднимался вопрос о возможности создания аналогичных 

учреждений по зарубежному опыту. Инициативу в этом направлении высказал 

Владислав Гриб, член общественного совета Федеральной службы 

исполнения наказаний. Он подчеркнул, что создание отдельных камер и 

блоков, а в будущем, и тюрем, представляется единственным разумным 

решением при работе с этой категорией преступников29. На наш взгляд, 

необходимо обеспечить реализацию данной инициативы, поскольку это 

позволит избежать спорных моментов, затягивания процесса, а также 

обеспечит полную реализацию прав и свобод человека и гражданина. 

Результаты анализа уголовной ответственности лиц, изменивших свой 

пол, позволяют нам сделать следующие выводы. Во-первых, мы утверждаем, 

что смена биологического пола не порождает новую личность, и поэтому 

человек, совершивший преступление до хирургической коррекции пола, 

должен быть привлечен к ответственности, если его вина установлена. Во-

вторых, мы предлагаем создание специализированных исправительных 

учреждений для трансгендерных людей, что позволит решить проблему 

                                                            
28 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.10.2023) 
29 .Информационное агентство НСН. М., 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://nsn.fm/society/mili-zh-rossiya-dorosla-do-

transgendernykh-tyurem.php. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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определения соответствующего учреждения и гарантированного соблюдения 

прав и свобод данной категории граждан. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ ВИНЫ 

В ДОВЕДЕНИИ ДО САМОУБИЙСТВА (СТ. 110 УК РФ) 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы различных ученых 

к определению формы вины в преступлении, предусмотренной ст. 110 УК РФ. 

Проанализирована судебная практика по таким делам и приведены примеры 

определения различной формы вины судами, в том числе с различным видом 

умысла. На основе исследования авторы приходят к выводу о том, что в 

рассмотренном преступлении допустима любая форма вины.  

Ключевые слова: самоубийство, доведение до самоубийства, форма 

вины, физическое и психическое насилие, прямой умысел, косвенный умысел, 

неосторожность. 

Abstract: This article examines the approaches of various scientists to 

determining the form of guilt in a crime provided for in Article 110 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. Judicial practice in such cases is analyzed and 

examples of determining various forms of guilt by courts, including those with 

different types of intent, are given. Based on the study, the authors conclude that any 

form of guilt is acceptable in the crime under consideration 

Keywords: suicide, incitement to suicide, form of guilt, physical and mental 

violence, direct intent, indirect intent, negligence. 

 

Большая часть вопросов, возникающих при характеристике суицидных 

преступлений является не решенной. К числу таковых относится проблема 

определения формы вины в доведении до самоубийства. 
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Согласно ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) основанием 

привлечения к уголовной ответственности является совершение действий, 

направленных на унижение человеческого достоинства потерпевшего путем 

угроз, жестокого обращения или систематического унижения. По мнению 

большинства ученых в составе преступления, предусмотренного ст. 110 УК 

РФ субъективная сторона выражена в умышленной форме вины. Однако 

относительно вида умысла единства в ученой среде не наблюдается.   

То, что «содержание субъективной стороны доведения до самоубийства 

характеризуется умыслом – прямым или косвенным»30 констатирует в своем 

диссертационном исследовании Н.М. Елесеева. Ее утверждение поддерживает 

В.В. Трифанов31.  

Некоторые ученые в доведении до самоубийства усматривают только 

косвенный умысел. Так, согласно позиции Л.Д. Гаухмана, форма вины в 

суицидных преступлениях может быть выражена только в виде косвенного 

умысла. Например, в случаях, когда виновный систематически унижает 

достоинство потерпевшего, и получает удовольствие от этого процесса, а к 

возможности наступления смерти потерпевшего может относиться 

безразлично32. Более того, в научных источниках относительно 

рассматриваемого деяния встречается прямое отрицание прямого умысла. Так, 

Т.А. Плаксина утверждает, что доведение до самоубийства может 

характеризоваться неосторожностью или косвенным умыслом, а при наличии 

прямого умысла виновный должен нести ответственность за убийство33. Эту 

идею продолжил и развил С.В. Бородин, подчеркивая, что «состав доведения 

до самоубийства, который был совершен с прямым умыслом, необходимо 

квалифицировать как убийство, с особым способом его совершения, а то 

обстоятельство, что потерпевший фактически лишает себя жизни своими 

руками, а не руками субъекта преступления, не имеет значения для 

юридической оценки преступления. Соответственно, доведение до 

самоубийства может быть совершенно только с косвенным умыслом или по 

неосторожности»34.  

В.Б. Малинин и Э.Ф. Побегайло на основе того, что в диспозиции нормы 

ст. 110 УК РФ форма вины не конкретизирована, ссылаясь на ст. 24 УК РФ 

                                                            
30 Елесеева Н.М. Квазисоучастие в самоубийстве: актуальные проблемы криминализации и дифференциации 

ответственности: автореф. дис. … канд юрид. наук. Краснодар, 2020. С. 9. 
31 См.: Нуркаева Т.Н., Артамонова М.А. Некоторые проблемы квалификации преступлений, связанных с 

самоубийством // Юридический вестник Самарского университета. 2022. Т. 8, № 3. С. 90. 
32  Цит по: Нуркаева Т.Н., Артамонова М.А. Указ. соч. С. 90.  
33 См: Плаксина Т.А. Уголовная ответственность за убийство. Часть 1. Общие вопросы ответственности за 

убийство: учебное пособие. Барнаул, 1998. С. 36. 
34 Цит. по: Мулеванова П.Д. Проблема определения субъективной стороны состава преступления доведения до 

самоубийства (ст.110 УК РФ) и его отграничение от убийства (ст.105 УК РФ) // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2022. 

Выпуск 4 (68). С. 333.  
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заключают, что преступление может быть совершено как умышленно, так и по 

неосторожности35. Эту же позицию занимает профессор А.И. Рарог36. 

Одним из самых редких мнений, является утверждение о том, что 

доведение до самоубийства выражаться только в неосторожности, причем как 

в виде легкомыслия, так и по небрежности37. Поддерживает данную позицию 

и Ю.А. Уколова, указывая, что в процессе оскорбления, угроз потерпевшего 

виновное лицо старается продемонстрировать своё превосходство, 

осуществляя физическое и психологическое насилие. То есть он не предвидит 

наступление смерти потерпевшего, поскольку его основной целью является 

доставление нравственных и физических страданий. Однако при необходимой 

предусмотрительности виновное лицо могло и должно было предвидеть 

наступление опасных последствий в виде самоубийства потерпевшего38. 

Развивая эти идеи, К.Д. Мерочкина делает упор на то, что преступник 

преследует определенные цели при осуществлении действий, 

предшествующих суициду, которые обычно выражаются в демонстрации 

своего превосходства над потерпевшим и в причинении ему нравственных, 

физических страданий. Субъект преступления получает удовольствие от таких 

действий, которые полностью удовлетворяют его потребности в унижении 

другого лица, самоутверждении за его счет, виновное лицо не предвидит 

возможного наступления общественно опасных последствий. Небрежность 

предполагает собой тот факт, что лицо, являющееся в данном случае 

субъектом преступления, осуществляет свои действия с целью введения 

потерпевшего в определенную психически стрессовую ситуацию. Однако 

виновное лицо не преследует в качестве цели, а также не может предположить 

возможность возникновения в результате его действий такого общественно 

опасного деяния, как самоубийство лица, на которое непосредственно 

направлено психотравмирующее воздействие39. 

В судебной практике также встречаются разные решения. Так, 

Ломоносовский районный суд г. Архангельска вынес обвинительный 

приговор по ст. 110 УК РФ в отношении И., который жестко обращался со 

своей несовершеннолетней дочерью, причинял ей физическую боль и 

психические страдания, игнорировал её интересы, используя 

непедагогические методы воспитания. Это привело к нравственному 

                                                            
35 Цит. по: Лысак Н., Лопаткин Д. Ответственность за доведения до самоубийства // Законность. 2006. № 3. С. 34. 
36 См: Рарог А.И. Постатейный комментарий к Уголовному Кодексу Российской федерации. М.: Эксмо, 2019. С. 

76. 
37 См: Сафонова Н.А. Доведение до самоубийства: социальные и уголовно-правовые аспекты. автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 24-25. 
38 См.: Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния: автореф. 

дис. канд. юрид. наук. М., 2008. С. 10. 
39 См.: Мерочкина К.Д. Проблемы квалификации доведения до самоубийства // Сборник материалов XXV 

научно-практической технической конференции «ГК-2014». Владикавказ, 2014. С. 5. 
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страданию дочери, выраженному в страхе, унижении человеческого 

достоинства и потере заботы. При этом И. предвидел возможность 

наступления общественно опасных последствий в виде самоубийства И., 

однако, относился к ним безразлично. Вследствие действий И. потерпевшая 

написала предсмертное сообщение своей подруге, в котором попрощалась с 

ней40. Описанная ситуация является наглядным примером косвенного умысла 

в совершенном преступлении. В некоторых судебных решениях суд прямо 

констатирует, что рассматриваемое деяние совершается с прямым или 

косвенным умыслом. Так, в постановлении президиума Московского 

городского суда от 4 апреля 2002 г. по делу К. указано, что «уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства подлежит лицо, совершившее 

это преступление с прямым или косвенным умыслом.  Поскольку ни органами 

следствия, ни судом не установлены доказательства наличия у К. прямого или 

косвенного умысла на доведение X. до самоубийства, состав преступления, 

предусмотренный ст. 110 УК РФ, в его действиях отсутствует и судебные 

решения в этой части подлежат отмене, а дело – прекращению»41. На этом 

основании обвинительный приговор в части обвинения К. в совершении 

доведения до самоубийства был отменен. В кассационном постановлении 

Президиум Верховного суда Республики Марий-Эл поддержал выводы суда 

первой инстанции по обвинению Г. в доведении до самоубийства. Суд первой 

инстанции аргументировал свое решение тем, что подсудимый 

систематически наносил побои В., унижал ее человеческое достоинство, 

жестоко обращался с ней, чем создал психотравмирующую ситуацию для 

жертвы, которая не видела иного выхода из нее, кроме как прекратить 

издевательства, совершив самоубийство. Для реализации задуманного, В., 

пыталась повеситься на чердаке, но веревка оказалось непрочно завязана и 

развязалась. Суд счел, что Г. совершил доведение до самоубийства В. по 

неосторожности, так как не предвидел возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности 

и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть42. 

Таким образом, изложенное позволяет констатировать, что, как и в 

доктрине уголовного права, так и в судебной практике не сформировалось 

однозначного решения по вопросу формы вины и ее вида или видов в 

доведении до самоубийства.  

                                                            
40 См.: Приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 29 сентября 2017 г. по делу № 1-219/2017. 

URL https://sudact.ru/regular/doc/6yhIfTd8DhYR/?ysclid= lqeahskdlm386273042 (дата обращения: 12.11.2023).  
41 См.: Постановление президиума Московского городского суда от 4 апреля 2002 г. по УД Кузина (Извлечение) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 4. С. 17–18. 
42 См.: Постановление Президиума Верховного Суда Республики Марий Эл от 16.08.2013 по УД № 44-У-43 // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/sNo58EGImFmp/?ysclid=lpp9ih72v1477679170 (дата 

обращения: 20.11.2023). 
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Исходя из анализа представленных позиций наиболее целесообразным 

представляется подход, согласно которому в преступлении, предусмотренном 

в ст. 110 УК РФ возможна как умышленная, так и неосторожная формы вины. 

Умысел предполагает намеренные действия, направленные на то, чтобы 

другой человек совершил самоубийств. Следовательно, у виновного есть 

конкретная цель – лишить жизни другого человека, при этом сделать это 

руками потерпевшего, чтобы он самостоятельно оборвал свою жизнь, тем 

самым снимая с себя бремя убийства.  

В случае неосторожной формы вины, человек способен совершить 

преступление, не задумываясь о последствиях. При причинении 

потерпевшему психических и физических страданий виновный может не 

желать наступления смерти потерпевшего. Однако, совершая такие действия 

он должен учитывать особенности психики, неустойчивости, стресса, возраста 

потерпевшего и осознавать тот факт, что они могут довести его до совершения 

самоубийства. Восприятие подобных ситуаций у каждого человека различное 

и неизвестно как конкретная личность может среагировать на насилие или 

тяжкое оскорбление в свою в свою сторону, то есть невозможно предугадать 

последующих действий жертвы. Поэтому виновный должен учитывать этот 

фактор и предусмотреть возможность наступления общественно опасных 

последствий своего поведения. Вместе с тем, из признания возможности 

наличия как умышленной, так и неосторожной форм вины в преступлении, 

предусмотренном ст. 110 УК РФ, вытекает другая проблема – одинаковая 

(единая) санкция за совершение и умышленного и неосторожного деяния, 

тогда как деяния с различной формой вины существенно различны по своей 

общественной опасности.  
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН  

 

Аннотация: В данной статье исследуется проблема правового 

регулирования деятельности самозанятых граждан. Самозанятые граждане 

сильно вовлечены в динамично развивающиеся гражданско-правовые 

отношения, в которых не определен их правовой статус по отношению к 

другим субъектам. Необходимо затронуть проблему в форме анализа 

имеющегося правового регулирования и предложения методов решения, по 

закреплению специальных законов, регулирующих деятельность самозанятых 

в различных сферах.  

Ключевые слова: Самозанятость, самозанятые граждане, 

профессиональный доход, правовой статус самозанятых граждан, 

предпринимательская деятельность. 

Annotation: This article examines the problem of legal regulation of the 

activities of self-employed citizens. Self-employed citizens are strongly involved in 

dynamically developing civil law relations, in which their legal status in relation to 

other subjects is not defined. It is necessary to address the problem in the form of an 

analysis of the existing legal regulation and the proposal of methods of solution, to 

consolidate special laws regulating the activities of the self-employed in various 

fields. 

Key words: Self-employment, self-employed citizens, professional income, 

legal status self-employed citizens, Entrepreneurial activity. 

 

В настоящий момент, правовой статус самозанятых граждан является 

актуальным нововведением, которое пользуется большой популярностью в 

качестве легального способа ведения предпринимательской деятельности и 

получения систематической прибыли путем регистрации в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход. 

Однако, ввиду новизны и ограниченности нормативно-правового 

регулирования, в правоотношениях, где субъектами являются самозанятые 
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граждане, возникают споры и проблемы, как раз вытекающие из пробелов его 

правового регулирования. 

В данной научной работе нам необходимо затронуть проблемные 

вопросы деятельности самозанятых граждан для последующего предложения 

их решения и внесения предложений в будущие нормативно-правовые акты. 

Ранее изученная тема касательно отсутствия закрепления правового 

статуса самозанятых граждан вытекает из недостаточного правового 

регулирования для такого важного механизма самореализации граждан и 

развития различных правоотношений, ведь пока что, регулирует деятельность 

самозанятых граждан в основном Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 

422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход", в котором 

определена такая дефиниция относительно самозанятых граждан:” 

Налогоплательщиками налога на профессиональный доход (далее - 

налогоплательщики) признаются физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый 

режим в порядке, установленном настоящим Федеральным законом“43 [1]. 

Исходя из определения, складывается мнение, что законодатель 

определяет термин исходя из налогового законодательства в ограниченной 

редакции, что достаточно не раскрывает статус самозанятых граждан и не 

затрагивает важнейшие элементы самозанятости. 

Очевидно, что необходимо законодательное закрепление термина, 

наиболее раскрывающего сущность самозанятых граждан. 

Относительно данной проблемы также указано в статье Морозова Н.Г. и 

Типалиной М.В. – “Актуален вопрос о необходимости установления 

правового статуса самозанятых граждан, поскольку данное понятие не 

получило официального определения ни в гражданском, ни в налоговом 

законодательстве, несмотря на активное использование термина. 

Подходы к определению содержатся в межгосударственном стандарте, 

посвященном вопросам безопасности труда, где самозанятое лицо 

определяется как человек, самостоятельно занятый трудом по оказанию услуг 

в рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе в форме 

индивидуального предпринимательства “44 [2]. 

Самозанятые являются активными участниками гражданско-правовых 

отношений в различных сферах, что также принуждает к расширению 

                                                            
43 Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход" (в ред. от 21.11.2022 N 443-ФЗ)// СЗ РФ №49 от 3 декабря 2018 

года, ст. 7494. 
44 Морозова Н.Г. Типалина М.В. Современные проблемы и перспективы применения налога на профессиональный 

доход // Вестник Университета. 2023. №6. С. 164 
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законодательной базы, применимой к отношениям с самозанятыми особенно 

в части ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, 

совершение сделок, ответственность за прикрытие трудовых отношений, 

добросовестное поведение как субъектов гражданских отношений и в 

особенности предпринимательских, что способствует экономическому 

развитию и рыночному обороту, а также расширяет порог вхождения в данные 

отношения. 

Одной из целей эксперимента по установлению специального 

налогового режима стала необходимость выведения из теневого сектора 

квалифицированных специалистов, которые путем самореализации и ведения 

деятельности способствуют пополнения регионального и федерального 

бюджета методом создания удобного, минимального налогообложения без 

ведения отчетности и удобного пользования цифровыми технологиями, 

начиная от регистрации в качестве самозанятых и заканчивая формированием 

чека. 

После введения эксперимента статус самозанятых граждан пользуется 

большим спросом среди граждан, однако при ведении деятельности они 

сталкиваются со многими проблемами и спорными моментами, 

ограничивающими и сковывающими возможности самореализации. 

Законодатель пытается анализировать негативные моменты и вовлекать 

граждан, например, установив меры поддержки самозанятых граждан наравне 

с субъектами малого предпринимательства, что в будущем, при 

регулировании самозанятых как непосредственно субъектов 

предпринимательской деятельности, открывает большие перспективы и 

возможности для них. 

Как одну из составляющих возможного прогресса, необходимо 

выделить некоторые принципы, на которых должна основываться система 

государственного регулирования: 

” 1. Свобода предпринимательства. 

   2. Доступность информационных ресурсов и баз данных 

предпринимательской деятельности. 

   3. Создание льготных условий для получения финансовых ресурсов и 

необходимых льгот самозанятым. 

   4. Информационная безопасность самозанятых“45 [3]. 

Ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 

10.07.2023) "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации": “ Физические лица, не являющиеся 

                                                            
45 Асриянц К.Г., Курамагомедов М.М., Асриянц Д.В. Государственное регулирование деятельности самозанятых 

граждан в условиях цифровизации // Прикладные экономические исследования. 2023. №2. С. 151 
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индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", вправе обратиться в 

порядке и на условиях, которые установлены частями 2 - 6 статьи 14 

настоящего Федерального закона, за оказанием поддержки, предусмотренной 

статьями 17 - 21, 23, 25 настоящего Федерального закона, и поддержки, 

предоставляемой корпорацией развития малого и среднего 

предпринимательства, ее дочерними обществами, в федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, оказывающие поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, корпорацию развития малого и среднего 

предпринимательства, ее дочерние общества“46 [4]. 

Таким образом, законодатель создает выгодные условия для 

безопасного ведения деятельности самозанятыми, но все равно на практике 

они сталкиваются с трудностями при получении этой самой помощи и иных 

целевых средств по причине некой ненадежности и нестабильности своего 

статуса, из-за относительно простой регистрации своего статуса и слабого 

законодательного положения в правовой системе Российской Федерации. 

Также, отсутствие необходимости уплат страховых взносов 

самозанятыми лишает их большей части различных социальных льгот и 

разграничения безработных, частичных занятых, полностью занятых, то есть 

кому наиболее необходима финансовая, льготная и иная поддержка 

государства. Законодатель наиболее расставляет акцент на развитии 

налогового контроля и администрирования самозанятых, нежели в плане 

создания новых, более выгодных условий для ведения деятельности и 

привлечения граждан к регистрации в качестве самозанятых. 

Серьезный и обдуманный подход должен быть к механизму 

медицинских и пенсионных льгот и программ для самозанятых, тем самым 

обезопасить граждан и их деятельность с сохранением стабильности 

профессионального дохода. 

Актуальной остается тема регулирования самозанятых граждан в 

соответствии с Законом “О защите прав потребителей“, ведь деятельность, 

которой в основном занимаются самозанятые- продажа товаров собственного 

производства, оказание различных услуг как раз соотносится с особенностью 

вышеупомянутого закона, ведь клиенты самозанятых по большей части- 

                                                            
46 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.07.2023) // СЗ РФ № 31 от 30 июля 2007 г., ст. 4006 
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потребители, использующие продукцию или навыки самозанятых 

исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью, по этой причине, необходима также закрепленная 

ответственность со стороны самозанятых как изготовителей, продавцов, 

импортеров и т.д. в соответствии с Законом о защите прав потребителей в 

случае ненадлежащего поведения и нарушения прав потребителей. 

В связи с этим логично можно обратиться к ГК РФ, а именно п. 4 ст. 23: 

“Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 

настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом 

сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к 

таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности“47 [5]. 

Но, это значительно осложняет судебный процесс, а для этого 

необходимо специализированное регулирование и внесение ясности в статус 

самозанятых, то есть включение их в Закон “О защите прав потребителей” как 

полноправных субъектов, несущих ответственность. 

На данный момент, основные нормативные акты, регулирующие и 

прямо затрагивающие деятельность самозанятых граждан: 

1. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

3. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 26.03.2021 № 142 

Правоотношениям, связанным с деятельностью самозанятых 

необходимы нововведения в специализированном регулировании, а именно 

законодателю необходимо обратить внимание на предоставлении льгот и 

выгодных условий для массового и добровольного выхода из теневого сектора 

экономики самозанятых, повышении их заинтересованности в легальном 

способе ведения деятельности, обеспечении всеобщего доступа к цифровым 

технологиям для удобства исполнения самозанятыми своих обязательств, 

определение их правового статуса в различных сферах отношений (отношения 

в сфере защиты потребителей, отношения между субъектами 

предпринимательской деятельности и иные). 

                                                            
47 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (в ред. от 16.04.2022 N 99-

ФЗ) //"Собрание законодательства РФ", N 32, 1994, ст. 3301 
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Из наиболее эффективных предложений также: создание механизма 

участия самозанятых в государственных закупках, цифровизация и 

информационная безопасность ведения деятельности самозанятых на 

федеральном уровне, для доступа государственных органов к необходимой 

информации и взаимодействие с самозанятыми. 

Институт самозанятости имеет очень большие перспективы развития в 

России как переходный этап к более масштабному ведению 

предпринимательской деятельности, так и обособленный, автономный 

субъект для стабильного получения дохода, а для раскрытия потенциала 

самозанятости необходимо законодательное закрепление нововведений, 

предложенных выше и иных, повышающих эффективность взаимодействия 

специалистов, работающих на себя и государства. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям положения инвалидов в 

российском обществе. В ней указывается роль государства в социальной 

поддержки данной группы населения. А также какими правами и гарантиями 
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Ключевые слова: инвалиды, социальная политика, пенсии, социальное 

обеспеченье. 

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the situation of 
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Основное направление государственной политики Российской 

Федерации в области социальной защиты инвалидов заключается в 

обеспечении этой категории граждан равными возможностями с остальными 

членами общества для полноценного осуществления своих гражданских, 

экономических, политических и других конституционно гарантированных 

прав и свобод. Важно отметить, что эта цель также соответствует все 

общепризнанным принципам и нормам международного права, а также 

международным договорам, которые Российская Федерация ратифицировала 

(Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ). 

С 1 января 2022 года страховая пенсия инвалидам выплачивается 

в беззаявительной форме независимо от причины и времени наступления 

инвалидности. С 01.04.2023 размер пенсии составит: от 6 080, 38 руб. до 17 

167,83 руб., в зависимости от группы инвалидности. 
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Среди мер социальной поддержки, предусмотренных для инвалидов, 

особо стоит отметить дополнительную бесплатную медицинскую помощь. В 

соответствии с Федеральными законами от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»48 и от 01 ноября 2012 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» (глава 2. ст.4, 5, 6,8,9, ст. 60)49 

инвалиды (в том числе инвалиды войны, дети-инвалиды) имеют право на 

дополнительную бесплатную медицинскую помощь, включаемую в состав 

набора социальных услуг, которые предоставляются отдельным категориям 

граждан согласно данному закону. Она включает в себя предоставление 

необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

технических средств реабилитации (например, абсорбирующее белье, кресло-

коляски, трости, костыли и др.), а также предоставляется путевка на 

санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний с целью 

предотвращения основных заболеваний. 

Кроме того, каждому лицу предоставляется право на получение 

необходимых медицинских изделий, таких как инсулиновые иглы, тест-

полоски для измерения уровня глюкозы в крови, шприц-ручка и 

лекарственные препараты. 

Предоставление технических средств реабилитации также является 

одной из социальных гарантий, которые предоставляются инвалидам. Этот 

процесс осуществляется в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 106н "Об 

утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации", а предоставленные 

средства не подлежат возврату по истечении срока их использования. Для 

получения технических средств реабилитации инвалид или его законный 

представитель должны обратиться в департамент социальной защиты 

населения. 

Таким образом, российская государственная политика стремится 

гарантировать инвалидам равные возможности и предоставляет им 

дополнительную медицинскую помощь, включающую необходимые 

препараты и технические средства реабилитации, а также обеспечивает 

всеобщий доступ к медицинским изделиям. 

В России наблюдается тревожная тенденция к постепенному 

увеличению числа детей-инвалидов. Особенно существенное усиление этой 

закономерности произошло в период с 2018 по 2019 года. В структуре 

                                                            
48 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
49 Федеральный закон от 01 ноября 2012 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (глава 2. ст.4, 5, 6,8,9, 

ст. 60) 
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"первичной" инвалидности в г. Москве доля детей до 3 лет увеличилась с 

41,7% до 45,1%. 

С одной стороны, можно предположить, что рост количества детей-

инвалидов в младших дошкольных возрастах как в столице, так и во всей 

России, связан с активной демографической политикой, направленной на 

стимулирование рождаемости. Однако этот подход не учитывает реальный 

потенциал здоровья населения, что приводит к увеличению числа детей с 

серьезными заболеваниями. 

Кризис, безусловно, окажет влияние на структуру детской 

инвалидности. В ближайшее время только 5% россиян планируют иметь 

детей, по данным ВЦИОМ. Тем не менее, обществу предстоит долгие годы 

решать проблемы детей, которые уже родились больными. 

В современной России подход к решению проблем детей-инвалидов 

основан на их функциональных характеристиках, что свидетельствует о 

понимании инвалидности как болезни. Это поддерживает зависимость и 

некомпетентность этих людей, ограничивая их возможность быть 

самостоятельными. Позиция инвалида в обществе предусматривает 

пассивность и приспособление к требованиям ограничений, установленных 

институтами, и условиям жизнедеятельности, в то время как общество часто 

остается нечувствительным к их потребностям. В связи с этим акцент 

социальной политики смещается в сторону медико-социальной реабилитации, 

предоставления социальной помощи, технической и медицинской 

реабилитации. Однако недостаточное внимание уделяется созданию условий 

для независимой жизни, гарантированному получению образования и 

оплачиваемой занятости. В результате могут возникать предпосылки для 

развития дискриминации и притеснения на основе функциональных 

нарушений. 

Тенденция, заметная в программах, документах и законах, отражает 

стратегию социальной защиты, основанную на функциональных 

характеристиках инвалидов как людей, ограниченных в своих возможностях 

для самореализации. Социальная поддержка предусматривает широкий спектр 

мер, но все же остается открытым вопрос о разработке интеграционных 

механизмов, особенно для детей, молодых людей и пожилых людей с 

ограниченной трудоспособностью. Социальная политика, направленная на 

включение инвалидов в общество, должна учитывать возрастные особенности 

и их адаптационный потенциал, который зависит от степени ограничения 

трудоспособности. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

СОВРЕМЕННОЙ АДВОКАТУРОЙ 

 

Аннотация: В статье автором даётся анализ правозащитной функции 

адвокатуры, а также раскрывается сущность деятельности адвокатов по 

защите прав граждан. Кроме того, автором выявлены проблемные аспекты 

данной деятельности и предложены пути их решения.  

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, защита прав человека, 

правозащитная деятельность. 

Abstract: In the article, the author analyzes the human rights function of the 

bar, and also reveals the essence of the activities of lawyers to protect the rights of 

citizens. In addition, the author identifies problematic aspects of this activity and 

suggests ways to solve them.  

Keywords: lawyer, advocacy, human rights protection, human rights activity. 

 

Ст. 2 Конституции Российской Федерации провозглашает права и 

свободы человека высшей ценностью, а защиту прав человека – главной 

задачей государства50. Адвокатура выступает важным правозащитным 

органом в современном государстве. Задачей адвокатуры является защита 

прав и законных интересов человека и гражданина. Однако при 

осуществлении своей правозащитной функции перед адвокатурой возникают 

определенные проблемы, решение которых позволит повысить эффективность 

ее деятельности. 

Правовое регулирование адвокатской деятельности и адвокатуры 

осуществляется на основании и в соответствии с Федеральным законом от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»51 (далее – Закон об адвокатуре).  Ч. 1 ст. 1 Закона об адвокатуре 

гласит, что адвокатской деятельностью является квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам целях 

                                                            
50 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. № 144. 
51 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 



P
A
G
E
 

 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. Таким образом, в самом определении адвокатской деятельности 

содержится указание на то, что она осуществляется с правозащитной целью. 

Основной проблемой, связанной с реализацией адвокатами 

правозащитной функции, является проблем недостаточности финансирования 

программ оказания бесплатной юридической помощи населению. В 

соответствии со ст. 26 Закона об адвокатуре перед адвокатами стоит 

обязанность по оказанию бесплатной юридической помощи населению. 

Финансирование программ бесплатного оказания юридической помощи 

осуществляется за счёт субъектов Российской Федерации. Однако в настоящее 

время на покрытие расходов адвокатов выделяется недостаточно средств52. 

Проблема состоит в том, что оплата услуг адвоката в случае оказания ими 

бесплатных услуг населению является слишком малой. В такой ситуации 

адвокаты чаще всего не заинтересованы в исходе дела, что влияет на качество 

оказываемой помощи. Да, адвокаты обязаны соблюдать стандарты оказания 

юридической помощи, однако отсутствие материальной заинтересованности 

всегда влияет на производительность труда. Именно поэтому важно увеличить 

финансирование в данной области. Автор считает целесообразным возложить 

бремя покрытия расходов не только на представителей региональной власти, 

но и федеральной. Данную проблему можно решить с помощью 

дополнительных субсидий со стороны государства. Данные меры позволят 

повысить уровень оказываемой юридической помощи, а также защитить права 

и свободы человека и гражданина. 

Особые проблемы при защите прав граждан возникают в рамках 

уголовного процесса. Производство по уголовным делам строго 

регламентировано в связи с особой сложностью и важностью таких дел и 

полностью подчиняется требованиям Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации53 (далее – УПК РФ). Многие исследователи отмечают, 

что в настоящее время отсутствует регламентация механизма собирания 

доказательств адвокатом, а также форм их закрепления (например, такую 

позицию высказывает С.А. Лушкин54). Отсутствие такой регламентации 

приводит к тому, что доказательства, собранные адвокатом, могут быть 

признаны недопустимыми, что, в конечном итоге, приводит к нарушению прав 

подозреваемого (обвиняемого). Таким образом, данная проблема порождает 

проблему неэффективности деятельности адвоката в рамках уголовного 

                                                            
52 Филонов А.В., Скорицкая О.Д. Роль института адвокатуры в сфере защиты прав и свобод граждан // Инновации. Наука. 

Образование. 2020. № 20. С. 260. 
53 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 52. Ст. 4921. 
54 Цит. по: Цулина А.А. Проблемы осуществления полномочий адвоката в уголовном судопроизводстве // Защита прав, 

свобод и законных интересов субъектов материальных правоотношений. 2020. С. 254. 
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процесса. Автор видит решение данной проблемы в установлении правовой 

регламентации деятельности адвоката в данной сфере. Так, предлагается 

предусмотреть в УПК РФ, что адвокат при собирании и фиксировании 

доказательств обладает теми же правами и полномочиями, что и 

следователь\дознаватель. Таким образом, статусы данных участников 

уголовного производства будут уравнены, что поможет повысить 

эффективность уголовного производства в России.  

Таким образом, при осуществлении адвокатом своей профессиональной 

деятельности по реализации функции защиты прав и свобод человека и 

гражданина возникают определенные проблемы, которые, в первую очередь, 

связаны с несовершенством правового регулирования в рассматриваемой 

сфере. Предложенные автором пути реформирования закона помогут 

укрепить законность и правопорядок в нашем государстве. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам возникающим в ходе 

процесса взыскания алиментов с супругов и бывших супругов. Уровень 

разводов в Российской Федерации остается высоким: примерно каждый 

третий брак заканчивается разводом. Один из основных факторов, 

усложняющих процесс развода, является взыскание алиментов, включая 

алименты между супругами. Это свидетельствует о необходимости 

решения проблем, связанных с процессом взыскания алиментов. А именно о 

необходимости внесения изменений в существующие положения Семейного 

кодекса, действующие в настоящее время.  

Ключевые слова: семья, супруги, бывшие супруги, алименты, 

алиментные правоотношения. 

Abstract: The article is devoted to the problems arising during the process of 

collecting alimony from spouses and former spouses. The divorce rate in the Russian 

Federation remains high: about one in three marriages ends in divorce. One of the 

main factors complicating the divorce process is the collection of alimony, including 

alimony between spouses. This indicates the need to solve problems related to the 

process of collecting alimony. Namely, the need to amend the existing provisions of 

the Family Code currently in force. 

Keywords: family, spouses, ex-spouses, alimony, alimony legal relations.  

 

 Основания возникновения обязательств по алиментам перечислены в 

статьях 89-90 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 На сегодняшний день существуют сомнения относительно нормы, 

установленной в части 1 статьи 90 Семейного кодекса Российской 

Федерации[1], так как она является основой для возникновения алиментных 

правоотношений между лицами, которые потеряли семейную связь не только 
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фактически, но и формально. Для решения данной проблемы предлагается 

внести изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, чтобы указать, 

что выплата алиментов со стороны бывшего супруга в пользу другого 

нетрудоспособного супруга после развода возможна только в 

исключительных случаях, например, если у супруга возникла инвалидность 

вследствие заболевания, которое началось во время брака и продолжается по 

сей день. 

В доктрине российского права много раз обсуждалась проблема, 

связанная с сокрытием одним из супругов факта его нетрудоспособности при 

вступлении в брак. Однако законодательное решение этой проблемы так и не 

было принято[5]. В судебной практике часто встречаются случаи сокрытия 

этого факта, но суд не учитывает его при взыскании алиментов как во время 

брака, так и после его расторжения. Следует отметить, что сокрытие 

нетрудоспособности можно было бы рассматривать как основание для 

освобождения от уплаты алиментов. Ведь сокрытие такого значимого факта, 

как инвалидность, является недобросовестным поведением супруга и 

нарушением прав другого супруга [3]. 

Одна из проблем, которая также является важной, заключается в том, что 

отсутствует возможность взыскания алиментов в пользу мужа, который 

заботится о ребенке до трех лет. Согласно статьям 89-90 Гражданского 

кодекса РФ, только жена (бывшая жена) имеет право требовать алименты в 

течение трех лет с момента рождения общего ребенка[2]. В то же время, 

законодатель не дал мужчине возможности требовать от своей жены или 

бывшей жены выплату алиментов в подобной ситуации. Однако в настоящее 

время часто возникают ситуации, когда отец занимается уходом за ребенком.  

По статистике, в Российской Федерации проживает около восьмисот 

тысяч неполных семей, где отец является единственным родителем, из общего 

числа пять миллионов неполных семей. Таким образом, вопрос о взыскании 

алиментов является актуальным и для этих семей. Можно считать, что такая 

законодательная проблема является формой дискриминации и требует 

немедленного устранения[4]. 

Решением этой проблемы может быть законодательное закрепление 

следующей формулировки: «Право требовать предоставления алиментов в 

судебном порядке от супруга или бывшего супруга, который имеет 

необходимые средства, имеет супруг или бывший супруг, занимающийся 

уходом за ребенком в течение трех лет после его рождения». 

Статья 92 УК РФ предусматривает очень узкий круг причин 

освобождения супруга от обязанности содержать другого супруга, что в 

некоторых случаях не позволяет защитить интересы плательщика 
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алиментов[2]. Так как в практике встречаются случаи, когда полученные 

алименты партнер тратит на покупку наркотических веществ, алкоголя, 

азартные игры.  В связи с этим предлагается внести изменения в часть, 

касающуюся расширения оснований для освобождения от обязанности 

выплаты алиментов[4]. 

  А именно,  указать в статье 92 УК РФ, что "суд может освободить 

партнера от обязанности содержать другого нетрудоспособного партнера, 

нуждающегося в помощи, при наличии других уважительных причин". 

 Таким образом, законодательное регулирование института алиментных 

обязательств супругов имеет недостатки. В данной статье представлены 

отдельные предложения по усовершенствованию механизма получения 

алиментных платежей нуждающимся лицом. 
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Аннотация: "Проблемы в экономическом взаимодействии ЕС и России" 

представляет собой исследование основных аспектов экономической 

взаимозависимости между Европейским Союзом и Российской Федерацией.  

В рамках данной работы будет рассмотрена история и текущий статус 

экономических связей между странами, а также определены ключевые 

проблемы и возможности для улучшения сотрудничества. В частности, 

будут рассмотрены такие вопросы, как торговые отношения, инвестиции, 

финансовая интеграция и сотрудничество в области науки и технологий.  

Ключевые слова: экономических отношений, глобальной экономике, 

международная система SWIFT, Европейский союз, товарооборот. 

Abstract: "Problems in economic cooperation between the EU and Russia" is 

a study of the main aspects of economic interdependence between the European 

Union and the Russian Federation.  

Within the framework of this work, the history and current status of economic 

relations between the countries will be reviewed, as well as key problems and 

opportunities for improving cooperation will be identified. In particular, issues such 

as trade relations, investments, financial integration and cooperation in the field of 

science and technology will be considered.  

Keywords: economic relations, global economy, SWIFT international 

system, European Union, trade turnover. 

 

Развитие системы экономических отношений в рамках отдельных 

национальных экономик сегодня тесно связано с совершенствованием 

практики международных отношений и международного обмена. В связи с 

чем, формируется и развивается практика взаимоотношений между 

отдельными странами, формируются условия для совершенствования 

товарного обмена и т.д. Именно международные экономические 

взаимоотношения становятся основой для совершенствования работы 

отдельных стран в том числе и в отдельных сферах. 
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Однако, сегодня наблюдается ряд трудностей в выстраивании 

отношений между различными странами. Это связано с геополитическими и 

геоэкономическими противоречиями, назревавшими достаточно длительное 

время во всей глобальной экономике. Первоначально, такие противоречия 

возникали в системе отношений между странами со схожими товарами, 

реализуемыми на внешнем рынке. Сегодня все более важным становится 

политический подтекст, охватывающий отношения в глобальной экономике. 

В связи с чем, можно сделать вывод об актуальности исследования отдельных 

аспектов выстраивания взаимоотношений между странами. 

Применительно к современной системе отношений, характерных для 

нашей страны, можно отметить развитие противоречий в системе 

сотрудничества с большинством других государств. Одним из ярких примеров 

здесь является развитие отношений, а точнее их деградация, со странами ЕС в 

связи с необходимостью реализации различных политических воздействий, в 

том числе и из-за кризиса на Украине. Это также говорит о необходимости 

исследования основных аспектов развития международных взаимоотношений 

между РФ и ЕС.  

Перед определением ключевых проблем в области развития 

взаимоотношений между ЕС и РФ, необходимым становится оценка ключевых 

параметров такого сотрудничества в прошлом. В качестве ключевого 

параметра становится динамика товарооборота между странами. Изменение 

этих показателей проиллюстрировано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика товарооборота между РФ и ЕС в 2013-2022 гг. 

[1] 

Однако, нельзя не выделить, что в течении длительного времени ЕС 

активно приобретало у РФ ключевые товары для собственного 

экономического развития, в том числе и различные энергоносители. В тоже 

время активно вводились различные санкции, которые не позволяли РФ 

активно привлекать заемные средства, организовывать доставку отдельных 

видов товаров и т.д. Также нельзя не отметить и воздействие на уровень 
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экономических отношений пандемии короновируса, которая не позволила 

обеспечивать товарообмен, в том числе и из-за закрытия границ отдельными 

странами.  

Существенное воздействие на уровень отношений между РФ и странами 

ЕС оказывают и различные страны, вводимые союзом для реализации 

инструментов и мероприятий в сфере политического давления. Так, общая 

динамика числа санкций, вводимых со стороны стран ЕС, проиллюстрирована 

на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика числа вводимых санкций ЕС относительно РФ в 

2013-2022 гг. [5] 

 

Представленные на рисунке данные свидетельствуют о том, что в 

течение двух последних лет со стороны стран ЕС наблюдается существенное 

увеличение объема санкций, вводимых относительно РФ.  

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с 

событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что «в случае 

отсутствия разрядки напряженности в Крыму» Евросоюз будет применять 

«меры давления на Россию», было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 

2014 года. Тогда же были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и 

о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении 

России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый 

крымский санкционный пакет.  

Саммит ЕС в марте 2015 года постановил, что ограничения против 

России должны оставаться в силе до выполнения Минских соглашений, не 

уточняя, что должно случиться, если их выполнение будет блокировать Киев. 

Санкции периодически продлевались и расширялись. В феврале 2022 

года Евросоюз начал вводить санкции в связи с признанием Россией 

независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР; 

провозгласили независимость в апреле 2014 года) и началом российской 

спецоперации на Украине [2]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня наблюдается 

активное развитие системы санкционного давления на РФ, которое включает 

в себя инструменты экономического и политического воздействия. Однако, 

нельзя не выделить и то, что большая часть давления и санкций имеет 

политический подтекст и направлен на воздействие на внутренние 

управленческие процессы в РФ.  

Обращая внимание на отдельные проблемы, характерные для 

взаимодействия между РФ и ЕС можно выделить:  

 использование экономических инструментов для политического 

давления на РФ. Со стороны многих стран Европейского союза сегодня 

наблюдается постепенный отказ от использования российских ресурсов, в том 

числе и энергоносителей. В связи с чем, существуют значительные риски 

сокращения объема товарооборота. В долгосрочной перспективе, с учетом 

всех изменений в сфере отношений, использование инструментов 

экономического характера (ввозных пошлин, эмбарго и т.д.) для 

политического давления может повлечь за собой значительные проблемы в 

сфере развития самого ЕС. Сегодня это уже подтверждается на практике – 

некоторые производители в ЕС останавливают свои производства такие 

крупные производства как Slovalco, Budel и т.д. [3]; 

 социальные проблемы во взаимоотношениях между ЕС и Россией, в 

значительной степени, связаны с внедрением санкций как в отношении 

отдельных граждан нашей страны, так и относительно всего населения. 

Практически все санкционные пакеты несли в себе персональные санкции 

относительно отдельных граждан, но в течении последних месяцев 

сформировались и дополнительные инструменты санкционного давления со 

стороны некоторых стран ЕС (Литва, Латвия, Эстония и некоторые другие 

страны ужесточили требования к выдаче виз, запретили российским туристам 

посещать страны, использовать номера российского формата и т.д.). В связи с 

чем, можно сделать вывод о том, что социальные проблемы между РФ и ЕС 

только формируются, они существенно усугубляют отношения не только 

между отдельными странами, но и между населением, проживающим на их 

территории. В долгосрочной перспективе такие проблемы могут повлечь за 

собой социальный разрыв, но сегодня сложно спрогнозировать как данный 

разрыв скажется на дальнейшем развитии глобальных экономических 

отношений;  

 немаловажной проблемой в экономических отношениях между РФ и 

ЕС является ряд проблем в сфере организации транзита товаров, в том числе и 

энергоносителей. Несмотря на то, что прямое эмбарго на нефть и газ из России 

странами ЕС введено не было, сегодня существует ряд сложностей в 
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организации доставки товаров. Такие трудности связаны с отказом в 

сотрудничестве с российскими компаниями многих европейских 

страховщиков, транспортных компаний и т.д. Это влечет за собой 

значительный ряд проблем, причем как для российского сбыта, так и для 

европейского потребления;  

 важной проблемой сегодня становится и наличие трудностей в 

системе расчетов. На протяжении длительного времени в ее основе лежала 

международная система SWIFT, которая позволяла быстро и оперативно 

проводить различные расчеты, осуществлять переводы между странами и т.д. 

Однако, из-за того же санкционного давления все банки РФ отключены от 

использования этой системы. Это приводит к тому, что многим импортерам из 

ЕС становится невыгодно работать с ЕС, поскольку расчеты существенно 

осложнены и приводят к значительным убыткам;  

 Россия лишилась статуса страны с режимом наибольшего 

благоприятствования. Это повлечет за собой увеличение ставок пошлин на 

ввоз товаров в ряд стран, например, российским импорт в Канаду будет 

облагаться пошлиной в 35% [4]. В долгосрочной перспективе это повлечет за 

собой ухудшение конкурентной позиции российских компаний на 

международных рынках – фактически, российские компании не получают 

доступ к иностранным рынкам, в то время как иностранные компании могут 

самостоятельно замещать освободившиеся ниши на рынках. Однако, 

аналогичная ситуация наблюдается и в России, где особенно заметно 

замещение европейских автомобильных компаний китайскими, что снижает 

востребованность европейских товаров в России, и наоборот;  

 одной из проблем в выстраивании экономических отношений между 

РФ и ЕС является различный курс экономического развития, выбранный 

странами. Несоответствие приоритетов, целей и задач развития в течении 

последнего года повлекло за собой существенные трудности. К примеру, из-за 

отказа от эффективного экономического сотрудничества между РФ и ЕС 

Россия стала более «зеленой», чем страны ЕС, в том числе и в отношении 

организации производства отдельных видов товаров;  

 санкционные пакеты показали несбалансированную внешнюю 

торговлю России. Эксперты считают, что необходимо прекратить 

сотрудничество с недружественными странами, так как это ухудшает 

репутацию государства на мировой арене. Следует также учитывать тот факт, 

что российские нефтедобывающие компании, даже в условии экономических 

ограничений, по-прежнему сохраняют большой потенциал для роста 

производства на основе разработки новых месторождений. 
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Таким образом, можно выделить, что сегодня в рамках развития 

экономических отношений между ЕС и Россией наблюдается наличие 

существенных трудностей. Они, в значительной степени, связаны с 

реализацией санкционного давления на нашу страну, а также воздействием 

политического характера с целью решения основных политических целей и 

политического давления. В связи с чем, можно выделить, что важным 

фактором эффективного развития экономических отношений между нашей 

страной и ЕС должно стать преодоление политических разногласий (хотя бы 

ключевых и наиболее остро воздействующих на отношения между странами), 

а также отмена ключевых санкций.  

Именно санкции и политические проблемы влекут за собой 

неэффективное экономическое взаимодействие. Продолжение использования 

таких инструментов может повлечь за собой либо полный отказ от 

сотрудничества с ЕС и переориентации экономических отношений РФ на 

страны Азии, либо восстановление отношений. Однако, это зависит от 

политических элит и политических изменений в исследуемых странах.  

Сегодня, с учетом текущей социально-экономической ситуации, 

достаточно сложно прогнозировать какой путь развития отношений будет 

актуальным. В связи с чем, экономические органы власти должны 

формировать несколько различных сценариев совершенствования 

внешнеэкономических отношений РФ.  
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Аннотация: в статье приводиться анализ проблем заключения и 

расторжения брака между гражданами Российской Федерации и 

Французской Республики. Предметом исследования являются вопросы, 

связанные с различием между российским и французским законодательством 

в области заключения брака, а также вопросы гражданства и раздела 

имущества при его расторжении. 

Ключевые слова: брак, гражданство, вид на жительство, совместное 

проживание, брачный договор, совместно нажитое имущество. 

The article provides an analysis of the problems of marriage and divorce 

between citizens of the Russian Federation and the French Republic. The subject of 

the study is issues related to the difference between Russian and French legislation 

in the field of marriage, as well as issues of citizenship and division of property upon 

dissolution of marriage.  

Keywords: marriage, citizenship, residence permit, cohabitation, prenuptial 

agreement, jointly acquired property. 

 

Для рассмотрения проблем, которые возникают при заключении и 

расторжении брака между гражданином Российской Федерации и 
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гражданином Французской Республики необходимо выделить ряд сходств 

семейного права РФ и Французской республики. 

Во – первых, брачный возраст в обоих государствах составляет 18 лет, 

за исключением особых обстоятельств, при которых решение вопроса 

вступления в брак решают полномочные органы государства. Ведь во 

Франции данный вопрос относится к компетенции прокурора Республики, а в 

России разрешение зависит от местной администрации. 

Во – вторых, при заключении брака на территориях стран действуют 

некоторые единые правила. Так, браки признаются законными, если они 

заключены в соответствии с законами государства, на чьей территории 

заключался брак.  

В целом, заключение брака между гражданами РФ и Франции имеет 

определенные процедурные стандарты. В соответствии с Конвенцией о 

согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков от 

10.12.1962 г. можно выделить четыре основных стандарта процедуры 

заключения брака для граждан иностранных государств:  

 достижение брачного возраста; 

 личное согласие лиц, вступающих в брак; 

 заключение брака компетентными органами государства; 

 наличие записи в реестре акта гражданского состояния 

государства, на чьей территории заключается брак. 

В – третьих, в Семейном Кодексе РФ в ст. 158 имеется оговорка, что при 

заключении брака не должны иметь место обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. В соответствии с Российским законодательством не 

допускается заключение брака между: 

 близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линиях;  

 полнородными и неполнородными братьями и сестрами; 

 усыновителями и усыновленными;  

 лицами, из которых хотя бы одно лицо признано недееспособным;  

 а также в случае, если лицо уже состоит в браке. [55] 

Во Франции тоже есть обстоятельства, исключающие брак. Данный 

перечень намного шире, чем в российском законодательстве. В частности, 

помимо запрета брака между родственниками, запрещено и заключать брак 

между свойственниками по прямой восходящей и нисходящей линиях. 

                                                            
1 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

26.10.2023) 

[Электронный ресурс]//СПС «КонсульстантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/?ysclid

=lok38xy9cs907616328 (дата обращения 01.20.2022) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/?ysclid=lok38xy9cs907616328
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/?ysclid=lok38xy9cs907616328
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Однако, при наличии серьезных оснований, президенту Республики 

предоставлено право отменять запреты, установленные в отношении браков 

между свойственниками по прямой линии, когда больше нет в живых лица, 

давшего начало свойству. [56]  

Первая проблема, которую бы нам хотелось выделить, это касательно 

гражданства лица при заключении брака. Например, как поступить жене, 

имеющей гражданство РФ, если она желает приобрести гражданство мужа -

иностранца, чтобы остаться проживать с ним на территории Французской 

Республики?  

В международном праве действует Конвенция о гражданстве замужней 

женщины от 29 января 1957 года. В ней говорится, что иностранка, 

вступившая в брак с гражданином страны (применительно к нашему случаю, 

Французской Республики), имеет право по собственной просьбе приобрести 

гражданство мужа с помощью специального упрощенного порядка. Но, как 

оказалось, на практике приобретение такого гражданства может быть 

объектом ограничений, устанавливаемых в интересах государственной 

безопасности или публичного порядка.[57]  

Рассмотрим подробнее Кодекс въезда и пребывания иностранца и право 

на убежище. В соответствии со ст. 20 Постановления от 16 декабря 2020 

№2020-1733 о законодательной части Кодекса въезда и пребывания 

иностранца и праве на убежище, вступившее в силу с 1 мая 2021г,  супругу 

автоматически выдается долгосрочная виза гражданина Франции. В её выдаче 

можно отказать только в случаях мошенничества, аннулирования брака или 

угрозы нарушения общественного порядка. [58]  

Предположительно, эта недавняя мера вызвана с целью сохранения 

общественного порядка в стране и контроля массового наплыва нелегальных 

иммигрантов. По этим причинам во Французской Республике достаточно 

высокие критерии доказывания действительности браков между 

иностранцами и французскими гражданами.  

Так, для подачи заявления на долгосрочную визу должно пройти 

определенное время с момента заключения брака между супругами. Данный 

                                                            
56 Гражданский кодекс Франции (Code civil) от 21.03.1804 (с изм. от 21.05.2023) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы 

«Legifrance». URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721?init=true&page=1&query=Code+

Civil&searchField=ALL&tab_selection=all (дата обращения 10.10.2023) 
3 Конвенция о гражданстве замужней женщины от 20 февраля 1957 года – ч.1ст.3 [Электронный ресурс]// Электронный 

фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: http 

//docs.cntd.ru/document/1900956?ysclid=lojz1hlwwk261290172 (дата обращения: 01.10.2023) 

4 Постановление № 2020-1733 от 16 декабря 2020 г. о законодательной части Кодекса о въезде и пребывании иностранцев 

и праве убежища (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d'asile) [Электронный ресурс]// Доступ из справ.-правовой системы «Legifrance». URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042763000/2021-05-01/(дата обращения 01.10.2023) 
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вывод напрашивается при обобщении практики французских судов. Ведь при 

отказе в долгосрочной визе пишут, что: «на дату оспариваемого решения брак 

с г-ном К. ... был недавним».[59] При этом в решениях судов не указывается 

ссылка на статью закона, в котором был бы определен срок совместного 

проживания, следовательно, этот пункт остается на усмотрение суда. 

При доказывании же совместного проживания необходимо помнить о 

процессуальной части процесса, достоверности доказательств. В случае, если 

хотя бы одно доказательство «поддельное», но при этом совокупность других 

«достоверных» доказательств указывают на действительность брака, суд все 

равно будет на стороне органа, отклонившего прошение о продлении визы. 

Например, гражданка Российской Федерации вышла замуж в Санкт-

Петербурге 24 июля 2019 года за гражданина Французской Республики. Ей 

выдали долгосрочный вид на жительство, действительный с 7 ноября 2019 

года. В ноябре 2020 года она подала прошение о продлении своего вида на 

жительство. Сенат отклонил её просьбу и обязал покинуть Французскую 

Республику в течение тридцатидневного срока, а также наложил запрет на 

возвращение на территорию Франции сроком на один год. Женщина 

обратилась в административный суд города Сержи-Понтуаз с просьбой 

отменить постановление Сената и в обязательном порядке обязать префекта 

Верхней Сены выдать ей вид на жительство или же в качестве альтернативы 

пересмотреть положение Сената. Но суд отказался удовлетворять требования, 

поскольку несмотря на совместный быт с супругом во Франции, гражданка РФ 

предоставила в качестве подтверждения места жительства два поддельных 

телефонных счета (пакет телефонных счетов, выставленных на ее имя 

компанией Bouygues Telecom за период с 20 ноября 2019 г. по 20 августа 2020 

г., с указанием ее местонахождения в Мёдоне). Стоит обратить внимание и на 

то, что с момента своего въезда во Францию 23 ноября 2019 года и до даты 

постановления Сената гражданка РФ всё время проживала в том же доме, что 

и ее муж, и предоставила несколько документов, среди которых были те, что 

могут быть использованы в качестве доказательств. Но с учетом недавнего 

характера брака, а также того, что заявительница не лишена личных и 

семейных связей в стране своего гражданства, не забывая и про факт 

предоставления поддельных документов, префект Верхней Сены отклонил 

заявление и отказал в выдаче вида на жительство. По мнению суда, требование 

                                                            
5CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2014, 13LY03421, Inédit au recueil Lebon  [Электронный ресурс]// 
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typePagination=DEFAULT (дата обращения 11.10.2023) 
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покинуть территорию Франции не наносит непропорционального ущерба 

праву заинтересованной стороны на уважение ее частной и семейной жизни. 

Следовательно, следует исключить доводы, основанные на том, что эти 

решения противоречат статье 8 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод.[60]  

На основании вышеизложенных обстоятельств, можем сделать вывод, 

что даже заключение брака не дает абсолютной гарантии получения 

долгосрочной визы для пребывания во Франции. 

Другой не менее значимой проблемой является, в целом, то, что 

долгосрочный вид на жительство, необходимо обновлять. Иностранные 

граждане, заключавшие брак с целью создания семьи, но не сумевшие создать 

её в силу личных разногласий с супругом, допустим, в сил несхожести 

характеров, теряют право на данную визу. Поскольку брак расторгается, то в 

этом случае им тяжелее получить визу для дальнейшего проживания в стране 

пребывания.[61] 

Раньше, в соответствии со вторым абзацем статьи L. 313-12 Кодекса 

въезда и пребывания иностранца и право на убежище, продление вида на 

жительство, выданного в соответствии с 4-м пунктом статьи 313-11 

настоящего кодекса зависело от того факта, что совместная жизнь не 

прекратилась, если только она не возникла в результате смерти французского 

супруга или же если супруг иностранного происхождения подвергался 

насилию в семье или в браке, в силу чего его совместная жизнь была нарушена. 

Административный орган в этих случаях должен был разрешить продление 

вида на жительство. Но в соответствии со ст. 1 (V) Постановления №2020-1733 

от 16 декабря данное положение было отменено. Конечно, это не может не 

усугублять положение иностранцев, заключающих брак с гражданами 

Французской Республики.  

Необходимо помнить и о режиме имущества при заключении брака. Во 

Франции действует презумпция общности имущества супругов. Положения о 

совместном имуществе супругов в Российской Федерации и Французской 

Республике имеют небольшие различия. Например, в России признаётся 

исключительное право на интеллектуальную собственность, поэтому 
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результат интеллектуальной деятельности будет принадлежать супругу, 

который причастен к созданию. Во Франции же доход от результатов такой 

интеллектуальной деятельности будет делиться между супругами поровну.  

Чтобы избежать разногласий, связанных с применением иностранного 

законодательства, супруги, как правило, выбирают режим общего имущества 

и составляют брачный договор, в соответствии с законодательством той 

страны, вариант которого им наиболее удобен. Но при разводе часто один из 

супругов может быть недоволен результатом раздела имущества, даже с 

подписанием брачного договора. Как же данная ситуация разрешается на 

практике?   

Клеман А.Ю., будучи гражданкой РФ, несмотря на наличие брачного 

договора, заключенного до вступления в брак, обратилась в суд с исковым 

заявлением о разделе совместно нажитого имущества после расторжения 

брака с гражданином Франции Клеман П.Ж. Свои требования она обосновала 

тем, что брачный договор раздельного владения имуществом, недействителен 

в силу того, что ставит Клеман А.Ю. в неблагоприятное, по сравнению с 

бывшим мужем, положение, поскольку в период брака было приобретено 

имущество в размере 2 миллиардов рулей.  

Семейный Кодекс Российской Федерации предусматривает признание 

брачного договора недействительным по причине невыгодного положения 

одного из супругов, вытекающего из условий такого договора.  

Но в ходе рассмотрения дела, проанализировав заключенный между 

супругами договор, французский суд решил отклонить требования Клеман 

А.Ю. Объясняется это тем, что Клеман А.Ю. «не находилась в невыгодном 

положении», поскольку ей после развода на праве собственности в имущество 

перешли две приобретенные в браке квартиры. Здесь стоит заметить, что в 

решении суда не указывается какой размер имущества остался у мужа. Также 

при заключении брачного договора Клеман А.Ю. была ознакомлена с его 

условиями, добровольно приняла правовой режим имущества, договор был на 

законных основаниях подписан и заверен нотариусом. 

Напоследок хотелось бы выделить отдельно вынесение решений 

французскими дипломатическими или консульскими учреждениями в 

соответствии с французскими законами, ведь данные органы не менее важны 

при заключении брака межу гражданами Французской Республики и 

Российской Федерации.  

Согласно Указу № 2016-1924 от 28 декабря 2016 г. о ведении 

консульских списков избирателей и организации избирательных операций за 
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пределами Франции в Российской Федерации есть Генеральные консульства 

Франции в таких городах, как Москва, Екатеринбург, Санкт – Петербург.[62]  

Чтобы ответить на вопрос о значимости решений дипломатических и 

консульских органов в Российской Федерации нужно обратиться к решению 

Генерального консульства Франции в Москве от 5 июля 2010. Генеральным 

консульством было отказано в выдаче долгосрочной визы гражданке России 

Э., 1979 года рождения, как супруге гражданина Франции. Ее муж М., будучи 

заинтересованной стороной, обжаловал решение. Учитывая, что г-жа Э. 

планировала навсегда поселиться во Франции со своей дочерью, французское 

консульство в Москве отказало ей в выдаче этих виз, которые были запрошены 

либо в качестве студента, либо как туриста. Ведь после прекращения первого 

брака в России г-жа Э. запросила и добилась выдачи въездной и краткосрочной 

визы во Францию, но прибыв на территорию Франции по этой визе, г-жа Э. 

однако осталась там после истечения срока ее действия, и 23 марта 2010 года 

вышла замуж за М. в Париже. Гражданка Э. вернулась в Россию 6 апреля 2010 

года, генеральный консул Франции в Москве 5 июля 2010 года отказал ей в 

выдаче въездной и долгосрочной визы как супруге этого гражданина 

француза, так как до этого были явные нарушения. 

Апелляционный административный суд Нант постановил выдать 

гражданке Э. долгосрочную визу в качестве супруги гражданина Франции в 

течение одного месяца с момента уведомления об этом решении, так как нет 

необходимости сочетать этот запрет с наказанием.[63] 

Актуальным по сей день является то, что Россия и Франция относятся к 

государствам романо-германской системы права, поэтому не могут не 

рассматривать возможность заключения двустороннего договора, который 

будет включать различные виды и формы международной правовой помощи. 

Важность такого сотрудничества была подчеркнута в Итоговом документе 

XVI заседания Российско-французской комиссии на уровне глав правительств 

18 ноября 2011 г. В Итоговом документе сказано: "...Стороны отмечают 

необходимость создания правовой базы, обеспечивающей двустороннее 

сотрудничество по семейным вопросам и конструктивное взаимодействие по 

защите прав детей, разрешения сложных семейных конфликтов, с учетом все 

большей мобильности граждан и расширения гуманитарных обменов между 
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Россией и Францией, увеличения числа смешанных браков и усыновляемых 

детей...". В результате заседания было решено активизировать работу над 

проектом соглашения о правовой помощи в семейных делах и поддерживать 

контакты между судебными и правовыми структурами двух стран.[64] 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: Данная статья исследует проблемы законодательства 

Российской Федерации, связанные с регулированием распространения 

информации в сети Интернет. Автор рассматривает две основные группы 

отношений: первая связана с созданием и использованием информационных 

сетей, вторая основана на правах, установленных Конституцией, включая 

свободу информации. Статья охватывает механизмы защиты информации 

и последние изменения в законодательстве, включая ограничения на 

распространение фейковых новостей. Особое внимание уделяется 

процедурам блокировки и ограничения доступа к информации, а также 

законодательству, направленному на защиту детей от вредной информации. 

В заключении подчеркивается актуальность проблемы и необходимость 

дальнейшей работы в области законодательства для эффективного 

регулирования взаимоотношений в сети Интернет. 

Ключевые слова: Законодательство, Распространение информации, 

Регулирование интернета, Фейковые новости. 

Abstract: This article examines the problems of the legislation of the Russian 

Federation related to the regulation of the dissemination of information on the 

Internet. The author considers two main groups of relations: the first is related to 

the creation and use of information networks, the second is based on the rights 

established by the Constitution, including freedom of information. The article covers 

information protection mechanisms and recent changes in legislation, including 

restrictions on the spread of fake news. Particular attention is paid to procedures 

for blocking and limiting access to information, as well as legislation aimed at 

protecting children from harmful information. In conclusion, the relevance of the 
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problem and the need for further work in the field of legislation to effectively 

regulate relationships on the Internet are emphasized. 

Key words: Legislation, Dissemination of information, Internet regulation, 

Fake news. 

 

Основные положения закона об информации касаются трех основных 

групп отношений. Во-первых, это отношения, связанные с созданием и 

использованием информационных сетей. Во-вторых, регулирование 

затрагивает права, установленные Конституцией Российской Федерации в 

статье 29, относительно производства, поиска, получения, передачи и 

распространения информации. В-третьих, закон определяет вопросы, 

связанные с реализацией механизмов защиты информации. Последняя группа 

отношений направлена на предотвращение несанкционированного доступа, 

уничтожения, модификации, блокирования, копирования и распространения 

информации. 

Важно отметить, что вторая группа отношений вытекает из положений 

статьи 29 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует свободу 

получения, производства, нахождения и распространения информации любым 

законным способом. Первая группа отношений, в свою очередь, связана с 

ограниченным доступом при использовании информационных технологий. 

Закон об информации устанавливает рамки государственного 

регулирования в области информационных технологий, регулируя отношения 

по поиску, производству и сбору информации, а также действия по хранению 

и обработке данных. Также в законе прописаны права и обязанности 

владельцев информации, которые могут быть гражданами, юридическими 

лицами различных организационно-правовых форм, а также Российской 

Федерацией в целом, включая ее субъекты и муниципальные образования. 

Важным аспектом закона об информации является регулирование 

отношений, связанных с защитой информации. Закон устанавливает меры для 

защиты информации от несанкционированного доступа, уничтожения, 

модификации, блокирования, копирования и распространения, а также 

консервацию тайности информации с ограниченным доступом. 

Следует отметить, что последние изменения в законодательстве, в 

частности Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 31-ФЗ, вводят 

ограничения на распространение фейковых новостей65. Такие новости могут 

представлять угрозу для здоровья, жизни граждан, движимого и недвижимого 

                                                            
65 Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 31-ФЗ "О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // Официальный интернет–портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.11.2023). 
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имущества, а также создавать угрозу массовых беспорядков и нарушать 

социальную безопасность. 

Процедура ограничения распространения ложной информации 

аналогична существующей процедуре получения информации, содержащей 

призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и участию в 

массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 

процессуального порядка. Согласно Федеральному закону № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, в случае 

обнаружения ложной информации на сетевом ресурсе, функционирующем как 

сетевая публикация, предусмотрена специальная процедура блокировки. 

При обнаружении недостоверной информации Генеральный прокурор 

России или его заместители могут обратиться в Роскомнадзор России с 

запросом о удалении такой информации из редакции интернет-издания. В 

случае отказа редакции удалить информацию, Роскомнадзор направляет 

требование поставщикам услуг связи о принятии мер по ограничению доступа 

к соответствующей сетевой публикации. 

Стандартная процедура, однако, не применяется, если ложная 

информация обнаружена на информационном ресурсе, функционирующем 

как агрегатор новостей. Изменениями в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, внесенными Федеральным законом № 

27-ФЗ от 18 марта 2019 года, расширен список нарушений, которые могут 

повлечь за собой ограничение свободы СМИ66. 

В частности, административные санкции предусмотрены за 

распространение априори некорректной социально-существенной 

информации в средствах массовой информации и информационных сетях. 

Такая информация, при определенных условиях, может причинить вред 

здоровью граждан, вызвать массовые правонарушения и угрожать 

общественной безопасности. Штрафы для физических лиц варьируются от 30 

до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 тысяч до 200 тысяч рублей, 

а для юридических лиц от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Также 

административные санкции применяются к распространению информации, 

вызывающей вмешательство в деятельность объектов жизнеобеспечения, 

инфраструктуры и других ключевых секторов. 

Федеральный закон также накладывает административные штрафы за 

распространение заведомо некорректной важной информации в форме 

достоверных новостей, приводящей к смертельным исходам, причинению 

                                                            
66 Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" // Официальный интернет–портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.11.2023). 
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существенного вреда здоровью, массовым правонарушениям, прекращению 

деятельности объектов жизнеобеспечения и других секторов. Штрафы для 

граждан составляют от 30 тысяч до 400 тысяч рублей, для чиновников - от 600 

тысяч до 900 тысяч рублей, для юридических лиц - от одного до полутора 

миллионов рублей. 

После возбуждения дела об административном правонарушении в 

течение суток в прокуратуру поступает уведомление о распространении 

поддельных новостей. Федеральный закон № 187-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях», получивший название «антипиратский», был принят Государственной 

Думой двадцать первого июня две тысячи тринадцатого года. 26 июня он был 

одобрен Советом Федерации, а 2 июля 2013 года завизирован Президентом 

России. Данный нормативный акт направлен на защиту кино- и 

видеопродукции, а также прав создателей фильмов в информационной сети 

Интернет. Закон регламентирует порядок и механизмы защиты объектов 

авторских и смежных прав, направленных на защиту правообладателей. 

Анализируемый нормативный документ дополняет Гражданский 

кодекс, основной источник гражданского права, статьей 1253.1. Он вводит 

новые понятия, такие как "информационные посредники", определяя их 

правовой статус. Информационные посредники могут быть лицами, 

передающими информацию в сети Интернет, или теми, кто предоставляет 

возможность ограничить доступ к информации, нарушающей авторские права. 

Согласно статье 15.2 Закона об информации, в случае нарушения 

интеллектуальных прав автор имеет право обратиться в Роскомнадзор для 

ограничения доступа к материалам, распространяемым без его разрешения67. 

Процесс включает в себя отправку уведомления информационному 

посреднику, разместившему незаконный материал, с требованием удалить 

информацию. Уведомление содержит идентифицирующие признаки 

нарушенных прав, такие как название произведения, автор, доменное имя и 

сетевой адрес. Хостинг-провайдер, получивший требование, должен в течение 

одного рабочего дня сообщить владельцу сайта о выявленном нарушении и 

ограничении доступа.  

В случае отказа владельца удалить информацию, хостинг-провайдер 

обязан ограничить доступ в течение трех рабочих дней. Если провайдер 

игнорирует свои обязанности, информация о ресурсе отправляется оператору 

связи для ограничения доступа. Отменить ограничение можно только 

                                                            
67 Лариса В.М., Магомед-Шарип М.А. Информационно-правовой статус информационного посредника // Закон 

и право. 2022. №1. С. 210.   
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судебным путем. Роскомнадзор уведомляет провайдера и операторов связи об 

отмене ограничений в течение трех рабочих дней 

Процедура, изложенная в ст. 17 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", освобождающая 

хостинг-провайдеров и владельцев сайтов в Интернете от ответственности за 

ограничение доступа к информации, которая подлежит включению в единый 

реестр по ст. 15.1 того же закона. Также существует Федеральный закон от 29 

декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию". Этот закон регулирует взаимоотношения, 

связанные с мерами защиты детей от негативного влияния в средствах 

массовой информации68. 

Запрещено распространение информации, причиняющей вред здоровью 

и развитию детей. Это включает материалы, побуждающие к опасным 

действиям, употреблению вредных веществ, пропаганде насилия и 

жестокости, искажению ценностей. Закон устанавливает градацию 

информационных продуктов по пяти категориям в зависимости от возраста 

ребенка, а также предусматривает штрафные санкции для тех, кто 

распространяет информацию, вредную для развития детей. 

Этот закон направлен на обеспечение информационной безопасности 

детей и защиту их психологического, физического, духовного и морального 

развития. Запрещено размещение информации, вредящей детям, в 

определенных учреждениях и на определенных расстояниях от них. Закон 

предусматривает ответственность для граждан, должностных лиц и 

юридических лиц за распространение информации, негативно влияющей на 

развитие детей. 

28 июля 2012 года были внесены изменения в Федеральный закон № 

436-ФЗ путем принятия Федерального закона № 139-ФЗ. Внесенные 

изменения касаются регулирования маркировки контента и вводят концепцию 

принудительной блокировки интернет-страниц, содержащих информацию, 

запрещенную к распространению в Российской Федерации, хостинг-

провайдерами и операторами связи. Значительным изменением стало 

категорическое обязательство собственников интернет-ресурсов по удалению 

запрещенной информации с их страниц после получения уведомления 

(предписания) от хостинг-провайдера. 

В основе защиты детей от нежелательной информации лежит концепция 

информационной безопасности человека. Это обеспечивает целостность 

                                                            
68 Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" // Официальный интернет–портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.11.2023). 
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личности и естественное развитие в условиях информационного 

взаимодействия с окружающим миром. Законодательство предоставляет 

гарантии личности, включая право на поиск, распространение, производство и 

передачу информации, а также право на неприкосновенность частной жизни. 

Важными являются также меры по защите прав интеллектуальной 

собственности. 

Однако, несмотря на разработанные нормы, проблемы, связанные с 

защитой интеллектуальной собственности в сети Интернет до сих пор 

остаются. Анонимность пользователей в Интернете является привлекательной 

для противозаконных действий, таких как распространение порнографии и 

пропаганда насилия. Отсутствует единый закон, регулирующий все аспекты 

сети Интернет, и потому необходима дальнейшая работа законодателя для 

эффективного регулирования возникающих правоотношений в сети Интернет. 

На основании проведенного исследования, представленного в 

выпускной квалификационной работе, можно сделать следующие выводы. 

Интернет в настоящее время представляет собой всемирную компьютерную 

информационную сеть, объединяющую тысячи миллионов вычислительных 

машин по всему миру. Рассмотрение точек зрения ученых и исследователей в 

области информационных технологий относительно определения понятия 

"Интернет" позволяет утверждать, что это собирательное понятие, 

включающее два взаимосвязанных объекта: комплекс технических систем и 

порождаемое этим виртуальное пространство. 
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Краудфандинг как явление возник в США в начале XXI века и быстро 

распространился по всему миру. В России краудфандинговые платформы 

начали появляться лишь в конце 2000-х годов. Первый российский 

краудфандинговый проект был запущен в 2007 году на платформе 
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«Бумстартер». Этот проект собрал около 10 млн рублей для финансирования 

съемок фильма. Общепринятого понятия термина краудфандинг не выделено. 

Так, например, В.П. Баранчеев говорит, что краудфандинг – это процесс сбора 

средств или поддержки для реализации определенного проекта, или идеи 

путем привлечения большого количества людей, которые предоставляют свои 

ресурсы (финансовые, материальные, трудовые) в обмен на определенные 

вознаграждения или в поддержку идеи [1]. Эта технология стала основным 

способом привлечения средств на ранних этапах проектов, сокращая время 

выхода на рынок. 

Одним из ключевых преимуществ краудфандинга является возможность 

привлечения незначительных сумм от граждан, которые вместе образуют 

значимые инвестиции, недоступные каждому отдельному инвестору.  

Субъекты краудфандинга включают инвесторов (спонсоров), 

реципиентов (инициаторов проекта) и посредников (операторов сервисов). 

Существует пять моделей краудфандинга, в зависимости от вознаграждения 

инвестора: благотворительная, условно-возвратная, предварительного 

приобретения, краудинвестинг и краудлендинг. 

Благотворительная модель предполагает бескорыстные вложения, без 

получения встречного представления. Условно-возвратная модель 

предусматривает минимальное вознаграждение для инвестора, например, 

упоминание в титрах фильма. Модель предварительного приобретения 

предоставляет инвесторам возможность получить продукцию реципиента в 

обмен на вложения. Краудинвестинг предполагает получение инвестором 

доли прибыли или акций будущего предприятия, а краудлендинг похож на 

классическую модель кредитования. 

Для определения правовой природы краудфандинга важно рассмотреть 

понятие электронной коммерции, поскольку краудфандинг является 

неотъемлемой частью этого явления. Электронная коммерция представляет 

собой комплекс отношений, связанных с заключением сделок при 

использовании специально предназначенных средств. Такими средствами 

являются информационно-телекоммуникационные сети, включая Интернет, а 

также специализированные сайты и мобильные приложения. Следовательно, 

основной характеристикой краудфандинга является его тесная интеграция 

исключительно с интернет-пространством. Исходя из анализа приведенных 

моделей краудфандинга, можно утверждать, что данные модели 

кардинальным образом отличаются друг от друга, в связи с чем многие ученые 

приходят к выводу, что сравнение краудфандинга уже с существующими 

правовыми институтами считается некорректным, так как краудфандинг в 
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целом, а не его отдельные проявления, имеет комплексную структуру, в связи 

с чем к нему нельзя применить подобную аналогию.  

Законодатель недолго игнорировал явление краудфандинга. С 1 января 

2020 года в законную силу вступил федеральный закон от 02.08.2019 № 259-

ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Данный акт имеет ряд положительных моментов, которые 

способствуют развитию данного вида деятельности в России. Закрепляются 

основные понятия и принципы краудфандинга, что позволяет участникам 

процесса лучше понимать свои права и обязанности. Были установлены 

требования к краудфандинговым платформам и их деятельности, что 

способствует созданию более прозрачной и безопасной среды для инвесторов 

и проектов. Закон также предусматривает налоговые льготы для 

краудфандинговых компаний, что может стимулировать развитие данного 

сектора экономики.   

Эксперты сходятся во мнении, что одной из главных целей закона 

является защита интересов потенциальных инвесторов. Предоставляется 

доступ к подробной информации о финансируемом проекте и право на 

дополнительную защиту в случае невыполнения проекта своих обязательств 

по возврату средств. Кроме того, закон ограничивает объем инвестиций для 

неквалифицированных инвесторов, что также направлено на защиту их 

интересов.  

Однако, нередко встречается и критика данного закона, выделяются 

многие проблемы. Например, формулировка основных понятий в законе 

является не четкой и может трактоваться неоднозначно. К примеру, понятия 

«инвестиционная платформа», «инвестор», «инвестиции» и другие. Данные 

неточности могут спровоцировать недопонимания между участниками 

процесса и государственными органами. Еще одним моментом является 

нечеткое регламентирование налогообложения доходов от краудфандинговой 

деятельности. Подобное усложняет работу по определению налоговых ставок 

и базы и может приводить к правонарушениям (уклонение от уплаты налогов). 

Так же законодателем не предусмотрены специальные нормы, которые бы 

обеспечили инвесторам защиту их прав и обязанностей, подобное может 

приводить к росту мошенничества, развитию новых способов краудфандинга, 

тенденции усугубления преступности в данной сфере. Кроме того, отсутствие 

четкой регламентации порядка работ краудфандинговых площадок, влечет за 

собой риски недобросовестной конкуренции, обмана инвесторов и нарушения 

прав участников проектов. Остается вопрос о защите прав и интересов 

инвесторов и участников различных инвестиционных проектов. В связи с 
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малоразвитым обеспечением механизмов контроля за соблюдением 

обязательств перед инвесторами, существует недостаточная ответственность 

инициаторов проекта, что может проявляться в виде различных 

экономических преступлений, в частности, мошенничества. 

Решение проблем краудфандинга в России обеспечивается следующими 

действиями: 

1. Улучшение законодательства: необходимо разработать нормативные 

акты, ориентированные на краудфандинг. Они должны регулировать защиту 

прав и законных интересов участников краудфандинговых платформ, 

закреплять основополагающие понятия, предусматривать контроль 

деятельности организаций и стандарты сбора средств [3]. 

2. Обучение и информационная база: создание специальных 

образовательных курсов для обучения инвесторов. Они могут включать в себя 

лекционные семинары, конференции инвесторов, онлайн-курсы о 

преимуществах и недостатках краудфандинга. 

3. Развитие инфраструктуры: государственная поддержка на создание и 

развитие центров краудфандинговых площадок, обеспечение их надежной 

системой безопасности, консультационная помощь.  

4. Финансовая поддержка: Государство может предоставлять субсидии 

на краудфандинговые проекты и освобождать от налоговых вычетов 

начинающих инвесторов, привлекая больше участников [4]. 

5. Сотрудничество: Обеспечение сотрудничества с органами власти, 

обмен опыта, совместная практика с финансовыми институтами может помочь 

установить доверительные отношения между различными видами 

финансирования. 

Комбинация этих подходов может способствовать разрешению 

проблем, сдерживающих развитие краудфандинга в России, и созданию более 

благоприятной среды для его развития. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что законодатель рассматривает 

краудфандинг как договор на оказание услуг, заключенный между лицом, 

ищущим инвестиции, и оператором инвестиционной платформы, а также 

между инвестором и оператором платформы. Несмотря на существующую 

законодательную базу, она содержит множество пробелов и неточностей и 

требует дальнейшей доработки.  
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Ряд исследователей в области права придерживаются мнения, что в 

настоящее время существуют определенные проблемы, касающиеся 

правового статуса службы в органах прокуратуры РФ, соответственно, для 

решения данных проблем необходимо усовершенствовать законодательную 

базу. Так, С.П. Матвеев указывает на чрезмерно широкий диапазон 

нормативных актов, которые одновременно регулируют службу в органах 

прокуратуры нашего государства [1]. 

В.Ю. Шобухин предлагает свести к минимуму количество подобных 

нормативных актов и выдвигает предложение о принятии специального закона 

относительно правового статуса лиц, служащих в органах прокуратуры. В 

подобном законе предлагается утвердить ограничения, запреты и обязанности, 

установленные для прокурорских работников, при этом исключить из 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
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существующую в данный момент отсылку к Федеральному закону «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

При этом статус Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» исследователь предлагает повысить до статуса федерального 

конституционного закона либо ввести в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» новую норму, утверждающую службу в органах 

прокуратуры РФ в качестве именно федеральной государственной службы [2]. 

Наблюдается также явное противоречие приведенных положений со ст. 

12 Федерального закона «О системе государственной службы», в соответствии 

с которой принятие на службу и последующая деятельность осуществляется 

посредством заключения контракта. Однако, несмотря на то, что 

прокурорские работники являются государственными служащими, ФЗ N 2202-

1 не упоминает о служебном контракте. Обращение к Трудовому кодексу 

Российской Федерации дает понять, что назначение прокурорских работников 

на государственную службу и ее прохождение подчиняется трудовому 

законодательству. По этому поводу ст. 11 ТК РФ поясняет, что данное 

подчинение ограничивается особенностями, предусмотренными 

законодательством о государственной службе. Проведенный нами анализ 

позволяет утверждать о несовершенстве данного положения и такой ее 

формулировке. 

Кроме этого, Федеральный закон «О прокуратуре РФ»  в статье 40.1 

среди прочих предусмотрено требование обладания необходимыми 

профессиональными и моральными качествами. Указанное требование 

законодательно не регламентировано. Некоторые морально-нравственные 

качества закреплены в Кодексе этики прокурорского работника РФ, но следует 

отметить, что данный кодекс распространяется только на работников 

прокуратуры, а не на лиц, изъявивших желание поступить на службу в 

прокуратуру. 

Из этого следует, что для решения проблем правового регулирования 

службы в органах прокуратуры следует систематизировать нормы о ней, 

приняв специальный закон, урегулировав правовой статус прокурорских 

работников, требования, к лицам, поступающим на службу, иные вопросы, 

связанные с прохождением службы. В частности, следует придать 1 

Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 

2063.510 4 конкретики требованиям к моральным и профессиональным 

качествам лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры. 

Помимо проблем в сфере регулирования правового статуса службы в 

органах и организациях прокуратуры следует учесть и проблему кадровой 
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политики в органах прокуратуры, которая тоже играет не маловажную роль в 

эффективном функционировании института прокуратуры страны. 

А.М. Гаплаев считает, что существует необходимость закрепления в 

законодательстве положений о формировании аттестационной комиссии 

возможного возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на рекомендации комиссии. Следует также конкретизировать сроки 

утверждения и критерии учета решений аттестационной комиссии при 

принятии последующих кадровых решений руководителями органов и 

организаций прокуратуры. 

Кроме того, в целях расширения форм участия общественности в 

прокурорской деятельности можно рассмотреть вопрос о включении 

представителей общественности в составы аттестационных комиссий при 

органах и организациях прокуратуры, а также в целом внедрить институт 

общественной оценки такой деятельности, которая будет учитываться при 

определении эффективности работы прокурорских работников. Введение в 

состав таких комиссий в качестве независимых экспертов представителей 

научных и образовательных организаций — специалистов по вопросам 

прокурорской деятельности также может способствовать более эффективному 

применению института аттестации прокурорских работников, позволит 

расширить применение научных методов оценки профессиональных и личных 

качеств аттестуемых. 

Данные вопросы приобретают огромное значение и должны стать 

одними из основных направлений модернизации государственно-служебных 

отношений, поскольку перспективы развития самой прокуратуры, как и 

любого иного государственного органа, во многом определяются 

качественным составом кадров, их профессиональной, деловой и моральной 

подготовленностью к выполнению возложенных на них функций. 

Еще одна проблема заключается в вопросе социальных гарантий для 

лиц, работающих в органах и организациях прокуратуры (не только при 

прохождении службы, но и после ее прекращения). Общие гарантии 

выполнения служебных полномочий предоставляются каждому из них 

независимо от статусных различий. 

Только путем таких программных и системных мер может быть 

обеспечена разработка и внедрение принципиально новых механизмов 

формирования высокопрофессионального, компетентного и стабильного 

кадрового состава государственных органов, основанного на принципах 

построения модели профессиональной карьеры, дальнейшее 

совершенствование механизмов прохождения государственной службы и 
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управления ею, обеспечение независимости служебных отношений от 

воздействия различных социально-политических факторов [3]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день в 

современных условиях российской государственности трудно переоценить 

место и роль прокуратуры в деле обеспечения безопасности общества и 

государства, защиты прав и законных интересов граждан, организаций, групп, 

объединений. 

  При этом в настоящее время существуют определенные проблемы, 

касающиеся правового статуса службы в органах прокуратуры Российской 

Федерации. Чтобы эффективно решить вышеуказанные проблемы, 

предлагается модернизировать законодательную базу: сократить количество 

разнообразных нормативных актов, регулирующих службу в органах 

прокуратуры Российской Федерации, и принять отдельный федеральный 

закон, регламентирующий правовой статус лиц, служащих в органах 

прокуратуры. 
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В 2002 году в главу «Преступления в сфере экономической 

деятельности» Уголовного Кодекса РФ была внесена статья 171 УК РФ 

«Незаконное предпринимательство»69. Данное изменение было вызвано 

                                                            
69 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.11.2023) //Собрание законодательства 

РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 –ст. 171 
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необходимостью снижения уровня криминализации бизнеса, который 

расширял теневой сектор экономики страны и способствовал увеличению 

нарушений в налоговой сфере, а, следовательно, и неверному ведению и 

распределению налогов и расходов в государстве70.  

Объектом преступления являются общественные отношения, 

основанные на принципе осуществления экономической деятельности на 

законных основаниях. Предметом является предпринимательская 

деятельность, которая осуществляется на законных основаниях и должна быть 

зарегистрирована71.  

Диспозиция статьи имеет бланкетный характер, что вызывает некоторые 

трудности при квалификации преступлений, поскольку необходимо прибегать 

к предписаниям норм иных законодательных актов.  

Пленум Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года №23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве» утверждает, что при 

решении вопроса о соответствии преступления ст. 171 УК РФ, следует 

выяснить соответствует ли деятельность описанию, приведенному в п. 1 ст. 2 

ГК РФ. Хотя обычно в своих решениях суд применяет понятие 

предпринимательства, предусмотренного ст. 23 ГК РФ, которое также имеет 

отсылку к п. 1 ст. 2 ГК РФ72.  

Как утверждают Боровиков В.Б и Смердов А.А, при определении 

незаконного предпринимательства мы можем обратиться к ст. 2 ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в котором под 

осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением 

лицензионных требований и условий понимается занятие 

предпринимательской деятельностью на основании специального разрешения 

лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, выполнение 

которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности.  

Здесь же необходимо уточнить, что в случае, если лицу для ведения 

бизнеса требуется несколько видов лицензии, например, лицензия на продажу 

товара и лицензия на его переработку или добычу, то тогда отсутствие хотя бы 

одного вида лицензии повлечет уголовную ответственность по ст. 171 УК РФ. 

                                                            
70 О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Верховного суда РФ. URL:https://vsrf.ru/files/10039/?ysclid=lptygxcvid950834929 
71 К.О. Копшева, Е.В. Пономаренко. Уголовное право (особенная часть): Учебное пособие-Саратов: ООО «Амирит», 

2022. 267с.  – с. 95. 

72 "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ "Российская газета", N 238-239, 

08.12.1994.-ст.2 
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Пленум ВС № 23 делает оговорку в п. 3, что нарушение правил регистрации 

будет уместно только тогда, когда лицу было заведомо известно, что при 

регистрации были допущены нарушения для признания её недействительной.  

Проблемы квалификации выражены и теоретическими разногласиями 

по поводу определения состава преступления и субъективной стороны. Так, 

Боровиков В.Б и Смердов А.А. утверждают, что состав преступления 

материальный, поскольку преступление признается оконченным при 

наступлении двух видов последствий:  

 причинение крупного ущерба гражданам, государству и 

организациям в виде 2 250000 р.; 

 причинение деяния сопряжено с извлечением дохода в крупном 

размере (2 250000 р.). 

На наш взгляд, оба положения являются фактически похожими, 

поскольку в любом случае извлечение крупного дохода без уведомления об 

этом государства и уплаты налогов приносит ущерб всем вышеперечисленным 

категориям из первого пункта73.   

Субъективная сторона преступления, по мнению ученых, выражена в 

форме прямого умысла. 

При этом К.О. Копшева и Е.В. Пономаренко, считают, что состав 

преступления может быть, как материальным, так и формальным, для 

разделения используются как раз вышеперечисленные последствия. Так, если 

вследствие незаконной предпринимательской деятельности был причинен 

вред государству, гражданам или организации, то преступление носит 

материальный характер, а в случае, если был извлечен лишь крупный доход, 

то формальный.  

Так, установление умысла преступления коррелируется в зависимости 

от последствий:  

 причинение крупного ущерба может быть совершено как с 

прямым, так и с косвенным умыслом; 

 извлечение крупного дохода совершается исключительно с 

прямым умыслом. 

При учете дохода следует руководствоваться п. 12 ПВС № 23, который 

гласит, что доходом является выручка от реализации товаров за период 

незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных 

лицом расходов. Из этого мы можем сделать вывод, что вне зависимости от 

                                                            
73 Боровиков, В.Б.  Уголовное право. Особенная часть: учебник для среднего профессионального образования / В.Б. 

Боровиков, А.А. Смердов; под редакцией В.Б. Боровикова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 505 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17285-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/532807 (дата обращения: 06.12.2023).  
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затрат на преступную деятельность, лицо, даже понеся определенные убытки, 

будет привлечено к уголовной ответственности.  

При квалификации преступления важна неоднократность в извлечении 

прибыли. То есть, если лицо совершило лишь одну операцию по извлечению 

прибыли, то оно не может быть привлечено к уголовной ответственности, 

поскольку действия должны происходить продолжительное время.  

Здесь важно заметить, что при регулярных выплатах на основании 

договора о рассрочке вне зависимости от размера планируемой конечной 

прибыли сделка является единократной и признаков незаконного 

предпринимательства не имеет (даже если по договору рассрочки будет 

приобретено сразу несколько товаров при условии произведения выплат в 

срок превышающий год). Почему же данное не будет являться 

предпринимательской деятельностью? Ответ таков, что предпринимательская 

деятельность должна осуществляться лицом «на свой риск», а в случае 

рассрочки, даже в долгосрочной перспективе, лицо не несет по закону никаких 

рисков. 

Не будет являться незаконным предпринимательством и деятельность, 

выполняемая посредством трудового договора. Сопоставление трудовой 

деятельности по трудовому договору и незаконной предпринимательской 

деятельности только на первый взгляд неуместно. Но по сути, лицо может 

осуществлять идентичную предпринимательству деятельность на законных 

основаниях, но платить государству лишь 13% с заработка.  

На практике мы видим почти схожие ситуации. Один из районных судов 

в 2001 г. осудил гражданина по 171 УК РФ за то, что он оказывал 

пищекомбинату платные услуги по перевозке продуктов. Позже выяснилось, 

что между гражданином и пищекомбинатом заключен трудовой договор, 

поэтому Верховный Суд Орловской области отменил данный приговор. Но 

если бы не был заключен трудовой договор, а также гражданин не встал бы на 

учет как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то 

государство понесло бы ущерб в виде неуплаты налогов, а гражданин в то же 

время извлекал бы систематический доход74.   

Считаем неоднозначной ситуацию о признании преступления по ст. 171 

УК РФ в тех случаях, когда жилье сдается в наем. Почему сдача квартир из 

одного многоквартирного дома является незаконной предпринимательской 

деятельностью, а предоставление по договору аренды жилья, находящегося в 

разных зданиях, нельзя квалифицировать по ст. 171 УК РФ? 
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Например, в 2012 году женщина приобрела участок и построила на этой 

территории многоквартирный дом. Участок и дом были зарегистрированы в 

кадастровом реестре. То есть имущество тайным не было. Женщина решила 

сдавать данный дом с целью получения прибыли, но не зарегистрировалась 

как индивидуальный предприниматель, и успешно получала доход в особо 

крупном размере от сдачи в аренду квартир, вследствие чего была осуждена 

по п. «б» ч. 2 ст 271 УК РФ75.   

Также Центральный районный суд г. Хабаровска от 13 июня 2012 года 

по делу № 1-60/12. признал гр. Бабушкина виновным в совершении 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса РФ. 

Гражданин с 11 марта 2008 года по 22 июня 2011 года без регистрации 

осуществлял предпринимательскую деятельность сдачи в аренду помещений, 

которые принадлежали ему в совместной собственности с другим лицами. В 

результате он получил значительный доход на сумму 4 157 066,43 рубля. 

Возражая против обвинения в незаконном предпринимательстве, г-н 

Бабушкин сослался на то, что он приобрел доли в собственности только для 

себя и платил налоги с дохода от аренды. Он утверждал, что ему известно 

законодательство, регулирующее возможность сдачи недвижимости в аренду 

физическими лицами без ведения бизнеса, и на момент подписания договоров 

аренды не существовало нормативных актов, запрещающих это действие76.   

При этом доводы Бабушкина при обращении к п. 2 Пленума Верховного 

Суда РФ от 18 ноября 2004 года №23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве» выглядят достаточно разумными77. Так как 

основываясь на п. 2 вышеуказанного Пленума, можно сделать вывод, что, если 

гражданин имеет несколько квартир в разных домах и сдает их в аренду без 

регистрации предпринимательской деятельности, то он осужден не будет, 

поскольку его умысел установить сложно. Ведь есть вероятность, что 

квартиры были приобретены для личных нужд, и сдаются в наем временно.  

Итак, можно сделать вывод, что Пленум ВС от 18 ноября 2004 года №23 

не конкретизирует ни количество имущества, ни время, на протяжении 

которого имущество может сдаваться в аренду, ни категории помещения 

(жилое или нежилое). На практике эти упущения вызывают проблемы 

квалификации и разногласия по поводу решения дела по существу. 
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76 Приговор Центрального районного суда г. Хабаровска от 13 июня 2012 г. по делу N 1-60/12. URL: 

https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-xabarovska-xabarovskij-kraj-s/act-107169883 (дата обращения: 

08.12.2023); 
77 Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики противодействия преступлениям в сфере экономики 
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Аннотация: разбой является опасным видом преступления против 

собственности, что говорит о его актуальности. В научной статье 

рассмотрены основные проблемы, связанные с квалификацией разбоя, а 

также проанализировано его отграничение от смежных составов.  

Ключевые слова: разбой, проблемы, отграничение, смежные составы, 

законодательство. 

Annotation: robbery is a dangerous type of crime against property, which 

indicates its relevance. The scientific article discusses the main problems associated 

with the qualification of robbery, and also analyzes its delimitation from adjacent 

compositions. 

Key words: robbery, problems, delimitation, related structures, legislation. 

 

Эволюция отечественного законодательства, регулирующего 

ответственность за разбой, прошла долгий путь, начиная с формирования 

первых признаков разбоя, выделения его как самостоятельного способа 

хищения чужого имущества в УК РСФСР 1922 года, заканчивая современным 

периодом. В настоящее время разбой выделен в самостоятельную норму УК 

РФ – ст. 162 [1], в которой определены объективные, квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки данного деяния. 

Разбой представляет собой нападение с целью хищения чужого 

имущества, которое совершено с применение насилия, представляющего 

опасность для здоровья либо жизни человека, или с угрозой применения 

такого насилия. Непосредственным объектом данного деяния является чужое 

имущество. Проведенный анализ позволил установить, что такое имущество 

может быть только движимым. Отличительной чертой разбоя, которая дает 

возможность для его разграничения иных форм хищения, является его 

насильственная форма. 

Для разбоя, как и иных форм хищения, определен специальный возраст 

наступления уголовной ответственности – с 14 лет. Связано это с тем, что 
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разбойные нападения являются распространенным явлением в подростковой 

среде. Для разбоя характерным является прямой умысел. Отношение 

виновного к разбойному нападению характеризуется его осознанием 

противоправности собственных действий, последствий таких действий для 

собственника имущества в виде материального ущерба. Однако такое 

осознание не являются на подсознательном уровне препятствием для 

совершения разбоя лицом, поэтому он желает реализовать свой преступный 

замысле и совершает нападение [2]. 

Квалифицирующим признаками разбоя являются его совершение 

организованной группой, а также с использованием оружия либо предмета в 

качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). К особо квалифицирующим признакам 

разбоя относятся его совершение: с незаконным проникновением в 

хранилище, жилище, помещение; в крупном размере (ч. 3); организованной 

группой; в особо крупном размере; с причинением здоровью потерпевшего 

особо тяжкого вреда (ч. 4). Также в ст. 164 УК РФ указаны особо 

квалифицирующие признаки разбоя, который связан с похищением 

документов либо предметов, обладающих особой культурной, 

художественной, научной либо исторической ценностью [3]. 

Отграничение разбоя от смежных составов позволяет избежать ошибок 

в квалификации деяния. Так, основными критериями для разграничения 

разбоя и насильственного грабежа являются: в отличие от разбоя грабеж не 

представляет опасности для здоровья и жизни человека; момент окончания 

преступления при грабеже – наличие возможности пользования имуществом, 

которое похищено; при разбое – момент совершения нападения на 

потерпевшее лицо.  

Критериями для разграничения разбоя и вымогательства являются: 

предмет преступления (разбой – только имущество, вымогательство – 

имущественные права, отношения и имущество), вид применяемого насилия 

(разбой – физическое и психическое, вымогательство – психическое), 

временные показатели в преступных требованиях и угрозах (разбой – в 

настоящий момент, насилие – направленность на будущее), момент окончания 

преступлений (разбой – нападение, вымогательство – предъявление 

требований преступником), применение насилия с разными целями (разбой – 

для завладения либо удержания имущества, вымогательство – для 

подкрепления угрозы) [4]. 

Выделим некоторые пробелы законодательства, вызывающие трудности 

при квалификации разбоя как в теории, так и на практике: 

– при анализе объективных признаков разбоя установлено, что в ст. 162 

УК РФ отсутствует понятие нападения; 
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– не решен вопрос относительно квалификации разбоя с применением 

газового баллончика; 

– не решен вопрос относительно квалификации разбоя с применением 

электрошоковых устройств;  

– отсутствуют разъяснения о разграничении разбоя от бандитизма [5]. 

Для решения обозначенных проблем предлагаем следующие 

рекомендации по совершенствованию законодательства РФ: 

– в примечании к ст. 162 УК РФ указать следующее определение 

нападения: «активные и неожиданные для потерпевшего умышленные 

насильственные действия, представляющие опасность для здоровья и жизни, 

или угроза этими действиями». 

– дополнить Постановление №29 следующим пунктом: «Способом 

насилия считается применения газового баллончика в отношении лица, когда 

такое применение является опасным для здоровья и жизни последнего. В 

случае применения газового баллончика лицом при нападении на другое лицо 

с целью завладения чужим имуществом, деяние следует квалифицировать как 

разбой, если по заключению специалиста либо эксперта установлено, что 

здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред либо вред средней тяжести, 

либо легкий вред, который вызвал стойкую незначительную утрату общей 

трудоспособности либо кратковременное расстройство в здоровье 

последнего». 

– внести электрошоковые устройства в классификацию как 

электрическое оружие в действующем Федеральном законе «Об оружии» и 

рассматривать его при квалификации разбоя наравне с иными видами оружия, 

а не как гражданского оружия для самообороны. 

– дополнить Постановление №29 [6] следующим пунктом: «к способу 

насилия при разбое следует относить применение в отношении лица 

электрошокового устройства, если такое применение представляет опасность 

для здоровья и жизни последнего». 

– дополнить Постановление №29 [6] следующим пунктом: «при 

решении вопроса об отграничении разбоя от бандитизма, судам следует 

учитывать, что для банды характерно наличие сплоченной устойчивой 

группы, которая использует для нападения исключительно оружие. 

Установление факта создания банды, которая еще не совершила нападение, 

является основанием для квалификации деяния по ст. 209 УК РФ [1].  

Для правильной квалификации нападения группой лиц по 

предварительному сговору с применением оружия с целью завладения чужим 

имуществом, необходимо обратить внимание на признак устойчивости данной 
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группы. Отсутствие такого признака при нападении с применением оружия 

квалифицируется по ст. 162 УК РФ (ч. 2)» [1]. 

Применение при разбойном нападении оружия является более опасным 

в сравнении с применением предметов в качестве оружия, что требует 

дифференциации мер наказания.  

Полагаем, что санкции при использовании оружия в разбойном 

нападении должны быть более строгими. Возможно разделение ч. 2 ст. 162 УК 

[1] на пункты, в которых будут разграничиваться такие квалифицирующие 

признаки, как применение оружия и применение предмета в качестве оружия, 

установив за первый признак более строгое наказание. 
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Аннотация. Представленное исследование направлено на 

рассмотрение актуальных вопросов, связанных с современным состоянием 

проблемы классификации исков в гражданском судопроизводстве. Основной 

акцент авторами делается на анализе позиций отдельных представителей 
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representatives of the scientific community on the highlighted problem, their 

proposed approaches to the classification of civil lawsuits.  
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Значение исследования иска состоит, прежде всего, в том, что с его 

помощью определяется доступность судебной защиты прав. Иск является 

исключительно процессуальным институтом, не имеющими основы в 

материальном праве. Иск – один из главных инструментов, посредством 

которого участники гражданских правоотношений обеспечивают защиту 

своих прав и законных интересов в законном порядке. На текущий момент 
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времени существует большое множество различных гражданских 

правоотношений, участники которых обладают возможностью подачи исков. 

Такое множество правоотношений предопределяет и возникновение 

значительного числа видов исков. В последние годы представителями 

научного сообщества всё чаще поднимаются вопросы относительно того, 

какие именно подходы к классификации гражданских исков являются 

наиболее рациональными. 

Г.Ю. Мицык в своём исследовании указывает на то, что в мировой 

истории отсутствовали правовые системы, которые предусматривали бы 

существование конвенционально принятой классификации исков. Автор 

отмечает, что попытки к разработке такой классификации осуществлялись ещё 

в Древнем Риме. Всего древнеримское право предусматривало более 140 

видов исков, которые группировались по различным основаниям. Так, 

например, по объёму выделялись: 1) восстановительные иски, 

предусматривающие возможность разрешения спора, посредством 

возвращения истцу только утраченной вещи; 2) штрафные иски, направленные 

на привлечение ответчика к ответственности, наложение на него 

обязательства по выплате штрафа; 3) смешанные иски, сочетающие в себе 

цели, преследуемые восстановительными и штрафными исками78. 

О.В. Пирогова отмечает серьёзность проблемы классификации 

гражданских исков. Иск, являясь базовой категорией гражданского процесса, 

среди всех средств защиты субъективных гражданских прав и охраняемых 

законом интересов занимает особое место.  По мнению автора, выработка 

единых подходов к классификации, отражающих реальное положение дел, т.е. 

действительное количество исков в отечественном гражданском процессе, их 

правовую природу, может позволить существенно упростить не только 

процесс познания отрасли гражданского процессуального права, но и 

правоприменение79.  

Невозможно не согласиться с высказанным О.В. Пироговой 

утверждением. Действительно, единство подходов к классификации исков в 

гражданском судопроизводстве, может послужить не только разрешению 

существующих проблем, но и выступить средством повышения 

эффективности отдельных процессуальных действий. На наш взгляд, достичь 

подобных результатов можно только в том случае, если будет разработано 

несколько классификаций, группирующих иски, объединённые общими 

признаками, выступающими непосредственными основаниями. 

                                                            
78 Мицык Г.Ю. Проблема классификации исков в гражданском процессе // Теоретические и практические проблемы 

развития современной науки. 2015. № 1. С. 153. 
79 Пирогова О.В. Некоторые аспекты классификации исков в гражданском процессе // Евразийский научный журнал. 2017. 

№ 4. С. 14. 
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Так, во-первых, следует выделять классификацию, берущую за 

основание материальный характер оспариваемого правоотношения. 

Классификация иска в зависимости от характера спорного материального 

правоотношения осуществляется по отраслям и институтам российского 

права. По нашему мнению, подобная классификация может значительно 

упростить правоприменение, так как она, в первую очередь, позволяет 

субъекту познания в максимально короткие сроки установить, к каким именно 

актам законодательства следует обратиться для того, чтобы определить 

особенности нормативно-правового регулирования процессов, связанных с 

подачей и рассмотрением иска конкретного вида. Учёт указанного основания 

позволяет выделить: 

1) гражданские иски; 

2) трудовые иски; 

3) семейные иски; 

4) жилищные иски; 

5) наследственные иски; 

6) иные виды исков, относящиеся к конкретной отрасли или подотрасли 

отечественного права. 

 В отдельных исследованиях можно встретить указание на то, что при 

классификации исков в гражданском судопроизводстве может быть 

использован позитивистский подход80. В соответствии с данной позицией, 

выделению в отдельные группы подлежат только те виды исков, которые 

нашли своё непосредственное закрепление в актах действующего 

законодательства. Иными словами, позитивистский подход предлагает вместо 

классификации исков обозначать их исчерпывающий перечень. 

По нашему мнению, использование обозначенного выше подхода не 

влечёт за собой никакой практической пользы, так как не упрощает процесс 

правоприменения. В отличие от выделенного нами основаниями для 

классификации, которое также поддерживается многими исследователями-

современниками, позитивистский подход не упрощает правопонимание, не 

оптимизирует процесс взаимодействия с нормативно-правовыми актами и не 

влечёт за собой возникновения иных преимуществ. Именно по этой причине, 

как нам кажется, его использование представляется нерациональным. 

В. С. Николаенко в своей работе указывает на такое основание для 

классификации, как процессуальный  признак. По мнению автора, такая 

классификация должна включать в себя следующие виды исков: 

                                                            
80 Дурнов А.А. Классификация исков в гражданском процессе // Российская наука: актуальные исследования и разработки. 

2023. № 1. С. 421. 
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- иски присуждения, предполагающие, что в случае удовлетворения 

требований истца ответчик будет обязан осуществить какие-либо действия 

или наоборот, воздержаться от их осуществления; 

- иски признания, предметом которых является принадлежность 

спорного права конкретному субъекту правоотношений, например, право на 

наследством; 

- иски преобразования, разрешение которых направлено на 

уничтожение, изменение или создание гражданского правоотношения, 

регулируемого конкретной отраслью или подотраслью права81. 

По нашему мнению, сформулированный В. С. Николаенко подход также 

обладает значительным количеством преимуществ, так как позволяет 

определить процессуальную природу конкретного иска и, как следствие, 

сущность заявленных истцом требований. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день в отечественном гражданском процессуальном праве 

сложилась проблема классификации исков. Отсутствие единства в позициях 

учёных-современников приводит к невозможности эффективного 

использования классификаций для оптимизации правоприменительных 

процессов, упрощения познания правовых норм и получения иных 

преимуществ. По нашему мнению, в качестве основных должны выступать 

классификации, рассматривающие в качестве оснований: 1) материально-

правовую природу предмета спора; 2) процессуальную природу иска. Иные 

классификации также могут быть использованы для достижения 

обозначенных целей, однако они уже должны обладать факультативным 

характером, предполагать более узкие подходы к делению исков. 
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Рассмотрим разделение согласно статьи 9 Налогового кодекса РФ [1], 

изучим описанные в ней субъекты, а так же разберем субъекты, не 

подверженные разделению в данной статье законодателем.  

К первой группе, согласно данной статьи, относятся как физические, так 

и юридические лица, осуществляющие плату по налогам и страховым взносам. 

Данная группа делится на две подгруппы:  

К первой подгруппе относят юридические лица или организации, 

определяемые статьей 11 Налогового кодекса РФ как организации 

следующего характера: российские юр. лица, иностранные компании, иные 

корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью и 

созданные в соответствии с законодательством других стран, международные 

организации, их филиалы и представительства, действующие на территории 
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РФ;  

Ко второй подгруппе отнесены согласно статьи 11 Налогового кодекса 

РФ, граждане Российской Федерации; иностранные граждане; лица без 

гражданства.  

Налогоплательщики, помимо всех перечисленных разделений, могут 

разделяться еще и на резидентов и нерезидентов. Физическое лицо получает 

статус резидента в зависимости от времени пребывания на территории РФ, от 

гражданства данный статус не зависит. Физическое лицо должно пребывать на 

территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев (ст. 207 НК РФ).  

Субъектами второй группы из списка, отраженного в статье 9 НК РФ 

относятся налоговые агенты. Это организации или индивидуальные 

предприниматели, в обязанность которых входит исчисление налогов от 

налогоплательщиков в бюджет по налогам: подоходный, НДС, налог на 

прибыль организации [2, С.109].   

Налоговые органы, отнесенные к четвертой группе субъектов налоговых 

правоотношений, осуществляют контроль за акцизами и налогом на 

добавленную стоимость на товары, пересекающие границу и проходящие 

через таможенный пункт.  

При рассмотрении списка субъектов, определенных законодателем, 

можно понять, какие субъекты к нему отнесены не были (рис.1). 

 
Рис.1. Субъекты налоговых правоотношений, не отнесенные к таковым 

по законодательству РФ 

Банки, согласно статьи 60 НК РФ, выполняют функцию перечисления 
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налогов в бюджет, являясь при этом исполнителем поручений 

налогоплательщиков и органов налогообложения. Также банковские 

организации обязаны предоставлять налоговой информацию о счетах 

налогоплательщиков, закрытии счетов, открытии новых. Информация должна 

быть предоставлена, в случае обращения налогового органа, в течении трех 

дней. Информация может содержать количество денежных средств, 

оставшееся на счетах налогоплательщика, а так же количество и суммы по 

операциям, произведенным по конкретному счету. Основанием для 

предоставления такой информации служит статья 86 НК РФ [3, С.206].  

Г.В. Петрова [4] считает, что банк выступает в роли представителя 

общих интересов государства, принимая от налогоплательщика исполнение 

обязательств по уплате налогов.  

Согласно перечисленного выше, банковские организации относят к 

особым субъектом отношений в налоговой сфере. За нарушение и 

неисполнение обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, на 

них возлагается ответственность  по главе 18 Налогового кодекса РФ.  

Однако при рассмотрении судебных дел, можно отметить, что 

деятельность банковских организаций в Налоговом кодексе РФ 

сформулирована нечетко.  

К четвертой группе относятся субъекты, не вошедшие в остальные 

группы, однако, на ряду с остальными, осуществляющие деятельность по 

налоговому контролю организаций и физических лиц относятся к двум 

группам: 

 а) Первая группа – перечень субъектов, предоставляющих информацию 

в налоговую инспекцию, при постановке организации или физического лица 

на учет. Согласно статье 86 НК РФ к таким субъектам налоговых 

правоотношений относятся: субъекты, осуществляющие регистрацию 

граждан по месту жительства, органы записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС), субъекты, ведущие деятельность по регистрации прав на имущество 

движимое или недвижимое. Согласно Налоговому кодексу РФ данные 

субъекты за невыполнение своих обязательств или нарушение в области 

налогового законодательства, несут ответственность по статье 129.1 

соответствующего кодекса; 

б) Вторая группа – перечень субъектов, участвующих непосредственно 

в налоговом контроле, которых налоговые органы могут привлечь в случае 

инициации в отношении организации или лица налоговой проверки. К таким 

субъектам относятся: свидетели (ст. 90 НК РФ), эксперты (ст. 95 НК РФ), 

специалисты (ст. 96 НК РФ), переводчики (ст. 97 НК РФ), а также контрагенты 

налогоплательщика (ст. 93.1 НК РФ).  
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Согласно Налоговому кодексу РФ данные субъекты за невыполнение 

своих обязательств или нарушение в области налогового законодательства, 

несут ответственность по статье 129 соответствующего кодекса. 

Вывод в направлении нормативного регулирования деятельности 

субъектов налоговых правоотношений следующий:  

Практически в каждой группе субъектов налоговых правоотношений 

имеется субъект, обладающий особым правовым статусом, что способствует 

их разделению на общие и особые.  

Назрела необходимость в дополнении действующей статьи 9 

Налогового кодекса РФ положениями, содержащими список отсутствующих 

субъектов налоговых правоотношений.  

Необходимо добавить в Налоговый кодекс РФ положения, 

подкрепляющие особый статус банковских организаций, как особых 

субъектов налоговых правоотношений.  
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблематика организации, 

взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации, а 

также актуальные проблемы прохождения службы в правоохранительных 

органах Российской Федерации. Так как правоохранительные органы 

выполняют важную роль в обеспечении законности и порядка обществе, то 

для выполнения соответствующих функций необходим высокий уровень 

компетентности сотрудников и слаженная работа, как внутри одного 

коллектива, так и во взаимодействии с другими подразделениями и органами 

государственной власти. Поэтому важно рассмотреть актуальные 

проблемы организации и прохождения службы в правоохранительных органах 

Российской Федерации для того, чтобы найти пути решения данных проблем. 

Так как слаженный механизм работы необходим для повышения 

эффективности деятельности всей системы правоохранительных органов в 

сфере борьбы с преступностью. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, проблемы, недостатки, 

организационно-структурное построение, взаимодействие, сотрудники, 

баланс интересов. 

Annotation: The article deals with the problems of organization, interaction 

of law enforcement agencies of the Russian Federation, as well as current problems 

of service in law enforcement agencies of the Russian Federation. Since law 

enforcement agencies play an important role in ensuring law and order in society, 

a high level of competence of employees and well-coordinated work are necessary 

to perform their respective functions, both within one team and in cooperation with 
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other departments and public authorities. Therefore, it is important to consider the 

current problems of organizing and serving in law enforcement agencies of the 

Russian Federation in order to find ways to solve these problems. Since a well-

coordinated mechanism of work is necessary to increase the effectiveness of the 

entire system of law enforcement agencies in the field of combating crime. 

Keywords: law enforcement agencies, problems, shortcomings, 

organizational and structural structure, interaction. 

 

Правоохранительные органы играют ключевую роль в обеспечении 

законности и порядка как в обществе, так и в государстве в целом. Основной 

целью правоохранительной деятельности является защита и восстановление 

прав человека, гражданина и общества в целом, а также государства, и 

обеспечение правопорядка и безопасности.   

Как справедливо указывает А.Г. Хабибулин, «переход российского 

общества в новое состояние неразрывно связан с возникновением новых 

вызовов и угроз как национальной безопасности в целом, так и таким ее 

важнейшим составляющим, как экономическая и общественная безопасности» 

[3, с. 46]. 

Для выполнения заявленной роли необходим высокий уровень 

профессионализма и компетентности, дисциплины и служебной этики 

сотрудников. От этого во многом зависит работа всей правоохранительной 

системы, престиж и авторитет ее в обществе. Также сама организация системы 

правоохранительных органов должна способствовать работе, выполняемой 

сотрудниками правоохранительных органов, а не затруднять ее. Однако, как и 

в любых других органах на сегодняшний день в правоохранительных также 

существуют проблемы, которые негативно сказываются на их эффективности 

и репутации в обществе.  

Проблемы организации и прохождения службы в правоохранительных 

органах Российской Федерации стоит рассмотреть более подробно. В ходе 

изучения научной литературы по данной тематике были выделены следующие 

основные проблемы: 

1. Недостатки в организационно-структурном построении: 

 появление подразделений с размытым функционалом, что 

отражается на организации деятельности как самого подразделения, так и 

совместной работы этого подразделения с другими;  

 слаборазвитое или вовсе отсутствие распределение обязанностей 

между подразделениями, что ведет к дублированию и параллелизму в работе 

в нескольких структур;  
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 недостаточно четкое взаимодействие между аппаратами 

управления областных (республиканских) и районных (городских) 

правоохранительных органов одной организационной системы [1, с. 181-182]. 

2. Незаинтересованность во взаимодействии служб и 

подразделений.  

Здесь можно говорить о внутриведомственной замкнутости, которая 

связана с попытками противопоставить частные цели и задачи, которые стоят 

перед отдельным ведомством общей цели эффективной борьбы с 

преступностью. К замкнутости и разобщенности различных органов 

правоохранительной системы приводят слабое внутриведомственное 

взаимодействие и координация, различия в методах и средствах обработки 

информации, оценке эффективности, в отчетных показателях, 

неосведомленность о целях и задачах деятельности друг друга.  

Также данную проблему называют функциональный эгоизм, то есть 

узкофункциональная направленность службы, которая выражается в 

тенденции замыкания на своих задачах и отсутствие достаточного интереса к 

совместной работе с другими службами и структурными подразделениями 

правоохранительных органов. 

3. Недостаточная разработанность и продуманность системы 

взаимного информирования сотрудников правоохранительной деятельности.  

То есть здесь идет речь о создании централизованного банка 

информации при строгом соблюдении правил секретности [2, с. 7]. 

4. Нехватка сотрудников. 

Это одна из самых серьезных проблем таких правоохранительных 

органов Российской Федерации, как органы внутренних дел, органы уголовно-

исполнительной системы и федеральная служба судебных приставов. 

Для поддержания правопорядка в государстве требуют оперативного 

реагирования и повышения безопасности, но дефицит квалифицированных 

кадров затрудняет поиск актуальных решений для привлечения новых 

специалистов в ряды полиции. Целью кадровой политики 

правоохранительных органов является формирование 

высококвалифицированного, полного и стабильного кадрового состава, 

который будет способен эффективно решать поставленные перед ним задачи. 

Данная проблема влечет следующие за собой проблемы для тех, кто 

проходит или собирается проходить службу в правоохранительных органах 

Российской Федерации. 

5. Баланс интересов сотрудника и подразделения 

правоохранительных органов. 
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Вся система работы с кадрами должна строиться с учетом 

необходимости поддержания данного баланса интересов как сотрудника, так 

и ведомства. Зачастую можно наблюдать такую ситуацию, когда нагрузка на 

сотрудника настолько велика из-за огромного количества задач, которые стоят 

перед подразделением, что кроме, как на работу у него нет времени, также 

часто встречаются ситуации, при которых у сотрудников получается 

ненормированный график работы. Из этой проблемы вытекает следующая. 

6. Неравномерность служебной нагрузки на сотрудников 

правоохранительных органов. 

Анализ показывает, что загруженность сотрудников различных 

подразделений и служб правоохранительных органов распределяется 

неравномерно, например, следственный аппарат, оперативные службы имеют 

чрезвычайно большую рабочую нагрузку, в то время другие сотрудники, 

например, кадровый аппарат или штабные подразделения загружены меньше 

[2, с. 8]. 

7. Отрицательные личностные качества некоторых сотрудников 

правоохранительных органов. 

Такие качества, как карьеризм, подхалимство, стремление к 

доминированию, агрессивность, самоутверждение за счет результатов 

деятельности других сотрудников или подразделений, также негативно 

влияют, как на организацию всей системы правоохранительных органов, так и 

на прохождение службы отдельных сотрудников [4, с. 81]. В принципе данная 

проблема встречается не только в правоохранительных органах, однако это не 

значит, что это норма.  

Таким образом, можно сделать вывод, что нужно проводить активную 

работу по привлечению новых квалифицированных кадров через проведение 

информационных кампаний, улучшении трудовых условий: нормализация 

рабочего графика и уровня заработных плат, так как те меры социальных 

гарантий, что существуют на данный момент направлены больше на 

перспективу, то есть, когда сотрудник уже будет иметь немалый стаж. Также 

требуется повышение квалификации, переквалификации сотрудников, 

которые уже служат в правоохранительных органах Российской Федерации, 

также данная мера должна быть направлена не только на конкретных 

сотрудников, но и на коллектив работников в целом, то есть улучшение 

социально-психологического климата посредством оптимальной 

сработанности сотрудников правоохранительной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Изучение и четкое определение правоохранительной 

деятельности в нашем государстве имеет немаловажное значение. В 

настоящее время наблюдается интерес народа к немаловажным проблемам 

правоохранительной деятельности. Граждане начинают активно искать ее 

особенности и характеристики, что привело к появлению различных подходов 

к определению задач, целей, предмета, объектов, методов и форм 

правоохранительной деятельности. Связано это с тем, что общество 

заинтересовано в своей безопасности.  

Ключевые слова: Правоохранительная деятельность, 

правоохранительные органы, законодательство Российской Федерации, 

федеральный закон, правоохранительная функция.   

Annotation: The study and clear definition of law enforcement in our country 

is of great importance. Currently, there is an increase in interest in law enforcement 

issues. People are beginning to actively search for its features and characteristics, 
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which has led to the emergence of various approaches to defining tasks, goals, 

subject, objects, methods and forms of law enforcement. 

Key words: Law enforcement, law enforcement agencies, legislation of the 

Russian Federation, federal law, law enforcement function. 

 

Деятельность правоохранительных органов в целом охватывает 

различные сферы жизни общества. К ним, в том числе, относятся решения 

вопросов внутренней и внешней политики государства, развитие экономики, 

благосостояния населения, создания условий для поддержания 

обороноспособности, развития науки, культуры и многие другие.  

Согласно части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации: 

«Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется», т.е. указанное положение свидетельствуют о том, 

что государственные органы выполняют правоохранительную функцию, в 

первую очередь, с целью благополучия населения.  

Прежде, чем перейти к самому вопросу, необходимо начать с самого 

определения «Правоохранительная деятельность». Стоит обратить внимание, 

что на законодательном уровне отсутствует легальное определение. Данное 

явление объясняется тем, что термин правоохранительной деятельности 

является весьма распространённым, очевидным и понятным каждому. Но, 

несмотря на это, понятие данной деятельности содержится во многих учебных 

пособиях и трудах специалистов. 

  Итак, рассмотрим несколько утверждений специалистов и 

сформулируем базовое определение правоохранительной деятельности:  

 Итак, по мнению К. Ф. Гуценко правоохранительную деятельность – это 

деятельность, которая осуществляется с целью охраны права специально 

уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия 

в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении 

установленного им порядка [1].  

В том числе, А.М. Тарасов понимает под правоохранительной 

деятельностью обязательный вид государственной деятельности, 

осуществляемой специально уполномоченными органами государственной 

власти [2].  

Н.А. Аменицкая считает, что правоохранительная деятельность – это 

деятельность специально уполномоченных государством органов по охране 

законности и правопорядка, защите прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц, осуществляемую в установленном законом 

порядке и обеспеченную мерами принудительного характера [3].  
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В.Н. Кучин определяет правоохранительную деятельность, как вид 

государственной, реализуемой уполномоченными на то органами при 

существовании определённых оснований, в соответствии с законом и при 

сопровождении мер юридического воздействия [4].  

Исходя из предложенных утверждений специалистов, сформулируем 

базовое определение правоохранительной деятельности.  

Таким образом, правоохранительная деятельность – это деятельность, 

осуществляемая специально уполномоченными органами и должностными 

лицами, с целью охраны прав граждан, интересов общества, государства, 

путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с 

законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка для 

обеспечения законности. 

Правоохранительная деятельность, в первую очередь, направлена на 

защиту и поддержание правового порядка, прав граждан и, безусловно, борьба 

с преступностью. Разумеется, не все государственные органы осуществляют 

правоохранительную деятельность в качестве своей основной задачи. 

Обеспечением правопорядка и законности специально занимается 

значительно меньший круг органов. Указанные органы именуются органами 

правопорядка, к числу задач которых относится охрана правопорядка.   

Немало важно отметить, что в настоящее время отсутствуют 

нормативные правовые акты, закрепляющие перечень правоохранительных 

органов. Отсюда возможны проблемы понимания того, какое ведомство 

относится к правоохранительным органам и осуществляет ли оно 

правоохранительную деятельность.  

Для того, чтобы устранить пробел в законодательстве необходимо 

создать федеральный закон, где были бы закреплены общие положения о 

правоохранительной деятельности. Это, в первую очередь, позволит 

определить цели и задачи направленности правоохранительной деятельности, 

а также утвердить организационные вопросы правоохранительной структуры. 

На мой взгляд, в предложенном законе должны быть прописаны:    

1. Общие положения, закрепляющие основные понятия, 

относящееся к правоохранительным органам и правоохранительной 

деятельности;   

2. Перечень правоохранительных органов и их структура;  

3. Цели, задачи и функции определенного правоохранительного 

органа; 

4. Определенное ведомство и его правоохранительная деятельность;  

5. Принципы, которые базируются на Конституции Российской 

Федерации и международных правовых актов;  
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6. Законодательные основы, на которых базируется данная 

деятельность.  

Перечисленные пункты позволят обеспечить явное установление роли 

правоохранительной деятельности и его место в структуре Российской 

Федерации.   

Таким образом, можно прийти к выводу, что на законодательном уровне 

отсутствует нормативный правовой акт, закрепляющий понятие 

«Правоохранительная деятельность», «Правоохранительный орган». Более 

того, в законодательстве нет четкого перечня органов, осуществляющие 

правоохранительную деятельность. Следовательно, это приводит к множеству 

проблем, в том числе, непониманию и различным дискуссиям. Разрешение 

проблемы – это принятия закона на федеральном уровне, который бы 

закреплял общие положения: единые понятия; цели, задачи и функции; 

принципы; законодательные основы; основные направления – эти пункты 

позволили бы установить роль правоохранительной деятельности и его место 

в структуре РФ. 
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Особое внимание к теме ответственности допускающих нарушение 

должностных лиц, дает надежду налогоплательщику не только на успешный 

исход дела по возмещению убытков, но и позволяет снизить вероятность таких 

нарушений в будущем. Налогоплательщик в этом вопросе является самой 

заинтересованной стороной, именно его права нарушаются незаконными 

действиями или бездействием налоговых органов.  

Необходимо сразу отметить, что несмотря на достаточно большое 

количество исследований, посвященных вопросу ответственности налоговых 

органов, в Налоговом кодексе РФ не закреплены четкие шаги по реализации 
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такого механизма. Более того, в Налоговом кодексе РФ в статье 142 [1] даже 

есть отсылка на то, что именно в суде все вопросы по нарушенным правам 

налогоплательщика решаются согласно ГПК, АПК, Кодексом об 

административном судопроизводстве и  другими законодательными актами. 

При этом, о досудебном урегулировании убытков в законодательстве речи 

вообще не идет. 

Физические лица, как плательщики налогов, защищены еще меньше от 

неправомерных действий должностных лиц в ходе взаимодействия с 

налоговыми органами. В их случае доказать наступление убытка крайне 

сложно. 

В вопросе определения возмещения убытков от незаконных действий 

налоговой нет неопределенности. Анализ литературных источников и 

судебной практики не выявил расхождения в определении необходимости 

возмещения убытков. 

Самая первая отсылка на возмещение убытков ведет в подп.14 п.1 

ст.21 НК РФ, где указано, что налогоплательщики имеют право 

на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами 

налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) 

их должностных лиц. 

Далее в  п. 2 ст. 103 НК РФ разъясняется налогоплательщикам, что они 

имеют право на полное возмещение убытков. Также в данной статье 

прописано, что налогоплательщик также имеет право потребовать возмещения 

не только непосредственно понесенного убытка, но и недополученных по его 

расчетам средств, которые он получил бы в случае отсутствия нарушения его 

прав налоговым органом. 

Законодатель в Налоговом кодексе оперирует понятием убыток, но не 

дает пояснения, что подразумевает под этим термином. Поэтому в судебной 

практике и литературных источниках по этой теме дается определение из 

Гражданского кодекса РФ [2]. 

Кажется, что законодатель предусмотрел все и налогоплательщик 

опираясь на Налоговый и Гражданский кодексы РФ может рассчитывать на 

возмещение понесенных убытков и упущенных выгод. Но при анализе 

судебной практики выясняется факт, что есть несколько препятствий при 

реализации данного права. 

Первое препятствие это факт доказывания. Налогоплательщику при 

обращении в судебные органы предстоит доказать несколько условий, причем 

не каждое в отдельности, а их совокупность: 

- обосновывать придется сам факт наличия убытка и предоставить 

расчет его объема; 
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- также необходимо доказать, что имели место именно незаконные 

действия налогового органа или его должностного лица; 

- вместе с этим доказывается, что именно вследствие незаконных 

действий образовался вред; 

- доказывается также и вина органа в осуществлении незаконных 

действий, причинивших ущерб. 

Если все эти условия не будут выполнены совместно, если хотя бы одно 

из них будет не доказано, то суд вынесет решение не в пользу 

налогоплательщика. 

В России нет прецедентного права, каждый суд выносит решение по 

совокупности доказательств опираясь только на собственную трактовку 

законодательства. Анализ судебной практики показал, что в рассмотрении дел 

по возмещению убытков от противоправных действий налоговых органов и их 

должностных лиц суды придерживаются вышеописанного механизма. 

В законодательстве существует достаточное количество положений, 

регламентирующих реализацию права налогоплательщика на возмещение 

убытков. Но чтобы налогоплательщику добиться положительного результата 

в суде, необходимо предоставить исчерпывающие доказательства, 

указывающие на факты свершения правонарушения, что нарушение было 

совершено уполномоченными лицами налогового органа. Необходимо 

установить, предоставить доказательства факта упущенной выгоды, 

предоставить точный расчет суммы убытка, доказать что именно действия 

уполномоченного лица налогового органа привели к убытку. В случае не 

предоставления доказательств по одному из выше приведенных условий, 

судом, с высокой долей вероятности, будет вынесен по делу отказ [3, С.38]. 

Налоговый Кодекс не регламентирует порядок подсчета и возмещения 

упущенной выгоды, а содержит лишь общие положения по реализации права 

на возмещение убытков. Для сбора доказательств и подсчета убытков 

налогоплательщику приходится применять положения из других сфер 

законодательства.  

Возмещение убытков, понесенных налогоплательщиком в следствии 

неправомерных действий налоговых органов, регламентировано статьями 15 

и 16 Гражданского кодекса РФ. Обязательства, возникающие в случае 

причинения вреда регламентированы статьями 1064 и 1069 Гражданского 

Кодекса РФ, с применением особенностей, указанных в подпункте 14 пункта 

1 статьи 21, пункте 1 статьи 35 и статье 103 Налогового Кодекса РФ. В 

основном судебная практика Верховного Суда РФ воздействует на регламент 

возмещения убытков, путем формирования новых, более современных 

юридический норм. 
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Исследование судебной практики дает понять, что порядок взыскания 

убытков с налоговых органов относится к общеправовым нормам, однако 

имеет определенные свойства, например необходимость предоставления 

доказательств, указывающих на свершение неправомерных действий, факт 

наступления ущерба, а так же специфику источника взысканий. Данные 

свойства должны быть учтены налогоплательщиком при подаче иска в суд [4, 

С.49]. 

Вышесказанное предоставит субъектам налоговых правоотношений 

возможность более эффективно защищать свои права, уменьшит 

формирование частных механизмов при исполнении налоговыми органами 

обязательств по контролю.  Реализация административных барьеров станет 

невыгодным, а коррупционная составляющая налоговых правоотношений 

снизиться.  
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Необходимо отметить, что в последние десятилетия коррупция достигла 

огромных масштабов. Она превратилась из отдельных преступлений в 

глобальную социально-экономическую проблему, которая наносит 

непоправимый ущерб экономике страны. 

По мнению известного теоретика С.В. Овчинского «Понятие и 

особенности коррупции в современном российском обществе», коррупция 

стала неотъемлемой частью социума [1, с. 300]. Подобная практика, пагубно 

влияет на формирование доверия к государству и снижает уровень 

правосознания у населения. Некоторые же госслужащие в целом 
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рассматривают коррупцию, как способ получения сверхприбыли, что, по 

мнению авторов для развитого государства не допустимо.  

Существует большое количество правовых актов, которые закрепляют 

различные способы и меры пресечения данного явления. Современный ФЗ №-

273 «О противодействии коррупции» [2] содержит нормы, закрепляющие 

понятие коррупции. Под данным термином, понимается злоупотребление 

служебным положением, с целью получения личной выгоды. При этом 

наносится вред общественным отношениям и самому государству. Личная 

выгода может быть выражена, в следующих формах: получение взятки 

(деньги, ценности, иное имущество для себя или третьих лиц), получение 

выгоды для себя или в интересах какого-либо юридического лица [2].  

Стоит заметить, что в Российской Федерации имеются 

административные средства противодействия коррупции существуют.  

Средства между собой взаимодействуют и образуют единый механизм, внутри 

которого регламентируются задачи по реализации:  

- правовой открытости органов государственной власти;  

- упрощения проведения административной процедуры на всех уровнях 

государственной власти;  

- совершенствования и оказания более эффективной помощи, путем 

применения муниципальных и государственных услуг;  

- устранения препятствий на пути развития малого и среднего бизнеса;  

- создания обязательных механизмов общественного контроля (как 

независимого органа и института гражданского общества);  

-  развития мер профилактики и внедрения специальных программ по 

устранению противоречий сфере отечественного законодательства. 

Как показывает практика, сейчас основными направлениями 

противодействия коррупции выступает внедрение и развитие ограничений и 

запретов в сфере публичного управления [2]. В отдельных нормах 

федерального законодательства, прописывает запрет наличия родственных 

связей на государственной службе. Примером, является ФЗ от 27 июля 2004 г.  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в 

содержание которого прописывается прямой запрет на совместную работу 

близких родственников [3]. В данном случае, возникает другая проблема 

определение степени родства и вопросов подконтрольности, подчиненности. 

Решением подобных вопросов занимается комиссия по урегулированию 

конфликта интересов. Законодатель подразумевает под близким родством: 

родителей, супругов, детей, братьев, сестер. Данная норма, закреплена в ФЗ № 

273, а именно ст. 10 [2].  
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Одним из вопросов, в области развития коррупционной составляющей, 

является дарение подарков государственным слушающим. Именно предмет 

дарения, всегда выступал в качестве темы дискуссии среди законодателя и 

правоприменителя. Отечественное законодательство в отношении данного 

вопроса имеет правовую коллизию между Уголовным кодексов РФ (далее УК 

РФ) [4]; нормой права ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» [3] и Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ) [5]. В 

действующей редакции УК РФ, не содержится определения минимальной 

суммы взятки; в ст. 6 вышеупомянутого федерального закона, содержится 

положения о запрете получения любого подарка и вознаграждения. При этом 

в ст. 575 ГК РФ, закрепляется, что получение подарков и вознаграждения 

допускается, но сумма не должна превышать 3000 рублей.  

Действующие законы, направленны на запрет должностных и 

муниципальных служащих получать любое вознаграждение за свою 

профессиональную деятельность. Существуют и противники данного 

положения, они считают, что в случае добросовестного, справедливого, 

быстрого решения вопроса, принятая благодарность в виде: букета цветов или 

коробки конфет, не является правонарушением. 

К.Н. Евдокимов утверждает, что быстрое, справедливое и 

добросовестное решение, является прямой обязанностью должностного лица 

и вознаграждение в данном контексте, является излишним. Так как 

обязанность должностного лица, заключается в защите прав и свобод граждан, 

независимо от получения вознаграждения.  На субъективный взгляд автора, 

законодателю следует уделить должное внимание систематизации правовых 

норм, касаемо получения подарков и благодарностей [6, с. 57]. 

Отдельного внимания заслуживают подарки и благодарности, 

полученные в момент командировки или участия в мероприятие. Основным 

правовым актом, при регулировании данного положения, является: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 № 10 

и принятое на его основе типовое положение [7].  

Если же должностное лицо, приняло подарок, на него возлагается 

обязанность, в течение трех рабочих дней уведомить начальника 

подразделения и сдать его на хранение (обаятельно составляется акт приема-

передачи). После этого госслужащему предоставляется возможность, 

выкупить сданный подарок.  Как показывает практика, в данном случае 

действует рыночная цена подарка, которая подтверждается документально, 

если цену невозможно установить, проводится экспертиза [7]. 

Стоит сказать, что выкупить подарок можно, если цена не превышает 

3000 рублей. Если же он дороже, следует придерживаться иной процедуры. 
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Подаренный предмет выставляется на торги (аукцион), а деньги, вырученные 

с его продажи, идут в бюджет государства.  Помимо этого, по желанию 

одаряемого подарок, можно предать в благотворительную организацию, на 

безвозмездной основе, разумеется, нужно исходить из сущности подаренного 

предмета.  

В противном же случае, на госслужащего накладывается 

дисциплинарная ответственность. По внутреннему регламенту организации, 

она может быть выражена в различных формах, начиная от штрафа и 

заканчивая увольнением работника.  По мнению известного отечественного 

ученого В.В. Гончар, если чиновник попытался утаить дорогой подарок, его 

действие необходимо расценивать, как преступные [8, с. 227]. Соответственно 

деяние попадает под правовую норму с. 290 УК РФ [4].  

В Российской Федерации сложилась традиция, что чиновники высокого 

ранга свободно могут обмениваться дорогостоящими подарками: часы, 

гаджеты, украшение интерьера и так далее. Существует мнению, что 

подлобная мера выстывает в качестве инструмента поддержания мотивации. 

Мы так же придерживаемся такого мнения. Единственное, что является 

обязательным условием, это публичное вручение подарка на официальном 

мероприятии. Проблема в том, что, пользуясь сложившейся ситуацией, 

чиновники могут получать подарки тайно, пользуясь своим положением и 

активно вовлекая в данную процедуру своих родственников. К сожалению, 

данная практика, является суровыми реалиями, которые уничтожают 

государственный аппарат изнутри, делая его менее эффективным.  

На сегодняшний день в научных кругах сложилось много мнений насчет 

вопросов принятие подарков государственными служащими. Одна сторона 

предлагает, сделать подарки унифицированными и обязательно, 

попадающими под налогообложения. Другая же сторона утверждает, что 

подарки необходимо запретить вовсе, поскольку они распускают дисциплину 

и обязывают человека, в дальнейшем приносить презенты.   

Решить проблему взяточничества и коррупции в Российской Федерации, 

достаточно сложно, необходима консолидация усилий всех органов власти, 

начиная от местного самоуправления и заканчивая федеральными органами. 

Следует выработать комплексные меры и механизмы по противодействию 

этому явления. В РФ, отсутствуют реальные органы, которые бы могли 

заниматься контролем получения и дарения подарков государственным 

служащим.  По мнению авторов, стоит законодателю проработать данный 

аспект, о создании независимого контролирующего органа.  

Полученную благодарность государственный служащий может легко 

скрыть, при этом не возникнет вопросов. Особый интерес у 
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антикоррупционных следователей возникнет, только тогда, когда 

недобросовестный чиновник, воплощает преступные действия [9, с.211]. 

Анализируя действующее законодательство Российской Федерации, мы 

приходим к выводу, что целостная система государственного контроля, в 

настоящее время отсутствует, а эффективность отдельно взятых механизмов 

общественного контроля и институтов гражданского общества за 

деятельностью государственных органов и их результативностью остается 

довольно низкой. В большинстве случаев это связано с недостатками 

правового регулирования отношений, связанных с организацией и 

проведением государственного контроля. Однако, анализируя частоту 

обращения государства к теме противодействия коррупции, можно прийти к 

справедливому выводу о том, что данная работа проводится планомерно, есть 

определенные результаты, но конечная цель не достигнута, и вряд ли можно 

полностью искоренить коррупцию в государстве.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы практики внедрения и 

применения простых цифровых решений исполнительными органами Ямало-

Ненецкого автономного округа в качестве инструмента управления судебно-

претензионной работой. В работе анализируются отдельные аспекты 

функционирования цифровых решений в государственном секторе. 

Приводится анализ и оценка работы с позиций экономической 

эффективности внедрения и перспектив развития цифровых решений в 

исполнительных органах. 

Ключевые слова: цифровое решение, эффективный инструмент 

управления, судебно-претензионная работа, власть. 

Annotation: The article considers the issues of the practice of implementing 

and applying simple digital solutions by the executive bodies of the Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug as a tool for managing judicial and claim work. The paper 

analyzes certain aspects of the functioning of digital solutions in the public sector. 
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The analysis and evaluation of the work from the standpoint of the economic 

efficiency of the implementation and prospects for the development of digital 

solutions in executive bodies are presented. 

Key words: digital solution, effective management tool, judicial and claim 

work, power. 

 

Вопросы повышения эффективности государственного управления – 

одна из ключевых точек фокуса внимания органов власти. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года82 предусматривает что внедрение информационных технологий в государственное 

управление будет оказывать влияние на качество жизни людей и повышать эффективность управленческих процессов во 

всех сферах жизнедеятельности. 

В современной экономической конъюнктуре, обусловленной влиянием 

из вне, потребность государства в сокращении внутренних издержек (как на 

корпус служащих, так и на бизнес-процессы) растет. Одновременно растет 

интерес к дисциплине исполнения обязательств в пользу государства. 

Стимулирование исполнения обязательств лиц в пользу государства, 

защита его интересов в судах – основная функция судебно-претензионной 

работы в государственном секторе (далее – СПР).  

Данные обстоятельства в своей системной совокупности актуализирует 

проблематику поиска и внедрения инструментов, обеспечивающих при 

минимальных затратах существенный экономический                                           

эффект от СПР.   

В общем тренде цифровизации, заданном Указом Президента 

Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и 

принятыми во исполнение его положений федеральных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

серьёзное повышение степени эффективности СПР видится именно                       

во внедрении цифровых решений. 

Данная гипотеза коррелирует с результатами проведенного 

международной консалтинговой корпорацией PricewaterhouseCoopers 

исследования работы инхаус юристов. Среди опрошенных 48 % высказались 

в пользу того, что снижение расходов и цифровизация являются 

основополагающими направлениями развития. 83 

                                                            
82 Министерство экономического развития Российской Федерации: офиц.сайт. Москва. Обновляется в течение суток. 

URL:https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_social

no_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html. 

 
83 PricewaterhouseCoopers: офиц. сайт. Лондон. Обновляется в течение суток.  

URL: https://www.pwc.com/kz/en/transform-legal-transform-business.html#bottom-kick 
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Между тем, вопрос внедрения цифровых технологий в СПР требует 

опосредованного, выверенного подхода. 

Очевидно, что формальное внедрение «случайного» цифрового решения 

в СПР с большой долей вероятности не даст позитивного эффекта, кроме как 

возможности декларирования о работе с использованием цифровых 

технологий. 

Причем стоимость потенциально планируемого к внедрению цифрового 

решения должна коррелировать экономической целесообразности                         

его использования.  

Международная сеть консалтинговых компаний Deloitte в своём 

исследовании пришла к интересному выводу о том, что в целом юридические 

функции едва ли имеют объективные метрики, позволяющие уяснить их 

экономическую эффективность.84 

Справедливо полагать, что не имея представления о доступных 

метриках весьма сложно давать оценку достигнутым результатам. 

В таких условиях разумным является «осторожная» ориентация на 

простые и малозатратные решения. 

Применительно к СПР в исполнительных органах Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – ИО, автономный округ) выделены чётко 

исчисляемые метрики: совокупный объем предъявленных                                       к 

ИО исковых требований; совокупный объем удовлетворенных требований к 

ИО в денежной форме, и также по аналогии объем предъявленных                    ИО 

к третьим лицам требований; объем удовлетворенных требований ИО к 

третьим лицам. 

Для учёта показателей приведенных метрик внедрена реестровая модель 

на основе открытого цифрового решения Sea Table85 и облачных технологий. 

Визуализация данного решения приведена ниже (рис. 1). 

                                                            
84 Deloitte: офиц.сайт. Нью-Йорк. Обновляется в течение суток. URL: 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/legal/solutions/legal-management-consulting-lmc.html 
85 Sea Table: офиц. сайт. Майнц. Обновляется в течение суток.  

URL: https://seatable.io/ru/ueber-uns/ 
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Рис. 1. Визуализация реестра судебных дел ИО. 

 

Такое решение в режиме реального времени позволяет вести учет всех 

судебных дел, стороной по которым являются ИО и подведомственные им 

учреждения, как с агрегацией отдельных данных, так и с их сопоставлением. 

При этом, появляется возможность оперировать динамикой данных                           

о совокупных размерах исковых требований к ИО и средствам бюджета               

в целом, так и в разрезе ведомственной и отраслевой принадлежности.  

Важным аспектом является то обстоятельство, что внесение данных 

осуществляется самостоятельно служащими и работниками ИО. Такой подход 

исключает траты на внешних специалистов, обеспечивает актуальность и 

достоверность данных и технологический и информационный суверенитет ИО 

и подведомственных им учреждений.  

Служащие видят результаты работы как в рамках своей компетенции, 

так и в целом, обобщенно по направлению (проекту). 

Руководителей как линейного, так и горизонтального уровня 

обеспечиваются актуальной информацией о состоянии СПР                                  в 

возглавляемом органе или курируемой сфере государственного управления, 

получают инструментарий для принятия управленческих решений и чёткого 

планирования бюджетных средств в горизонтах предстоящих периодов. 

Наличие объективных метрик обеспечивает возможность внедрить 

фреймфорк постановки и контроля ключевых показателей работы OKR 
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(Objectives and Key Results). Использование методологии OKR позволяет 

соотносить личные профессиональные цели юристов с целями ИО.86 

Отмечу, что все основные данные реестра имеют цифровое значение. 

Это в полной мере коррелирует принципу «Нет цифры – нет ключевого 

результата», обеспечивающему эффективное целеполагание. 

Приведем пример OKR ИО, курирующего СПР – соотношение объема 

удовлетворенных судом требований имущественного характера к общему 

объему предъявленных требований, не более 40 %. 

Исходя из отчётов PriceWaterhouseCoopers приведенный показатель 

значения характерен для наиболее успешных международных юридических 

практик. Поэтому данный OKR ИО представляется весьма амбициозным. 

Стремление к достижению такого показателя задаёт высокий темп работы и 

ориентацию на конкретный положительный результат, который находится в 

зависимости от приложения усилий юристов. 

Так или иначе, обращаясь к денежному выражению экономического 

эффекта внедрения рассматриваемого цифрового решения, отметим, что в 

среднем за год отдельные судебные расходы сокращаются на 96 миллионов 

рублей.  

Вместе с этим планомерно накапливается массив «полезных» учётных 

записей, которые могут быть отнесены к «big data».  

Для удобства восприятия и единообразия представления учитываемых 

данных о СПР на основе публичного конструктора презентации данных создан 

соответствующий дашборд.  

                                                            
86 The beginners Guide to OKR, Felipe Castro, 2020, 5- 6 рр. 
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Визуализация дашборда данных о СПР для руководителей приведена 

далее (рис. 2).    

Рис. 2. Визуализация дашборда руководителя. 

Помимо того, накапливаемые массивы данных реестра судебных дел, 

открывают новые горизонты для высокоточного прогнозирования на основе 

математического анализа больших данных и предиктивной аналитики. 

Например, построение диаграмм рассеивания на основе табличных 

данных по одной категории дел, позволяет обнаруживать «выпады», то есть те 

судебные дела, в которых общая логика процессов нарушена и требует 

корректировки.  

Резюмируя, приведенное простое цифровое решение при практическом 

отсутствии затрат на его реализацию (поскольку реализовано на бесплатных 

технических решениях и без привлечения аутсорса) позволяет обеспечить 

четкий учёт судебных дел, контроль и прозрачность процессов их 

сопровождения, получение объективных показателей работы как в целом ИО, 

так и детально в разрезе категорий и исполнителей, формирование 

математически обоснованной аналитики и прогнозов, составлять 

сбалансированные бюджеты предстоящих расходов, обусловленных 

исполнением судебных актов. 

Приведенные компоненты цифрового решения включены в состав 

Региональной системы управления данными автономного округа87, что                  

в силу требований положения о данной системе, утвержденной 

                                                            
87 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа: официальный сайт. Салехард. Обновляется в течение суток. URL: 

https://yanao.ru/dokumenty/104181/ 
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постановлением Губернатора автономного округа от 14 июля 2023 года, 

определяет обязательность их использования в государственном управлении.  

Учитывая приведенные положительные результаты внедрения решения 

в 31 ИО при минимальных затратах и технологическом и дата-суверенитете, 

совершенно обоснованно позволяет нам сделать вывод об его высокой 

эффективности. 

Поэтому полагаем о целесообразности тиражирования рассмотренной 

модели простого цифрового решения во всех сферах СПР государственного и 

муниципального секторов экономики.  
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Актуальность исследованной темы заключается в том, что полномочия 

прокурора по утверждению обвинительного заключения имеют огромную 

роль в уголовно-процессуальном праве и в судебном процессе в целом. Это 

объясняется тем, что именно прокурор принимает обоснованное решение 

относительно доказанности по результатам предварительного следствия вины 

лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, направляет уголовное дело в суд 

и поддерживает государственное обвинение в судебном процессе.  

Уголовно-процессуальное законодательство на протяжении последних 

десяти лет серьезным образом изменилось, что начало порождать наличие 

потребности в анализе правового статуса и действий прокурора, в том числе и 

по уголовному делу, направленному с обвинительным заключением.  

Уголовное дело с обвинительным заключением при поступлении к 

прокурору именуется важнейшим этапом уголовно-процессуальной 

деятельности, поскольку указанная деятельность свидетельствует о том, что 

предварительное следствие по уголовному делу окончено. 
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Само обвинительное заключение является итоговым процессуальным 

документом, который завершает расследование уголовного дела, а также 

специфическим процессуальным решением следователя, а в случае, если 

рассматривать утверждение обвинительного заключения, то оно представляет 

собой процессуальный документ, который подтверждает наличие оснований 

для передачи уголовного дела с обвинительным заключением в судебные 

органы88. 

Целью прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением, является определение законности и обоснованности 

сформулированного обвинения, а также собранных доказательств, что 

послужит основанием для поддержания государственного обвинения в 

уголовном процессе посредством исполнения одного из полномочий, а именно 

утверждения обвинительного заключения. Для того, чтобы достичь указанную 

цель, перед прокурором возникают следующие задачи: 

- уяснить, реально ли имеются преступное деяние, которое установлено 

в ходе расследования уголовного дела и имеется ли состав преступления по 

указанному делу; 

- установить полноту, всесторонность и объективность проведенных 

следственных действий по уголовному делу, а также относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность доказательств, которые 

следователь собрал в ходе расследования уголовного дела для того, чтобы 

сформировать окончательно обвинение. 

Прокурор при рассмотрении уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением, выносит решение, о чем составляется 

мотивированное постановление. По уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, прокурор принимает одно из следующих 

решений: 

- утверждение обвинительного заключения и направлении уголовного 

дела в судебную инстанцию; 

- возвратить уголовное дело следователя для производства 

дополнительных мероприятий, направленных на устранение допущенных 

недостатков; 

- направить уголовное дело вышестоящему прокурору (в случае, если 

уголовное дело подсудно вышестоящему суду)89. 

В случае, если прокурор принимает решение об утверждении 

обвинительного заключения и о подготовке его к направлению в суд, то это 

                                                            
88 Быков, В.М. Сторона обвинения в уголовном процессе России: монография / В.М. Быков. — Москва: Юрайт, 2021. — 

172 с. 
89 Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум для вузов / А.В. Гриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2021. — 308 с. 
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означает, что прокурор согласен с позицией следователя по уголовному делу 

и считает собранные доказательства по уголовному делу достаточными, 

итоговое обвинение по уголовному делу считается также верным, что 

подтверждается поддержкой государственного обвинения прокурором в 

уголовном процессе90.  

Стоит отметить, что прокурор утверждает обвинительное заключение 

посредством внесения своей подписи либо резолюции в вводной части 

обвинительного заключения. 

Также прокурор имеет право вернуть уголовное дело, поступившее с 

обвинительным заключением, следователю для проведения дополнительного 

следствия, что является одним из способов направления следователя на 

верный путь посредством исправления допущенных недостатков. 

Ситуации, связанные с необходимостью возвращения уголовного дела 

следователю, согласно уголовно-процессуальному законодательству 

являются следующие: 

- дополнительное следствие; 

- изменение объема обвинения; 

- изменение квалификации преступления. 

При этом, в постановлении о возвращении уголовного дела, прокурор 

имеет право не указывать основания, по которым он принимает указанное 

решение, что является ошибочным. Необходимо дополнить действующее 

законодательство соответствующей нормой, а именно более четко закрепить 

указанное полномочие прокурора. 
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Актуальность исследованной темы заключается в том, что полномочия 

прокурора по утверждению обвинительного заключения имеют огромную 

роль в уголовно-процессуальном праве и в судебном процессе в целом. Это 

объясняется тем, что именно прокурор принимает обоснованное решение 

относительно доказанности по результатам предварительного следствия вины 

лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, направляет уголовное дело в суд 

и поддерживает государственное обвинение в судебном процессе.  

Уголовно-процессуальное законодательство на протяжении последних 

десяти лет серьезным образом изменилось, что начало порождать наличие 

потребности в анализе правового статуса и действий прокурора, в том числе и 

по уголовному делу, направленному с обвинительным заключением.  

Уголовное дело с обвинительным заключением при поступлении к 

прокурору именуется важнейшим этапом уголовно-процессуальной 

деятельности, поскольку указанная деятельность свидетельствует о том, что 

предварительное следствие по уголовному делу окончено. 
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Само обвинительное заключение является итоговым процессуальным 

документом, который завершает расследование уголовного дела, а также 

специфическим процессуальным решением следователя, а в случае, если 

рассматривать утверждение обвинительного заключения, то оно представляет 

собой процессуальный документ, который подтверждает наличие оснований 

для передачи уголовного дела с обвинительным заключением в судебные 

органы91. 

Целью прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением, является определение законности и обоснованности 

сформулированного обвинения, а также собранных доказательств, что 

послужит основанием для поддержания государственного обвинения в 

уголовном процессе посредством исполнения одного из полномочий, а именно 

утверждения обвинительного заключения. Для того, чтобы достичь указанную 

цель, перед прокурором возникают следующие задачи: 

- уяснить, реально ли имеются преступное деяние, которое установлено 

в ходе расследования уголовного дела и имеется ли состав преступления по 

указанному делу; 

- установить полноту, всесторонность и объективность проведенных 

следственных действий по уголовному делу, а также относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность доказательств, которые 

следователь собрал в ходе расследования уголовного дела для того, чтобы 

сформировать окончательно обвинение. 

Прокурор при рассмотрении уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением, выносит решение, о чем составляется 

мотивированное постановление. По уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, прокурор принимает одно из следующих 

решений: 

- утверждение обвинительного заключения и направлении уголовного 

дела в судебную инстанцию; 

- возвратить уголовное дело следователя для производства 

дополнительных мероприятий, направленных на устранение допущенных 

недостатков; 

- направить уголовное дело вышестоящему прокурору (в случае, если 

уголовное дело подсудно вышестоящему суду)92. 

В случае, если прокурор принимает решение об утверждении 

обвинительного заключения и о подготовке его к направлению в суд, то это 

                                                            
91 Быков, В.М. Сторона обвинения в уголовном процессе России: монография / В.М. Быков. — Москва: Юрайт, 2021. — 

172 с. 
92 Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум для вузов / А.В. Гриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2021. — 308 с. 
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означает, что прокурор согласен с позицией следователя по уголовному делу 

и считает собранные доказательства по уголовному делу достаточными, 

итоговое обвинение по уголовному делу считается также верным, что 

подтверждается поддержкой государственного обвинения прокурором в 

уголовном процессе93.  

Стоит отметить, что прокурор утверждает обвинительное заключение 

посредством внесения своей подписи либо резолюции в вводной части 

обвинительного заключения. 

Также прокурор имеет право вернуть уголовное дело, поступившее с 

обвинительным заключением, следователю для проведения дополнительного 

следствия, что является одним из способов направления следователя на 

верный путь посредством исправления допущенных недостатков. 

Ситуации, связанные с необходимостью возвращения уголовного дела 

следователю, согласно уголовно-процессуальному законодательству 

являются следующие: 

- дополнительное следствие; 

- изменение объема обвинения; 

- изменение квалификации преступления. 

При этом, в постановлении о возвращении уголовного дела, прокурор 

имеет право не указывать основания, по которым он принимает указанное 

решение, что является ошибочным. Необходимо дополнить действующее 

законодательство соответствующей нормой, а именно более четко закрепить 

указанное полномочие прокурора. 
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Аннотация: в данной работе автор анализирует роль адвоката при 

обжаловании судебных решений. В статье делается вывод, что в УПК РФ 

защитнику предоставляется право использовать все средства и способы 

защиты, не запрещенные законом, при сборе доказательств на стадии 

предварительного расследования. Это расширяет возможности защитника. 

Сбор доказательств является одним из элементов процесса доказывания, 

включающим также проверку и оценку доказательств. Все эти элементы 

взаимодействуют друг с другом. Задачей сбора доказательств является 

извлечение информации из следов преступления и их фиксация в 

установленной законом форме. Следователь осуществляет проверку этой 

информации. Достижение цели, заключающейся в возникновении 

доказательств в уголовном деле, достигается за счет деятельности 

субъектов доказывания в пределах их полномочий, установленных УПК РФ. 

Ключевые слова: адвокат, обжалование решений, оценка 

доказательств, сбор доказательств. 

Annotation: in this paper, the author analyzes the role of a lawyer in 

appealing court decisions. The article concludes that the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation provides the defender with the right to use all 

means and methods of protection that are not prohibited by law when collecting 

evidence at the stage of preliminary investigation. This expands the capabilities of 

the defender. The collection of evidence is one of the elements of the process of proof, 

which also includes the verification and evaluation of evidence. All these elements 

interact with each other. The task of collecting evidence is to extract information 

from the traces of the crime and record them in the form prescribed by law. The 

investigator is verifying this information. The achievement of the goal, which 
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consists in the emergence of evidence in a criminal case, is achieved through the 

activities of the subjects of proof within their powers established by the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Key words: lawyer, appeal against decisions, assessment of evidence, 

collection of evidence.  

 

Обеспечение права на защиту обвиняемого является одним из основных 

принципов уголовного судопроизводства, закрепленным в статье 16 УПК 

Российской Федерации. Этот принцип применяется на всех этапах и стадиях 

уголовного процесса. В случае нарушения данного положения, вышестоящая 

судебная инстанция может изменить или отменить итоговое судебное решение 

по уголовному делу. 

Главным образом, обеспечение реальной возможности обвиняемого 

воспользоваться помощью защитника, который, как правило, является 

адвокатом согласно части 2 статьи 49 УПК Российской Федерации, является 

ключевым способом реализации этого принципа. Ошибки, допущенные в ходе 

предварительного следствия и судебного разбирательства в суде первой 

инстанции, могут привести к несправедливому приговору. Поэтому 

апелляционное производство является специальной контрольной стадией 

уголовного процесса, где исправляются судебные ошибки и нарушения в 

решениях, еще не вступивших в законную силу94. 

В настоящее время отмечается усиление роли защитника в 

апелляционном судебном производстве. Это связано с усложнением порядка 

производства в суде апелляционной инстанции, установленного уголовно-

процессуальным законодательством. Однако, возникают проблемы в 

правоприменительной практике, связанные с участием защитника на этой 

стадии, включая продолжительность его полномочий, подачу апелляционных 

жалоб и участие в доказывании в суде второй инстанции. 

Апелляционное производство является единственным способом полной 

или частичной проверки не вступивших в законную силу приговоров и 

решений суда первой инстанции в Российской Федерации. Роль защитника в 

апелляционном производстве отличается от его роли в суде первой инстанции. 

В связи с этим, в результате рассмотрения апелляционной жалобы, может быть 

принято новое решение, противоположное решению суда первой инстанции, 

что может привести к осуждению ранее оправданного лица или оправданию 

ранее осужденного лица95. 

                                                            
94 Быховский И.Н., Малеев Е.А. Участие защитника в производстве следственных действий. М. : Интеграл, 2015. С. 33. 
95 Гудушаури В.Г. Значение категории «благоприятные мотивы» для обжалования приговора // Адвокатская практика. 

2021. № 2. С. 49. 
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Важно отметить, что самостоятельность защитника в уголовном 

процессе рассматривается через призму позиции подзащитного. Защитник 

является самостоятельным участником уголовного процесса, в том числе на 

стадии апелляционного производства. В зависимости от своей позиции, 

защитник может иметь разное содержание действий. Адвокат-защитник 

должен быть позитивно процессуально активным участником со стороны 

защиты обвиняемого, учитывая специфику апелляционного производства и 

возможности сторон повлиять на исход дела96. 

В апелляционном производстве адвокат-защитник обладает 

процессуальной самостоятельностью, что подтверждается его полномочиями, 

такими как возможность заявить ходатайство о восстановлении пропущенного 

срока обжалования, право отозвать апелляционную жалобу, право подать 

дополнительную жалобу и другие. 

Защитник в уголовном процессе может инициировать апелляционное 

производство в суде апелляционной инстанции с согласия и в интересах 

подзащитного. Однако судебная практика показывает, что некоторые 

несправедливые и необоснованные приговоры суда первой инстанции не были 

обжалованы в вышестоящей инстанции, их законная сила была подтверждена, 

что в некоторых случаях может приводить к негативным последствиям. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации не содержит обязанности обжалования приговора в вышестоящей 

инстанции. Однако в Кодексе профессиональной этики адвоката установлена 

обязанность адвоката обжаловать приговоры, если имеются правовые 

основания для смягчения приговора. Это предписание является важной 

гарантией оказания квалифицированной юридической помощи 

подозреваемому или обвиняемому97. 

Защитник должен выразить свое компетентное мнение о перспективах 

обжалования приговора и действовать согласно воле подзащитного. 

Подзащитный имеет право отозвать апелляционную жалобу, и защитник 

должен учитывать это решение. Если защитник принимал участие в суде 

первой инстанции с целью инициирования апелляционного производства, 

дополнительное представление ордера не требуется. 

В случаях, когда подзащитный отсутствует на судебном заседании, 

защитник может презюмировать его согласие на обжалование приговора. 

Однако решающую роль играет усмотрение защитника на основе 

обнаруженных нарушений и оснований для отмены или изменения приговора. 

                                                            
96 Овивян А.В. Адвокатура как основной институт оказания квалифицированной юридической помощи в России // 

Вестник международного Института управления. 2020. № 2. С. 37. 
97 Исамагомедов А.М. Проблемы совершенствования адвокатской деятельности и правового регулирования адвокатуры. 

Дагестан: Интеграл. 2017. С. 54. 
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Защитник должен аргументировать нарушения и их влияние на законность, 

обоснованность или справедливость приговора. Далее необходимо указать 

наличие основания для отмены или изменения приговора. 

Анализируя материалы уголовного дела, защитник должен определить, 

имеются ли благоприятные мотивы для подзащитного при обнаруженных 

основаниях для отмены или изменения приговора. Предвидя возможные 

действия суда апелляционной инстанции, защитник может прогнозировать 

результаты апелляционного производства98. 

Данная категория по отношению к обжалованию упоминается в двух 

нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

УПК Российской Федерации): в части регулирования кассационного и 

надзорного обжалования законодатель предусмотрел при голосовании судей 

вынесение предложения, наиболее благоприятного для оправданного, 

осужденного или лица, в отношении которого уголовное дело прекращено (ч. 

9 ст. 401.13 и ч. 8 ст. 412.10). Наиболее распространенной сферой 

употребления термина «благоприятный» является судопроизводство с 

участием присяжных заседателей.  

Так, в ч. 5 ст. 343 УПК Российской Федерации закреплено правило о 

последствиях равенства голосов присяжных - принимается наиболее 

благоприятный для подсудимого ответ. При вынесении вердикта «виновен» 

присяжные заседатели вправе изменить обвинение в сторону, благоприятную 

для подсудимого (ч. 6 ст. 343 УПК Российской Федерации).  

Судебная практика в большинстве подходит к пониманию 

«благоприятных мотивов» только с точки зрения назначения наказания: 

- «при коллизии норм закона, предусматривающих порядок назначения 

наказания по совокупности приговоров и устанавливающих запрет ухудшения 

положения, осужденного при рассмотрении уголовного дела по его 

кассационной жалобе, приоритет должен быть отдан нормам, влекущим более 

благоприятные для осужденного последствия»99; 

- «в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК Российской Федерации, если все 

преступления, совершенные по совокупности, являются приготовлением к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению либо покушением на тяжкое или 

особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путем 

поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного 

или полного сложения назначенных наказаний. Данная норма уголовного 

                                                            
98 Вороной В.В. Адвокатский запрос: вектор развития // Адвокат. 2019. № 9. С. 12. 
99 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 7 мая 2018 гᱹ № 19-

УД18-7 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты 81 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/arbitral/ doc/sD7Gyqi5eEQK/ (дата обращения: 

19.05.2023). 
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закона является более благоприятной для осужденного, поэтому подлежит 

применению»100;  

- «А. подлежит освобождению от назначенного ему наказания за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК Российской 

Федерации, на основании акта об амнистии, поскольку такое процессуальное 

решение является наиболее благоприятным для него с учетом снятия 

судимости»101.  

С точки зрения применения указанной категории на практике 

получается, что суды относят ее преимущественно к вопросам назначения 

наказания, тем самым сужая ее смысл. По нашему мнению, к благоприятным 

мотивам для осужденного можно отнести следующие случаи:  

1) издание акта амнистии в отношении преступления, за которое 

осужден подзащитный;  

2) применение положений ст. 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК Российской Федерации) (обратная сила уголовного 

закона);  

3) наличие обстоятельств, исключающих преступность деяния (в 

соответствии с гл. 8 УК Российской Федерации), освобождающих от 

уголовной ответственности (в соответствии с гл. 11 УК Российской 

Федерации) и (или) от наказания (гл. 12 УК Российской Федерации);  

4)  наличие обстоятельств, влекущих применение принудительных мер 

медицинского характера;  

5) порок исследования фактических обстоятельств дела (например, 

наличие ситуации неполного исследования доказательств). 

В заключение исследования, проведенного в настоящей в работе, 

представляется возможным сделать некоторые выводы. При изучении участия 

защитника в собирании доказательств на стадии предварительного 

расследования было выявлено, что в действующий УПК Российской 

Федерации наделили защитника правом использовать для защиты своего 

доверителя все средства и способы, которые не запрещены законом102.  

Таким образом, был осуществлен существенный шаг к увеличению 

возможностей защитника. Также, в целях осуществления полноценного 

изучения темы данной магистерской диссертации были рассмотрены понятие 

                                                            
100 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 

апреля 2017 г. № 45-АПУ17-5 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и 

нормативные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/arbitral/ doc/qCjMZiLQ3Eon/ 

(дата обращения: 19.05.2023). 
101 Апелляционное определение Московского городского суда от 4 марта 2020 г ᱹ по делу № 10-2598/2020 // База судебных 

актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/1Acyai29bv NO/?page=4&regular-court (дата обращения: 

19.05.2023). 
102 Кореневский Ю.В., Падва Г.П. Участие защитника в доказывании. М.: Интеграл. 2017. С. 159. 
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и сущность собирания доказательств, так, собирание доказательств относится 

к одному из элементов процесса доказывания наравне с остальными двумя 

элементами как проверка и оценка доказательств. Все эти элементы 

взаимодействуют друг с другом. Задачей собирания доказательств выступает 

извлечение информации из обнаруженных следов преступления и их фиксация 

в установленной законом форме. Вся вышеуказанная информация о 

расследуемом событии подвергается проверке следователем.  

Выполнение вышеприведенной задачи приводит к достижению цели, 

под которой понимается возникновение в уголовном деле доказательств. Эту 

деятельность обязаны осуществлять субъекты доказывания в пределах своих 

полномочий, установленных УПК Российской Федерации. Деятельность по 

собиранию доказательств осуществляется посредством производства 

следственных и иных процессуальных действий. В свою очередь, перечень 

способов собирания четко закреплен законодательством. Способами 

собирания доказательств являются процессуальные действия, с помощью 

проведения которых обнаруживают, фиксируют, изымают и сохраняют 

доказательства. Важно отметить, что предусмотренные законом способы 

собирания доказательств также должны применяться в соответствии с 

нормами УПК Российской Федерации. 

В свою очередь, были рассмотрены субъекты собирания доказательств. 

Таким образом, в ходе вышеуказанного рассмотрения мы пришли к выводу, 

что собирать доказательства, а, значит, быть субъектом собирания 

доказательств может только должностное лицо (дознаватель, следователь), 

которое ведет уголовное судопроизводство. Другие участники процесса 

доказывания участвуют в этом процессе. При исследовании заявления 

защитником ходатайств, направленных на собирание доказательств, была 

выявлена пассивность защитника по заявлению ходатайств.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - 

УПК РФ) имеются нормы, которые регулируют кассационное и надзорное 

обжалование. В этих нормах законодатель предусмотрел возможность 

голосования судей с тем, чтобы предложение, наиболее благоприятное для 

оправданного, осужденного или лица, в отношении которого уголовное дело 

прекращено, было принято (ч. 9 ст. 401.13 и ч. 8 ст. 412.10 УПК РФ). Термин 

"благоприятный" часто используется в процессе с присяжными заседателями. 

Например, в статье 343 части 5 УПК РФ закреплено правило о последствиях 

равенства голосов присяжных - в таком случае принимается наиболее 

благоприятный для подсудимого ответ. Если присяжные заседатели выносят 

вердикт «виновен», они также имеют право изменить обвинение в пользу 

более благоприятного положения для подсудимого (ч. 6 ст. 343 УПК РФ). 
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Судебная практика в основном рассматривает «благоприятные мотивы» 

с точки зрения назначения наказания. Например, при коллизии законов, 

предусматривающих порядок назначения наказания по совокупности 

приговоров и запрещающих ухудшение положения осужденного при 

рассмотрении его кассационной жалобы, применяются нормы, влекущие 

более благоприятные последствия для осужденного. Также, если все 

преступления, совершенные по совокупности, являются приготовлением или 

покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, то окончательное 

наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более 

строгим. В таком случае применяется более благоприятная норма уголовного 

закона. Кроме того, освобождение от наказания может быть обусловлено 

наличием обстоятельств, исключающих преступность деяния или 

применением принудительных мер медицинского характера. 

Таким образом, в практике судов термин «благоприятные мотивы» часто 

связывается с вопросами назначения наказания, что сужает его смысл. Однако 

можно считать благоприятными мотивами для осужденного случаи, когда 

применяются акты амнистии, обратная сила уголовного закона, 

обстоятельства, исключающие преступность деяния или освобождающие от 

уголовной ответственности и наказания, а также в случаях, когда имеется 

порок исследования фактических обстоятельств дела, например, неполное 

исследование доказательств. 

Данное исследование позволяет сделать следующие выводы. В УПК РФ 

защитнику предоставляется право использовать все средства и способы 

защиты, не запрещенные законом, при сборе доказательств на стадии 

предварительного расследования. Это расширяет возможности защитника. 

Сбор доказательств является одним из элементов процесса доказывания, 

включающим также проверку и оценку доказательств. Все эти элементы 

взаимодействуют друг с другом. Задачей сбора доказательств является 

извлечение информации из следов преступления и их фиксация в 

установленной законом форме. Следователь осуществляет проверку этой 

информации. Достижение цели, заключающейся в возникновении 

доказательств в уголовном деле, достигается за счет деятельности субъектов 

доказывания в пределах их полномочий, установленных УПК РФ.  

Сбор доказательств осуществляется путем производства следственных и 

других процессуальных действий. Законодательством четко определены 

способы сбора доказательств, которые также должны применяться в 

соответствии с нормами УПК РФ. Только должностные лица (дознаватели, 

следователи), ведущие уголовное судопроизводство, могут собирать 

доказательства и являться субъектами сбора доказательств. Другие участники 
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процесса доказывания участвуют в этом процессе. При рассмотрении 

ходатайств защитника по сбору доказательств была выявлена пассивность 

защитника при подаче таких ходатайств. 
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СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена трансформации 

федерализма в США под влиянием соответствующих решений Верховного 

суда США. «Живой характер» североамериканской Конституции 1787 года 

предполагает изменение смысла ее конституционно-правовых норм под 

влиянием изменяющихся общественных отношений. Так на протяжении 

последних двухсот с лишним лет концепции федерализма в США менялись 

неоднократно: от дуалистического федерализма вначале до кооперативного 

и конкурентного федерализма на более поздних этапах. Судебно-правовое 

оформление соответствующих тенденций отражается и в практике 

Верховного суда США. 

Ключевые слова: федерализм, Верховный суд США, Конституция 

США, дуалистический, кооперативный, новый федерализм, взаимоотношения 

штатов и федерации. 

Annotation: This article is devoted to the transformation of federalism in the 

United States under the influence of relevant decisions of the US Supreme Court. 

The “living nature” of the US Constitution of 1787 suggests a change in the meaning 

of its constitutional and legal norms under the influence of changing social relations. 

Thus, over the past two hundred years, the concepts of federalism in the United 

States have changed repeatedly: from dualistic federalism in the beginning to 

cooperative and competitive federalism in later stages. The judicial and legal 

formulation of relevant trends is also reflected in the practice of the US Supreme 

Court. 

Key words: federalism, US Supreme Court, US Constitution, dual, 

cooperative, new federalism, relations between U.S. state governments and the 

federal government of the United States. 

 

На протяжении всей своей двухсотлетней истории в США велись 

нескончаемые споры о пределах разграничения полномочий между властями 

штатов (state) и федерального правительства (federal government). Изначально 
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Александр Гамильтон (1755–1804) и Джеймис Мэдисон (1751–1836) в 

«Федералисте» особо отмечали, что предложенная ими тогда конструкция 

конституции не будет умалять властных возможностей правительств 

штатов [1], а современные исследователи, такие как Ахил Рид Амар, склонны 

утверждать, что высокая концентрация властных полномочий у федеральных 

властей не является чем-то плохим и соответствует задуманному отцами-

основателями североамериканских штатов. 

Хотя в соответствии с десятой поправкой «полномочия, которые не 

делегированы Соединенным Штатам и пользование которыми не запрещено 

ею отдельным штатам, сохраняются за штатами либо за народом» [2], часто 

Верховный суд США (The Supreme Court of the United States, SCOTUS) 

подвергался вполне обоснованной критике за то, что предоставлял 

федеральному правительству слишком большой объем полномочий для 

вмешательства в дела властей штатов. Например, много критики в отношении 

злоупотребления федеральным правительством «клаузулой о торговле» 

(пункт 3, раздела 8, статьи 1 Конституции США), когда чрезвычайно 

расширительно толковалось право «регулировать торговлю с иностранными 

государствами, между отдельными штатами и с индейскими племенами». Так 

в 2005 году Верховный суд подтвердил конституционность применения 

клаузулы о торговле для обоснования издания федерального Закона об 

исчезающих видах, тем самым защитив шесть эндемичных видов насекомых 

недалеко от города Остина, штат Техас, несмотря на то, что насекомые не 

имели коммерческой ценности и не перемещались по территории штата. 

Значительно ранее этого председатель Верховного суда Джон Маршал (1755–

1835) заявлял, что власть Конгресса над торговлей между штатами «сама по 

себе является полной, может осуществляться в максимальной степени и не 

признает никаких ограничений, кроме тех, которые предписаны в 

Конституции» [3]. Профессор Роберта Райха отмечает, что в американской 

академической среде дебаты по поводу конституционного положения о 

торговле (The Commerce Clause) все еще продолжаются в настоящее время. 

Другой американский конституционалист Кевин Гацман, критиковал 

Вреховный суд за злоупотребление четырнадцатой поправкой. Многие 

исследователи отмечают, что подавляющее большинство решений 

Верховного суда о неконституционности касаются законов штата, а не 

федерального закона.  

Как видим, влияние Верховного суда на развитие федеративных 

отношений велико и вызывает обоснованней научный интерес, и во многом 

даже критику, что подтверждается одним из недавних судебных 

разбирательств по делу Гэмбл против Соединенных Штатов (2019г.). В этом 
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деле рассматривалась доктрина «отдельных суверенитетов» («separate 

sovereigns»), согласно которой обвиняемый по уголовному делу может быть 

привлечен к ответственности судом штата, а затем федеральным судом [4].  

Далее в статье рассмотрим наиболее значимые прецедентные решения 

Верховного суда США на различных этапах развития американского 

федерализма – дуалистическом, конкурентном, «новом федерализме». 

Обозначенные концепции федерализма отражают различный характер 

взаимоотношений между федеративным правительством и правительствами 

американских штатов. 

Дуалистический федерализм (конец 1790-х – середина 1930-х гг.) в 

США характеризовался закреплением «суверенитета» федерального 

правительства и властей штатов в отношении отдельных предметов ведения, 

слабому взаимодействию и автономии властей разных уровней. До 1861 г. на 

начальном этапе дуалистического федерализма взаимоотношения строились 

по принципу «слабое федеральное правительство – сильные правительства 

штатов» с постепенным укреплением федерального центра. Однако, наличие 

в Конституции «положения (клаузулы) о торговле» давала федеральному 

правительству при поддержке Верховного суда возможность экспансии в 

область социально-экономических отношений, более широкой, чем 

конституционно закрепленная за центром «междуштатная торговля». 

Верховный суд под председательством Дж. Маршала принял рад 

ключевых решений, усиливающих позиции центрального правительства на 

начальном этапе развития дуалистического федерализма. Так в решении по 

делу Маккалок против Мэриленда (1819г.) сформулирована доктрина 

«подразумеваемых полномочий» федерального правительства США, 

необходимых и уместных для осуществления полномочий, прямо 

перечисленных в Конституции. В этом деле подтверждено полномочие 

Конгресса на создание Национального банка, что является «необходимым и 

подходящим» для целей взимания налогов и их расходования (статья 1, 

раздел 8, пункт 1 Конституции США) [5]. Ранее в деле Роберт Флетчер 

против Джона Пека (1810г.) Верховный суд подтвердил свои полномочия на 

пересмотр решений судов штатов и проведение конституционного надзора в 

отношении нормативных актов властей штатов [6]. В рассмотренном в 1824 г. 

деле Гиббонс против Огдена суд определил, что право Конгресса 

регулировать торговлю между штатами включает в себя и полномочия по 

регулированию судоходства, что способствовало экономическому росту и 

созданию единого общенационального рынка. В последующем это знаковое 

дело стало основой для регулирования федеральным правительством 

железнодорожного строительства, автодорог, и даже радио и телевещания [7]. 



P
A
G
E
 

 

С 1836 г. Роджер Тэйни (1777–1864) председательствует в Верховном 

суде. Под его председательством федеральная экспансия начинает 

ограничиваться, защищаются традиционные «полицейские полномочия» 

штатов по регулированию исключительно внутриштатных социально-

экономических отношений, исходя из формального смысла десятой поправки. 

В деле Кули против Совета директоров порта Филадельфия на основе 

принципа «выборочной исключительности» суд отнес междуштатную 

торговлю к сфере совместной компетенции [8]. Крайне противоречиво 

воспринято было решение по делу Дред Скотт против Сэндфорда (1857 г.), 

в котором суд указал на отсутствие у федерального правительства (Конгресса) 

правомочий на отмену рабства на «отдельных территориях». В условиях 

нарастающих противоречий между севером и югом, назревающей 

гражданской войны это решение было крайне компромиссной попыткой 

сохранить целостность союза штатов. Впоследствии суд высказался против 

«права штатов на одностороннюю сецессию» отметив, что такие действия 

неизбежно осуществлялись бы путем незаконного вооруженного мятежа, так 

как по Конституции США штаты не имеют права выхода. Уже после войны в 

деле Техас против Уайта (1869 г.) суд постановил, что Конституция не 

позволяет штатам в одностороннем порядке отделяться от Соединенных 

Штатов, что все акты правительств штатов об отделении, все акты 

законодательных органов в отделившихся штатах, призванные придать силу 

таким постановлениям, «абсолютно недействительны».  

Необходимость в централизации власти во время гражданской войны и 

процессы индустриализации в мире предопределили новый этап развития 

дуалистического федерализма (начало 1860-х – середина 1930-х гг.). На нем 

федеративные отношения строились по принципу «сильный центр – сильные 

штаты» со стратегическим движением к централизации в условиях 

формирующегося единого политико-экономического пространства. 

Решения Верховного суда в 1880-1890-х гг. имели к тенденции к 

широкому толкованию «регулирования торговли между штатами» 

применительно к федеральному регулированию. Так в деле Телеграфная 

компания Пенсаколы против Телеграфной компании Вестерн 

Юнион (1877 г.) суд определил, что полномочия Конгресса США не 

ограничиваются средствами торговли или почтовой службой, известной или 

используемой на момент принятия Конституции, а претерпевают изменения с 

прогрессом страны и адаптируются к новым условиям и обстоятельствам. 

С другой стороны, Верховный суд все еще стоял на защите правительств 

штатов от федерального контроля в отношении в сферы исключительных 

«полицейских полномочий» внутриштатного характера, таких как 
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промышленное, сельскохозяйственное производство и связанные с ними 

трудовые отношения (дела Соединенные Штаты против E.C. 

Knight Co. (1895 г.) и Хаммер против Дагенхарта (1918 г.)). В деле 1918 г. 

суд отменит федеральный закон, регулирующий детский труд. В целом 

сохраняется общая тенденция к конкурирующему регулированию торговли 

между штатами. 

Начиная с 1933–1936 годов федеральное правительство нацелилось на 

развитие концепции кооперативного федерализма в США (под влиянием 

Нового Курса президента Д.Ф. Рузвельта). В американской академической 

среде высказывались предположения, что условия индустриального развития 

потребуют неизбежного централизованного контроля социально-

экономических отношений, а профессор Г. Ласки перед войной смело заявлял 

что, «эпоха федерализма окончательно закончилась» [12]. Однако федерализм 

сохранился, но уже в обновленном виде, отличном от «классического» 

дуалистического федерализма. Этот федерализм характеризовался 

чрезвычайно высокой степенью регулирования федеральным правительством 

широкого спектра публичных общественных отношений. 

Начиная с 1937 г. Верховный суд прекращает следовать принципам 

дуалистического федерализма в своих решениях, федеральное правительство 

при поддержке суда укрепляется в роли «старшего партнера» правительств 

штатов. Судебное регулирование федеративных отношений этапа 

кооперативного федерализма в целом строится на схеме «сильное 

федеральное правительство – слабые правительства штатов». На протяжении 

1937–1990-х гг. Верховный суд неизменно встает на сторону федерального 

центра в деле регулирования общественных отношений хоть в коей мере 

оказывающих воздействие на междуштатную торговлю: трудовые отношения 

на производстве, промышленность, сельское хозяйство, коммунальное 

хозяйство, добыча сырья, общественный транспорт, здравоохранение, 

пенсионное обеспечение, жилищная политика, образование, общественный 

порядок, уголовная политика, экологическая политика, реализация 

гражданских прав. В деле Департамент шоссейных дорог штата Южная 

Каролина против Братьев Барнуэлл, Инк. (1938 г.) суд отметил, что 

«отдельные штаты не могут налагать обременения на междуштатную 

торговлю, разрабатывая законы, призванные создать преимущества для 

местного бизнеса, даже если они касаются только местных вопросов» [13]. 

В условиях кооперативного федерализма Верховный суд сокращает 

сферы исключительной компетенции правительств штатов, а практически 

любой нормативный акт штата может быть потенциально признан 

неконституционным, если он направлен на социально-экономические 
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отношения. Судом отмечается значение кооперации согласования интересов 

на различных властных уровнях, правительства штатов выступают как 

партнеры федерального центра. 

В конце 1990-х гг. заговорили о зарождении концепции 

конкурирующего федерализма, суть которого заключается в конкуренции 

между властями штатов и местными властями, при этом такая конкуренция 

невозможна без установления соответствующих национальных приоритетов 

федеральным правительством и передачи ответственности за выполнение и 

средств их реализации на соответствующие нижние уровни. При сохранении 

элементы кооперативного федерализма концепция конкурирующего 

федерализм уделяет главное внимание вопросам конкуренции между 

уровнями власти и теми механизмами, которые могут быть применены для 

предотвращения возможной «монополизации власти». 

На современном этапе Верховный суд старается предпринимать все 

усилия по повышению эффективности федеративных отношений в условиях 

нарастающей централизации и бюрократизации центрального федеративного 

правительства. Так в деле 1995 года Соединенные Штаты против Альфонсо 

Д. Лопеса-младшего суд отменил Закон о зонах, свободных от оружия, в 

школах 1990 года (GFSZA), поскольку его принятие находилось за пределами 

Полномочий Конгресса регулировать торговлю между штатами [14]. Это было 

первое дело с 1937 года, в котором Суд постановил, что Конгресс превысил 

свои полномочия в соответствии с клаузулой о торговле. В 1997 году суд 

отмечал, что Закон о предотвращении насилия с применением огнестрельного 

оружия (так называемый закон Брейди), обязывающий сотрудников местной 

полиции участвовать в федеральных программах борьбы с распространением 

оружия, неконституционен и ущемляет полномочия штатов. 

В XXI в. федерализм в США под влиянием различных социально-

политических процессов постоянно эволюционирует. Меняется отношение 

американского общества к роли федерального правительства в регулировании 

ранее «традиционных» отношений в области предпринимательства, 

социальной защиты, корпораций, налогообложения, внешнеполитических 

отношений, гендерного равенства, глобального потепления и т.д. Верховный 

суд в деле 2015 г. Обергефелл против Ходжеса сильно обеспокоил 

консервативные южные штаты своим решением по легализацию однополых 

браков. Суд признав, что равенство брака является фундаментальным правом 

гражданина гарантированным четырнадцатой поправкой, потребовал от всех 

штатов, федерального округа и территорий заключать и признавать браки 

однополых пар на тех же условиях, что и браки разнополых пар, со всеми 

сопутствующими правами и обязанностями [15]. 
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В качестве заключения следует отметить, что американский 

федерализм как переменчивое явления постоянно претерпевал изменения на 

различных этапах развития государственности в США. Практика Верховного 

суда и эффективные механизмы «живой американской конституции» 

позволяют подстраивать конституционные нормы, отвечающие за 

федеративные отношении соразмерно с действующей социально-

политической обстановкой, уровнем развития техники и государственного 

развития. 
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Аннотация: Настоящая статья посвященна изучению договорной 

свободы в современной правовой среде. 

Свобода - это состояние субъекта, при котором он обладает 

возможностью выбора парадигмы поведения и совершаемых поступков. 

Среди огромного многообразия определений термина «Свобода» чаще 

всего в научной деятельности выделают: философское, экономичестное и 

политическое (юридическое). 

Ключевые слова: договорная свобода, нормативный правовой акт, 

постановление, презумпция, шикана, НПА, постановление, суда, дело, 
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Annotation: This article is devoted to the study of contractual freedom in the 

modern legal environment.  

Freedom is a state of the subject in which he has the opportunity to choose a 

paradigm of behavior and actions performed.  

Among the huge variety of definitions of the term "Freedom", the following 

are most often distinguished in scientific activity: philosophical, economical and 

political (legal). 

Keywords: contractual freedom, normative legal act, resolution, presumption, 

chicane, NPA, resolution, courts, case, federal law. 

 

В современной филисофии с учетом развития общества – свободу можно 

определить, как регламентированную нормами морали и гуманизма 

цивилизованную форму анархии, лишенную деструктивных элементов. 

Похожую концепцию определения «Свободы» можно обнаружить и в 

трудах «Этика», «Политический трактат» и «О нравственной свободе»  

Бенедикта Спинозы, согласно которому свобода должна ограничиваться 

разумностью ее применения, а что есть разумность, если не соблюдение 

этических и моральных норм, являющихся по своей сути правовым обычием. 

В свою очередь определение «Свободы» в труде Аристотеля «Большая 

этика», свобода - это выбор лучшего. «Таким образом, всякий раз, когда из 
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предложенного на выбор мы отдаем предпочтение лучшему, а не худшему, 

уместно, как нам кажется, говорить о выборе». Если правильно понять, как 

возможен выбор, по Аристотелю, и что значит лучшее, то эта формула 

становится вполне определенно [1]. 

Согласно воззрениям Эпикура «Свобода» - это ответственность 

человека за  разумный выбор своего образа жизни. Сфера человеческой 

свободы - это сфера его ответственности за себя; она - вне и необходимости, 

поскольку "необходимость не подлежит ответственности", и непостоянного 

случая. 

В правовой плоскости свобода – это закрепленная в диспозиции нормы 

права диспозитивная дозволенность самостоятельно определять цели и 

методы реализации своих прав. 

При этом прослеживается прямая взаимосвязь от первоначальных 

представлений небольших общин о правилах поведения члена общины и 

границах его свободы, ставших со временем обычиями и 

эволюционировавших в морально-нравственные институты управления, 

используемые правителями и религиозными лидерами для определения 

модели и направления развития общества. Подобные изменения становятся 

предметом обсуждению ведущих философов своего времени понятия 

«Свободы» - как ограниченной рамками разумности, гуманизма и морали 

дозволенности выбора, политического, экономичесткого и правового. То есть 

ключевых отраслей жизнедеятельности человека в (обществе) социуме, что 

применимо к любому государству или строю на любом этапе его развития. Со 

временем из философии выделяются два коррелирующих раздела – 

политическая и юридическая философия (философия права). Томас Гоббс, 

Гуго Гроций, Бенедикт Спиноза, Джон Локк, Жан Бодэн и многие другие. 

Философы правоведы, издавшие огромное количество трудов, представивших 

несколько теорий возникновения права и государства. Их труды во многом до 

сих пор определяют модель развития законодательства, общественных 

отношений и позволяют прогнозировать изменения в нормотворческой 

деятельности государственных органов. Юридическая философия на рубеже 

конца XVI – начала XVII вв – складывается в науку «Правоведение», а оно в 

свою очередь в более кокмплексную науку – «Юриспруденцию». 

Подводя итог можно выделить следующее - свобода не является 

безграничной, и действует в пределах морального и правового поля, а также 

границ свободы других людей. Свобода договора сформирована из множества 

компонентов, берущих начало в философии, естественном и позитивном 

праве. Подобными компонентами являются: воля, разумность, независимость 
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и этичность. Отсутствие одного из них приводит к разрушению самой 

сущности свободы договора и деградации практики ее применения. 

 

Экономические аспекты утверждения принципа свободного  

договора 

С самого зарождения права, как явления общественной жизни, на его 

теоретические и практические состaвляющие большое влияние оказывали 

экономические и социально-политические события. Эволюция принципа 

свободы договора не стала исключением и во многом была зависима от 

изменчивости доминирующей экономической теории. Можно заметить, что 

действие принципа свободы договора напрямую зависит от интенсивности 

развития рыночной экономики и ее защиты от государственного контроля. 

Частное право западноевропейских стран с доминирующим принципом 

Laissez faire (принцип невмешательства государства в рыночную экономику) 

является тому подтверждением. Обратный пример. При смене рыночной 

экономики и изменении социально-политического направления развития в 

сторону социальной справедливости - действие принципа свободы договора 

утрачивало свою значимость, а в законодательстве фиксировались его 

существенные ограничения (переход СССР от НЭП к коллективизации). 

При формировании современной экономической теории углубленному 

изучению подверглась и значимость договорной свободы, поскольку эти 

вопросы послужили основанием для дискуссий о границах свободной 

экономической модели. В качестве примера значимого исследования можно 

взять труд Адама Смита - «Исследование о природе и причинах богатства 

народов». 

В процессе эволюции экономической теории развивалось понимание 

влияния принципа свободы договора на развитие экономики, а так же 

необходимость ограничения этой свободы. С дальнейшим ростом 

экономической науки стали издаваться НПА, которые до этого порождали 

сомнения. Вновь введенные нормы права стали восприниматься (a priori). 

Юристы и экономисты начинают рассуждать об эффективности применения 

принципа свободы договора в построении экономических цепочек 

взаимодействия субъектов права, а так же его влияние на создание среды 

развития качественно новых типов правоотношений и видов договоров, их 

регулирующих 

С повсеместным внедрением в рыночных отношениях свободы 

договора, начиная со второй половины XVII века - историками фиксируется 

стремительный рост влияния буржуазии на государственные органы 

управления. Появляются новые типы договоров, позволяющие прямо или 
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косвенно избегать налогообложения. Все чаще в западноевропейских странах 

фиксируются факты шиканы (нем. Schikaneverbot, от фр. chicaner — мучить 

из-за раздутых мелочей). В результате доминирования принципа Laissez faire 

в Европе, принцип свободы договора и опровержимость его презумпции стали 

основой частного права. 

Фундаментальная идея о невмешательстве государства в экономику 

была сформирована Адамом Смитом [2].  

Обсуждение этого воззрения не утихает и по сей день. Поскольку полное 

согласие с ним может привести к неблагоприятным последствиям. Например 

чрезмерная свобода договора, без существенного ее ограничения рано или 

поздно приведет общество к сильному социально-экономическому 

расслоению, как это произошло в США в 1930-ых годах. И без грубого 

вмешательства власти не удалось бы побороть “ Великую депрессию”. Однако 

и повсеместное вмешательство государства в частные дела и ограничение 

договорной свободы очень сильно тормозят социальное и экономическое 

развитие страны. Например в СССР практически отсутствовал как таковой – 

договор цессии, подряда и т.п. 

Выделяют следующие основания для вмешательства со стороны 

государства: 

1) Неэкономические основания. 

Рыночная экономика достаточно часто конфликтует с интересами 

государства, а следовательно и народа: эко и нац.безопасностью, демократией, 

социальной справедливостью. Например: открытая добыча ресурсов на 

территории заповедника может принести большую выгоду бенефициару, 

однако повлечет существенные, а возможно и непоправимые последствия 

флоре и фауне, а также местному населению, ввиду загрязнения окружающей 

среды. 

2) Экономические основания. 

Нередко рыночная экономика не позволяет обеспечить рост 

экономического благосостояния населения, вызывая при этом обогащение в 

кризисных ситуациях одних, и обнищанию других. Например возникновение 

огромного спроса на полупроводниковую продукцию в купе c бумом 

майнинга криптовалют в период 2020 – 2022 года - позволило обеспечить 

колоссальный доход компаниям TSMC, Nvidia и AMD, повысившим цены на 

свою продукцию в среднем на 70%, однако эти действия сильно ударили по 

благосостоянию простых граждан, а так же зависимых от этой продукции 

предприятиям, таким как BMW, Toyota, IBM, Lenovo, H&P, Mail.ru group, 

Microsoft, Sony. 
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Являясь основой рынка свободного предоставления товаров и услуг, 

данный принцип имеет огромную экономическую ценность. Однако его 

ограничение играет такую же важную роль, как и его презумпция. Субъекты 

гражданского права стремятся к выбору договоров, максимально 

удовлетворяющих их интерес. Совершение подобных сделок влечет рост 

экономического благосостояния. В настоящее время указанная идея является 

доминирующей в англо-саксонской правовой системе. Связано это в первую 

очередь с источником права этой системы – судебным прецедентом. Основная 

идея – “ Что не запрещено, то разрешено”. Однако континентальная правовая 

система больше ориентирована на ограничение договорной свободы, и мыслит 

форматом – “ Что не разрешено, то запрещено”. Это различие очень отчетливо 

прослеживается в подходе стран-представителей этих правовых систем к 

возникшим не так давно цифровым активам, блокчейн технологии и 

криптовалютами. 

В подавляющем большинстве государств принцип свободы договора 

закреплен в конституции. Российская Федерация также входит в их число, что 

подтверждается Пocтановлениями Koнституционного Суда Российской 

Федepaции [Постановление Конституционного Суда РФ N 2-П от 28.01.2010]. 

Являясь опровержимой презумпцией, конституционный принцип свободы 

договора может ограничиваться законодателем лишь в целях «защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» [3]. 

Подводя итог, можно прийти к определенным выводам, а именно – 

эффективное функционирование рыночной экономики во многом зависит от 

практической реализации презумпции свободы договора, ограниченного 

вмешательства государства с целью ограничения этой самой свободы, 

обязанности аргументировать любые действия прямо или косвенно 

нарушающие презумпцию, а также проведение своевременной кодификации 

действующего законодательства, c цeлью исключения коллизии норм права. 

Можно отметить успешное применение положений закрепленных в 

Постановлении Пленума BAC РФ от 14 марта 2014 г. № 16. Baжно чтобы 

Bepxoвный Cyд не прекращал развивать тенденцию, намеченную Высшим 

Арбитражным Судом [4]. 

 

Реализация принципа свободы договора 

Все фундаментальные принципы гражданского права, закрепленные в 

ГK PФ базируются на основаx Koнcтитуции PФ: 
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1) Принцип разумности и добросовестности вытекает из принципа о 

социальной справедливости, закрепленный в ст. 2, 7 Koнститyции [5]. 

2) Юридическое равенство сторон основывается на диспозиции ст. 19 о 

равноправии всех перед законом и судом [5]. 

3) Остальные значимые принципы: возмещение ущерба, автономии воли 

сторон, соответствие воли волеизъявлению при заключении сделки, также 

вытекают из положений Конституции РФ [5]. 

Любая отрасль права обладает своими особенностями и 

характеризующийся постоянством системой принципов. Подобная система 

находится в постоянной динамике развития, так как присутствует множество 

факторов, влияющих на пути ее развития, такие как: политика, экономика, и 

идеология законодательной ветви власти. По этой причине в отраслях права 

должна быть целостная картина правовой регламентации общественных 

отношений, что, в свою очередь, обеспечивается единством системы 

принципов права. Ocнoвныe пpинципы гpaждaнcкoгo пpaва в РФ закреплены 

в cт.1 ГК РФ [6]. 

Соблюдение морально-нравственных принципов обеспечивает 

надежную систему гражданских правоотношений. Все участники оборота 

должны обладать всеми возможными мерами защиты своих прав, как 

судебными, так и внесудебными. Соблюдение принципа добросовестности 

при осуществлении гражданских прав и юридических обязанностей 

подтверждает, что любые гражданские правоотношения должны строится, в 

первую очередь, на нравственности самих участников этих отношений. Такой 

подход позволяет обеспечить гражданские правоотношения стабильностью и 

предсказуемостью развития, что в свою очередь плодотворно сказывается на 

издании НПА и формировании судебной прецедентной практики. В 

диспозиции нормы права любого правового государства закрепляется факт 

невозможности получения благ, недобросовестными участниками 

правоотношений. 

Правильная реализация субъектами гражданских правоотношений 

принципа свободы договора является основанием для укрепления 

гражданского общества, а также независимости судебной власти от 

постороннего вмешательства. Для понимания стоит провести параллели и 

привести пример. При условиях соблюдения участниками гражданских 

правоотношений при заключении договора морально - этических 

ограничений, и подчинения основополагающим принципам гражданского 

права внутренней воли, между ними будет заключен свободный договор, 

исключающий под собой кабальность или шикану, а также не посягающий на 

моральные устои и ценности общества. 
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Например: договор аренды автомобиля, при котором арендатор 

принимает на себя риск случайной порчи или гибели арендуемого автомобиля, 

но в условиях договора исключена его ответственность за амортизацию и 

износ комплектующих, которые неотвратимо произойдут при эксплуатации 

автомобиля. При этом в договоре будут присутствовать положения, об 

ответственности арендодателя перед арендатором, за передачу во временное 

владение и пользование автомобиля с неисправными агрегатами и 

механизмами, а также пониженными техническими характеристиками. 

Помимо прочего, арендодатель несет ответственность, за безопасность 

арендатора в процессе использовании автомобиля, при соблюдении 

последним правил дорожного движения и техники безопасности. Арендатор и 

арендодатель дают друг другу гарантии, по исключению проявления шиканы 

в ходе исполнения обязательств по договору. Итогом подобной реализации 

принципа свободы договора станет то, что стороны извлекут пользу в 

одинаковой мере. Арендодатель выручит в ходе исполнения договора 

денежные средства и заработает хорошую рыночную репутацию, а арендатор 

получит необходимый для его целей исправный автомобиль, будучи 

уверенным в его характеристиках и предсказуемости параллельных трат, при 

его эксплуатации. Приведенных выше условий договора может быть великое 

множество.  

К сожалению подобная реализация свободы договора встречается очень 

редко. В противовес ей можно рассмотреть распространенный в российской 

правовой действительности договор экономической концессии (ст. 1027 ГК 

РФ). Подобные еще называют договором франшизы. Большинство подобных 

договоров являются кабальными по отношению к пользователю, а 

правообладатель же пытается извлечь для себя максимальную выгоду. 

Oблагая пользователя помимо разумных отчислений еще и  штрафами, а также 

прочими обязательными для исполнения действиям, по типу обязанности 

пользователя нести убытки любых акционных и рекламных задумок, 

реализуемых правообладателем в рамках всей сети предприятий, в том числе 

и работающих по договору экономической концессии. Также как правило 

правообладатель ставит пользователя в зависимость от него, тем самым 

дополнительно загоняя в рамки и ограничивая его свободу. Конкретным 

примером может послужить обязанность работающих по принципу 

предприятий сети Макдональдс закупать продукцию только у определенных 

поставщиков или у правообладателя. Извлекая тем самым дополнительный 

доход и еще сильнее укреплять зависимость пользователя. В какой-то момент 

пользователь начинает лишь обслуживать интересы правообладателя, почти 

не извлекая прибыли [6].  
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В данном случае свобода договора реализуется в извращенной форме, 

направленной на извлечения наибольшей выгоды одной из сторон. При таких 

условиях законодателю будет разумнее ограничить свободу договора, путем 

внедрения в действующие нopмaтивныe пpaвовыe aкты новых императивных 

норм, регулирующих и устанавливающий границы презумпции свободы 

договора. Хорошим примером может послужить глава 70 Гpaжданского 

кoдексa PФ, и содержащиеся в ней нормы права. Существенную их часть 

составляют императивные нормы, закрепляющие за авторами произведений 

большее количество прав, чем за заказчиком творческой работы [5]. 

 В качестве конкретных примеров из судебной практики можно 

рассмотреть: 

Дело № 2-327/2021 УИД 24RS0058-01-2021-000373-42 [7]. 

Дело № 2-331/2021 УИД 24RS0054-01-2021-000715-04 [8]. 

Дело № 2-2906/2021 26RS0035-01-2021-004661-84 [9]. 

Как итог, можно выделить тот факт, что без взаимного доверия между 

участниками договора, а также подчинения их внутренней воли базовым 

принципам гражданского права - невозможно добиться эффективного 

использования презумпции свободы договора. Ко всему прочему при 

неправильном толковании нopмaтивныx пpaвовыx aктoв, стороны договора 

рискуют при заключении сделки нанести ущерб не только личным, но и 

общественным интересам. Показательным примером могут послужить 

картели крупных корпораций, по типу соглашений, заключенных между 

компанией Intel и ее партнерами. Intel предоставляла огромные скидки на свою 

продукцию компаниям и юридическим лицам, отказывающимся от продукции 

ее основных конкурентов в лице компаний AMD и TSMC. В результате 

подобных действий, хоть и прямо не нарушающих антимонопольное 

законодательство США - был нанесен ущерб экономике США, и нарастанию 

ее производственного отставания от Тайваньских производителей 

электроники (TSMC). 

 

Модели и механизмы ограничения принципа договорной свободы 

Отличителньая особенность модели «ех аntе» зaключaeтcя в 

ycтaнoвлeнии гocyдapcвoм всевозможных импepaтивныx нopм, кoтopые 

являютcя cдepживaющим фaктopoм для дoгoвopнoй cвoбoды. 

Правотворческие органы власти не могут наложить запрет на все виды 

правонарушений и фактов злоупотребления правом в ввиду высоких темпов 

роста экoнoмичecкoгo oбopoотa и выcoкoй aктивнocти coциaльнoй жизни 

людeй, иx вновь вoзникaющиx пoтpeбнocтeй и интepecoв. Пo этoй причине 

законотворческие органы власти нe ycтaнaвливaют импepaтивныe нopмы в 
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oтнoшeнии тex сфep и пpaвoвыx явлeний, кoтopыe являютcя нaибoлee 

вaжными для cтaбильнoгo фyнкциoниpoвaния общества.  

Пocтaнoвлeниe Bыcшeгo Apбитpaжнoгo cyдa N 16 oт 14 мapтa 2014 гoдa 

- пocлужилo xopoшим тoлчкoм peaлизaции мoдeли ех аntе в paмкax 

пpaвoпpимeнитeльнoй пpaктики пo oгpaничeнию пpeзyмпции дoгoвopнoй 

свoбoды. Eгo пpинятиe oзнaмeнoвaлo нoвyю эпoxy в cyдeбнoй пpaктикe, 

пpeдocтaвив cyдaм кoнтpoльнyю тoчкy, от кoтopoй мoжнo oттaлкивaться пpи 

paзpeшeнии спopa, нeпocpeдcтвeннo cвязaннoгo c peaлизaциeй cвoбoды 

дoгoвopa в paзличныx видax обязaтeльcтв, a тaкжe дaнo paзъяcнeниe пo 

пpoблeмaм квaлификации дoгoвopa в кaчecтвe нeпoимeнoвaннoгo и 

фaктичecки зaкpeпилo нaличиe тaкoгo тepминa кaк «cлaбaя aтopoнa» в 

дoгoвope, нa кoтopoe тaкжe былo oбpaщeно внимaниe дpyгиx yчeныx 

цивилиcтoв. Teпepь пpи ycтaнoвлeнии xapaктepa нopмы (диcпoзитивнaя или 

импepaтивнaя) BAC пoяснил, чтo нopмa, oпpeдeляющaя пpaвa и обязaннocти 

cтopoн дoгoвopa, нa нe имeющaя пpямoй oгoвopки o диcпoзитивнocти или 

импepaтивнocти, пpизнaeтcя импepaтивнoй или диcпoзитивнoй cyдoм нa 

ocнoвe тoлкoвaния ee цeлeй. Пpeжняя идeя o пpeзyмпции импepaтивнocти 

тaкoй нopмы былa опpoвepгнyтa дaнным Пocтaнoвлeниeм. Taким oбpaзoм 

Bыcший Apбитpaжный cyд ycтaнoвил пpeзyмпцию диcпoзитивнocти нopмы, 

ecли из cyдeбнoгo тoлкoвaния нe пpeдycмaтpивaeтся инoe [4].  

B Пocтaнoвлeнии Bерховного Арбитражного суда oбpaщeно внимaниe 

нa oтcyтcтвие paвeнcтвa пepeгoвopныx вoзмoжнocтeй cлaбoй cтopoны. И 

oпpeдeлeнo, чтo в cooтвeтcтвии co cт.1 ГK PФ - никтo нe впpaвe извлeкaть 

пpeимyщecтвo из свoeгo нeдoбpocoвecтнoгo пoвeдeния, и cлaбaя cтopoнa 

впpaвe зaявить o нeдoпycтимocти пpимeнeния нecпpaвeдливыx дoгoвopныx 

ycлoвий нa ocнoвaнии cт. 10 ГK PФ или о ничтoжнocти тaкиx ycлoвий согласно 

диспозиции cт. 169 ГK PФ. Пo cмыcлy cт.1 ГK PФ зaкpeпляeтcя paвeнcтвo 

cтopoн и paвeнcтвo пepeгoвopныx вoзмoжнocтeй, кaк кpeдитopa, тaк и 

дoлжникa, что иcxoдит из тoгo, чтo гpaждaнcкиe пpaвa мoгyт oгpaничивaтьcя 

тoлькo в cooтвeтcтвии c зaкoнoм и в цeляx зaщиты пyбличныx интepecoв, 

интepecoв тpeтьиx лиц, ocнoв кoнcтитyциoннoгo cтpoя, нpaвcтвeннocти. 

Cлaбocть стороны в сделке заключается в отсутствии вoзмoжнocти влиять нa 

ycлoвия дoгoвopa, изменять и дополнять его [6].  

Как итог можно выделить следующее: 

1) Модель Ех Аntе - показала свою эффективность на определенном 

этапе развития гражданского права, однако ввиду не самого эффективного 

использования законодательной властью этой модели, в гражданском 

законодательстве начинают складываться новые коллизии, которые присущи 
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императивным нормам, что негативно сказывается на развитии институтов 

гражданского общества в России. 

2) Законотворческие органы власти не могут обеспечить оперативное 

внедрение в текст НПА необходимых императивных норм права. Вслед за 

этим не производиться своевременная кодификация и систематизация. 

3) Пopядoк тoлкoвaния cyдoм cпopныx пoлoжeний дoгoвopa cтaл бoлee 

диcпoзитивным и прозрачным, пocлe пpинятия Пocтaнoвлeния BAC oт 14 

мapтa 2014 гoдa [4]. 

4) Отсутствие равенства переговорных возможностей сторон остается 

одной из самых значимых проблем договорного права и всего процесса 

толкования спорных положений договора, что негативно влияет на процесс 

выработки эффективной модели толкования и ограничения свободы договора. 
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СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы квалификации 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними в отношении других 

несовершеннолетних. Анализ уголовного закона показал дифференциацию 

возраста несовершеннолетнего субъекта и потерпевшего. Обращение к 

правоприменительной практике подтвердило обоснованность ужесточения 

ответственности при посягательстве несовершеннолетнего на 

малолетнего, так как субъект осознанно выбирает жертву, которая 

физически слабее, тогда как при совершении преступления в отношении 

ровесника такой подход вызывает сомнения, он должен дифференцирован.  

Ключевые слова: субъект, потерпевший, несовершеннолетний, 

малолетний, преступление, ответственность.  

Annotation: The article discusses the issues of qualification of crimes 

committed by minors against other minors. The analysis of the criminal law showed 

the differentiation of the age of the minor subject and the victim. The appeal to law 

enforcement practice confirmed the validity of stricter liability in case of 

encroachment by a minor on a minor, since the subject consciously chooses a victim 

who is physically weaker, whereas when committing a crime against a peer, this 

approach is questionable, it should be differentiated.  

Key words: subject, victim, minor, juvenile, crime, responsibility. 

 

Согласно уголовному законодательству, несовершеннолетние лица 

могут выступать как субъектами совершения преступлений, так и 

потерпевшими от их совершения.  
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По общему правилу субъектом преступления согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ 

является лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. В ч. 2 ст. 20 УК РФ установлен перечень 

преступлений, за совершение которых уголовной ответственности подлежат 

лица, достигшие четырнадцати лет. Также несовершеннолетний возраст 

субъекта преступления фигурирует в ст. 87 УК РФ, согласно которой 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет. При этом, в соотношении с совершеннолетними субъектами 

преступлений, для несовершеннолетних установлены более лояльные условия 

привлечения к уголовной ответственности и ее последствия (в части вида и 

размеров наказания, освобождения от ответственности, замены наказания, 

судимости и др.).  

Применительно к несовершеннолетним потерпевшим законодатель 

подходит еще более дифференцировано, выделяя несколько их возрастных 

категорий. Реализуется этот подход посредством обозначения возраста 

несовершеннолетнего специальной терминологией (например, указывается на 

малолетних) или прямого указания в конкретных составах преступления, с 

учетом специфики их содержания, возрастных границ потерпевшего. 

Например, лицо, достигшее двенадцатилетнего возраста, но не достигшее 

четырнадцатилетнего возраста. Так, в ряде статей Особенной части 

Уголовного Кодекса РФ упоминается «малолетний», несмотря на то, что сам 

этот термин в УК РФ не легализован (п. в ч. 2 ст. 105, «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 

2 ст. 112 УК РФ). В соответствии с п. б ч. 1 ст. 398 УПК – малолетние лица – 

это лица, не достигшие четырнадцати лет. Конкретизированный возраст 

потерпевшего указан в ч. 3 ст. 134 и ч. 2 ст. 135 УК РФ – лица, достигшие 

двенадцати, но не достигшие четырнадцати лет. В примечании к ст. 131 УК 

РФ дано толковании относительно потерпевших, не достигших 

двенадцатилетнего возраста, согласно которому такие лица в силу возраста 

находятся в беспомощном состоянии, поскольку не могут понимать характер 

и значение совершаемых с ними действий. Отсюда следует, что их 

добровольное согласие на совершение с ними противоправных действий не 

имеет юридического значения, поэтому, в частности, ненасильственные 

половые посягательства в отношении таких потерпевших признаются 

насильственными. 

Такая возрастная дифференциация несовершеннолетних потерпевших 

подчеркивает повышенную опасность совершаемых в отношении них 

посягательств. З.Т. Дзускаева считает, что «преступления против 

несовершеннолетних представляют повышенную общественную опасность, 
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поскольку посягают на здоровье (физическое и психическое) подрастающего 

поколения [1, с. 105]. А.В. Макаров, А.А. Кошечкина и К.А. Куликов 

подчеркивают, что преступления гл. 18 УК РФ являются общественно 

опасными в силу того, что объектом уголовно правовой охраны помимо 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, выступает 

нормальное физическое и психическое развитие несовершеннолетних 

потерпевших [2, с. 23]. По мнению Л.Ю. Шаяхметовой опасность сексуальных 

преступлений против половой неприкосновенности связана с 

несовершеннолетним возрастом: ребенок еще очень уязвим и физически, и 

психически [3, с. 181].   

В целом, следует подчеркнуть, что преступления, совершаемые в 

отношении несовершеннолетних, образуют, как правило, квалифицированный 

или особо квалифицированный состав преступления, так как представляют 

повышенную общественную опасность и наносят непоправимый вред 

здоровью и развитию несовершеннолетнему. 

Таким образом, уголовный закон особым образом охраняет 

несовершеннолетних, причем и как субъектов преступлений, и как 

потерпевших. При этом, в правоприменительной практике встречаются 

случаи, когда один несовершеннолетний, совершает посягательство на 

другого несовершеннолетнего. Поэтому интересны вопросы оценки таких 

преступлений, осознания виновным и соответственно учет 

правоприменителем повышенной опасности посягательств.  

Несовершеннолетние совершают различные преступления. Наиболее 

распространенными являются корыстные и насильственные. По утверждению 

исследователей, большинство преступлений несовершеннолетними, 

совершается в группах, что обусловлено их возрастными особенностями [4, с. 

157]. Групповой способ деяния они, как правило, используют в 

посягательствах на совершеннолетних, так как единолично подросток боится 

совершить преступление в отношении лица, которое старше и сильнее его 

физически. Кроме того, несовершеннолетние совершают преступления, чтобы 

самоутвердиться и из-за желания показать свою силу, что проще сделать 

группой, то есть совместными усилиями нескольких лиц. 

Индивидуальные преступления несовершеннолетними чаще 

совершаются в отношении малолетних (иногда ровесников или лиц, близких 

себе по возрасту), так как они моложе и физически слабее, и не могут оказать 

должного сопротивления. При этом субъект преступления умышленно 

выбирает потерпевшего слабее себя. Однако возникает вопрос на сколько он 

осознает повышение опасности своего деяния в силу посягательства на такого 

потерпевшего. Так, в Рязанской области семнадцатилетний Г. в состоянии 
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алкогольного опьянения совершил изнасилование одиннадцатилетней Л. 

Потерпевшая оказывала активное сопротивление, однако Г., желая сломить 

оказываемое ему сопротивление, избил Л., нанося ей кулаками и ногами, 

обутыми в кроссовки, удары в область грудной клетки, рук, ног, ягодичной 

области. В результате применения физического насилия сопротивление 

потерпевшей было подавлено [5]. В данном случает, можно утверждать, что 

несовершеннолетний, выбирая одиннадцатилетнюю жертву осознавал ее 

возраст. При допросе Г. подтвердил, что знает возраст потерпевшей. Поэтому 

ему необходимо вменять квалифицирующий признак, устанавливающий 

повышенную ответственность за посягательство на малолетнего.   

Другим примером может служить случай, когда несовершеннолетний 

совершил действия в отношении лица, которое в силу малолетства не осознает 

действий, с ним совершаемых. Так, пятнадцатилетней С. совершил 

изнасилование трехлетней А. с целью удовлетворения своих сексуальных 

потребностей, используя ее беспомощное состояние. В силу своего 

малолетнего возраста потерпевшая не понимала характера и значения 

совершаемых с нею действий, в связи с чем, не имела возможности оказать 

сопротивления [6]. 

Таким образом, несовершеннолетнее лицо совершает преступление 

умышленно, осознавая малолетний возраст потерпевшего лица, используя 

свое превосходство в физической силе, то есть намеренно избирает жертву, 

которая неспособна оказать сопротивление. Преобладание над потерпевшим 

заключается в физических признаках – меньший рост потерпевшего, менее 

развитое телосложение и т.д. Выбирая жертву с такими критериями лицо 

понимает, что оно сильнее, и осознанно использует это обстоятельство в 

качестве облегчающего совершение деяния. Кроме того, посягая на лицо, 

заведомо намного моложе себя виновное лицо так же понимает, что нарушает 

его право на нормальное развитие, препятствует или причиняет вред такому 

развитию. Поэтому ему вполне обоснованно вменяется особо 

квалифицирующий признак преступления, обусловленный возрастом его 

жертвы.   

Другой видится ситуация, когда несовершеннолетний совершает 

преступление в отношении ровесника. Совершая преступления против своего 

ровесника, несовершеннолетний рассматривает жертву равной себе, из чего 

возникает логичный вопрос, может или не может в таком случае 

несовершеннолетний в полной мере осознавать повышенную опасность 

своего посягательства, в том числе, что оно нарушает нормальное развитие 

потерпевшего? Поскольку несовершеннолетний возраст потерпевшего 

ужесточает ответственность субъекта посягательства, то ответ на 
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поставленный вопрос имеет квалификационное значение. Некоторые ученые 

справедливо высказывают сомнения в том, что в подобных случаях (в 

посягательствах на ровесников) потерпевшее лицо по отношению к 

виновному в силу своего возраста находится в каком-либо особо уязвимом, 

беспомощном или ином состоянии, в котором не может оказывать ему 

сопротивления и которое виновный осознанно использует для совершения 

преступления [7, с. 226]. В Кемеровской области подросток в ходе драки 

причинил одному ровеснику колото-резаное ранение грудной клетки, от 

которого тот скончался на месте происшествия, а двум другим 

несовершеннолетним причинил ранения [8]. Исходя из этого примера следует, 

что нападавший не может осознавать повышенную общественную опасность 

деяния, так как оно совершается в отношении лица (ровесника), которые 

физически и интеллектуально равны. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, совершая 

преступления против малолетних, несовершеннолетний либо осознает, что 

потерпевший ничего не понимает, либо понимает, но не имеет возможности 

отразить его насилие (оказать сопротивление). В обоих случаях, виновный эти 

обстоятельства использует осознанно и поэтому ему вменение ему 

квалифицирующего признака о пониженном возрасте жертвы преступления 

является оправданным. При посягательстве на ровесника, более логичен 

дифференцированный подход к оценке деяния, исходя из конкретной 

ситуации, обстоятельств совершаемого преступления, то есть в случае равных 

физических возможностей посягающего и жертвы, исключать ужесточение 

ответственности.    
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОКУРОРСКОЕ УГОЛОВНОЕ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация: Рассматривается проблематика, связанная с 

прокурорским уголовным преследованием. В тексте обосновывается точка 

зрения, утверждающая, что прокурорское уголовное преследование 

представляет собой результат надзорной деятельности прокурора на 

досудебных этапах уголовного процесса, проявляясь в утверждении 

обвинительного заключения (акта, постановления). Анализируется вопрос об 

соотношении функций прокурорского надзора и прокурорского уголовного 

преследования, представляя аргументацию в пользу необходимости 

восстановления полномочий прокурора по осуществлению надзора за 

законностью судебных решений. 

Ключевые слова: уголовное преследование, прокурор, уголовный 

процесс, понятие, полномочия.  

Abstract: The problems associated with prosecutorial criminal prosecution 

are considered. The text substantiates the point of view asserting that prosecutorial 

criminal prosecution is the result of the supervisory activities of the prosecutor at 

the pre-trial stages of the criminal process, manifested in the approval of the 

indictment (act, resolution). The issue of the relationship between the functions of 

prosecutorial supervision and prosecutorial criminal prosecution is analyzed, 
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presenting arguments in favor of the need to restore the powers of the prosecutor to 

oversee the legality of court decisions. 

Key words: criminal prosecution, prosecutor, criminal process, concept, 

powers. 

 

Термин «уголовное преследование» был введен Законом РФ о 

прокуратуре в январе 1992 года, который утверждал, что прокуратура 

выполняет функцию уголовного преследования в соответствии с 

полномочиями, установленными уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации (ч. 1, п. 8 ч. 2 ст. 1) [1]. Сущность 

уголовного преследования была более подробно определена в статье 5 

Уголовно-процессуального кодекса РФ 2001 года. Согласно пункту 55 данной 

статьи, уголовное преследование представляет собой процессуальную 

деятельность, направленную на выявление подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления со стороны обвинения. Прокурор, согласно статье 

21 УПК РФ, выступает в качестве основного субъекта уголовного 

преследования от имени государства по делам публичного и 

частнопубличного обвинения, а также в сотрудничестве с следователем и 

дознавателем. 

Без глубокого анализа функций досудебных этапов уголовного процесса 

следует отметить, что прокурор, согласно законодательству, осуществляет две 

ключевые функции: надзор за деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия, а также уголовное преследование. 

Ограничение полномочий не влияет на принципиальную роль прокурора 

в качестве руководителя всей системы уголовного преследования. В 

соответствии с частью 1 статьи 21 УПК РФ, прокурор является основным 

субъектом уголовного преследования. Тем не менее, активное уголовное 

преследование начинается только после утверждения им обвинительного 

заключения. Некоторые исследователи определяют полномочия по 

утверждению обвинительного заключения как «возбуждение 

государственного обвинения». До этого момента прокурор осуществляет 

надзор за деятельностью органов дознания и предварительного следствия в 

процессе возбуждения и расследования уголовных дел. Следователи и 

дознаватели выступают в роли субъектов уголовного преследования на 

досудебных этапах. Их задача — убедить прокурора в наличии достаточных 

доказательств вины обвиняемого для передачи дела в суд. Если доказательств 

недостаточно, прокурор может вернуть дело следователю или дознавателю с 

письменными указаниями о дополнительном расследовании, изменении 

обвинения или пересмотре обвинительного заключения для устранения 
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недостатков (согласно пункту 15 части 2 статьи 37, пункту 2 части 1 статьи 

221 и пункту 2 части 1 статьи 226 УПК РФ) [1]. 

Одним из таких полномочий должно стать право прокурора в пределах 

своей компетенции инициировать уголовные дела. К сожалению, ранее данное 

право прокурорами трактовалось широко, и они возбуждали уголовные дела 

почти в каждом случае, когда поступала информация о преступлении, не 

учитывая подследственность уголовных дел. На текущий момент следует 

ограничить право прокурора на возбуждение уголовного дела двумя 

основаниями [2, c. 159]. Во-первых, прокурор должен инициировать 

уголовные дела, если в процессе осуществления надзора за исполнением 

законов федеральными министерствами, государственными комитетами, 

службами и другими органами обнаружит нарушения уголовного 

законодательства. Для этого следует дополнить статью 25 федерального 

закона о прокуратуре положением о праве прокурора по результатам 

надзорных проверок возбуждать уголовные дела и направлять материалы для 

проведения предварительного расследования в соответствующие органы. Во-

вторых, прокурор должен иметь право на инициирование уголовного дела, 

когда, проверяя законность отказа в возбуждении дела, обнаружит, что в 

материалах дела имеется достаточно доказательств для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела. Для закрепления этого права в 

законодательстве следует внести изменения в часть 6 статьи 148 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Предложенная редакция части 6 статьи 148 

может звучать следующим образом: «Признав постановление следователя, 

органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела 

незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возвращает 

материалы уголовного дела для проведения дополнительной проверки либо, 

если в материалах имеется достаточно доказательств, инициирует уголовное 

дело и направляет материалы в соответствующие органы для проведения 

расследования». 

Для повышения качества расследования уголовных дел важным шагом 

будет предоставление прокурору права утверждать решение о прекращении 

уголовных дел, ранее взятое следователями (в отношении дознавателей данное 

право сохранено за прокурором согласно п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), а также 

самостоятельно прекращать уголовные дела, направленные следователем 

прокурору с обвинительным заключением. Учитывая, что как дознаватели, так 

и следователи являются подчиненными прокурору и обеспечивают 

выполнение его основной функции - поддержания государственного 

обвинения в суде, такие полномочия выглядят закономерными. В данном 

контексте государство должно выбирать между процессуальной 
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самостоятельностью следователя и эффективностью поддержания 

государственного обвинения в суде. 

Прокурорское уголовное преследование, как направление деятельности, 

осуществляемое прокурором от имени государства, начинается с момента 

утверждения им обвинительного заключения (акта, постановления). Это 

следует рассматривать как составную часть функции уголовного 

преследования, которая проявляется в утверждении прокурором 

государственного обвинения и его поддержании в суде. Утвержденное 

прокурором обвинительное заключение (акт, постановление) следует 

рассматривать как государственное обвинение, то есть официальное 

требование перед судом о привлечении конкретного лица к уголовной 

ответственности и вынесении ему наказания. Государственное обвинение 

представляет собой результат надзорной деятельности прокурора на 

досудебных стадиях уголовного процесса, и в то же время, это начальный этап 

функции прокурорского уголовного преследования. Второй этап - это 

поддержание государственного обвинения в суде, который реализуется на 

стадии судебного разбирательства. Тем не менее, прокурор также является 

субъектом стадии подготовки к судебному заседанию (согласно статьям 227-

239 УПК РФ). 

В контексте данного вопроса возникает необходимость определения 

процессуального положения прокурора на стадии подготовки дела к 

судебному заседанию и выполняемой им функции. В роли государственного 

обвинителя прокурор, вероятно, трудно выступать, поскольку дело на данной 

стадии еще не подвергается судебному рассмотрению, а обвинение еще не 

доказывается. Согласно пункту 6 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, «государственный обвинитель - поддерживающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа 

прокуратуры». Следует отметить, что термин «государственный обвинитель» 

не используется в нормах глав 33—34 УПК РФ. 

Согласно пункту 47 статьи 5 УПК РФ, прокурор может быть 

рассматриваем как представитель стороны обвинения, что подтверждается в 

отдельных нормах главы 33 УПК РФ. Однако, в более частых случаях на этой 

стадии уголовного процесса законодатель использует термин «прокурор» 

(согласно статьям 227, 230, 235—239 УПК РФ). Исследователи, 

занимающиеся вопросами государственного обвинения, обращают внимание 

на это. Например, В. А. Лазарева считает, что «прокурор играет роль 

государственного обвинителя на всех судебных стадиях уголовного процесса, 

несмотря на то, что об этом прямо в УПК РФ не сказано» [3, c. 158]. Однако, 

Д. А. Маслова определяет роль прокурора в этой стадии неоднозначно. Она 
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аргументирует мнение о том, что субъектами стадии подготовки дела к 

слушанию со стороны обвинения должны быть как прокурор, так и 

государственный обвинитель [4, c. 151]. По всей видимости, процессуальный 

статус прокурора на этой стадии (и на любой другой) должен определяться 

целями его участия, которые опосредуются предоставленными ему 

функциями и компетенциями. 

В ходе анализа статей Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, определяющих полномочия прокурора на стадии подготовки дела 

к судебному заседанию, можно сделать вывод о том, что основной целью его 

участия является предотвращение недостаточно обоснованного признания 

представленных стороной обвинения доказательств, а также предотвращение 

необоснованного возвращения дела прокурору или незаконного 

приостановления/прекращения. Очевидно, что эти цели не вписываются в 

рамки полномочий государственного обвинителя. Согласно пункту 6 статьи 5 

УПК РФ, государственный обвинитель представляет собой должностное лицо 

органа прокуратуры, поддерживающее от имени государства обвинение в суде 

по уголовному делу. Прокурор, в свою очередь, может поддерживать 

обвинение, принимая участие в судебном разбирательстве (согласно статье 

246 УПК РФ). Что касается формулировки, закрепленной в части 3 статьи 37 

УПК РФ, вероятно, тут следует выделить неудачное использование терминов, 

введенных новым процессуальным кодексом - «досудебное производство» и 

«судебное производство». Эти термины вносят путаницу и неопределенность 

в понимание уголовного процесса, упуская из виду утвердившиеся и широко 

используемые в теории и практике концепции «стадии уголовного процесса». 

На основании представленной информации можно сделать вывод, что на 

этапе подготовки уголовного дела к судебному рассмотрению 

государственное обвинение сохраняет свою актуальность, несмотря на 

отсутствие активной поддержки со стороны государственного обвинителя на 

данном этапе процесса. На данной стадии активное участие принимает 

прокурор, чьи функции скорее направлены на контроль за эффективной 

подготовкой дела к рассмотрению в суде. Кроме того, государственный 

обвинитель, как правило, еще не назначен на момент подготовки дела. 

Согласно опросу среди прокуроров, проведенному Д.А. Масловой, 

большинство из них получают поручение по поддержанию государственного 

обвинения в конкретном уголовном деле после назначения судебного 

заседания и отправки копии решения стороне обвинения. Такая практика 

представляется целесообразной и может быть закреплена законодательно с 

учетом текущих условий в России. Идея предоставления государственному 

обвинителю возможности готовиться к судебному заседанию с момента 
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направления материалов дела с обвинительным заключением в суд, вероятно, 

требует увеличения численности сотрудников прокуратуры, учитывая, что в 

настоящее время каждому прокурору приходится в среднем два уголовных 

дела в день. Это обстоятельство, вероятно, обуславливает 

неудовлетворительную подготовленность государственного обвинителя к 

участию в уголовном процессе и служит одной из причин низкого уровня 

качества его работы в суде. 

В реализации функции уголовного преследования на судебных этапах 

российского уголовного процесса играют важную роль полномочия прокурора 

и государственного обвинителя в контексте обжалования судебных решений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ, право на апелляционное обжалование 

судебного решения предоставлено государственному обвинителю и (или) 

вышестоящему прокурору. Прокурор, утвердивший обвинительное 

заключение (акт) и поручивший поддерживать обвинение в суде, лишен 

указанного права. Тем не менее, такая формулировка может недостаточно 

оценивать роль прокурора как руководителя прокуратуры, уполномоченного 

требовать привлечения лиц, в отношении которых существуют достаточные 

доказательства. Важно предоставить прокурору право на апелляционное 

обжалование в контексте осуществления им функции надзора за законностью 

судебных решений. Требуется дополнить ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ, чтобы четко 

указать, что прокурор имеет право вносить апелляционные представления. 

Это полномочие следует рассматривать в контексте осуществления 

прокурором надзорной функции за законностью судебных решений. Важным 

является также восстановление функции прокуратуры в надзоре за судебной 

деятельностью, учитывая, что без должного надзора судебная практика может 

становиться склонной к коррупции, что подтверждают многочисленные 

публикации в средствах массовой информации. Для ясного закрепления 

полномочий прокурора на судебных этапах уголовного процесса следует 

предоставить прокурору субъекта РФ и Генеральному прокурору РФ право на 

внесение кассационных протестов и протестов в порядке надзора, при этом 

такие протесты должны влекти пересмотр дел вышестоящим судом. Таким 

образом, прокурор в уголовном процессе должен выполнять две ключевые 

функции: направление дела в суд для привлечения лиц, в отношении которых 

собраны убедительные доказательства вины, и поддержка обвинения в суде, а 

также надзор за соблюдением законности органами дознания, 

предварительного следствия и судебными решениями на всех стадиях 

уголовного процесса. Обе эти функции взаимосвязаны и взаимозависимы, 

служат одним и тем же целям, определенным в федеральном законе о 

прокуратуре, и реализуются с использованием различных полномочий. 
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СОДЕРЖАНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 

Аннотация. В рассматриваемой статье проводится анализ 

субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ.  

Субъективная сторона вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления является одним из основных элементов состава преступления 

в уголовном праве, поскольку в ней отражены внутренние факторы, 

характеризующие сознание лица, во время совершения преступления. 
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Ключевые слова: субъективная сторона, вина, прямой умысел, 

преступление, вовлечение. 

Annotation. The article under consideration analyzes the subjective side of 

the crime under Article 150 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

subjective side of involving a minor in the commission of a crime is one of the main 

elements of the corpus delicti in criminal law, since it reflects the internal factors 

characterizing the consciousness of a person at the time of the commission of a 

crime. 

Keywords: subjective side, guilt, direct intent, crime, involvement. 

 

Обязательным элементом состава преступления является субъективная 

сторона. Ее основными элементами являются:  

 вина;  

 мотив;  

 цель. 

Анализ юридической литературы указывает, что психическая 

деятельность лица,  направленная на преступную деятельность, отображает 

субъективную сторону преступника и его волевые и интеллектуальные 

процессы, подталкивающие субъект преступления на совершение 

преступления103.   

Основным отличием субъективной стороны от объективной является 

угол рассмотрения состава преступления, т.е. если объективная сторона 

рассматривает внешнюю сторону преступления, то субъективная сторона 

направлена на внутреннюю, поскольку именно в ней заложен весь процесс 

действий лица, осуществляющего преступление.   

Говоря о волевом и интеллектуальном процессе в совершении 

преступления, субъект преступного деяния подразумевает и желает 

наступления неблагоприятных последствий, выраженных в виде нарушение 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, предприятий и 

самого государства. Поэтому, чтобы привлечь лицо к уголовной 

ответственности,  необходимо установить причину преступления, 

породившую в последствие цель и мотив преступного замысла. 

Разберём более детально каждый из элементов субъективной стороны, 

предусмотренной в ст. 150 УК РФ. Вина - это основной признак субъективной 

                                                            
103Сулейманов Т.М. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями по уголовному праву России и 

Германии (уголовно-правовой и криминологический анализ). / дис. ... канд. юрид. наук. Т.М. Сулейманов М.: Рос. ун-т 

дружбы народов, 2016. - С. 71.  
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стороны состава преступления, выражающий психическое отношение лица к 

общественно опасному деянию, в форме умысла или неосторожности104.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления вина 

выражается в форме умысла, поскольку лицо, желающее вовлечь 

несовершеннолетнего, осознаёт свои действия, выраженные прямым 

умыслом105.  

Рассмотрим пример судебной практики. Шиловский районный суд 

Рязанской области вынес приговор от 29 декабря 2022 г. по делу № 1-97/2022, 

в отношении гражданина И., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных  ч.1 ст.150, п. «а,б» ч.2 ст.158. 

Гражданин И. вместе с несовершеннолетним гражданином Р., в 

отношение которого прекращено уголовное преследование в связи с не 

достижением возраста уголовной ответственности были совершены 

преступные действия, выраженные тайным хищением чужого имущества.  

И., являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с целью 

совершения хищения имущества из помещения здания железнодорожной 

станции и, дав обещание Р. выплатить часть денежных средств с похищенного 

имущества на железнодорожной станции вовлёк в совершение преступления.  

После согласия Р., И. и Р. направились в сторону железнодорожной 

станции, где в период с 22:00 до 24:00 проследовали к заданию, повредили для 

проникновения в указанное здание с целью реализовать свои преступные 

действия группой лиц по предварительному сговору.  

В результате своих преступных действий И. и Р. в отношение которого 

прекращено уголовное преследование в связи с не достижением возраста 

уголовной ответственности совершили преступление, предусмотренное п. 

«а,б» ч.2 ст.158 УК РФ. 

В результате судом был вынесен приговор в отношении М. по пп. «а,б, 

в» ч.2 ст. 158 УК РФ назначив наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения 

свободы; по ч. 1 ст. 150 УК РФ назначив наказание в виде 1 года и 4 месяцев. 

Путем частичного сложения, предусмотренного ч.3 ст. 69 УК РФ суд назначил 

наказание в виде лишения свободы сроком на два года106. 

Представленный пример судебной практики указывает о том, что 

совершеннолетнее лицо, желающее совершить преступление, пообещав 

несовершеннолетнему часть денежных средств, в результате похищенного 

имущества вовлекло его в совершение преступления.  

                                                            
104  Боровиков В.Б.  Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. / В.Б. Боровиков. – М.: Юрайт, 2023. – С. 109.   
105 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву / 

Ю.Е. Пудовочкин. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 110.    
106 Приговор Шиловского районного суда Рязанской области от 29 декабря 2022 г. по делу № 1-97/2022 [Электронный 

ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/tH3uGTp7ve18/ (Дата обращения: 

07.12.2023) 
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Следующими элементами, содержащими субъективную сторону, 

являются мотив и цель. Данные признаки являются факультативными, 

поскольку их может не быть. Так, под мотивом следует понимать внутреннее 

побуждение лица, желающего совершить действия, влекущие за собой 

негативные последствия, выраженные в виде общественно опасного деяния. 

Под целью преступления следует понимать представления о желаемом 

результате, к которому стремится лицо в виду совершения негативных 

действий, выраженных общественно опасными последствиями107. 

В юридической литературе отмечается, что в составе преступления, 

предусмотренном ст. 150 УК РФ,  присутствует мотив и цель преступления, 

поскольку понятие «вовлечение» характеризует побуждение 

совершеннолетнего лица привлечь к соучастию другое лицо, а также 

совершить активные действия, направленные на то, чтобы 

несовершеннолетний гражданин  самостоятельно участвовал в совершении 

общественно опасных деяний. Тем самым, выражая помимо мотива и цели, 

вино с прямым умыслом108. 

В п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 

г. № 1 вышестоящим судом  указывается, что при рассмотрении данной 

категории дел «Судам необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что 

своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение 

преступления»109.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления данные 

действия характеризуются осознанием совершеннолетнего лица для 

совершения преступления.  

Однако при рассмотрении материалов судебной практики перед судом 

ставится задача установить осознавало ли несовершеннолетнее лицо, что 

совершает преступление? В настоящее время психологический возраст 

несовершеннолетних граждан имеет некоторые особенности, т.е. в виду 

развития информационных технологий и технического прогресса общества 

несовершеннолетние граждане имеют иной склад ума, в отличие от 

несовершеннолетних, которые жили в начале 2000 - х годов.  

По мнению психологов и педагогов, проблема подросткового возраста 

имеет пристальное внимание,  направленное на совершение общественно 

                                                            
107 Гарманов В.М. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ): содержание признаков 

потерпевшего и особенности субъективной стороны состава преступления / В.М. Гармонов // Виктимология. – 2018. – №4 

(18).  – С. 84.    
108 Жадан В.Н. Проблемы субъективной стороны при квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления / В.Н. Жадан // Балтийский гуманитарный журнал. – 2021. – Т. 5. – № 3 (16). - С. 246.   
109 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» // Бюллетень ВС РФ, апрель 2011. № 4.  
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опасных действий, поскольку существует различия в интерпретациях и 

взглядах определённых периодов времени110. В связи с этим в доктрине 

уголовного права у учёных возникают дискуссии,  связанные с возрастом 

уголовной ответственности. Предполагается,  что несовершеннолетний 

гражданин в возрасте от 11 до 13 лет  осознаёт свои действия и понимает,  что 

может совершить преступные действия111. 

Стоит согласиться с точкой зрения учёных, потому как на сегодняшний 

день несовершеннолетние граждане осознают и понимают степень 

общественной опасности и  последствия её наступления в случае совершения 

преступления.  

В заключение отметим, что содержание субъективной стороны 

содержит в себе вину с прямым умыслом, мотив, а также цель преступления. 

Материалы судебной практики и мнение учёных характеризуют актуальность 

темы исследования,  позволяющие обеспечить реализацию концептуальных 

положений, направленных на профилактику преступлений, связанных с 

совершением  несовершеннолетнего гражданина. 
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Аннотация: в данной научной работе проведен анализ соотношения 

понятий «состав преступления» и «квалификация преступления». Их 

значение для правильного и справедливого разрешения уголовного дела 

достаточно велико. Изучена точка зрения, касающаяся неактуальности 

состава преступления для его квалификации. По данному вопросу сделан 

авторский вывод о необходимости обязательного использования состава 

преступления при его квалификации. 
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Состав преступления и его квалификация представляют собой 

различные уголовно-правовые институты, которые должны использоваться 

сотрудниками правоохранительных органов при расследовании 

соответствующих деяний, запрещенных УК РФ [1]. В настоящее время 

представляется актуальным вопрос о соотношении указанных понятий, ведь 

некоторыми правоведами высказывается мнение о том, что состав 

преступления «потерял» свою актуальность, поэтому для квалификации 

содеянного вполне будет достаточно тех диспозиций, которые указаны в 

конкретных нормах Особенной части УК РФ. В этом вопросе необходимо 

разобраться путем проведения анализа различных точек зрения. 

Сперва укажем, чем отличается состав преступления от квалификации 

преступления.  

Современное учение о составе преступления представляет собой один 

из центральных (базовых, системообразующих) институтов отечественного 

уголовного права [2, С. 20]. Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Действующее 

уголовное законодательство прямо не закрепляет определение понятия 

«состав преступления», однако, все же использует его в соответствующих 

нормах. Состав преступления служит более точному выявлению социально-

политического и юридического содержания преступления как основания 

уголовной ответственности. Состав преступления раскрывает в конкретных 

фактических признаках содержание отдельных видов преступления [3, С. 10].  

Состав преступления традиционно включает в себя 4 элемента: 
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- субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности; 

- субъективная сторона: вина (психическое отношение лица к 

содеянному); 

- объект: охраняемые уголовным законом правоотношения; 

- объективная сторона: деяние, выраженное в форме действия или 

бездействия. 

Только совокупность указанных системных признаков в конкретном 

деянии позволяет говорить о совершении преступления: отсутствие одного из 

признаков свидетельствует об отсутствии состава преступления, а значит, об 

отсутствии возможности привлечь лицо к уголовной ответственности. Иными 

словами, состав преступления представляет собой совокупность признаков, 

характеризующих совершенное деяние как преступление. 

Квалификация преступления, как и состав преступления, не находит 

своего легального закрепления в нормах УК РФ. Под квалификацией 

преступления необходимо понимать установление и юридическое 

закрепление точного соответствия (тождества) между обстоятельствами 

совершенного лицом деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом [4, С. 161]. Квалификация 

преступлений осуществляется соответствующими уполномоченными 

сотрудниками правоохранительных органов на протяжении всего процесса 

расследования и судебного разбирательства.  

Квалификация проходит в несколько этапов: 

- первый этап: необходимо правильно и наиболее полным образом 

установить все обстоятельства произошедшего преступного события; 

- второй этап: необходимо определить норму Особенной части УК РФ, 

которые в точности описывает событие преступления; 

- третий этап: необходимо сопоставить фактические обстоятельства дела 

и признаки состава преступления в выбранной норме УК РФ. 

Для квалификации преступления на текущий момент требуется его 

всестороннее изучение с последующим выделением четырёх признаков 

состава преступления. Однако, некоторые правоведы называют подобный 

подход устаревшим и утверждают, что для классификации преступления 

достаточно сопоставления противоправного деяния с признаками нужного 

преступления в УК РФ [5, С. 102]. По их мнению, ничего дополнительного не 

требуется, а имеющихся данных окажется достаточно для правильных 

выводов. Они объясняют это сложившейся практикой и достаточно ёмкими 

определениями преступлений в УК РФ. В качестве примера приводится ч. 1 

ст. 158 УК РФ, где даётся точное определение хищения. Здесь поиск состава 
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преступления кажется излишним и не требует обращения к специальной 

правовой литературе, поскольку это лишь усложнит квалификацию и затянет 

следствие. То есть, правоприменение позволяет обойтись без дополнительных 

квалифицирующих признаков. 

В данном подходе есть аргументы, подтверждающие теоретическую 

значимость исследуемой точки зрения, однако, имеются и недостатки. При 

принижении значения состава преступления минимизируется роль самого 

субъекта и субъективной сторон преступного деяния, предавая им 

несущественный характер. Уголовный закон, по сути, лишается «гибкости», 

которая необходима для справедливого и всестороннего разбирательства по 

уголовному делу. К тому же Особенная часть УК РФ содержит ряд норм, 

диспозиции которых свидетельствуют о необходимости более детального и 

полного изучения случившегося (особенно актуально при расследовании 

преступлений, в которых мотив или цель прямо оказывает влияние на 

квалификацию). Например, убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ): не 

определив субъективную сторону вопроса, разобраться в произошедшем не 

получится. Это подтверждает мысль о том, что в УК РФ существуют статьи, 

требующие обязательного выявления полного состава преступления. 

Состав преступного события невозможно представить без указанных 

ранее четких признаков деяния, закрепленных в УК РФ, т.к. они являются 

обязательной частью состава преступления. Подход правоведов, согласно 

которому квалификация деяния возможна без дополнительного изучения 

обстоятельств произошедшего, а лишь на основании описания деяния в УК 

РФ, касается больше «частных» случаев, но не может применяться по 

умолчанию ко всем нормам уголовного закона. В любом случае следователи 

при квалификации деяния должны изучать все обстоятельства дела, выявлять 

все признаки состава преступления. Отдельного внимания заслуживают 

ошибки, допускаемые следователями при квалификации преступлений [6, С. 

93]. Если взглянуть на статистику подобных ошибок, окажется, что чаще всего 

они допускаются неопытными сотрудниками, которые пока не имеют 

достаточной практики. То есть, основная проблема квалификации связана не 

с теоретическим подходом к определению преступления, а подготовкой 

сотрудников.  

Определение состава преступления позволяет получить более точную и 

объективную оценку преступного деяния. То есть, точность при квалификации 

преступления заметно возрастает. А мысль о том, что следователям 

приходится искать дополнительную «ненужную» информацию разбивается о 

тот факт, что при последующем поиске доказательств, улик и доводов для 

обвинения она в любом случае потребуется. Также, очевидно, что следователь 
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не потеряет время, нужное для раскрытия преступления, а лишь получит часть 

требуемой информации на ранних стадиях следствия. 

Таким образом, для наиболее правильного и справедливого 

рассмотрения и разрешения уголовного дела требуется определять во всех 

случаях каждый субъективный и объективный фактор совершенного деяния. 

Иными словами, состав преступления при его квалификации должен 

обязательно определяться следователем, а в дальнейшем и судом. В связи с 

этим представляется, что по данному вопросу никаких изменений, 

касающихся корректировки ст. 8 УК РФ, не требуется. Ее диспозиция полным 

образом отражает актуальность института состава преступления. 
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Аннотация: в настоящей научной работе проведен анализ состава 

преступления как правовой категории. Были рассмотрены исторические 

особенности развития данного института, а также изучены точки зрения 

правоведов относительно понятия «состав преступления». Понятие состава 

преступления как правовой категории было рассмотрено через призму 

сравнения с процессуальной отраслью (предметом доказывания), а также с 

понятием «преступление». В конце сделан авторский вывод о необходимости 

внесения изменений в действующее уголовное законодательство в части 

добавления легального определения понятия «состав преступления». 
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Annotation: In this scientific work, the analysis of the corpus delicti as a legal 

category is carried out. The historical features of the development of this institution 

were considered, as well as the points of view of jurists regarding the concept of 

"corpus delicti" were studied. The concept of corpus delicti as a legal category was 

considered through the prism of comparison with the procedural branch (the subject 

of proof), as well as with the concept of "crime". In the end, the author concludes 
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that it is necessary to amend the current criminal legislation in terms of adding a 

legal definition of the concept of "corpus delicti". 

Key words: crime; corpus delicti; legal category; signs of corpus delicti. 

 

В настоящее время действующее уголовное законодательство нашего 

государства четко не закрепляет понятия «состав преступления», однако, все 

же использует его в отдельных нормах. К примеру, в ст. 8 УК РФ [1] прямо 

указывается, что для привлечения к уголовной ответственности в деянии 

злоумышленника должны отражаться все признаки конкретного состава 

преступления, предусмотренного кодексом. До принятия УК РФ 1996 года 

отечественное законодательство не содержало упоминания «состава 

преступления» в качестве основания уголовной ответственности: например, в 

УК РСФСР 1960 года [2] в ст. 3 содержалась норма о том, что «уголовной 

ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении 

преступления, то есть умышленно или по неосторожности совершившее 

предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние». 

Аналогичным образом отсутствовало понятие «состав преступления» и в УК 

РСФСР 1926 года [3]. Из этого следует, что состав преступления представляет 

собой институт уголовного права нового времени, в связи с чем его изучение 

имеет особую актуальность. 

Вопрос о понятии состава преступления имеет теоретический характер, 

т.к. в доктрине уголовно-правовой науки многими правоведами 

высказываются свои точки зрения относительно содержания данного понятия. 

К примеру, К.В. Завьялова указывает, что в трактовке понятия «состав 

преступления» можно выделить сразу несколько подходов: 

– традиционный: состав преступления – это совокупность всех 

элементов (их система) и признаков, характеризующих общественно опасное 

деяние в качестве преступления; 

– законодательная модель: диспозиция нормы УК РФ отождествляется с 

составом преступления (деяние содержит все необходимые и достаточные для 

привлечения к ответственности признаки); 

– научная абстракция: в реальности составу преступления ничего не 

соответствует (с её помощью характеризуются системные признаки 

преступления) [4, С. 49]. 

Тавлуев Н.Б. отмечает, что изначально в истории своего возникновения 

состав преступления рассматривался и понимался больше в пределах 

уголовно-процессуальных категориях. Сейчас же под ним следует понимать 

совокупность признаков, на выходе образующих преступление [5, С. 702]. 
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Некоторые исследователи определяют состав преступления через 

призму сравнения с предметом доказывания. Каждое преступление, как 

известно, единично и неповторимо. Поэтому обстоятельства любого 

уголовного дела, как отмечает Ю.В. Козубенко, всегда намного шире, более 

разнообразны и уникальны, чем те признаки, которые в своей совокупности 

образуют состав преступления [6, С. 16]. Нормы уголовного закона носят 

общий характер, поэтому их использование обусловлено для любых ситуаций, 

связанных с расследованием конкретного дела. Поэтому конкретное не может 

быть тождественно общему, так же как неверным будет, например, и 

представление о том, что результат действия, выполненного по определенным 

правилам, будет являться тождественным самому правилу. Речь можно вести 

лишь о сходстве в существенных признаках и того, и другого. 

Корнакова С.В., Завгороднева Е.В. отмечают, что нормы УК РФ 

оказывают существенное влияние на процессуальный порядок обвинения, в 

связи с чем в предмет доказывания включается состав преступления, не 

тождественный ему. Состав преступления, определенный уголовным законом, 

и предмет доказывания, сформулированный уголовно-процессуальным 

законом, служат строгой определенности поиска доказательственной 

информации по делу, конкретизации процесса доказывания, осуществляемого 

органами предварительного расследования и суда [7, С. 500]. 

Состав преступления необходимо рассматривать в традиционном 

смысле как систему соответствующих признаков, образующих уголовное 

деяние. К числу таких признаков относятся субъект, субъективная сторона, 

объект, объективная сторона. Наличие всех вышеперечисленных признаков 

позволяет на практике говорить о наличии состава преступления: отсутствие 

хотя бы одного из них делает невозможным привлечение лица к уголовной 

ответственности. Каждый из признаков состава преступления имеет свое 

индивидуальное значение для разрешения вопросов материального характера 

(например, квалификация преступления, определение вида и размера 

наказания) и процессуального характера (например, расследование 

преступления, проведение отдельных следственных действий).  

Каждый из признаков состава преступления является обязательным. Все 

признаки имеют свое определенное содержание, носящее юридический 

характер: 

- для объекта – это наличие охраняемых уголовным законом 

общественных отношений; 

- для объективной стороны – это общественно опасное деяние, 

выраженное в виде действия или бездействия; 
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- для субъекта – это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности; 

- для субъективной стороны – это вина (психическое отношение лица к 

содеянному). 

У признаков состава преступления могут быть и факультативные 

признаки, которые также оказывают влияние на квалификацию. При этом их 

существование и установление не всегда является обязательным.  

Понятие состава преступления однозначно следует отграничивать от 

понятия преступления, ведь последнее включает в себя лишь общие черты и 

характеристики деяния, которое в соответствии с УК РФ признается 

преступным. Понятие преступления легально закреплено в ст. 14 УК РФ: 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой 

наказания. Состав преступления представляет собой правовую категорию, 

которая выражена в диспозиции определенной статьи Особенной части УК РФ 

и содержит в себе признаки конкретного преступления. Состав преступления 

закрепляет определенные свойства, присущие конкретному преступному 

событию, позволяя выделить его общие признаки. При этом в нем 

устанавливаются основные структурные элементы отдельных преступлений.  

Таким образом, в отличие от общего понятия преступления, которое 

даёт характеристику основным признакам преступного деяния, состав 

преступления определяет и индивидуализирует признаки конкретного 

уголовного деликта, являясь теоретической и практической базой для верной 

квалификации содеянного. Состав преступления представляет собой 

совокупность системообразующих признаков, наличие которых характеризует 

совершение лицом преступного деяния. К таким признакам относятся субъект, 

субъективная сторона, объект, объективная сторона. 

Отсутствие в действующем УК РФ легального понятия «состав 

преступления» представляет собой правовой пробел. Для устранения 

имеющегося недостатка в законодательном регулировании предлагается в УК 

РФ добавить статью 8.1 в следующей редакции: 

«8.1 Состав преступления 

Под составом преступления, предусмотренным в настоящем Кодексе, 

понимается совокупность признаков (субъект, субъективная сторона, объект, 

объективная сторона), наличие которых свидетельствует о совершении лицом 

преступления, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса». 
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Аннотация: в статье рассматривается наружная политическая 

реклама на выборах в 2023. В тексте проводится анализ цветовой гаммы, 

символики и содержания лозунгов в наружной политической рекламе 

различных партий в субъектах РФ.  Наружная реклама играет важную роль 

в предвыборных кампаниях, поскольку она легко заметна, доступна для всех 

избирателей и способствует позиционированию образа кандидата. Автор 

приходит к выводу, что реклама становится стандартизированной, такое 

однообразие материалов может привести к утрате эффективности этого 

коммуникационного канала.  
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реклама, выборы, политические партии, кандидаты, избиратели, 

предвыборная кампания. 



P
A
G
E
 

 

Annotation: the article discusses outdoor political advertising in the 2023 

elections. The text analyzes the color scheme, symbols and content of slogans in 

outdoor political advertising of various parties in the subjects of the Russian 

Federation. Outdoor political advertising plays an important role in election 

campaigns, as it is easily visible, accessible to all voters and contributes to the 

positioning of the candidate's image. The author comes to the conclusion that 

advertising is becoming the most standardized, the monotony of advertising 

materials can lead to a loss of effectiveness of this communication channel. 

Key words: political advertising, outdoor political advertising, elections, 

political parties, candidates, voters, election campaign. 

 

В связи с прошедшими выборами в 2023 году на территории субъектов 

РФ появилось множество агитационных материалов в виде наружной 

политической рекламы, которая представляет большой интерес к изучению 

этого вопроса. Это, пожалуй, самый традиционный и отработанный метод 

агитации в избирательных кампаниях, она легка и доступна в восприятии для 

любого избирателя. 

Мнения экспертов по поводу эффективности наружной рекламы 

разнятся.  Одни эксперты говорят о повышении спроса на политическую 

рекламу в интернете, а наружную чаще используют те партии, которым 

«содержательно нечего сказать». Другие уверены, что она всегда будет иметь 

место в эффективной предвыборной кампании, которая значительно 

увеличивает узнаваемость кандидата. 

Важный фактор политической рекламы – это позиционирование образа, 

задача которого в нашем случае выделить у кандидата новые или улучшенные 

черты, чтобы он отличался от конкурентов и представлялся в сознании 

избирателей наиболее выгодным  и притягательным. Кандидаты для 

избирателей выступают олицетворением или персонифицированными 

носителями определенной системы ценностей, которая продвигается и 

рекламируется теми или иными социальными группами [1]. 

Наружная реклама – реклама, распространяемая в виде плакатов,  

стендов, световых табло, перетяжек, иных средств постоянного   

территориального размещения.  Такая реклама легка и доступна в восприятии 

для любого избирателя. Характерными особенностями следует считать: 

крупный формат, преобладание визуального ряда над вербальным, 

полноцветное исполнение обращения чаще яркими цветами, чтобы 

выделиться на общем фоне. Эмоциональные методы воздействия значительно 

превалируют над рациональными, благодаря этому рекламная информация 

быстро и эффективно внедряется в сознание, облик кандидата легко 
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запоминается и узнается, выделяется из общего фона политических лиц [2]. 

Такая реклама располагается на улицах в видных местах, порой не заметить ее 

сложно. 

Наружная реклама и распространение агитационных материалов с 

исторической точки зрения, пожалуй, самый традиционный и отработанный 

метод агитации в избирательных кампаниях [3]. 

В 2023 предвыборные кампании некоторые кандидаты строили в 

попытке соответствовать актуальной повестке – специальная военная 

операция. Однако в проведении предвыборных кампаний кандидатам было 

необходимо сохранять баланс между СВО-повесткой и реальными интересами 

жителей регионов. В итоге основой избирательных стратегий остались 

социально-бытовые проблемы. 

В ходе анализа было рассмотрено около 60 кейсов по трем критериям: 

цветовая гамма наружной рекламы, символика, содержание лозунгов.   

Цветовой символизм довольно характерная часть всей рекламы.  

Партийные кандидаты в большинстве случаев используют фирменные цвета 

своей организации. У партии ЕР реклама основывается на использовании трех 

основных цветов: синий (является символом верности, что создает в сознании 

избирателей имидж партии верной своему народу), белый (носит значения 

мира, согласия, свободы, также не стоит забывать о намерении подчеркнуть 

чистоту и правдивость идей) и красный. КПРФ использует свой главный цвет 

– красный (символизирует власть, энергию и борьбу за социальное 

правосудие), а также появляются оттенки серого (символ, который создает 

ощущение стабильности). Партия Справедливая Россия – это в первую 

очередь желтые (по словам психологов веселый цвет, настраивает на интерес 

к миру, коммуникабельность и т.п.) и красные цвета. Таким образом, 

получается, что каждая партия старается использовать красный, как цвет 

власти. 

В рекламе активно применяется различная символика. Кандидаты от 

каждой партии используют эмблемы своих партий, однако здесь стоит 

выделить, что партия ЕР разработала как минимум три вариации своей 

эмблемы, которая меняется в соответствии с общей композицией рекламы. 

Другой характерный символ  - галочка из бюллетеня. Так каждый 

кандидат как бы намекает проголосовать именно за него. Этот символ 

отличается своей вариативностью, кто-то использует не только классическую, 

но и  трехцветную галочку, ассоциирующуюся с государственным флагом. 

Некоторые обыгрывают букву V как галочку для голосования в бюллетене, 

одновременно отсылая на повестку специальной военной операции. 
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Вышеперечисленные символы – это базовые символы, которые 

используются на каждом втором баннере. Помимо них используются и другие, 

которые отличают кандидата на фоне конкурентов или же становятся 

интересным информационным поводом (например, реклама в Хакасии с двумя 

борцами в синем и красном трико, проводящие ассоциацию с основными 

конкурентами в регионе). С символами выделяется СР - партийные кандидаты 

используют изображения, которые символизируют коррупцию, олигархов и 

тех, кто мешает установлению справедливости, за которую так борется партия 

в своих лозунгах. 

Кандидаты используют фото в деловом костюме, отлично 

поддерживают зрительный контакт с людьми, которые видят данную 

фотографию. Однако многие кандидаты от КПРФ и некоторые из СР 

используют фотографию, где кандидат одет в рубашку без пиджака. Обычно 

отрицательно оценивается образ кандидата в одной рубашке без пиджака, его 

считают допустимым только в семейном кругу. Кандидаты от СР не всегда 

используют свои фотографии, а вместо них различные изображения. 

В ходе анализа выяснилось, что многие кандидаты не используют 

лозунг, а ограничиваются фамилией и именем кандидата. Лозунги в наружной 

рекламе основываются на типичных речевых приемах, которые выделяла в 

своей работе Куранова Т.П. [4]. Здесь применяются глаголы в инфинитиве, как 

эффективный способ побуждения («Будем работать засучив рукава!»), также 

политические «аффективы» («На защите ваших прав»). Самое 

распространённое -  это употребление притяжательных местоимений («Свой! 

Надежный!»). Также используются базовые неопределенно-личные лозунги с 

размытым смыслом («Всегда на твоей стороне»). 

В ЕР прибегают к использованию идентичных лозунгов у кандидатов в 

разных регионах в формате лаконичной формулы из трех слов: «Патриот. 

Меценат…». Например, Максим Девочкин в качестве слогана выбрал 

«Патриот. Меценат. Строитель». Кандидат из Ростова предпочел «Патриот. 

Меценат. Ростовчанин!». 

Кто-то использует в составлении лозунга отсылки на свою 

профессиональную деятельность («Спасаю жизни как врач, защищаю 

земляков как политик!»). Также присутствует и креатив в создании лозунга. 

Так кандидат решил в слогане сделать отсылку на популярную фразу «Между 

нами, девочки» на «Между нами, Девочкин». Довольно необычный ход, 

который выделяется на фоне привычных слоганов. 

В Иркутской области штаб «Единой России» использовал такой формат. 

На билбордах написали: «Здесь могла быть реклама ЕР. Но мы решили, что 

лучше помочь нашим!».  Еще один из вариантов упоминания СВО. 
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Таким образом, наружная политическая реклама в избирательном цикле 

2023 довольно стандартизирована. В основном она отличается лишь 

цветовыми решениями, где используется тематический цвет партии. Лозунги 

строятся по проверенным временами шаблонам. В процессе анализа создалось 

впечатление, будто выделяются определенные слоганы, дизайны, где задача 

местных рекламщиков выбрать наиболее подходящие и скомпоновать под 

конкретного кандидата, из-за чего в разных регионах появляются подобные 

или же одинаковые рекламы. 

Как причины могу выделить несколько основных факторов: 

1. Партии сокращают бюджеты на распространение наружной рекламы. 

2. Ставка делается на другие методы агитации, такие как социальные 

сети, полевые проекты и т.п. 

3. Постепенно исчерпывается ресурс на создание чего-то кардинально 

нового в этом формате. 

Однако, несмотря на тенденции к переходу на другие каналы агитации, 

которые угрожают наружной рекламе из года в год, она не пропадает из 

внимания, и каждый кандидат старается выделить средства на нее в своем 

избирательном округе.  

В отличие от других видов проведения предвыборной кампании, чтобы 

избиратель заметил плакат на улице, достаточно просто идти по ней. И не 

нужно посещать тематические мероприятия, чтобы узнать о кандидате, не 

нужно целенаправленно искать в Интернете информацию или же быть 

подписанным на соответствующие источники. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: В статье рассматривается то, в каких условиях 

формируется единое информационное пространство в современной России, в 

субъектах РФ. Единое информационное пространство складывается в 

результате целенаправленной деятельности органов государственной 

власти страны. Управление этим процессом есть результат взаимодействий 

различных субъектов, производящих и распространяющих информацию 

(общественные организации, государственные органы, частные лица, 

которые могут быть учредителями СМИ и влиять на «повестку дня» через 

пресс-конференции, выступления на радио и ТВ и т.п.). 

Ключевые слова: информационное пространство, информационная 

сфера, информационное поле, информационный поток, виртуальную 

реальность. 

Annotation: The article examines the conditions under which a unified 

information space is being formed in modern Russia, in the subjects of the Russian 

Federation. A single information space is being formed as a result of the purposeful 

activities of the country's public authorities. The management of this process is the 

result of the interactions of various actors producing and distributing information 

(public organizations, government agencies, private individuals who can be 

founders of the media and influence the "agenda" through press conferences, radio 

and TV appearances, etc.). 

Key words: information space, information sphere, information field, 

information flow, virtual reality. 

 

Понятие «информационное пространство» привнесено в научный 
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оборот лексикой информационного общества и глобализации. Изначально 

понятие существовало в технократической среде, соотносясь с категориями 

информатики. Понимание сущности информационного пространства и 

отношение к нему формировались вполне естественным образом, в 

зависимости от тех процессов и явлений, происходивших в нашем социуме. 

Начало развития современного российского информационного 

пространства совпало с преобразованиями в нашей стране, которые были 

вызваны разрушением советской системы государственной власти. Изменение 

старых основ государственного строя на новые – заставило изменится и 

информационному пространству. Демократические преобразования в 

современной России позволили заявить о себе и всерьез закрепится в 

информационном поле большому количеству независимых журналистских 

изданий. При этом, ведущую роль (наиболее актуальны, заметны и вызывают 

интерес) именно журналисты политических рубрик. Однако российская 

журналистика, хоть и отчасти смогла освободиться от прямого диктата со 

стороны государства и необходимости вести безальтернативную пропаганду 

ценностей правящего меньшинства, все же имеет множество проблем. 

Основные проблемы, как и прежде, связаны со взаимоотношениями СМИ и 

органов государственной власти. Последние преследуют цель контролировать 

весь контент, носящий политический или социальный характер. 

Понятие информационного пространства: его структура и основные 

элементы 

Акцент на исследовании информационного пространства усилился с 

развитием и становлением целостной системы СМИ, которая охватила 

практически всё население цивилизованных стран мира. Это совсем не 

означает, что до момента появления первых средств передачи каких-либо 

новостей, сведений информационного пространства не существовало. Его 

субъектом и объектом выступал человек. Можно сказать, что и сейчас мало 

что изменилось по сути. Сильно изменилось по форме. Человек и сегодня 

выступает информационным субъектом в отдельности. Однако, с развитием 

различных технологий появилось огромное количество разнородных средств 

массовой информации. Это такие СМИ, как печатная пресса, радио, 

телевидение и интернет. И именно они в современном мире являются 

источниками информации и субъектами информационного пространства. 

Именно они «создают» событие. С их помощью можно превратить 

значительное событие в ничто и наоборот. «Информационное пространство 

стало столь значимым для решения социальных или политических задач, что 

образовался новый феномен воздействия, который идет сквозь СМИ. 

Перефразируя Маргарет Мид, можно сказать, что усиленное СМИ событие 
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существенным образом влияет на политику. Возможна формулировка 

следующего правила: микрособытие, усиленное СМИ, становится 

макрособытием»112. 

Информационное пространство априори обладает перечисленными 

свойствами, так как невозможно определить его пространственные границы и 

временные рамки. Оно нематериально. Оно создается людьми, но 

контролируется ими отчасти. Можно создать множество средств, 

формирующих информационное пространство в границах одного региона или 

государства, однако нельзя абсолютно предугадать то, каким образом 

сформируется мнение общество по тому или иному вопросу. 

Понимание термина «информационное пространство» основывается на 

определении понятия «информационная сфера». На сегодняшний день 

существует огромное количество научных подходов определения данного 

понятия. Ниже приведены некоторые из них. 

Информационная сфера – конечный объем осмысленного 

информационного пространства. 

Информационная сфера (среда) – сфера деятельности субъектов, 

связанная с созданием, преобразованием и потреблением информации. 

Информационное пространство структурировано. Его структура 

определяется главным образом такими понятиями как информационный поток 

и информационное поле. 

Одно из современных определений информационного поля выглядит 

следующим образом: информационное поле – это совокупность всей 

сосредоточенной в данном объеме пространства-времени информации, 

безотносительно к ее форме и состоянию, находящейся в отрыве как от 

объекта отражения, так и от субъекта восприятия. Информационное поле 

образуется объективной, генетической и идеализированной информацией. 

Движение информации в информационном поле осуществляется посредством 

физической связи между реципиентом и источником информации, 

материализованной в информационном потоке113. 

Ещё одним важным элементом информационного пространства является 

информационный поток. Информационный поток представляет собой в общем 

случае совокупность информации, перемещающейся в информационном 

пространстве по каналу коммуникации. Информационные потоки могут 

протекать как внутри отдельных инфосфер, так и между ними, в зависимости 

от наличия каналов коммуникации. При этом содержательный характер 

                                                            
112 См. Почепцов Г.Г. Психологические войны. М.: Рефл-бук, 2000. 

113 См.: Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях. М.: МИФИ, 2003. 
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информационного потока находится в зависимости от характеристик канала 

коммуникации, так для передачи информационного потока о графическом 

объекте необходимо использовать канал коммуникации, обеспечивающий 

передачу зрительных образов (изображений), в противном случае неизбежны 

неточности и искажения содержания передаваемой в информационном потоке 

информации и ее восприятия реципиентом. 

В случае с информационным потоком важен конкретный субъект 

информационного пространства, который передает информацию. В настоящее 

время, кроме отдельно взятых людей, как носителей информации, существует 

множество других информационных субъектов. К ним относятся как 

технологические устройства (диски, фэш-карты, смартфоны и т.д.), так и 

динамичные – средства массовой информации и интернет. 

Сегодня одним из самых популярных источников получения 

информации и инструментов её распространения являются именно средства 

массовой информации. С их помощью мы ориентируемся в информационном 

пространстве и создаем информационные поводы. СМИ, исследуя наиболее 

острые проблемы общества, используя технологии связей с общественностью, 

вовлекают в обсуждение происходящих процессов огромную аудиторию114. 

Таким образом, СМИ получает возможность воздействовать на общество с 

помощью информации, распространять, генерировать её и изменять. 

Особенности и проблемы взаимодействия внутри регионального 

информационного пространства Саратовской области 

В процессе взаимодействия власти и СМИ всегда возникали 

противоречия. Власть всегда предпринимала попытки подчинить себе 

средства массовой информации различными методами (идеологическими, 

финансовыми и т.д.). 

Изучим основные модели взаимодействия властных структур со 

средствами массовой информации и отдельными их представителями. 

Первая модель характеризуется полной независимостью от 

правительственных структур, но при этом журналисты имеют (или хотят 

иметь) достаточное количество необходимой им политической информации, 

накапливать ее и обобщать. 

Вторая модель характеризуется взаимовыгодным сотрудничеством 

СМИ и правительственных структур, когда государство в той или иной 

степени финансирует или спонсирует политические издания, но у изданий все 

же остается право на свое видение определенных событий (не исключена 

                                                            
114 См.: Вайсфельд В.И. Формирование общественно-политического мнения в стране, коммуникативные аспекты 

современных медиаплатформ. [Электронный ресурс]. http://www.mediascope.ru/taxonomy/term/420. 
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критика власти). 

Третья модель характеризуется полным и тотальным контролем 

власти над средствами массовой информации (политическими в первую 

очередь). 

Модель общения СМИ и власти напрямую зависит от политического 

режима, который проецирует на нее свои особенности. 

Важно отметить, что и правительственные структуры, и средства 

массовой информации всегда стремятся к консенсусу в процессе своего 

общения. Достаточно вспомнить, что в различных правительственных 

ведомствах существуют специальные отделы по связям с общественностью 

(пресс-службы). Их функционирование происходит на основании 

Федерального закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации». Деятельность подобных служб направлена на налаживание 

диалога властной структуры со средствами массовой информации. 

Основная проблема состоит в том, что СМИ в процессе ежедневного 

жизненного круговорота выступают в качестве участника устоявшейся 

системы, которая представляет собой политику, власть и общество. Однако 

роль данной системы разными журналистами и политиками видятся по-

своему. Некоторые считают СМИ как некий орган власти («четвертая 

власть»), но идеалистам кажется, что это институт гражданского общества. 

Есть и те, кто считают первых и вторых ошибающимися, однако свою 

позицию пока не сформулировали. 

Говоря о новом в современной России, в плане взаимоотношения власти 

и СМИ, то следует назвать появление и развитие пресс-служб при различных 

органах власти. Пресс-службы на сегодняшний день имеются и в структурах 

крупных отечественных компаний. Пресс-службы созданы для того, чтобы 

оперативно давать комментарии всем заинтересованным СМИ. Любой 

журналист может позвонить из своей редакции в пресс-службу какого-либо 

государственного органа и попросить дать комментарий относительно 

волнующей проблемы. Посредством данных служб, как правило, власть 

поддерживает постоянную связь со средствами массовой информации. 

Зачастую сами пресс-службы выходят на связь с различными СМИ, чтобы 

донести до них ту или иную информацию. Так, например, на электронные 

почтовые адреса изданий поступают пресс-релизы от пресс-служб различных 

органов власти, если, конечно, определенное СМИ и определенная пресс-

служба имеют гласный или негласный договор о сотрудничестве. Для иных 

СМИ пресс-службы также выкладывают свои пресс-релизы на своих 

официальных сайтах. 
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Однако здесь также стоит отметить наличие проблемных вопросов. 

Пресс-службы не всегда охотно сотрудничают со СМИ, которые считают 

«недружественными» своему ведомству. Комментарии предоставляются не в 

полном объеме или вовсе отказываются их давать. Просят присылать 

официальные запросы и процесс получения информации затягивается на 

неопределенное время, что приводит к потере актуальности и вопрос отпадает 

сам собой. 

Также стоит отметить, что СМИ и органы государственной власти во 

многом имеют зависимость друг от друга. Например, журналисты нуждаются 

в государственных органах, потому что они это их важнейший(основной) 

источник информации. В свою очередь государство также нуждается в 

средствах массовой информации, посредством которых оно транслирует 

гражданам свои цели и намерения. Доносит важную информацию, а в 

недемократических режимах и специально манипулирует гражданами, вводит 

в заблуждение на ежедневной основе. 

Средства массовой информации и коммуникации в Саратовской 

области, как в любом регионе, имеют определенные специфические черты. В 

результате качественного анализа СМИ можно обозначить характерные 

особенности взаимодействия внутри информационного поля региона. В 

первой главе мы лишь немного затронули эти особенности, сделав акцент на 

регионах в целом. 

Во-первых, политизированность местных СМИ. Информационное 

медийное поле Саратовской области почти полностью принадлежит партии 

«Единая Россия». Конечно, о партии как таковой в новостях сейчас говорят не 

столь часто, но все новости описываются с точки зрения партии власти. При 

этом можно говорить, как о чрезвычайной политизированности, так и о 

снижении политической активности. Однако, никаких разногласий здесь нет. 

Снижение политической активности СМИ действительно есть, что сильно 

отражается и на их качестве. Однако, саратовские СМИ не теряют при этом 

политического подтекста. И этот подтекст очень часто обращен не ко всем 

читателям или пользователям, а к конкретному «игроку» региональной 

политической элиты. 

Во-вторых, конфликтность информационного пространства и 

связанная с этим высокая медийная активность публичных людей. Во многом 

именно поэтому медийная активность публичных людей иногда зашкаливает. 

Они появляются, публикуются везде, начиная от более или менее 

авторитетных изданий, заканчивая второсортными. И здесь уместно сказать, о 

наличии в регионе информационных войн, то утихающих, то вспыхивающих 

с новой силой. И в случае такого медийного противостояния можно встретить 
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достаточно «грязные» приемы. СМИ в целом, на сегодняшний день, являются 

именно инструментом влияния и иногда ничем больше. Информирование 

отходит на второй план. Федеральные каналы пытаются направить население 

думать определенным образом, воспринимать отдельные события так, а не 

иначе. Поэтому использование всех видов СМИ в качестве инструмента 

воздействия скорее общемировая тенденция, а не региональная. И такое 

заявление справедливо только в контексте сравнения с информационным 

пространством других регионов России. 

В-третьих, загруженность информационного пространства. В случае с 

Саратовской областью интерес вызывает большое количество подобных 

медиаресурсов. Чтобы разобраться в том, почему так произошло, необходимо 

обратиться к истории развития информационного пространства региона. 

Действительно, если посмотреть на информационный рынок нашего 

региона, то можно увидеть огромное количество информационных агентств, 

сайтов, создаваемых всеми без разбора организациями, всевозможных групп в 

социальных сетях и т.д. Именно интернет ответил в регионе на запросы 

формирования современного медиапространства. И именно он стал основным 

средством коммуникации не только между жителями области, но, отдельно, 

между политической элитой региона. 

В-четвертых, финансовая обусловленность или зависимость от 

спонсоров и рекламы. С одной стороны, говоря о местных издательствах, 

нельзя не сказать о рекламе, за счет которой многие из них существуют. Если 

мы просмотрим хотя бы несколько сайтов информационных агентств, или 

обратимся к газетам, то найдём огромное количество рекламы, рекламных 

объявлений и т.д. С другой стороны, СМИ, как правило, сильно зависят от 

своих спонсоров в плане подачи информации, поэтому имеют предвзятое 

отношение к чему-либо. 

Таким образом, основные особенности развития информационного 

пространства Саратовской области имеют свою региональную специфику. 

Основные характеристики информационного пространства области, как мы 

отмечали ранее, это наличие огромное количества информационных ресурсов, 

в том числе интернет-ресурсов, которые имеют высокую степень финансовой 

и политической зависимости. Однако, как оценивать это явление – позитивно 

или негативно – сказать сложно. С одной стороны, обеспечена полная 

доступность к разного радо источникам информации. С другой – очевидно 

снижение качества и уровня доверия граждан к местным СМИ, что может 

затруднять взаимодействие между населением и властью в рамках 

информационного пространства. 
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Роль СМИ и Интернета в формировании информационного 

пространства Саратовской области 

Одной из функций информационного пространства является передача 

информация и воздействие с её помощью на общество в целом и отдельные 

социальные группы, как на региональном, так и на государственном и 

межгосударственном уровнях. 

Позиция региональной прессы зависит от многих факторов. С одной 

стороны, использование манипулятивных приемов, имеющих в своей основе 

конкретные психологические механизмы, делает их эффективными, ведь 

«привязать» сообщение к источнику, предоставляемому собственно масс-

медиа и заявить о его достоверности также легко и экономично, как создать 

иллюзию непредвзятости. Используя любой из приведенных приемов, можно 

оправдать или навязать любое решение, мотивируя его интересами 

определенной группы людей, находящейся в меньшинстве, но имеющей на это 

право, так как они живут в правовом и демократическом государстве. К тому 

же любое решение или действие манипулятора может вообще не получить 

никакой огласки или быть сфабрикованным. С другой стороны, современные 

региональные газеты вынуждены существовать и функционировать в 

условиях жесткой конкуренции, что часто может служить поводом к 

использованию непроверенной и недостоверной информации, способной 

ввести аудиторию в заблуждение относительно какого-либо социально-

политического объекта115. 

Важным фактором в отношении граждан Саратовской области к СМИ 

является их степень доверия средствам передачи информации. 

Для того, чтобы понять, что именно формирует общественное мнение, 

необходимо знать, какой источник информации является приоритетным у 

граждан. 

Далее приведу результаты исследования, проведенного мной в ноябре 

2023 года и направленного на понимание роли СМИ и Интернета в процессе 

формирования общественного мнения. 

Метод – анкетный опрос. 

Вид анкетирования – заочный онлайн-опрос. 

Выборка исследования – жители Саратова в возрасте от 18 до 30 лет (20 

человек). Что для Вас является источником информации о события в области? 

 

 

                                                            
115 См.: Дементьева К.В. Воздействие региональной прессы на общественное мнение // Вестник Чувашского университета. 

2011. № 4. 
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Рис 1. Опрос «Что для Вас является главным источником информации 

о событиях в области?»  

 

 

Несмотря на то, что на первый вопрос можно было дать несколько 

вариантов ответа, Интернет как источник информации о событиях области 

лидирует с большим отрывом.  

Сегодня интернет становится и важным участником политической 

жизни. В настоящее время, каждая парламентская партия, например, имеет 

собственный сайт, на котором размещается информация о членах данной 

партии, её лидере, программе, конкретных действиях. Фактически, каждый 

гражданин, например, перед выборами в Государственную Думу (ГД), может 

детально изучить направленность многих баллотирующихся партий. Кроме 

этого, он может найти биографию любого политического деятеля, сведения о 

его политической карьере. Также есть возможность узнать о конкретной 

деятельности какой-либо партии или общественного движения. Безусловно, 

иногда остаётся под вопросом достоверность предлагаемой информации. 

Однако, и здесь нельзя однозначно сказать, что неверная информация была 

размещена по ошибке, из-за недобросовестного отношения администраторов 

сайта. Такая неверная информация может быть размещена, например, 

специально – с целью дискредитировать того или иного политического 

деятеля или другую известную личность. 

Таким образом, интернет-пространство в современном мире стало 

дополнительным участком политической борьбы. Нужно отметить, что 
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данный ресурс активно используется различными политическими субъектами. 

В процессе предвыборной гонки, на сайтах появляются не только статьи, 

освещающие программы кандидатов и их положительные качества, но и 

различные видеоролики. Воздействие на потенциальных избирателей 

удваивается за счет визуального эффекта. 

 

Рис 2. Опрос «Насколько Вы доверяете информации, представленной в 

различных СМИ области?» 

 

Показателен ответ на вопрос о доверии информации, представленной в 

СМИ. Никто из опрошенных не доверяет информации средств массовой 

коммуникации полностью. Данный вопрос послужил вопросом-фильтром, где 

также был представлен возможный вариант «СМИ не читаю». И в данном 

случае он не был выбран ни одним респондентом. 
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Рис 3. Опрос «На Ваш взгляд деятельность СМИ может способствовать 

развитию конфликтов?» 

 

Очевиден определенный конфликтогенный потенциал новостного 

медиатекста, представленного в средствах массовой информации области. Так 

считает большинство респондентов, а именно 75%. 

Современные реалии таковы, что осознание журналистом 

ответственности нередко вступает в противоречие с принципами 

коммерциализации СМИ. К сожалению, в борьбе за рейтинг хорошо 

продаваемым информационным товаром становятся «жареные» факты, 

апелляция к биологическим инстинктам человека и, конечно же, речевая 

агрессия, провокационные заявления, выражение экстремистских 

настроений116. 

 

                                                            
116 Ежова Е.Н. Конфликтогенность новостного медиатекста в условиях мультикультурной локальной среды. 

Тезисы IV Международной научно-практической Интернет-конференции «Медиатекст: технологии воздействия». 

[Электронный ресурс]. http://www.ncfu.ru/tezisy-internet-konferenciya-mediatekst-i-reklama-tehnologii-

vozdeystviya.html. 
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Рис 4. Результат опроса «Оценка политическая зависимость СМИ» 

 

Далее респондентам было предложено оценить по 10-ти бальной шкале 

политическую зависимость средств массовой информации области. Результат 

еще раз подтверждает наш тезис о том, что средства массовой информации 

рассматриваются политическими структурами, отдельными политиками как 

средство ведения политической борьбы, и, соответственно, влияния на 

сознание граждан. 

«По оценке исследователей, в современной России нет ни одного по-

настоящему независимого издания, представляющего интересы общества 

перед властью. Одни принадлежат частному капиталу, и, значит, прежде всего, 

будут отстаивать его интересы. Учредителями других являются федеральные 

или региональные органы власти (около 80 процентов СМИ, даже не 

учрежденных структурами власти, напрямую контролируются федеральными 

и региональными государственными органами). К тому же государственные 

СМИ жестко опекаются чиновниками, от которых во многом зависит 

финансовое благополучие прессы. Контроль может даже включать 

предварительный просмотр публикуемых материалов и неформальную 

цензуру»117. В результате общество не получает полной и объективной 

информации о происходящих событиях и явлениях. 

Оценивая информационный рынок Саратова и области в целом, следует 

иметь в виду те отличия, которые характерны для тенденций, 

складывающихся в Саратове, городах области и даже в сельских районах. В 

последних традиционное влияние сохраняют областные и федеральные СМИ. 

В городах же области на первый план всё больше выходят местные 

периодические издания и телепрограммы. Говорить о формировании медиа 

групп в городах районного значения было бы некорректно118. 

                                                            
117 Марков Е.А. Государственное влияние в российских СМИ // Среднерусский вестник общественных наук № 4. Том 1. 

2012. 
118 См.: Россошанский А.В., Монахова Л.Н. Все о СМИ Саратова: телевидение, радио, печать, реклама, PR. [Электронный 

ресурс]. http://www.media-online.ru/index.php3?id=957. 
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Итак, СМИ является одним из основных участников информационного 

пространства не только на федеральном, но и на региональном уровне. 

Телевидение и интернет являются основным источником получения 

информации. Следовательно, то, в какой форме в них будут описываться те 

или иные события зависит и то, каким образом будет формироваться 

информационное пространство области. Результаты анкетирования 

свидетельствуют о популярности СМИ в современном обществе, об их 

доступности и множественности. Однако остается низким уровень доверия 

граждан области средствам массовой информации. Основные проблемы 

связаны с высоким уровнем политической и экономической зависимости СМИ 

региона. 

По результатам проведенного анкетного опроса среди населения 

области в возрасте до 35 лет можно говорить о большом влиянии СМИ и 

Интернета на формирование информационного пространства. Очевидным 

является большой спрос на информацию при одновременном недоверии 

современным СМИ. В области сложились и функционируют информационные 

холдинги, позволяющие оказывать услуги по представлению актуальной 

социально и политически значимой информации, ее обработке и 

формированию социальных ожиданий. Кроме того, инфраструктура СМИ 

охватывает значительную часть саратовской аудитории, так или иначе, влияет 

на формирование общественного мнения в регионе. Однако, несмотря на 

достаточно объемный региональный медиа пул, проблема адекватного 

информирования граждан остается пока не решенной – большинство акторов 

медиа рынка заинтересованы скорее в получении максимальной прибыли от 

рекламной деятельности. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Аннотация: автором статьи приведено понятие киберпреступности, 

рассмотрены виды преступлений в сфере информационных технологий и 

способы совершения преступлений в рамках каждого вида. Изучены способы 

сокрытия следов преступником, затрудняющие его идентификацию. 

Проанализирован ущерб, причиняемый компьютерными преступлениями, и 

даны рекомендации по борьбе с изучаемым видом преступности.  

Ключевые слова: киберпреступления; компьютерные атаки; 

конфиденциальные данные; кибермошенничество; кибервымогательство; 

вредоносные программы; кибертерроризм. 

Abstract: The author of the article gives a concept of cybercrime, considers 

types of crimes in the sphere of information technology and ways of committing 

crimes within each type. The ways of concealing traces by the criminal, making it 

difficult to identify him, are studied. The damage caused by computer crimes is 

analyzed and recommendations are given for combating the type of crime under 

study.  

Keywords: cybercrime; computer attacks; confidential data; cyber fraud; 

cyber extortion; malware; cyber terrorism. 

 

Активное развитие информационных технологий и внедрение их в 

повседневную жизнь людей неизбежно привело к формированию нового вида 

преступности: киберпреступность [1, с. 227]. Под киберпреступностью можно 

понимать совокупность противоправных действий, совершаемых в 

киберпространстве, где информационные ресурсы и техника могут выступать 

либо как предмет преступного посягательства, либо как средство реализации 

преступного умысла, либо как область, в которой совершаются 

противозаконные деяния [2, с. 47]. 

Рассматриваемая форма преступности с течением времени начинает 

представлять все большую угрозу, поскольку арсенал действий сотрудников 

правоохранительных органов по идентификации личности преступника 



P
A
G
E
 

 

значительно ограничен, ведь грамотное использование специалистом 

компьютерных технологий обеспечивает практически полную анонимность в 

информационной сфере. Таким образом, преступления, совершаемые с 

применением телекоммуникационных сетей, обладают высокой 

латентностью, так как не оставляют практически никаких следов. 

Интерес представляют виды компьютерных преступлений, поскольку 

каждый из этих них может использовать уникальные способы реализации, 

требующие творческого подхода. Так, можно выделить:  

 компьютерные атаки – взлом компьютерных систем и сетей, влекущий 

неправомерное получение доступа к чужим базам данных и нарушение 

конфиденциальности и целостности содержащейся в них информации. К 

способам проведения таких атак можно отнести взлом пароля, когда 

злоумышленник пытается угадать или восстановить пароль путем 

использования подбора возможных комбинацией или обмана пользователя; 

фишинг – обманное электронное письмо, целью которого является получение 

личной информации адресата; DDOS-атаки, которые искусственно 

перезагружают сервер огромным потоком запросов, что влечет его 

недоступность; инжектирование SQL-кода – то есть внедрение SQL-запросов 

в формы приложения для получения доступа к базе данных; 

 кража конфиденциальных данных – незаконное завладение чужими 

логинами, паролями, номерами банковских счетов и иной персональной 

информацией, которая в дальнейшем может использоваться для 

мошенничества или быть продана на «черном рынке». Осуществляется, как 

правило, посредством компьютерной атаки. Объектом преступного 

посягательства являются личные данные пользователей или 

конфиденциальная информация компаний;  

 кибермошенничество – обман пользователей сети «Интернет» с целью 

хищения личных и финансовых данных жертв. Сюда относятся фишинг, 

поддельные платежные системы, мошенничество с банковскими картами и т.д. 

Активно применяется социальная инженерия [3, с. 134]. Как правило, 

основной целью кибермошенничества выступает получение финансовой 

выгоды. Достаточно интересной особенностью является то, что данный вид 

компьютерных преступлений чаще всего осуществляется именно группой 

людей, а не одним человеков, и в качестве жертв обычно выступают 

представители малого бизнеса. Для распространения мошеннических схем 

используются электронная почта и социальные сети; 

  кибервымогательство – требование выплатить определенную сумму 

денег или совершить то или иное действие под угрозой совершения 
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компьютерной атаки или распространения порочащих сведений о жертве в 

случае отказа [4, с. 294]. Можно выделить несколько видов угроз в рамках 

кибервымогательства: шифрование или уничтожение данных, разглашение 

конфиденциальной информации, отключение компьютерных систем и 

ресурсов. Для реализации угрозы злоумышленник использует, как правило, 

вредоносное ПО, заражающее компьютер жертвы. Свои требования 

преступник передает либо через электронную почту, либо через социальные 

сети, а сумма, запрашиваемая в качестве выкупа, может быть очень велика; 

 распространение вредоносных программ – создание и распространение 

программного обеспечения, предназначенного для нанесения ущерба 

зараженной компьютерной системе или перехвата контроля над ней. К таким 

программам относятся вирусы, трояны, черви, шпионское ПО и т.д. [5, с. 93-

94]. Распространяются они через электронную почту, USB-накопители, 

загрузки с торрентов и другие источники. Нередко используются не только с 

целью получения финансовой выгоды, но и для самосовершенствования и 

развития своих способностей в использовании информационных технологий; 

 кибертерроризм – использование информационных и 

коммуникационных технологий для распространения страха с политической, 

религиозной или идеологической целью. В качестве цели может выступать 

нанесение ущерба критической инфраструктуре. Для осуществления 

используются DoS- и DDoS-атаки, взломы сайтов, заражение систем вирусами 

и червями, фишинговые атаки и кража данных. 

Компьютерные атаки в данном случае используются как более 

обобщающий термин, включающий в себя различные способы взлома 

компьютерных систем и получения несанкционированного доступа. 

Кибермошенничество – более узкая категория, ориентированная 

исключительно на извлечение прибыли. Кража конфиденциальных данных 

предполагает получение доступа к конкретному типу информации, а целью 

может выступать не только получение денежной выгоды, но и нанесение 

репутационного ущерба. Кибервымогательство схоже с 

кибермошенничеством в том плане, что преследует корыстную цель, однако 

разнится способ достижения этой цели – использование угроз в отношении 

жертвы, а не введение ее в заблуждение. Распространение вредоносных 

программ как вид часто может иметь нейтральную цель: хакерские 

эксперименты. Кибертерроризм же может быть направлен против 

критической инфраструктуры. Все перечисленные виды используют схожие 

методы и нередко переплетаются между собой, поэтому в основе 

разграничения лежит направленность преступного умысла. Важно отметить, 

что существуют и другие виды компьютерных преступлений. 
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Область преступлений в сфере компьютерной информации интересна 

своей новизной и творческим подходом со стороны преступников. Так, 

например, этому виду преступлений присуща инновационность, поскольку 

непрекращающееся совершенствование систем безопасности заставляет 

киберпреступников придумывать новые способы обмана и взлома, что 

нередко требует смекалку и нестандартное мышление. Помимо этого, можно 

выделить технологичность как один из аспектов киберпреступлений, ведь для 

реализации всех вышеописанных способов на практике необходимы глубокие 

знания в области информационных технологий, программирования и сетевой 

безопасности. Ну и, разумеется, преступлениям в сфере компьютерной 

информации присуща уникальность, ведь каждое компьютерное преступление 

имеет свою оригинальную составляющую, позволяющую обмануть системы 

защиты, – используются нестандартные техники и уловки.  

Также преступниками используется ряд средств для сокрытия 

совершенных противозаконных действий. Среди них выделяются следующие:  

1. Использование анонимных средств. Действия киберпреступников 

сложно отследить во многом из-за того, что они скрывают свой IP-адрес и 

настоящую личность с помощью VPN, прокси-серверов, анонимных сетей Tor 

и I2P [6, с. 12]; 

2. Удаление журналов системы и программ. Злоумышленники, как 

правило, чистят записи в системных журналах, журналах приложений, базах 

данных и других местах хранения следов своей деятельности. Также возможна 

фальсификация журналов и программного обеспечения систем безопасности 

путем внесения в них ложных данных; 

3. Использование вредоносного ПО. Область применения вредоносных 

программ достаточно широка, что позволяет их использовать не только для 

реализации преступного умысла, но и для сокрытия следов; 

4. Шифрование и стенография. Преступники могут шифровать 

перехваченные и скачанные данные, применять стенографию для их сокрытия 

в изображениях, аудио- и видеофайлах; 

5. Применение криптовалют. Использование криптовалют позволяет 

маскировать незаконные финансовые потоки и средства, полученные 

преступным путем, так как отслеживание таких транзакций крайне 

затруднительно; 

6. Уничтожение и повреждение носителей информации. Цифровые 

носители, которые содержат информацию, способную помочь в 

идентификации преступников, могут быть уничтожены или повреждены, что 

влечет утрату записанной на них информации. 
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Из такого разнообразия методов сокрытия следов преступного деяния и 

вытекает высокая латентность преступлений в сфере компьютерной 

информации. Усугубляет ситуацию то, что опасность этих преступлений 

происходит не только из их латентности. В первую очередь, они имеют 

огромный масштаб, поскольку кибератаки могут затрагивать миллионы 

пользователей, компаний и даже критическую инфраструктуру государств. 

Утечки данных, кибервымогательство и нарушение стабильной работы 

предприятий могут повлечь значительный экономический ущерб. Вместе с 

тем успешные атаки неизбежно приводят к подрыву доверия населения, в 

данном случае – к цифровым сервисам и электронной коммерции. Также 

возможно манипулирование общественным мнением путем грамотного 

использования преступником социальных сетей и мессенджеров для 

распространения ложной информации. И самое главное, компьютерные 

преступления несут угрозу национальной безопасности, ведь серьезные 

кибератаки способны подорвать работу энергетики, транспорта, финансовых 

институтов и военных систем [7, с. 449].  

В целом, для снижения процента совершаемых компьютерных 

преступлений на уровне всего государства рекомендуется следующее: 

повышать киберосведомленность граждан; инвестировать в киберразведку; 

использовать новейшие технологии; улучшить механизмы обмена 

информацией [8, с. 216]; актуализировать уголовное и административное 

законодательство; усовершенствовать системы международного 

взаимодействия.  

Таким образом, проблематика преступлений в сфере компьютерной 

информации остра и актуальна, а глубокое изучение способов совершения 

этих преступлений способствует выработке эффективных методов борьбы с 

ними. Тем самым, для обеспечения надлежащего уровня кибербезопасности 

необходимо в полной мере осознавать угрозу, которую представляет 

инструментарий современного киберпреступника.  
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Во многом опыт государств в финансировании производственных 

отраслей схож, однако есть ряд уникальных различий, появившихся 

вследствие разных политических траекторий этих стран. Рассмотрим и 

сравним способы поддержки ВПК странами в период военных конфликтов, 

т.к. именно в этой сфере наиболее ярко отражены особенности 

государственного финансирования. 

По данным за 2022 год ВВП по ППС России равен 5327 млрд. долл., что 

составляет 3,25% от мирового ВВП. В тоже время показатели США намного 

выше – 25463 млрд. долл. и 15,51% от мирового ВВП. Эта разница может быть 

связана с тем, что США является эмитентом мировой валюты – доллара. 

Данная функция во многом позволяет этой стране обогащаться при 

совершении различных финансовых операций. 

В отчёте Минпромторга «О реализации государственной политики в 

ОПК» за 2022 год указаны следующие меры, принятые РФ: 

1. Авансирование госконтрактов до 80%. Для решения 

специальных задач - до 100%. 

2. Упрощение порядка ценообразования госконтрактов с 

единственными поставщиками. 

3. Комплекс мероприятий на период 2022–2023гг. по 

обеспечению технологической независимости при производстве вооружения, 

военной и специальной техники. 

4. Прорабатывается вопрос упрощения порядка принятия 

решений о замене иностранной продукции на отечественную при 

производстве ВВСТ. 

5.  Установлен упрощенный порядок лицензирования на 

сервисное обслуживание ВВСТ. 

6. Господдержка системообразующих организаций 

промышленности в сложных экономических условиях. К ним относится 

большая часть организаций ОПК. 

7. Авансирование до 90% в 2022 году от цены госконтрактов, 

финансируемых из федерального бюджета. 

8. Поддержка организаций-экспортеров промышленной 

продукции военного назначения. 

9. Подготовка квалифицированных кадров в ОПК. 
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Как мы видим, основными направлениями в развитии российского ОПК 

на сегодняшний день являются создание технологической независимости 

военно-промышленного комплекса, быстрое и качественное выполнение 

гособоронзаказа, а также подготовка и поиск квалифицированных кадров. Все 

эти направления обоснованы текущей геополитической ситуацией и 

необходимостью создания условия для сильного ОПК. 

В свою очередь, американский опыт оказания государственной 

поддержки организациям ОПК в научных источниках рассмотрен на примере 

Программы поддержки организаций оборонной промышленности, принятой в 

2019 г., которой предусматривается укрепление национальной безопасности 

страны. В федеральном бюджете государства на реализацию данной 

программы было выделено 110 млн долл. (80 млн долл.— на период 2020–2022 

гг. и 30 млн долл.— в 2023 г.). В рамках Программы Министерством обороны 

США финансируются проекты по следующим направлениям: 

1. Модернизация технологического оборудования и 

производственных мощностей. 

2. Повышение квалификации сотрудников и привлечение в 

организации новых работников. 

3. Создание бизнес-инкубаторов. 

4. Проведение научных исследований, включая направленные на 

развитие коммерческого потенциала. 

5. Развитие логистических цепочек поставок. 

6. Оказание поддержки организациям малого бизнеса. 

В некоторых аспектах представленные направления финансирования 

ОПК схожи с российскими, в частности пункты о подготовке кадров и 

технологическом прогрессе. Однако нельзя не заметить, что американская 

финансовая политика представляет из себя более комплексную систему с 

большим процентом привлечения внешних инвесторов (в бизнес-

инкубаторах). В целом можно сказать о более долгосрочном в стратегическом 

плане подходе к финансированию военно-промышленного комплекса со 

стороны США, и о более ориентированном на краткосрочные цели подходе 

Российской Федерации. 

В Европейском союзе развитие ОПК также не занимает последнее место. 

По инициативе Комиссии ЕС по поддержке оборонного сотрудничества в 2017 

г. был создан Фонд обороны, основная цель которого — поддержка 

коллективных инновационных научных исследований и разработок в данной 

области для формирования конкурентоспособной и инновационной 

промышленной базы. Кроме того, деятельность Фонда направлена на 

достижение стратегической автономии и устойчивости Евросоюза и стран — 
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членов ЕС, что должно привести к увеличению государственных инвестиций 

в оборонно-промышленный сектор. 

Как мы видим, цели модернизации ОПК в Европейском союзе во многом 

коррелируют с целями США. Приоритетным направлением всё так же 

остаётся инновационный и технологический прогресс с сохранением 

комплексного подхода к финансированию и привлечением внешних 

инвестиций. 

Суммируя всё вышесказанное, Россия занимает немалую долю в общем 

объёме мирового ВВП, однако в сравнении с державами-лидерами (Китаем и 

США) значительно отстаёт. Для сокращения этого отставания необходимо 

введение рядя мер по поддержке международных экономических связей 

страны, но в текущей геополитической это затруднительно. В свою очередь, 

развитие военно-промышленного комплекса в России должно приобрести 

более комплексный характер и учитывать долгосрочные цели развития, 

насколько это возможно в условиях западных санкций. 
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Понятие «источник права», введенное в научный оборот 

древнеримскими юристами, является одним из самых полисемантичных и 

сложных в теории права. Однако его анализ является необходимым, о чем еще 

в конце XIX в. писал Н.М. Коркунов: «не только с помощью представления о 

праве можно судить о природе и характере его источников, но и, наоборот, на 

основе специфических особенностей тех или иных форм, или источников 

права можно судить, в свою очередь, о природе и характере самого права» [1]. 

Практически каждый исследователь, работающий в области источников 

права, предлагает их новые дефиниции. Например, Н.М. Коркунов под 

источниками права понимал «формы объективирования юридических норм, 

служащие признаками их обязательности», а также «средства познания 

права». В соответствие с точкой зрения Н.К. Ранненкампфа, под источниками 

права понимают «силы, основы, причины, производящие право». Такими 

источниками, полагал он, являются власть законодателя, формы, в которых 

образуется и действует право, источники познания права. 

Полемика вокруг данной категории оправдана с одной стороны ее 

нечеткостью, с другой стороны - неоднозначностью правопонимания в целом 

[2]. На наш взгляд, понятие «источник права» настолько многогранно и 
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комплексно, что дать ему какое-либо одно исчерпывающее определение, не 

принимая во внимание тот контекст, в котором оно употребляется, 

представляется невозможным. Необходимо выделить ряд смысловых 

значений, в которых применяется термин «источник права», и для каждого из 

них сформулировать собственную дефиницию. Это, по словам, О.А. Иванюка, 

поможет осуществлять процесс познания и оформление его результатов 

методологически грамотно, не допуская подмены понятий, неоправданного 

расширения или сужения их объемов, обеспечивать высокий уровень 

верификации выводов [1]. Большинство ученых обосновывает необходимость 

комплексного метода исследования, выделяя три основных подхода к 

сущности источников права. 

Первым подходом является материалистический, в соответствии с 

которым источник права - это производственные общественные отношения, 

материальные условия жизнедеятельности людей. Для данного подхода 

имманентно материалистическое мировоззрение, он не учитывает столь 

важные идеалистические факторы и условия, оказывающие непосредственное 

влияние на формирование источников права. В то же время нельзя не признать 

значение материализма в теории права, его воздействие на источники права. 

Данный подход получил наибольшее распространение в период 

актуализации материалистических концепций в Европе в Х1Х-ХХ вв. В 

настоящее время материализм по многим аспектам подвергается агрессивной 

критике со стороны научной элиты. Однако, ряд аргументов, выдвигаемых 

апологетами данной доктрины, несмотря на это не может быть опровергнут до 

сих пор. Это касается в частности и подхода к источникам права. 

Материалистическая сущность источников права безоговорочно 

поддерживается большинством ученых. «Понимание источников права в 

материальном смысле, как объективных экономических и иных факторов 

развития права, не может быть устранено из правоведения, дабы не потерять 

самого обоснования действующего права». Кроме того, разделяя точку зрения 

М.Н. Марченко, подчеркнем, что «иное дело, когда критическому анализу 

подвергается не сам «материальный» подход как таковой к рассмотрению 

проблем права и его источников, а допускаемая некоторыми авторами 

абсолютизация этого подхода в ущерб другим подходам, преувеличение его 

роли и значения. В таком случае критика его не только возможна, но и 

необходима и вполне обоснованна». То есть данный подход, как и любой 

другой, имеет не только отрицательные стороны, но и положительные 

аспекты. 

Вторым подходом является формально-юридический. В соответствии с 

данным подходом источником права является государство в целом, а также 
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закрепляемые и санкционированные им в нормативно-правовых документах 

общеобязательные правила поведения в частности. Данный подход был 

главенствующим в период советской России, когда право полностью 

отождествлялось с законодательством. 

В рамках рассматриваемого подхода заслуживает внимания позиция 

некоторых исследователей, причисляющих к источникам позитивного права 

естественное право (П.И. Новгородцев, В.С. Нерсесянц, др.). Они полагают, в 

частности, что официально признанные и закрепленные в Конституции РФ 

естественные (прирожденные) права и свободы человека имеют приоритетное 

значение в системе источников современного российского права [3]. Однако, 

полагаем, что в данном случае происходит занижение значимости 

естественного права как такового. Контрапозицией данной точки зрения 

является высказывание Б.Н. Топорнина: естественное право - модель, образец, 

масштаб, служащий измерительным инструментом при определении качества 

позитивного законодательства [1]. 

Начиная со второй половины XX в. формально-юридический подход, 

именуемый также узким, вытесняется широким - философско-правовым 

подходом к сущности источников права. 

Основным недостатком подхода является узконаправленность его 

характера, при этом не учитывается комплекс объективных и субъективных 

факторов, оказывающих влияние на государство и его органы при принятии 

ими решений, служащих источником зарождения права. Но, как и у 

материального, у данного подхода также есть и преимущества. В частности, 

это четко определенный регламентированный и управляемый процесс 

появления права, здесь заранее известен его единственный источник - 

государство. 

Третий подход - философско-правовой (также называемый 

идеалистическим, идеологическим, естественно-правовым, широким, 

общефилософским, социологическим, т.д.). Данный подход позиционирует 

право как результат функционирования сознания правового существа 

(человека), его воли, человеческой природы в целом. В связи с этим И.А. 

Ильин писал о том, что источником права является «нормальное 

правосознание» [4]. Это направление в России стало складываться в конце 50-

х годов XX в. в противовес господствующему формально-юридическому 

правопониманию. «В контексте исследования сущности права проводился 

анализ таких юридических категорий, как правоотношение, правосознание, 

субъективное право и т.д.». 

Данному подходу, на наш взгляд, не хватает некоторой 

«приземленности», не в полной мере учитывается воздействие материальных 
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факторов. Он, по сути, кардинально противоположен первому из 

рассмотренных нами основных подходов, но они оба являются двумя 

крайностями одного феномена (источник права). С другой стороны нельзя не 

учитывать значение влияния, которое оказывает на источники права 

идеалистические детерминанты. 

Как правило, исследователи предлагают использовать различное 

сочетание трех вышеобозначенных подходов: материальный и формально-

юридический, философско-правовой и формально-юридический, др., либо 

интегрируют совместно все три подхода. Но чаще встречается синтез 

материального и формально-юридического походов. Например, один из 

первых отечественных ученых, начавший на глубоком научном уровне 

изучать категорию «источник права» С.Л. Зивс рассматривал источники права 

в «материальном» и «юридическом смысле» [5]. Топорнин Б.Н. также 

выделяет широкий и узкий подход к источникам права: широкий «означает, 

что под источником права понимается та сила, которая предопределяет и 

творит право» (материальные и иные неправовые факторы), а в соответствии 

с узким подходом «источниками права объявляются виды правовых актов, 

содержащих общеобязательные предписания для всех без исключения 

потребителей права - физических и юридических лиц, граждан, 

государственных органов и общественных организаций, предприятий и 

учреждений» [6]. Александров Н.Г., возражая против традиционной 

дифференциации понятия источников права на материальное и формальное, 

отмечал, что такое деление в буржуазной правовой науке «прежде всего, 

связано с попытками указать правообразующий процесс вне определенного 

вида общественной практики», что оно противоречит положениям 

исторического материализма, согласно которым материальные условия жизни 

общества, в конечном счете, определяют не только содержание, но и форму 

права [2]. Кроме того, в свете уже упоминавшегося негативного отношения к 

материалистической концепции в современной науке, С.А. Карапетян говорит 

о том, что понятие «источники права в материальном смысле» вызывает у 

некоторых авторов скептическое отношение как понятие, введенное 

историческим материализмом для подчеркивания «надидеалистической» 

природы права [7], придания ему большего значения, так как изначально право 

вместе со всеми своими институтами, включая источники права, являлось 

частью надстройки, содержащей идеалистические феномены, в отличие от 

устойчивого базиса, имеющего материалистическую основу. 

Однако, по словам Ф.М. Гаджиновой, такого рода возражения не 

изменили традиции [8], и по-прежнему в научных работах можно встретить 

подобное разделение подходов к сущности источников права. 
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Таким образом, следует отметить, что, во-первых, в связи с 

комплексностью института источников права необходимо рассматривать 

последние в универсальном значении, компилирующем в себе все 

положительные стороны трех основных подходов: материального, 

формально-юридического и философско-правового. Такой всеобъемлющий 

подход наследует у формально-юридического значения контролируемость 

процесса правообразования, у философско-правового - воздействие на данный 

процесс идеалистических причин и условий, и у материального - 

«овеществленные» детерминанты источников права. 
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Аннотация: В рамках настоящей статьи рассмотрена особенность 

уголовной ответственности за государственную измену, описанную в статье 

275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также в статье 

описываются иные формы проявления государственной измены и лиц, их 

совершающих. Актуальной проблемой для безопасности России является 

неофициальное получение различными спецслужбами других государств 

важной информации и проведение мероприятий, направленных против нашей 

страны. Для эффективного решения этой проблемы необходимо 

усовершенствование статьи 275 Уголовного кодекса РФ. 
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liability for high treason described in Article 275 of the Criminal Code of the 

Russian Federation is considered. The article also describes other forms of 

manifestations of high treason and the persons who commit them. An urgent problem 

for Russia's security is the unofficial receipt by various special services of other 

states of important information and the conduct of activities directed against our 

country. To effectively solve this problem, it is necessary to improve Article 275 of 

the Criminal Code of the Russian Federation. 
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Российская Федерация активно охраняет и защищает свои основы 

конституционного строя, что следует из ст. 4 Конституции РФ [1]. Одним из 

самых эффективных способов обеспечения безопасности и обороны 

государства является использование уголовной ответственности за подрыв 

основ конституционного строя государства, к её числу относится ст. 275 УК 

РФ, предусматривающая ответственность за государственную измену [2]. 

Важно отметить, что сам факт совершения этого преступления – это 

достаточное основание для привлечения виновного к уголовной 

ответственности. 

Понятие государственной измены, как акта, связанного с получением 

информации о военных планах и намерениях противника, существует уже на 

протяжении многих веков. Такая деятельность стала актуальной с момента 

возникновения войн и всегда была важным элементом военной стратегии [3]. 

История государственной измены начинается в Германии в 1871 году, когда 

была введена ответственность за такие действия. Позднее, подобное понятие 

появилось и в России. Важно отметить, что в 1996 году был принят Уголовный 

кодекс Российской Федерации [2], который в разделе о преступлениях против 

государственной власти зафиксировал главу, регулирующую преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства. Здесь 

также был закреплен состав преступления, известного как государственная 

измена. Также важно отметить, что в 2010 году был принят Федеральный 

закон №390-ФЗ «О безопасности», закрепляющий основные положения, 

которые касаются безопасности РФ [4]. 

Главная цель статьи 275 УК РФ – это пресечение государственной 

измены и обеспечение стабильной ситуации внутри страны. В этой статье 

определяются различные виды государственной измены, включающие в себя 

шпионаж, передачу гос. тайны иностранным государствам, международным 

или иностранным организациям либо их представителям, предоставление 

различного рода помощи, такой как финансовой, материально-технической, 

консультационной и иной, иностранным государствам, международным и 

иностранным организациям либо их представителям для осуществления 

деятельности против основ конституционного строя РФ, а также переход на 

сторону противника [2]. 

Государственная измена является одним из особо опасных 

преступлений против государственной безопасности. Именно поэтому она 

занимает первое место среди преступлений против государственной власти. 

Предмет государственной измены имеет свои особенности. В него входят 

сведения, являющиеся государственной тайной, а также другая информация, 

которая может нанести вред безопасности нашей страны. Часто 
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государственная измена связана с информацией ограниченного доступа. 

Особенно это касается государственной тайны и конфиденциальной 

информации. Нельзя недооценивать значение конфиденциальной 

информации, так как ее использование другими странами может дать им 

преимущество. Кроме того, согласно российскому уголовному 

законодательству, общедоступная информация также может быть предметом 

государственной измены. Особенно это касается информации в отношении 

военного, внешнеполитического, экономического, общественно-

политического и научно-технического характера, которая, хоть формально и 

не является сведениями ограниченного доступа, имеет большую ценность и 

может нанести серьезный вред в различных сферах. 

Как было упомянуто ранее, данное преступление имеет четыре формы 

общественно опасного деяния. Первой формой является шпионаж, при 

котором человек собирает сведения, составляющие государственную тайну, 

или любые другие сведения, крадет их или хранит с целью передачи 

иностранному государству, организациям или их представителям. Собранные 

сведения используются для дестабилизации безопасности РФ. В УК РФ 

имеется статья 276, именуемая «Шпионаж» и предусматривающая 

ответственность за такие действия. Наказание – лишение свободы на срок от 

десяти до двадцати лет [2]. Тем не менее, гражданина Российской Федерации 

нельзя привлечь к уголовной ответственности по данной статье, так как она 

применяется исключительно к иностранцам и лицам без гражданства. Но это 

не означает, что гражданин России может безнаказанно помогать в этом деле 

шпионам – он будет привлечен к ответственности за государственную измену, 

прописанную в статье 275. Ко всему прочему, для иностранцев санкции более 

мягкие, чем для граждан РФ. Минимальный срок лишения свободы для 

шпиона составляет десять лет, в то время как для граждан России - двенадцать 

лет. 

Второй вид измены – передача секретной информации иностранным 

государствам, международным или иностранным организациям, а также их 

представителям. Государственная тайна представляет собой информацию, 

относящуюся к военной, внешнеполитической, экономической, научно-

технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, разглашение которой может привести к 

дестабилизации безопасности Российской Федерации. Перечень таких 

сведений определяется государством, которое также определяет уровень 

секретности, назначаемый для этой информации.  

Для получения доступа к государственной тайне необходимо иметь 

соответствующие разрешения. Человек, передающий информацию 
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иностранному государству, ясно осознает, что эта информация относится к 

государственной тайне. Путаница между государственной тайной и 

несекретной информацией практически исключена, так как секретные 

документы передаются только подписанты и имеют соответствующие уровни 

секретности. 

Например, для информации, способной нанести ущерб безопасности РФ 

в целом, присваивается гриф «особой важности». Информация, разглашение 

которой может нанести ущерб интересам определенного государственного 

органа или отрасли экономики Российской Федерации, помечается как 

«совершенно секретно». Все остальные сведения, входящие в 

государственную тайну и разглашение которых может нанести ущерб 

предприятию, учреждению или организации в военной, внешнеполитической, 

экономической, научно-технической, разведывательной, 

контрразведывательной или оперативно-розыскной области деятельности, 

помечаются грифом «секретно». 

Тем не менее, возможна ситуация, когда человек получает 

конфиденциальные сведения от своего друга, знакомого или коллеги, не 

осознавая их конфиденциального характера. Кроме того, секретные сведения 

могут быть получены незаконно, например, путем кражи документов. В таком 

случае не требуется разрешение на доступ к конфиденциальной информации. 

Передача найденных на улице секретных документов представителям 

иностранного государства также является признаком государственной 

измены. Способ получения сведений в данном случае не имеет значения - 

наказуема сама фактическая передача такой информации.  

Уголовная ответственность за разглашение государственной тайны 

предусмотрена статьей 283 УК РФ и наказывается в виде ареста на срок от 

четырех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового [2]. 

Третья форма – предоставление различного вида помощи (финансовой, 

материально-технической, консультационной и иной) иностранным 

государствам, международным или иностранным организациям либо их 

представителям в осуществлении деятельности, направленной против 

безопасности РФ. Для определения общественной опасности оказания 

различных видов помощи следует подробно рассмотреть каждый из них. 

Финансовая помощь подразумевает под собой предоставление 

финансовой поддержки организациям, ведущим деятельность против РФ. К 

таким организациям относятся зарубежные спецслужбы и иные организации, 

запрещенные на территории РФ.  



P
A
G
E
 

 

Вариантов материально-технической помощи существует множество. 

Например, можно предложить зарубежной разведке образцы и изделия, 

которые представляют для них интерес. Также можно предоставить 

автомобиль для перевозки или настроить функцию шифрования в 

мессенджере для друга, желающего продать информацию за границей. 

Консультационная помощь – это предоставление разъяснений и 

информации о работе различных устройств, приборов, организаций, 

министерств и ведомств Российской Федерации, а также о перемещении войск 

и других фактах. Однако, если такая информация используется с целью 

нанесения ущерба безопасности России, это считается преступлением. 

Иная помощь, в свою очередь, включает в себя любую помощь, которая 

не относится к вышеперечисленным видам и может быть оказана как 

непосредственно, так и через посредников. Важно отметить, что не все 

действия, связанные с такой помощью, могут привести к уголовной 

ответственности за измену государству. Для этого необходимо, чтобы 

действия были совершены в сговоре с иностранным государством, 

международной или иностранной организацией или их представителями, а 

также, чтобы эти действия были направлены на дестабилизацию ситуации на 

территории РФ. 

Также государственная измена включает в себя переход на сторону 

противника. Это означает ситуацию, когда российский гражданин принимает 

участие в вооруженном конфликте или любых других военных действиях на 

стороне противника, используя вооружение и военную технику. 

Государственная измена – это преступление, совершаемое осознанно. 

Человек, совершивший госизмену полностью осознает свои действия и 

понимает, что они направлены против безопасности РФ и причиняют ей 

ущерб. Важно отметить, что простое пребывание на территории государства, 

ведущего боевые действия против России – не преступление. Точно также 

пересечение границы этого государства не является наказуемым в том случае 

если человек не участвует в вооруженных действиях или не помогает 

вооруженным формированиям противника. Состав преступления возникнет 

тогда, когда человек начнет активно помогать противнику, например, берет в 

руки оружие или управляет боевой машиной, а также предоставляет 

консультации по уничтожению военной техники. Определить, имел ли 

человек умысел или нет, иногда бывает сложно. Доказательства могут быть 

основаны на показаниях обвиняемого или других фактах.  

Важно отметить, что передача сведений представителю иностранного 

государства не всегда является фактором для привлечения к уголовной 

ответственности за государственную измену. Достаточно того, чтобы человек 
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собирал, хранил и имел намерение передать секретные сведения. Однако 

важно, чтобы передаваемая или планируемая к передаче информация была 

реальной. За передачу вымышленных сведений, не соответствующих 

действительности, иностранной разведке наказание не предусматривается.  

Очень интересен вопрос: а можно ли избежать наказания за 

государственную измену? Да, можно. Человек, уже совершивший 

преступление по статье 275 УК РФ, может быть освобожден от наказания при 

соблюдении определенных условий: во-первых, для этого необходимо, чтобы 

он добровольно сообщил органам власти о своем преступлении. Каким 

образом это можно сделать - не указано в законе. Возможно, человек может 

явиться лично с повинной в ФСБ, позвонить по указанному номеру или 

отправить подробное письмо, описывающее его преступные действия. Во-

вторых, его действия должны способствовать предотвращению дальнейшего 

ущерба интересам РФ. Как именно это должно выглядеть – законом не 

раскрыто. Однако, следователи или сотрудники ФСБ могут дать подробные 

инструкции в такой ситуации. Возможно, потребуется предоставить все 

адреса, пароли и явки, которыми владеет преступник. 

Также стоит отметить, что уголовной ответственности можно избежать только 

в том случае, если действия человека не содержат иного состава преступления. 

Например, он не должен был убивать ради секретных документов или 

участвовать в боевых действиях на стороне противника. Если были совершены 

подобные преступления, то законом предусмотрено наказание, которое 

невозможно избежать. При рассмотрении дел о государственной измене, суды 

часто применяют статью 64 УК РФ [2]. Это позволяет им назначить более 

мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. 

Важно отметить, что статья 275 Уголовного кодекса Российской 

Федерации – это одна из наиболее часто применяемых для привлечения к 

ответственности лиц, имеющим доступ к государственной тайне. К таким 

лицам относятся, в частности, сотрудники правоохранительных органов, 

представители Вооруженных Сил РФ, ученые, занимающиеся секретными 

научными исследованиями, а также государственные служащие и другие. Эта 

статья является важным инструментом в борьбе с утечкой государственных 

секретов и обеспечении национальной безопасности. Все они осведомлены о 

том, что распространение сведений, составляющих государственную тайну, 

влечет за собой уголовную ответственность. Поэтому в случае совершения 

таких действий они осознают их общественную опасность и стремятся не 

допускать их. Однако стоит добавить, что также важно обратить внимание на 

лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Считается целесообразным выделить их в 
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отдельную категорию, поскольку они могут совершить государственную 

измену. 

Понятие «государственные должности РФ и государственные 

должности субъектов РФ» определено в статье 1 Федерального закона №79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Согласно закону, эти должности представляют собой должности, которые 

устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами для выполнения полномочий федеральных государственных 

органов, а также должности, которые устанавливаются конституциями 

(уставами) и законами субъектов Российской Федерации для выполнения 

полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации [5]. 

Президент РФ, Председатель Правительства РФ, Председатель Совета 

Федерации Федерального собрания РФ и другие являются примерами 

государственных должностей РФ, которые перечислены в указе Президента 

РФ «О государственных должностях Российской Федерации» [6]. Данные 

лица обладают полномочиями, которые прежде всего затрагивают интересы 

государства или субъекта РФ и являются официальными носителями 

государственной власти. Через них проходит большое количество 

информации, включая государственные секреты. Кроме того, лица, 

занимающие эти должности, часто взаимодействуют с иностранными 

государствами, что увеличивает вероятность утечки конфиденциальной 

информации. Поэтому, я считаю, что статью 275 УК РФ необходимо 

дополнить третьей частью, которая устанавливает особую категорию 

государственной измены, совершаемой лицами, занимающими указанные 

должности.  

Обобщая все вышеперечисленное, среди преступлений, направленных 

на дестабилизацию ситуации на территории РФ, особое место занимают 

государственная измена, описанная в статье 275 УК РФ, и шпионаж, 

описанный в статье 276 УК РФ [2]. Эти преступления являются особо 

опасными действиями, направленными против безопасности государства. 

Государственная измена затрагивает такие важные аспекты, как суверенитет, 

обороноспособность и территориальная целостность. В связи с этим, 

расследование случаев государственной измены и шпионажа возлагается на 

следователей ФСБ, а судебные процессы по этим делам проводятся в закрытом 

режиме без публикации приговоров. Все участники процесса должны 

соблюдать конфиденциальность государственной тайны. Современная 

обстановка в мире и эскалация внешнеполитических противоречий 

подчеркивают важность сохранения государственной тайны для обеспечения 

информационной безопасности государства. Такой институт позволяет 
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сохранять конфиденциальность определенных сведений по закону. Однако 

существуют правовые механизмы, которые обеспечивают соблюдение прав 

подсудимого при рассмотрении дел по статьям 275, 276 и 283 Уголовного 

кодекса РФ [2]. Защитник и присяжные заседатели могут принимать участие в 

процессе, даже если они не имеют доступа к государственной тайне. В 

настоящее время эти статьи применяются редко, их функции часто выполняет 

более мягкая статья о разглашении государственной тайны, за которую 

наказание невысокое, а суды часто назначают условное наказание. Поэтому 

статью о государственной измене следует дифференцировать, учитывая 

различные формы ее проявления и статусы субъектов, совершающих это 

преступление. Рекомендуется структурировать материал о преступлениях 

против государства на три раздела, каждый из которых будет определять 

различные уголовно-правовые последствия в зависимости от степени 

опасности для общества и конкретных обстоятельств. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена ст. 151 УК РФ, ее 

исторический аспект. Дана характеристика составу данного преступления. 

Изучены мнения ученых в части способов вовлечения несовершеннолетних. 

Сделан вывод о значимости реализации предупредительной функции права 
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this crime is given. The opinions of scientists regarding the ways of involving minors 

have been studied. The conclusion is made about the importance of the 

implementation of the preventive function of law as an additional regulator of 

behavior.  
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Обращаясь к историческому аспекту рассматриваемого преступления 

отметим его поступательное развитие. Значимую роль в охране семейных 

правоотношений, а также развитии и воспитании несовершеннолетних 

длительное время в дореволюционной России выполняли положения 

церковного законодательства. Так, в соответствии с уставом князя Владимира, 

к полномочиям церковных судов относилось рассмотрение имущественных и 

наследственных споров между супругами и другими родственниками, а также 

дела о плохом обращении с детьми. Мужчина в рассматриваемый период 

времени являлся главой семьи. Церковью предписывалось главе семьи 

«поучать отрока», что выполнялось иногда достаточно жестоко, но 

законодательно выделялись только: телесные повреждения, насилие 

сексуального плана и убийство [3. C. 98-105]. 
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В Соборном уложении 1649 года не содержалось каких-то особых норм 

в области защиты несовершеннолетнего от преступных посягательств. В 

Воинском артикуле Петра I семейные отношения также особо не 

регламентировались. Преступные действия ограничивались насильственными 

и сексуальными посягательствами, чуть позже Воинский артикул был 

расширен нормами о ненадлежащем воспитании и содержании. 

Постепенно в период развития российского абсолютизма берет начало 

формирование позиция защищать несовершеннолетних от произвола со 

стороны глав семей. То есть, можно говорить о том, что благодаря Петру I, в 

17 в. впервые светская законодательная власть стала вмешиваться в семейно - 

бытовые отношения. И в данный период в законе появились нормы, 

предусматривающие привлечение к уголовной ответственности за 

насильственные действия в отношении несовершеннолетнего.  

Сводом законов Российской Империи 1832 г. была подведена черта 

этапу развития законодательства в области зашиты прав несовершеннолетних 

и определены ориентиры его развития в будущем.  

Далее, Уголовным уложением 1903г. преступлениям против 

несовершеннолетних посвящалось только две статьи. В частности, в ст. 120 

предусматривалась ответственность родителей, опекуна, попечителя, 

виновного в обращении несовершеннолетнего к нищенству или иному 

безнравственному занятию. В 1910 году в Санкт-Петербурге был создан 

первый суд для несовершеннолетних в России. Дела подлежали рассмотрению 

единолично мировым судьей. Этот суд был конфиденциален, у него 

отсутствовала формальная судебная процедура. Мировыми судьями для 

несовершеннолетних активно привлекались к работе общества и 

попечительские службы, несовершеннолетних могли, в целях, исправления, 

направить в православный монастырь. 

Уголовным кодексом 1926 г. чуть более подробно устанавливалась 

ответственность за совершение указанных преступлений. И, наконец, УК 

РСФСР 1960г. ответственность взрослых за рассматриваемое преступление 

предусматривалась отдельной статьей – 210 с назначением уголовного 

наказания в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Рассматривая положения действующего уголовного законодательства 

РФ отметим, что уголовная ответственность за исследуемое преступное 

деяние предусматривается в ст. 151 УК РФ [1]. Исходя из определения, 

приведенного в Толковом словаре Ожегова, "вовлечение" трактуется как: 

побуждение, привлечение к участию, поощрение, допущение, склонение, 

завлечение [4]. 
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Понятие вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий отсутствует в диспозиции ст. 151 УК РФ. Сами 

способы вовлечения Р.С. Дмитриевским подразделяются на три группы: 

понуждение, подстрекательство и привлечение [2. C. 11-13]. Мы полагаем, что 

подобная классификация форм вовлечения вполне оправданна. Различие этих 

форм проявляется в специфичности использования способов вовлечения. Так, 

если для понуждения характерны способы шантажа, то подстрекательство по 

большей части сопровождается убеждением, обещаниями, уговорами, 

предложениями. 

Основной непосредственный объект данного преступления: 

общественные отношения, связанные с обеспечением нормального 

физического развития и нравственного воспитания несовершеннолетних. 

Соответственно, дополнительным объектом выступает здоровье 

несовершеннолетнего. 

Объективная сторона преступления характеризуется активными 

действиями по вовлечению несовершеннолетнего в систематическое 

употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

одурманивающих веществ, а также в занятие бродяжничеством и 

попрошайничеством. 

Субъективная сторона преступления - прямой умысел, а субъект 

преступления является специальным, это лицо, достигшее 18-летнего 

возраста. Частью 2 ст. 151 УК РФ предусматривается особо специальный 

субъект, а именно: родитель, педагогический работник либо иное лицо, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Обращаясь к нормативным установлениям уголовно – правового 

законодательства РФ, отметим, что главной характеристикой формирования 

правовых отношений является предупреждение  и охрана общества от  

различных противоправных деяний. Законом предусмотрена реализация 

определенных функций, главной из которых считается предупредительная, 

определенная статье два УК РФ. Ее выполнение связано с определением числа 

преступных действий и назначение наказания за их совершение. Юридические 

положения отмечают, что предупредительное воздействие имеет в своем 

составе общее и специальное предупреждение в качестве основных аспектов. 

Их действие начинается с непосредственного вступления закона в силу через 

официальные источники.  

При моменте начала предупредительного воздействия начинается 

действие так называемого сдерживающего фактора, который будет влиять на 

совершения преступлений населением. Данная функция играет две роли в 
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системе законодательных актов. С одной стороны она направлена на 

недопущение противоправных деяний преступного характера путем угрозы 

наказанием, а также предупреждение причинения ущерба какого либо вида 

(ограничение). С другой стороны, она выступает в виде поощрительного 

стимула для добровольного отказа о задуманном преступлении, позволяет 

возмещать причиненный ущерб в виде деятельного раскаяния, а также 

позволяет не допускать рецидива преступлений со стороны уже совершивших 

противоправное деяние.  

Следовательно, имеется характерная взаимосвязь правового стимула и 

ограничения в контексте реализации предупредительной функции. Например, 

стимулирование в качестве предупреждения преступлений имеет в составе 

данного умысла и ограничительный характер. Например, категория права 

имеет возможность предоставления условий юридического характера, 

которые предполагают возможность использования социальных благ. При 

этом реализуется стимул в виде побуждения интересов одного лица с 

ограничением для противоправных действий другого лица. 

Стимул в отличие от ограничения побуждает объект к действию путем 

позитивных моментов, не используя угрозы, вызывая интерес и увлекая его в 

сторону закона. Результаты действия предупредительной функции можно 

рассматривать в нескольких аспектах. В юридическом аспекте результатом 

является всестороннее рассмотрение дела, а также грамотное решение судьи. 

Это позволит при случае избежать рецидива рассматриваемого нами 

преступления или повторного нарушения прав человека или правоотношений 

со стороны преступника. В общесоциальном результатом выполнения 

предупредительной функции является обеспечение безопасности большого 

количества членов социума, которые могли бы быть вовлечены в 

преступление или стать его жертвами. Именно поэтому выделение данных 

аспектов несет в себе важную практическую основу, заключенную в анализе 

мероприятий повышения эффективности данной правовой функции.  

По нашему мнению, основной целью предупредительной функции, 

применительно к ст. 151 УК РФ, также является профилактика 

противоправных деяний и их рецидивов. Основными задачами данной 

профилактики являются: 

1. Обеспечение охраны осужденных лиц, что предупредит им 

повторное совершение противозаконных действий.  

2. Выявление этиологии и условий для совершения преступлений. 

3. Проведение воспитательных бесед с лицами, от которых можно 

ожидать какое либо действие преступного характера. 

На основании изложенного сделаем вывод. 
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Большинство людей стараются придерживаться свойственных им норм 

нравственности и морали. Тем более, если речь идет о несовершеннолетних. 

А нормативные установления закона и его функции являются 

дополнительным регулятором поведения. Предупредительная функция права 

применительно к ст. 151 УК РФ - это относительно обособленное, 

прогрессивное направление гомогенного воздействия на социальною систему, 

сознание, волю и поведение людей, нацеленное на недопущение нарушения 

социальных связей и общественных отношений, прав и законных интересов 

граждан, общества и государства.  
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На данный момент, в каждом государстве мира присутствует оружие, и к 

нему проявляет свой интерес не только государство, но и каждый отдельный 

человек.  

Много лет назад, оружие отожествлялось с орудием охоты, 

использовавшегося для добычи пропитания и противостоянию внешнему 

вторжению, и на том этапе, оно особо не вызывало интереса для правового 

регулирования. 

В «Русской правде» впервые говорилось, о таком социально опасном 

объекте, как оружие. Она регламентировала ответственность за обнаружение 

меча (оружия), и рассматривалось как оскорбление.  

С появлением огнестрельного оружия, обойти законодательное 

регулирование его оборота было уже невозможным. В 14 веке в Российском 

государстве появляются первые законы регламентирующие оборот такого 

оружия. Упоминание о таком оружие встречается в 1383 г. в Голицынской 

летописи, в самом начале законодательство было направлено на правила 

оборота в конкретных ситуациях или в отношении отдельных лиц [2]. 
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В дальнейшем развитие уголовной ответственности за нелегальный 

оборот оружия в российском законодательстве вводило новые виды 

преступлений, нарушающие общественную безопасность, а также 

ответственность за них.  

В современном мире практически каждый человек, на законных 

основаниях может приобрести оружие. Действующий уголовно правовой 

закон, предусматривает ответственность за нарушение оборота 

огнестрельного оружия, а также его основных частей и боеприпасов к нему. 

В соответствии с ним наказуемым считаются: 

- незаконное хранение – это укрывательство предметов в тайниках, 

помещениях, и других местах, предназначенных для их сохранности;  

- незаконное приобретение – представляет собой покупку этих 

предметов, или получение в дар, а также в качестве уплаты долга, в обмен 

на вещи и товары, либо присвоение найденного, или же временное незаконное 

завладение предметами, в целях совершения преступных действий, при этом в 

действиях виновного нет признаков хищения;  

- незаконная передача – нелегальное предоставление лицом, у которого 

находится данный предмет, для временного хранения или использования 

другому лицу; 

- незаконное изготовление – создание таких предметов, либо переделка 

иных предметов, например, пневматического пистолета, без полученной на то 

лицензии, в результате чего они приобретают свойства предметов, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность;  

- незаконная переделка – изготовление оружия, при котором их свойства 

поражения сохраняются, независимо от достигнутого результата, например, 

укорачивание ствола; 

- незаконное снаряжение патронов – к определенным предметам, 

выражается в сборке патрона путем установки в гильзу средств 

инициирования выстрела, размещение метательного заряда, а равно ему 

метательного снаряжения травматического действия или слезоточивого, 

раздражающего вещества; 

- незаконное ношение – означает пребывание данных предметов 

в одежде, или на теле виновного, а также переноска их в портфеле, сумке 

и т.д.;  

- незаконный сбыт – безвозвратное предоставление другому лицу 

данных предметов, путем совершения противоправной сделки, возмездной 

или безвозмездной, например, обмен, продажа или дарение и т.п.;  

- незаконная перевозка – перемещение предметов на любом виде 

транспорта;  
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- хищение – это противоправное завладение предметов различными 

способами, с корыстной целью, то есть с намерением завладевшего лица их 

присвоить, или же передать другому лицу, а также распорядиться ими 

по своему усмотрению; 

- небрежное хранение – представляет собой хранение с нарушением 

общепринятых или установленных законом правил хранения оружия. 

Для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот 

оружия, необходимо понимание, относится ли изъятый предмет к оружию, или 

его основными частями, или комплектующим деталям, боеприпасам, 

взрывчатым веществам или взрывным устройствам. Ранее в уголовном 

кодексе была одна общая категория «оружие, его основные части, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства», и она не влияла на 

квалификацию. В настоящее время с введением, таких статей, как ст. 222.1, 

222.2, 223.1, 226.1, образовалось две отдельные категории «оружие, его 

основные части и боеприпасы» и «взрывчатые вещества и взрывные 

устройства», и все они делятся на свои определенные виды:  

1) Огнестрельное оружие, его основные части и иные детали, 

предназначенные для его нормального функционирования. 

Огнестрельное оружие – представляет из себя оружие, которое 

с помощью своих конструктивных признаков на расстоянии может поразить 

живую цель или иную цель, и за счет энергии порохового или иного заряда 

получает направленное движение. Уголовное законодательство относит сюда 

все виды гражданского, служебного или боевого огнестрельного оружия, даже 

если они изготовлены самодельным путем. Например, это винтовки, 

пистолеты, автоматы и т.д., калибр в данном случае никакого значения 

не имеет.  

Крупнокалиберное огнестрельное оружие – это оружие, за исключением 

гражданского и служебного, имеющее диаметр канала ствола от 20 мм и более.  

Гражданское гладкоствольное длинноствольное оружие – это оружие 

самообороны, предназначенное для стрельбы, ствол которого имеет гладкую, 

точнее сказать ровную, внутреннею поверхность на всем его протяжении, 

а длина всего оружия не может быть менее 80 см, а его патроны могут иметь 

травматическое действие. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения – данный предмет 

тоже относится к оружиям самообороны, представляя из себя 

короткоствольное или бесствольное оружие, для механического поражения 

живой цели, при этом оно не предназначено для причинения смерти этой цели, 

может содержать патроны, как травматического, так и газового или 

светозвукового действия. 
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К основным частям относится: ствол, ствольная коробка, затвор, рамка 

и барабан. Что касается иных деталей, то это, например, прицелы, станины 

и т.д.; 

2) Боеприпасы. 

Боеприпасы – это метаемое снаряжение и предметы вооружения, 

используемые в качестве поражения цели, и содержащие в себе метательный, 

разрывной, пиротехнический или вышибной заряд, а также возможно 

их сочетание. Боеприпасы представляют из себя различные виды патронов 

к огнестрельному оружию, а также гранаты, мины и т.п.; 

3) Взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

Взрывчатые вещества – определенные смеси или химические 

соединения веществ, которые под влиянием внешних воздействия, без доступа 

кислорода, способны быстро распространяться способствуя взрыву, путем 

химического превращения. Например, порох, тротил, пластиты и т.п. 

Взрывные устройства – это изделия, самодельные или промышленные, 

в своем составе имеющие взрывчатое вещество, способны к взрыву 

и предназначены для него, обособленные от самого изделия. Например, 

детонатор, запал и т.д.; 

4) Холодное, метательное и пневматическое оружие. 

Холодное оружие – предмет, изготовленный самим человеком или 

промышленным способом, поражение цели производит при помощи 

мускульной силы или непосредственном контакте с целью поражения. 

Включает в себя различное клинковое оружие, например, кинжалы, мечи, 

также любое оружие колющего, режущего, рубящего или смешанного 

действия, например, копья, штыки, помимо этого, ударно-дробящего действия 

оружия, например, кастеты, нунчаки. 

Метательное оружие – изделия, для поражения объекта на расстоянии 

снарядом, при помощи мускульной силы получающие направленное 

движение, например, дротики, метательные ножи, или же это механическое 

устройство, тот же самый арбалет. 

Пневматическое оружие – предмет, предназначенный для поражения 

цели на расстоянии снарядом, который получает направленное движение 

за счет энергии сжатого, сжиженного или отвердевшего газа, и дульная 

энергия должна быть свыше 7,5 Дж.; 

5) Газовое оружие. 

Газовое оружие – это оружие, для временного химического поражения 

цели, именно живой, которым выступает человек или же животное, 

при помощи слезоточивых или раздражающих веществ. 
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Особенности уголовно-правового регулирования незаконного оборота 

оружия состоят в выборе квалификации преступления, в зависимости 

от такой, достаточно сложной, классификации оружии, и конечно сотрудник, 

занимающийся расследованием данного вида преступления не может 

посмотрев на изъятое оружие, сказать к какому именно типу оно относится, 

поэтому в данной категории дел всегда прибегают к проведению экспертизы 

для определения вида оружия.; 

6) Оружие массового поражения, а также материалы или оборудование, 

имеющие возможность использования их при создание данного вида оружия. 

Оружие массового поражение – это предмет, способный вызывать такие 

людские потери, в которых число пораженных превышает возможность 

своевременного оказания медицинской помощи им, а также массовые потери 

техники и вооружения за очень короткий срок. Оно бывает биологическим, 

химическим и ядерным. 

Определение данных терминов имеет огромное значения 

для квалификации преступлений по ст. 222-226.1 УК РФ в настоящих 

правовых реалиях. Поэтому Пленум Верховного суда РФ в своем 

постановлении рассмотрел их, чтобы исключить какие-либо противоречия, 

при решение вопросов с отнесением, того или иного общественно опасного 

деяния, к определенной норме, предусматривающей за неё наказание. 

Исходя из всего вышесказанного, мы видим, что большую часть видов 

оружия и незаконных действий с ним, рассмотрел Пленум Верховного суда 

РФ [1], так же он сослался на то, что при толковании судами определенного 

вида оружия, нужно руководствоваться положениями ФЗ «Об оружие», из 

чего видно, что уголовно наказуемыми считаются, такие нелегальные 

действия как: незаконное хранение, приобретение, передача, изготовление, 

переделка, снаряжение патронами, ношение, сбыт, перевозка, хищение, а 

также небрежное хранение. А ответственность предусмотрена, за такие виды 

оружия, как: огнестрельное оружие (гражданское, служебное, боевое), 

его основные части и иные детали, предназначенные для его нормального 

функционирования, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства, холодное, метательное и газовое оружие, а также оружие 

массового поражения, материалы или оборудование, имеющие возможность 

использования их при создание данного вида оружия. 
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация: В статье рассмотрено правовое регулирование 

государственной политики в сфере банкротства, задачи и функции органов 

государственной власти, непосредственно участвующих в процедурах 

банкротства. Выявлены и проанализированы актуальные проблемы участия 

государства в процедурах банкротства и сделаны выводы о необходимости 

совершенствования нормативно-правовой базы института банкротства, в 

том числе с учетом корректировки распределения функций между органами 

государственной власти, что позволит повысить эффективность 

реализации процедур банкротства на практике.  

Ключевые слова: государственное участие, процедуры банкротства, 

государство, государственные органы. 

Abstract: The article examines the legal regulation of state policy in the field 

of bankruptcy, the tasks and functions of public authorities directly involved in 

bankruptcy procedures. The actual problems of state participation in bankruptcy 

procedures are identified and analyzed, and conclusions are drawn about the need 

to improve the regulatory framework of the institute of bankruptcy, including taking 

into account the adjustment of the distribution of functions between public 

authorities, which will increase the effectiveness of bankruptcy procedures in 

practice. 
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В сфере банкротства государственно-правовое регулирование выступает 

незаменимым элементом государственной экономической политики и 

позволяет обеспечить баланс публичных и частных интересов в сфере 

хозяйственной деятельности.  

В настоящее время, российское законодательство предполагает участие 

государства, с помощью государственных органов, в процедурах банкротства 

хозяйственных обществ и соответствующем арбитражном процессе. Общие 

вопросы компетенции органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по решению вопросов финансового оздоровления и 

банкротства отражены в статье 29 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» [2]. Участие государственных органов в процедурах 

банкротства условно можно классифицировать на обеспечение 

имущественных интересов Российской Федерации как кредитора и на 

исполнение контрольно-надзорных функций государства в сфере 

несостоятельности [6, с. 148]. 

Государство может влиять на экономическую ситуацию не только 

посредством регулирования экономики, но и путем прямого участия в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, отстаивая 

свои интересы как кредитора по обязательным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, добиваясь сохранения активов государственных 

унитарных предприятий, а также осуществляя финансовую поддержку 

стратегических и социально-значимых организаций [5, с. 6]. 

В сфере правового регулирования процедур банкротства 

государственная политика создается и совершенствуется специальным 

субъектом. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 

июня 2008 г. № 437 органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативное правовое регулирование и выработку государственной политики 

в сфере несостоятельности (банкротства) организации и финансового 

оздоровления, является Минэкономразвития России (Министерство 

экономического развития Российской Федерации).  

Минэкономразвития России – это федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития, развития предпринимательской 

деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

лицензирования, государственного контроля (надзора) за деятельностью 
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саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, корпоративных 

отношений, несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, 

оценочной деятельности, официального статистического учета, 

инвестиционной деятельности и некоторых других сферах [3].  

В сфере несостоятельности (банкротства) функции Минэкономразвития 

РФ можно выделить по таким направлениям деятельности, как: 

– разработка государственной политики и методов ее реализации; 

– определение вектора совершенствования действующего 

законодательства; 

– издание подзаконных актов, регулирующих отдельные аспекты 

несостоятельности (банкротства); 

– разработка рекомендаций; 

– анализ информации о ситуации в сфере несостоятельности с целью 

прогнозирования дальнейшего ее развития. 

В целом, для России, как отдельного субъекта, основной проблемой 

выступает правоприменение законодательства. Для устранения данной 

проблемы  именно Минэкономразвития РФ занимается совершенствованием 

участия государственных органов в делах о банкротстве, а также развитием 

правоприменения в деятельности других участников института банкротства. 

При этом, для представления интересов государства в процедурах и 

делах о банкротстве выступает еще один уполномоченный орган - 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России). В 

подзаконных актах регламентирован порядок предъявления требований к 

должнику, голосование на собраниях кредиторов и иные вопросы 

компетенции уполномоченного органа. 

Благодаря развитию технологий и прорыву цифровизации несомненным 

преимуществом в институте банкротства появилась возможность контроля, 

своевременного и удобного получения информации практически по любому 

вопросу, а также доступ к моментальному получению различных документов, 

в том числе и из государственных органов. В результате моментального 

доступа к информации и делу, у участников сторон дела о банкротстве 

существенно сокращается возможность осуществления противоправных 

действий по выводу активов, обременению должника обязательствами, 

осуществлению сомнительных сделок и пр. 

Исходя из практики, можно выделить положительный пример 

применения возможностей цифровизации, так ФНС РФ на официальном сайте 

разместило более 60 сервисов с помощью которых открывается доступ для 

быстрого взаимодействия с данным органом, а также проверки данных, в том 
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числе и по вопросам банкротства организаций, например, сервис «Проверь 

арбитражного управляющего». На базе Федеральной налоговой службы 

реализован пилотный проект «Повышение эффективности реализации 

имущества должников» (Маркетплейс)®, целью которого является 

повышение эффективности реализации имущества должников, как в ходе 

исполнительного производства, так и в процедурах банкротства [7, с. 84]. 

В результате оптимальной цифровой трансформации повышается 

эффективность процессов банкротства отечественных несостоятельных 

организаций. 

При учете развития технологий и совершенствования правовой системы 

в сфере банкротства, можно выделить следующие проблемы участия 

государства в процедурах банкротства в России. Во-первых, государство 

разделило функции в сфере несостоятельности между несколькими 

государственными органами – Минэкономразвития РФ, Росреестром и ФНС 

России. В то же время, ряд функций, ранее осуществлявших 

государственными органами, теперь осуществляется арбитражными 

управляющими. Однако, представляется, некоторые из них необходимо 

вернуть государству. Так, например, преднамеренное и фиктивное 

банкротство в зависимости от обстоятельств признаются административными 

правонарушениями либо преступлениями. Это означает, что государство 

признает общественную опасность таких деяний. Соответственно было бы 

логично вернуть государственным органам функцию подготовки заключений 

о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства. Кроме того, возложив определенную ответственность на 

институт саморегулирования, государство законодательно не наделило его 

необходимыми полномочиями [4, с. 22]. 

Во-вторых, так как ФНС России выступает уполномоченным органом, 

представляющим интересы государства в процедурах банкротства, в связи с 

чем его межрайонные территориальные органы обращаются в арбитражные 

суды с заявлениями от имени ФНС РФ. Исходя из данной стратегии, уже 

изначально заложен конфликт интересов: с одной стороны выступает ФНС 

России, которая заинтересована в сборе налогов, а с другой – вынуждена 

голосовать за введение отсрочки в исполнении налоговой обязанности 

(например, за введение моратория при внешнем управлении). По этой 

причине, в научной среде были вынесены предложения о необходимости 

создания в системе федеральных органов исполнительной власти 

специального органа, уполномоченного представлять интересы государства в 

делах о банкротстве.  
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В-третьих, существующая проблема Федеральной налоговой службы 

России, как представителя государственных интересов, существует не только 

в правовой природе, но ну и еще в содержании законодательства. Так, с одной 

стороны, законодательство о банкротстве устанавливает порядок и условия 

заключения мирового соглашения, с другой стороны – возможности отсрочки 

или рассрочки обязательных платежей установлены Налоговым кодексом РФ 

[1] и имеют ограниченный характер. Это порождает невозможность соблюсти 

одновременно интересы должника и кредиторов как участников процесса 

банкротства и требования налогового законодательства.   

Подводя итоги, обнаруженные нами, в рамках данного исследования, 

проблемы, показывают необходимость дальнейшего исследования вопросов 

государственно-правового регулирования несостоятельности (банкротства) и 

разработки направлений его совершенствования, как в части распределения и 

координации полномочий органов государственной власти, так и в части 

определения приоритетных целей применения процедур несостоятельности, и, 

соответственно, их содержательного наполнения. 

 

Список литературы: 

1. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с 

посл. изм. и доп. от 24 июня 2023 г. № 268-ФЗ) // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.07.2023). 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с посл. изм. и доп. от 28 декабря 2022 г. 

№ 569-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

20.07.2023). 

3. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437 «О 

Министерстве экономического развития Российской Федерации» (с посл. изм. 

и доп. от 22 февраля 2023 г. № 294) // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 20.07.2023). 

4. Беляев С.Г. О банкротстве: во сне и наяву // Арбитражный 

управляющий. 2021. № 2. С. 21-24. 

5. Кислухина И.А. Участие государства в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. № 9 (103). 

С. 6. 



P
A
G
E
 

 

6. Михайлевская Е.А. Правовой статус государственных органов в 

процедурах банкротства // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 

91-3. С. 147-150.  

7. Ряховская А.Н. Приоритетные направления совершенствования 

института банкротства в целях обеспечения устойчивого развития 

бизнеса // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление 

(государство и общество). 2023. № 1. С. 77-92. 

  

 

УДК 343.13 

Мартиросян Л.А. 

магистрант  

3 курс, юридический факультет 

Ульяновский государственный институт 

Россия, г. Ульяновск 

 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА НА 

СТОРОНЕ ЗАЩИТЫ 
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Существующие законы определяют круг участников уголовного 

процесса. Это означает, что только те лица, указанные в разделе II (главы 5-8) 

УПК РФ [1], относятся к категории участников.  
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Согласно главе 7 УПК РФ, к участникам уголовного процесса со 

стороны защиты относятся следующие лица:  

1. Подозреваемый. 

1) подозреваемый, который может быть либо лицом, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело, либо задержанным, либо лицом, к 

которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. 

2) Или кто получил уведомление о подозрении в совершении 

преступления. 

2. Обвиняемый. 

Обвиняемым считается лицо, в отношении которого: 

1) было принято решение о привлечении его в качестве подозреваемого; 

2) был составлен акт обвинения; 

3) было составлено постановление о подозрении [2, с.29]. 

Обвиняемым называется лицо, в отношении которого назначено 

судебное разбирательство по уголовному делу. Осужденным называется лицо, 

в отношении которого вынесен обвинительный приговор. Оправданным 

считается лицо, в отношении которого вынесен оправдательный приговор. 

У обвиняемого есть право на защиту своих прав и законных интересов, 

а также на полную подготовку к процессу защиты. 

3. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого; 

По уголовным делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле 

привлекаются их законные представители.  

4. Защитник; 

Защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоящим 

Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу. 

Адвокаты активно участвуют в качестве защитников. По определению 

или постановлению суда, помимо адвоката, в качестве защитника может быть 

допущен один из родственников обвиняемого или другое лицо, которое 

обвиняемый просит допустить. При проведении дела у мирового судьи 

указанное лицо может заменить адвоката. 

Адвокат вступает в уголовное дело после предъявления адвокатского 

удостоверения и ордера. 

Если у лица, с которого должны быть взысканы процессуальные 

издержки, имущественная несостоятельность, то эти издержки возмещаются 

за счет средств федерального бюджета. 
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Если требуется, чтобы адвокат участвовал в уголовном деле, то перед 

началом дела адвокату предоставляется возможность встретиться с 

подозреваемым или обвиняемым, предъявив свои удостоверение и ордер [3, 

с.239].  

Адвокат может быть приглашен подозреваемым или обвиняемым, их 

законным представителем, а также другими лицами по поручению или с 

согласия подозреваемого или обвиняемого. Подозреваемый или обвиняемый 

имеет право пригласить нескольких адвокатов. По просьбе подозреваемого 

или обвиняемого, участие адвоката обеспечивается дознавателем, 

следователем или судом. 

Адвокат реализует свои публично-правовые функции через 

многочисленные принципы проявления деятельности по реализации действий, 

направленных на защиту прав и свобод граждан.  

Эти принципы охватывают ряд вопросов, имеющих практическое 

значение для всех, таких как доступ к правосудию, независимые и 

беспристрастные суды, прозрачность принятия исполнительных решений, 

справедливое и рациональное принятие решений и подотчетность. 

 К ним относятся: новое законодательство, которое угрожает еще 

больше сократить систему сдержек и противовесов, ограничивая объем 

судебного надзора, на который многие полагаются для защиты и отстаивания 

своих прав; предложение нового законодательства; ограниченный доступ к 

правосудию; и публичная критика судей и адвокатов как левых «активистов» 

или «профессиональных помощников», которые ставят интересы своих 

клиентов выше верховенства закона.  

Поддержание верховенства закона является совместной обязанностью 

политиков, ученых, юристов, судей, гражданского общества, регулирующих 

органов, органов государственной власти и учебных заведений. Юристы 

являются ключевыми действующими лицами, когда речь идет о верховенстве 

закона, поскольку они обеспечивают его эффективное функционирование. Но 

каковы их обязательства в отношении верховенства закона и как те, кто 

регулирует профессию, могут наилучшим образом поддержать их?  

Юристы имеют основное профессиональное этическое обязательство 

поддерживать верховенство закона, а также выполнять свои другие 

профессиональные этические обязательства - действовать независимо, честно, 

добросовестно, таким образом, чтобы поддерживать доверие и уверенность в 

профессии и действовать в наилучших интересах каждого клиента [4, с.344].  

Несмотря на это основное ожидание, что юристы будут поддерживать 

высокий принцип верховенства права, на сегодняшний день ни один из 

регулирующих органов не сформулировал всесторонне изложенное 
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поведение, которое требуется от юристов в этом отношении, особенно когда 

это может привести к конфликту с действиями в наилучших интересах 

клиента. Адвокаты воспринимаются обществом как блюстители законности, 

из чего следует, что их поведение способно подорвать законность и 

надлежащее отправление правосудия. 

Участие защитника в уголовном процессе является обязательным в 

следующих случаях: 

1) Если подозреваемый или обвиняемый не отказался от помощи 

защитника; 

2) Если подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) Если подозреваемый или обвиняемый по физическим или 

психическим причинам не способен самостоятельно осуществлять свое право 

на защиту; 

4) Если подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором 

ведется уголовное дело; 

5) Если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может 

быть назначено наказание в виде лишения свободы свыше пятнадцати лет, 

пожизненного лишения свободы или смертной казни. 

6) Суд, где рассматривается уголовное дело, включает присутствие 

присяжных заседателей; 

7) Виновный подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела. 

Подозреваемый или обвиняемый имеют право в любой момент 

уголовного процесса отказаться от помощи адвоката. Такой отказ допускается 

только по инициативе подозреваемого или виновного и должен быть 

представлен в письменной форме. Если отказ от адвоката происходит во время 

следственных процедур, то это должно быть отмечено в протоколе этих 

процедур. 

5. Гражданский ответчик; 

Физическим или юридическим лицам, которые несут ответственность за 

причинение вреда преступлением, может быть предъявлено исковое 

требование в качестве гражданских ответчиков. Постановление о привлечении 

физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика 

выносится дознавателем, следователем или судьей, а определение - судом. 

6. Представитель гражданского ответчика. 

Представителями гражданского ответчика могут быть адвокаты, а 

представителями гражданского ответчика, являющегося юридическим лицом, 

также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации представлять его интересы. По определению суда или 

постановлению судьи, следователя, дознавателя в качестве представителя 
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гражданского ответчика могут быть также допущены один из близких 

родственников гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует гражданский ответчик. 
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ФЕНОМЕН «СЕЛЕБРИТИ» В ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 

Аннотация: В статье рассматривается феномен «селебрити» во 

взаимодействии с политическими кампаниями современной России.  

Безусловно, селебрити, состоящие в политических партиях должны 

соответствовать имиджу партии, в которой они состоят. Существуют 

коммуникативные фильтры – факторы, влияющие на имидж. Если 

своевременно заметить и учесть данные факторы, добиться наилучшего 

восприятия имиджа селебрити в политике, можно прийти к эффективному 

процессу имиджирования. 

Ключевые слова: Селебрити, публичное пространство, политический 

имидж, коммуникативные фильтры, коммуникативная единица. 

Annotation: The article examines the phenomenon of "celebrity" in 

interaction with political campaigns in modern Russia. Of course, celebrities who 

belong to political parties must match the image of the party they belong to. There 

are communication filters – factors that affect the image. If you notice and take these 

factors into account in a timely manner, to achieve the best perception of the 

celebrity's image in politics, you can come to an effective image-making process. 

Key words: Celebrity, public space, political image, communicative filters, 

communicative unit. 

 

Обычно политики становятся известными, когда их назначают или 

выбирают на высокую должность, но в современном мире, в современной 

политике, лидерами общественного мнения становятся популярные актеры, 

спортсмены, певцы и не только. 

«Селебрити» – это личность, отличающаяся широкой известностью 

благодаря своим достижениям в профессиональной области или относительно 
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другой своей деятельности. Важной особенностью является то, что 

популярность такого человека имеет массовый характер, выходящий за 

узкопрофильные пределы. Человек, относящийся к данной категории, 

приковывает внимание практически всех слоев населения, а также масс-

медиа.119 

К таким личностям относятся представители шоу-бизнеса, спортсмены, 

актеры, блогеры, музыканты. Самая главная черта этих знаменитостей – 

наличие различных фан-клубов, армии поклонников, которые в свою очередь 

поддерживают и распространяют информацию о знаменитости. 

Корни термина «селебрити» уходят к латинскому аналогу celebre — 

популярный, знаменитый. В наше время селебрити упоминается касательно 

людей, которые завоевали внимание общества упоминанием о них в 

популярной прессе или светской хронике. Это талантливые люди различных 

отраслей и сфер общественной жизни. В последнее время к ним также относят 

золотую молодёжь и политических деятелей, чьё поведение на публике, 

взгляды и принципы соответствуют эпатажности и неожиданности. 

В настоящем времени публичное пространство политики перенеслось в 

медиасферу, которая оказывает большое влияние на систему выборов и 

демократию в целом. Сейчас всё меньше люди знакомятся с личностями 

политических деятелей на официальных сайтах политиков или партий. Всё 

больше узнают информацию о них в популярных социальных сетях. 

Современные избиратели всё чаще выбирают систему электронного 

голосования, электронных опросов, так как сейчас это стало возможным, 

доступным и удобным, чем очное посещение избирательных участков.  

Практически в каждой значимой политической партии мы теперь можем 

обнаружить человека, не совсем соответствующего специализации, но при 

этом довольно известного в обществе. Такой человек выступает в роли 

переходника или интегратора между политикой и медиасферой.  

Имидж селебрити в политических кампаниях современной России 

Безусловно, селебрити, состоящие в политических партиях должны 

соответствовать имиджу партии, в которой они состоят.  

«Политический имидж» понятие довольно многогранное, данное 

понятие изучают разные науки: социология, психология и политология. 

Каждая из этих наук интерпретирует данный термин по своему, рассматривая 

разные составляющие аспекты этого понятия. Такой подход позволяет лучше 

                                                            
119 Ведмеш Н.А. Селебрити - кто это такие, синонимы, примеры [Электронный ресурс] / Н.А. Ведмеш // Психология и 

психиатрия - Режим доступа: https://psihomed.com/selebriti/ 
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изучить политический имидж и говорит о том, что данное понятие имеет 

междисциплинарную сущность. В системе политический деятель-общество 

«политический имидж» является коммуникативной единицей, связующим 

звеном. Существуют коммуникативные фильтры – факторы, влияющие на 

имидж. Если своевременно заметить и учесть данные факторы, добиться 

наилучшего восприятия имиджа политического деятеля можно прийти к 

эффективному процессу имиджирования. Суть имиджа, как двунаправленной 

коммуникативной единицы, заключается в полном взаимодействии 

психологической сущности деятеля и его объективного существования.  

Имидж – совокупность материальных и нематериальных составляющих 

политического капитала лидера. Они позволяют дать оценку взаимодействию 

политического деятеля с массами, а также оценить его политическую 

значимость. Также, имидж – структурированное образование, состоящее из 

ряда элементов, объединенных между собой и влияющих друг на друга. 

Отсутствие одного из таких элементов может привести к искажению 

создаваемой модели и стать препятствием для восприятия. В данной 

совокупности большое значение имеет детальное проектирование модели 

имиджа и точный расчет всех единиц коммуникации. 120 

Имидж политического деятеля во все исторические периоды был очень 

важен, в современном мире создавать его гораздо проще, с помощью новых 

средств коммуникации. Благодаря информационным технологиям мы теперь 

можем видеть политика с разных сторон, в разных сферах жизни, учитывая его 

образ жизни, семейное положение и увлечения в свободное от политической 

деятельности время. И так как в современном обществе довольно просто 

узнать всю информацию о политических и не политических знаменитостях, 

нужно соблюдать определенные правила коммуникации с обществом.  

Особенности и проблемы взаимодействия селебрити в 

политических кампаниях с общественностью. 

В современной Российской политике есть персонажи, на образ которых 

общество реагирует довольно неоднозначно. 

Например, экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова. В 2021 году 

певица ранее действующей популярной скандальной группы баллотировалась 

в Госдуму от Единой России. Юлия выдвигалась в депутаты от Ивановской 

области и в своем предвыборном обращении говорила об отсталости и 

деградации регионов, в особенности о проблемах именно Ивановской области. 

При этом Юлия Волкова родом из Москвы. На вопросы о том, почему именно 

                                                            
120 Загайнов А.В. 2007 текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации» // Понятие 

имиджа политического лидера: сущность и подходы к определению 
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Ивановская область, она отвечала, что в данном регионе у нее есть много 

знакомых, недовольных властью данной области.  

Волкова не прошла. Она шла по одномандатному округу и не стала 

победителем, у нее было достаточно серьезное отставание по количеству 

голосов от других участников. Даже проникновенный агитационный ролик 

Юлии не помог покорить сердца избирателей. В данном ролике певица 

говорила о том, что в Ивановской области люди «выживают, а не живут», а 

женщины региона работают за копейки, держа весь регион на своих хрупких 

плечах. 

По какой же причине Юлия Волкова проиграла на праймериз в 

Ивановской области? Почему после выпуска ролика на экс-солистку «Тату» 

вылился шквал негативных комментариев? 

Проблема в несоответствии образа Юлии Волковой имиджу 

политического деятеля, а также недоверие общества к данному персонажу из-

за карьеры в скандальной и эпатажной группе «Тату». 

Такой ответ исходит из того, что волна негатива обрушилась на Юлию 

не из-за содержания ролика, не из-за того, что она говорила, а именно на её 

внешность. Люди в социальных сетях с большим удовольствиям писали о ёё 

губах, скулах, макияже, всё это говорит о том, что обществу очень важно как 

выглядит лидер общественного мнения, даже важнее того, что он делает. Лишь 

малая часть комментаторов предвыборного ролика Волковой говорила по 

существу. Например, о том, что ролик действительно не искренний и сам 

кандидат возможно понятия не имеет о том, как на самом деле живет 

Ивановская область, от которой она собралась выдвигаться, или например о 

том, что ролик написан другим человеком, таким же далеким от жизни 

простых людей. Мало кто вспомнил слова Юлии о том, что она вообще не 

патриот и «не про Россию», ведь всем было важно обсудить именно 

внешность. В одном из украинских шоу, в 2014 году Юлия заявила: «Моё 

ощущение жизни и мира – не Россия, не Москва. Я не патриот своей страны. 

Признаюсь честно, я очень люблю Америку и очень люблю всё, что 

происходит там». После выхода шоу в эфир, Волкова говорила о том, что её 

слова вырезали из контекста и не правильно преподнесли публике, это вполне 

возможно, но в сознании людей данная информация всё же сохранилась и 

обсуждения по этому поводу в интернет – пространстве уже невозможно было 

остановить.  

В начале 2000-х Юлия была скандально – известной исполнительницей 

группы «Тату». Данная группа представляла собой дуэт двух девочек 

подростков, которые пели о запрещенной, однополой любви. Девочки не 

только пели песни с такой тематикой, нетрадиционная сексуальная 
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ориентация участниц группы была их сценическим имиджем. В короткие 

сроки группа стала популярна в России, Австралии, Великобритании, США и 

других странах. В то время Юлия Волкова носила откровенные наряды и 

стрижку «под мальчика». Её имидж оценивали неоднозначно, с одной стороны 

осуждали и отрицали, с другой восхищались, так как это было что-то 

совершенно новое, ранее в России никто не создавал подобное. И так, как 

Волкова стала популярна на весь мир именно благодаря данному проекту, 

даже через почти 20 лет многие помнят и знают её именно как солистку 

скандальной группы. Предвыборный ролик Юлии начинается со слов: «Мои 

замечательные, так больше нельзя! Мне стыдно за всё происходящее вокруг!», 

в комментариях под роликом было больше негативных комментариев, чем 

наоборот, люди писали «Юля? В политику?!»; «Какой из неё депутат, она же 

нетрадиционной ориентации»; «Ей не в Думу, а в психушку надо» и 

множество комментариев о не соответствующем внешнем виде Волковой. 

Эпатажный имидж экс-солистки группы «Тату» в прошлом, сыграл с ней злую 

шутку в настоящем, и Юлия Волкова проиграла на праймериз в Ивановской 

области.121 

Роль имиджа знаменитости в политических кампаниях 

современной России. 

Ещё один неоднозначный персонаж в политике – Сергей Шнуров. 

Сергей Шнуров – алкоголик, панк и рок-музыкант в прошлом, в настоящее 

время общественный деятель, сопредседатель Партии Роста и генеральный 

продюcер телеканала RTVI. В прошлом Сергей Шнуров высмеивал 

российских политических деятелей и говорил о том, что никогда не собирается 

заниматься политикой. Говоря об имидже Шнурова, мы можем вспомнить о 

том, как он выходил на сцену обнаженным и практически всегда в 

алкогольном опьянении. Сергей начал свою карьеру в 1991 году, основав 

коллектив в жанре хардкор-рэп, позже сменил жанр на электронную музыку, 

но ввиду непопулярных направлений, известности добиться так и не 

получалось. В 1997 году появляется новая рок-группа «Ленинград», в которой 

Сергей Шнуров был солистом. Он осознал, что одного таланта не достаточно 

для того, чтобы добиться успеха на эстраде, нужна была эпатажная «фишка». 

Такой особенностью группы стала нецензурная лексика в песнях. В начале 

2000-х это выглядело как вызов, что автоматически превращало «Ленинград» 

в эпатажный и скандальный проект. Группа «Ленинград» была интересна 

                                                            
121 Экс-солистка «Тату» проиграла на праймериз в Ивановской области — РБК [Электронный ресурс]/РБК-ТВ–2021. – 

Режим доступа: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60b4d7089a79474298cce911 
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публике по той причине, что музыкантов считали свободными и 

независимыми. Популярность Сергея Шнурова во многом связана именно с 

имиджем нонконформиста и бунтаря, который он удачно выстраивал все эти 

годы. Например, в 2003 году на премии «Муз-ТВ» Шнуров в образе 

кубинского революционера Фидель Кастро демонстративно не стал петь под 

фонограмму, а после и вовсе бросил тарелку Муз-ТВ в толпу зрителей, крича 

при этом: «Свободу не купишь и не продашь». В этом образе исполнитель 

пребывал довольно долго, а о политике говорил следующее: «Основной посыл 

в том, что нас обманывают…». В последнее время образ бунтаря 

нонконформиста испарился, где раньше были принципы, сейчас оправдания. 

В настоящее время фанаты вовсе перестали понимать своего кумира, так как 

он стал генеральным продюсером канала RTVI и полностью ушел в политику, 

конкретно, в Партию Роста. Сергей шнуров в одном интервью сказал: «Партия 

Роста мне нужна затем, что это станет оппозиционным гнездом, откуда 

полетят боевые осы. «Боевые осы» по мнению Шнурова должны полететь из 

партии, где председателем является Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей – Титов Борис Юрьевич. Также, Сергей 

Шнуров в интервью говорил: «Я бы хотел, чтобы бетон, который сейчас 

придавливает политическую жизнь, потрескался, благодаря такому ростку как 

я». Канал, возглавляемый Шнуровым, принадлежит Руслану Соколову, 

бывшему генеральному директору патриотического телеканала «Звезда».  На 

встрече с Путиным Владимиром Владимировичем Сергей Шнуров задал 

вопрос по поводу того, как можно описывать эту жизнь без ненормативной 

лексики и почему наши хакеры не помогли избрать нужного президента в 

США, говоря о том, что вопрос задаётся от международного канала RTVI. 

Безусловно, есть сомнения по поводу того, что Руслан Соколов поддерживает 

философию Шнурова по поводу «боевых ос». Говоря о Сергее Шнурове как о 

селебрити в политике можно сделать вывод о том, что общество в большей 

степени его не поддерживает и отрицает, это можно увидеть в обсуждениях в 

социальных сетях. Такая реакция вызвана тем, что люди привыкли его видеть 

в образе бунтаря, кричащего со сцены, задевающего и отрицающего власть, 

именно за счет такого имиджа Сергей Шнуров получил популярность и 

признание. А в настоящее время Шнуров является общественным деятелем и 

выходит в свет в непривычном для людей образе. Общество говорит о том, что 

Сергей ввёл новое понятие «перешнуроваться», что означает поменять своё 

мнение кардинально быстро. Доверие со стороны общества к такому политику 

соответственно отсутствует. 122 

                                                            
122 Политическое кредо Сергея Шнурова – Коммерсантъ [Электронный ресурс] / Коммерсантъ – 2020. – Режим Доступа: 
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, насколько важен имидж 

политического деятеля. И даже если это селебрити, широко известный 

человек, необходимо, чтобы он соответствовал статусу политического лидера 

по внешнему виду и моральным ценностям, тогда, уровень доверия и 

признания со стороны общества повысится.  
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ФИКТИВНЫЕ БРАКИ КАК СПОСОБ УПРОЩЕННОГО 

ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 

 

Аннотация: В статье поднимается проблема заключения фиктивных 

браков и фиктивных усыновлений с целью оформления разрешительных 

документов и приобретения российского гражданства иностранными 

гражданами. Характеризуются последствия подобных действий со стороны 

иностранных граждан и граждан РФ. Приводится решение данной проблемы 

и способы ее устранения.  

Ключевые слова: Фиктивный брак, фиктивное усыновление, фикция, 

нелегальная юридическая фикция, усыновление, вид на жительство, 

разрешение на временное проживание, фиктивные основания. 

Annotation: The article raises the problem of concluding fictitious marriages 

and fictitious adoptions for the purpose of obtaining permits by foreign citizens. The 

consequences of such actions on the part of foreign citizens and citizens of the 

Russian Federation are characterized. The solution of this problem and ways of its 

elimination are given. 

Key words: Fictitious marriage, fictitious adoption, fiction, illegal legal 

fiction, adoption, residence permit, temporary residence permit, fictitious grounds. 

 

В Российской Федерации вопрос демографии является одной из важных 

и глобальных проблем, требующих немедленного решения. Правительство 

стремится повысить уровень демографии путем увеличения рождаемости в 

стране с целью увеличения численности населения. Главным образом это 

достигается через финансовое и налоговое стимулирование рождения в 

семьях, где уже есть более одного ребенка. Однако, привлечение мигрантов 

также является ключевым мероприятием по увеличению демографического 

уровня. Для более эффективного решения миграционных проблем 

необходимо проводить анализ демографической ситуации и предсказывать ее 

изменения. Это, в свою очередь, поможет разработать соответствующие 
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политики и программы по регулированию миграции и поддержке устойчивого 

развития населения страны.  

В российском обществе иностранцы сталкиваются с проблемами, 

связанными с их нахождением, пребыванием и интеграцией. Адаптация в 

нашей стране часто осложняется различиями в культуре, языке и образе жизни 

мигрантов. Однако, соблюдая законодательство Российской Федерации, 

нахождение на ее территории может не только упростить их жизнь, но и 

принести лучшие изменения. 

Законопослушные иностранные граждане стремятся как можно скорее 

оформить разрешительные документы, подтверждающие их законное 

пребывание в России. Эти документы включают в себя разрешение на 

временное проживание в Российской Федерации и вид на жительство в 

Российской Федерации, Также, основной целью большинства иностранных 

граждан является приобретение гражданство Российской Федерации. 

В статьях 6 и 8 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»123 указаны основания для 

получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации и 

вида на жительство в Российской Федерации соответственно. Основной 

проблемой в приобретении оснований для получения таких документов или 

же сразу гражданства РФ является заключение фиктивных браков и 

фиктивные усыновления. Так, иностранные граждане, желая оформить 

разрешение на временное проживание в РФ заключают фиктивные браки, чем 

приобретают основание в соответствии с п.п. 4 части 3 статьи 6 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»124. Таким же образом, иностранные граждане, желающие 

оформить вид на жительство в РФ, оформляют усыновление ребенка, 

состоящего в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающего 

в Российской Федерации, чем приобретают основание в соответствии с п.п. 4 

части 2 статьи 8 вышеуказанного федерального закона.  

Одним из оснований приобретения гражданства Российской Федерации 

является прием в гражданство в соответствии с пунктом 4 части  2 статьи 16 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»125, согласно 

которому иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с 

заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, если состоят в 

браке с гражданином Российской Федерации, проживающим в Российской 

                                                            
123 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"  
124 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
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Федерации, и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного 

(удочеренного). 

По закону о браке, его официальное заключение двумя взрослыми и 

дееспособными людьми приводит к возникновению определенных 

юридических последствий. В этом случае супруги получают определенные 

права и обязанности. И поэтому некоторые недобросовестные граждане могут 

преследовать определенные цели, заключая фиктивные браки. 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, брак является 

союзом двух граждан, который они используют для создания семьи, 

размножения и приобретения общих владений. Однако фиктивный брак 

используется совершенно иными целями, в большинстве случаев – с целью 

личной выгоды. 

Брак, зарегистрированный без намерения создать семью, считается 

фиктивным. Часто иностранцы используют фиктивные браки для получения 

гражданства или других государственных услуг, необходимых для легального 

пребывания в Российской Федерации.  

Кроме того, п.п. 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" устанавливает, что разрешение на временное проживание может 

быть выдано иностранному гражданину без учета квот, утвержденных 

Правительством Российской Федерации, если он состоит в браке с 

гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства на 

территории Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации, заключающие фиктивные браки, не 

подразумевают об их правовых последствиях. Основным является то, что 

иностранный гражданин после заключения брака имеет право претендовать на 

имущество другого супруга (ст. 38 Семейного кодекса РФ). 

В соответствии со статьей 27 Семейного кодекса Российской Федерации 

брак признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то 

есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения 

создать семью. Признать брак недействительным может только суд. 

Фиктивность брачного союза, доказанная судом, имеет правовые последствия. 

Так, согласно статьи 22 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации»126 правовым последствием заключения фиктивного 

брака с целью приобретения гражданства Российской Федерации является 

отмена решения о приеме в гражданство Российской Федерации, либо 

лишение разрешения на временное проживание, если будет установлено, что 
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данное решение принималось на основании представленных заявителем 

подложных документов или заведомо ложных сведений. 

Таким образом, документы, полученные в результате заключения такого 

брака, признаются недействительными и в конечном итоге аннулируются. 

Сегодня вопрос о фиктивном браке для получения вида на жительство и 

гражданства связан со многими российскими регионами. Принимая во 

внимание привлекательность инвестиций, эти факты имеют место в различных 

регионах Российской Федерации. 

В ходе проверки соблюдения иммиграционного законодательства 

прокуратура выявила множество фактов фиктивных браков. Так, например в 

2022 году прокуратурой города Хабаровска было выявлено 3 факта 

заключения фиктивных браков между иностранными и российскими 

гражданами без намерения создания семьи, в целях получения разрешения на 

временное проживание на территории России.127 

По результатам проверок прокуратурой города в суд направлено три 

исковых заявления о признании недействительными таких браков. Указанные 

исковые заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены в 

полном объеме. 

Так, в феврале прошлого года в подразделение Управления по вопросам 

миграции УМВД России по Хабаровскому краю за оформлением разрешения 

на временное проживание обратился 38-летний уроженец Республики 

Таджикистан. Основанием для получения документа послужило то, что он 

предоставил свидетельство о браке с гражданкой России. 

В апреле того же года в установленные законодательством сроки данное 

разрешение им было получено. 

В ходе осуществления проверочных мероприятий в сведениях, 

указанных иностранцем, сотрудники полиции усмотрели признаки 

фиктивности брака. Установлено, что супруги вместе не проживали, 

совместный быт не вели. 

Решением суда брак между иностранным гражданином и хабаровчанкой 

признан недействительным. Ранее выданное иностранцу разрешение было 

аннулировано. В настоящее время он покинул пределы Российской 

Федерации. 

Так же стоит отметить, что фиктивное установление отцовства 

становится популярнее с каждым годом.  

В настоящее время фиктивное усыновление это один из способов 

получить право на проживание. Например, когда иностранец регистрируется 
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отцом несовершеннолетнего в Российской Федерации, и это осуществляется 

именно с целью миграции в Российскую Федерацию, либо иностранный 

гражданин регистрируется в качестве отца новорожденного ребенка, но его 

биологический отец является гражданином Российской Федерации. Очень 

трудно доказать случаи преднамеренного усыновления. Зачастую фиктивные 

семьи – жены, матери, граждане Российской Федерации – отказываются от 

посещения полиции, по совету юристов, хранят молчание о сумме, 

полученной от иностранцев.  

Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России 

проводят внеплановые проверки по таким случаям, рассматриваются все 

документы, в том числе и те, которые были выданы после усыновления 

ребенка.  

Фиктивные браки и усыновления вскрыли недостатки и пробелы в 

миграционном законодательстве. В связи с тем, что в гражданском 

законодательстве не предусмотрена уголовная или административная 

ответственность за фиктивное бракосочетание, наилучшим вариантом 

является установление ограничений по миграционной политике для 

«липовых» пар. По нашему мнению необходимо законодательно утвердить и 

увеличить срок состояния в браке до пяти лет. Если же у супругов имеется 

ребенок, то срок пребывания в браке может составлять три года. Отсутствие 

детей является одним из основных признаков фиктивности вступления лиц в 

брак. 

Также, граждане Российской Федерации на сегодняшний день не несут 

никакой ответственности, если они самостоятельно принимают решение о 

вступлении в фиктивный брак. Иногда удается доказать, что иностранец 

оплатил заключение фиктивного брака, тогда суд может назначить штраф за 

незаконное получение дохода. 

Если цель фиктивного брака – оформление разрешения на временное 

проживание и вида на жительство, основная ответственность ложится на 

плечи иностранного гражданина. Все разрешения аннулируются, и суд 

принимает решение о депортации.  

Уголовная ответственность наступает, только в том случае если 

гражданин России занимается организацией незаконной миграции, то есть 

курирует целую систему заключения фиктивных браков между россиянами и 

иностранцами. Статьей 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

установлено наказание незадачливым предпринимателям: штраф до 500 тысяч 

рублей и/или лишение свободы сроком до семи лет128. Статью применяют как 
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к «агентствам», так и к тем, кто захотел один раз решить денежные проблемы 

таким способом.  

Таким образом, если гражданин России решил заключить фиктивный 

брак с иностранцем самостоятельно, то суд может оштрафовать его и 

рассмотреть дело в гражданском порядке. В ином случае следует  

квалифицировать проступок как организацию незаконной миграции, даже 

если это был единичный случай. 
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В настоящее время множество стран стремятся к сотрудничеству и 

установлению более тесных связей между своими финансовыми системами с 

целью повышения эффективности финансовых операций и развития 

определенных отраслей экономики. Данная тенденция к интеграции 

финансовых рынков получила широкое распространение и страны ЕАЭС не 

стали исключением.  

В первую очередь нужно сказать о том, что Евразийский экономический 

союз начал функционировать с 1 января 2015 года и в настоящее время в него 

входят пять стран. В ЕАЭС входят такие страны, как Армения, Белоруссия, 

Россия, Казахстан, Киргизия. Государства-члены ЕАЭС пытаются всеми 

усилиями преодолевать трудности, которые встают на их пути, а тем самым у 

них возникла необходимость в объединении усилий и образовании общего 

финансового рынка ЕАЭС. Формирование общего финансового рынка ЕАЭС 

получило законодательное закрепление в форме Договора о Евразийском 
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экономическом союзе, который закрепляет развитие общего финансового 

рынка ЕАЭС [1]. 

Помимо этого Решением Высшего Евразийского экономического совета 

«О Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского 

экономического союза» также закреплено формирование общего финансового 

рынка ЕАЭС [2]. В то же время опыт Европейского союза показывает, что 

формирование общего финансового рынка требует большие затраты времени 

и ресурсов [3]. 

Как только было создано единое экономическое пространство, была 

начата первая ступень развития к формированию общего финансового рынка. 

Чтобы регулировать допуск к общему финансовому рынку ЕАЭС, 

организациям нужно получить стандартизированную лицензию. Концепция 

формирования общего финансового рынка предусматривает также создание 

рынка в сфере банковских услуг, что обусловлено важной ролью банковского 

сектора для стран ЕАЭС, которая заключается в установлении огромного 

перечня финансовых услуг и продуктов для граждан ЕАЭС. Кроме того, в том 

случае, если граждане будут не удовлетворены качеством оказываемых услуг 

кредитования в своей стране, они смогут оформить кредит в другом 

государстве-члене ЕАЭС. Данная система также будет отслеживаться в 

соответствии с принятым «Соглашением от 21 декабря 2021 года о порядке 

обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках 

Евразийского экономического союза», и регулирование данного процесса, в 

свою очередь, позволяет снизить кредитные риски [4]. 

Формирование единого финансового рынка также повлечет за собой 

введение единых финансовых расчетов. Важно отметить, что в связи с 

санкциями, применяемыми по отношению к России, была отключена система 

SWIFT, т.е. международная межбанковская система передачи информации о 

финансовых операциях и совершения платежей, что обусловливает острую 

необходимость в создании единых финансовых расчетов. Помимо этого, 

планируется создание единой карты национальных платежных систем, велика 

вероятность того, что это будет карта «МИР», которая успешно апробирована 

и получила широкое использование.  

Нельзя не сказать о значении создания общего биржевого пространства 

в ЕАЭС в условиях формирования общего финансового рынка, т.к. брокеры и 

дилеры смогут успешно реализовывать себя в системе торговых отношений. 

Попытки реализации данного проекта уже предпринимались, о чем говорит 

Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2023 г. № 2350-р, в 

соответствии с которым рассматривался вопрос о допуске кредитных 

организаций и брокеров из дружественных стран в торгах на российском 
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валютном рынке [5]. Необходимо продолжать развитие данного направления, 

поскольку создание общего биржевого пространства позволит 

усовершенствовать экономику государств-членов ЕАЭС.  

С.В. Лавров высказал мнение о том, что «в отсутствие универсального 

международного «кодекса поведения» в киберсфере устойчивое социально-

экономическое и научно-техническое развитие всех без исключения стран 

становится уязвимым. Человечество рискует быть втянутым в опасную 

масштабную конфронтацию в онлайн-пространстве, которую невозможно 

будет удержать в локальных рамках в силу трансграничности современных 

средств коммуникаций взаимозависимости национальных экономик» [6]. В 

связи с чем можно сделать вывод о том, что в условиях совершенствования 

информационных технологий необходимо особое внимание уделить 

кибербезопасности платежей на финансовом рынке ЕАЭС [7]. 

Каждое государство-член ЕАЭС устанавливает свои приоритеты и ждет 

определенных результатов от создания общего финансового рынка ЕАЭС. К 

примеру, для Армении особое значение имеет стабильность цен на 

энергетические ресурсы и избавление от транспортной изоляции. Здесь особая 

роль должна быть отведена регулированию экспорта энергетических ресурсов 

и строительству железной дороги Армения-Иран. Для Кыргыской Республики 

важно расширение возможностей экспорта продукции на единый финансовый 

рынок ЕАЭС, что скажется на реализации транзитного потенциала. Говоря о 

Казахстане, можно отметить необходимость в дальнейшем развитии 

транспортно-логической инфраструктуры. Для Беларуси же ожидаемым 

результатом должно стать скоординированное макроэкономическое 

регулирование на уровне ЕАЭС. На России создание единого финансового 

рынка ЕАЭС должно сказаться таким образом, что расширится рынок для 

отечественных товаров, повысится доступ к рабочей силе государств-членов 

ЕАЭС, что, в свою очередь, позволит нашей стране обрести статус одного из 

самых мировых финансовых центров. 

При рассмотрении перспектив создания общего финансового рынка 

ЕАЭС, можно выделить как общие, так и отличные от других стран 

направления, которые требуют развития, что указывает на разносторонность 

целей, которые хотят достичь государства-члены ЕАЭС, а также на разницу в 

правовом регулировании и экономическом развитии. Таким образом, создание 

единого финансового рынка ЕАЭС предстает важным и значимым шагом в 

развитии экономической интеграции, в связи с чем каждое государство-член 

ЕАЭС достигнет тех результатов, которые планирует при приложении 

должных усилий в его формировании.  
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Отраслевая структура промышленности является отражением уровня 

развития и экономической самостоятельности страны. Эффективное 

использование достижений научно-технического прогресса, форм и методов 

организации производства, а также материальных и трудовых ресурсов 

способствует созданию устойчивого промышленного комплекса страны – 

экономической опоры развития государства. 

Важно отметить, что отраслевая структура промышленности может 

меняться со временем. С развитием новых технологий и изменением 

потребностей общества, некоторые отрасли могут стать менее значимыми, в 

то время как другие могут стать более востребованными. Для понимания 

общих тенденций в развитии отечественной промышленности на протяжении 

времени рассмотрим несколько исторических периодов – советский, период 

перестройки и современный. 

В советский период развитие промышленной отрасли имело особое 

значение. В многих военных конфликтах Российская империя 

продемонстрировала свою технологическую отсталость, прямо или косвенно, 

поэтому необходимо было в кратчайшие сроки поднять уровень 

промышленного производства до уровня капиталистических держав. Для 

этого в СССР была развёрнута программа индустриализации, т.е. перевода 

экономики в новый технологический уклад. В результате ускоренной 

модернизации были достигнуты рекордные темпы экономического роста: 

14,5% в период с 1929 по 1940 г. и 13% с 1941 по 1955 г.[1] Добиться подобных 

темпов стало возможным благодаря целенаправленному развитию 

специализации ее составных звеньев — конкретных предприятий и их 

кооперация между собой.  

Важным показателем в оценке доли отрасли промышленности является 

обеспеченность предприятий рабочей силой. По данным статистического 

сборника «Народное хозяйство СССР в 1956 г.» [2] наибольший удельный вес 

численности промышленных рабочих наблюдается в отрасли машиностроения 

и металлообработки (31,5% от всех работников промышленности), в лёгкой 

промышленности (16,7%) и в Лесоразработке, деревообрабатывающей и 

бумажной промышленности (15%). Притом стоить отметить, что в период 

активной индустриализации занятость в сфере тяжелой и наукоёмкой 

промышленности росла за счёт рабочих лёгкой и пищевой промышленности. 

Таким образом, в период функционирования командно-административной 

экономики были осуществлены важные мероприятия по индустриализации и 

модернизации производства, однако в результате сфера тяжелой 

промышленности «вытеснила» лёгкую, что привело к дисбалансу отраслевой 

структуры. 
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Последнее десятилетие XX века было периодом кардинальных перемен 

– как в политическом, так и в экономической плане. В это время экономика 

пережила глубокий спад, сопровождавшийся всплеском инфляции, 

снижением инвестиций, нарастанием внешнего долга, бартеризацией 

экономики, уменьшением доходов населения и многими другими 

негативными явлениями. Во многом это были последствия неудачных реформ 

либерализации цен и массовой приватизации. 

Для оценки долей различных отраслей экономики 90-ых годов 

воспользуемся кратким статистическим сборником «Российская Федерация в 

цифрах в 1993 году» [3]. Стоит отметить, что в данном статистическом 

сборнике отсутствует сегментация промышленности по отраслям, что может 

быть связано со смещением фокуса с тяжелой и добывающей 

производственных отраслей на сферу услуг. Поэтому оценим долю 

промышленного сектора в сравнении с другими отраслями экономики. В 

соответствии с данными, удельный вес занятых в промышленном 

производстве сократился с 30,3% до 29,3% за 3 года (1990-1993 гг.), в то время 

как процент занятых в бюджетном секторе (здравоохранении, науке, 

образовании) за этот же период поднялся на 1.1%. Такие показатели могут 

быть обусловлены разворачивающейся приватизацией предприятий, которая 

повлекла за собой потерю рентабельности многих из них. Бюджетный сектор, 

обеспеченный государством, мог показаться более стабильным для граждан в 

этот кризисный период. Таким образом, в конце XX века производственная 

сфера экономики оказалась в кризисном положении, но своё развитие получил 

финансовый рынок (во многом его спекулятивный сегмент) и сфера услуг. 

Граждане предпочитали занятость в бюджетной сфере промышленному 

производству. 

Современные условия функционирования отечественной 

промышленности тесно связаны с развитием научно-исследовательской 

средой, результатом деятельности которой является разработка новых 

технологий и патентов. Основное направление научно-исследовательской 

работы многих промышленных предприятий национального уровня – 

автоматизация производственной деятельности 

и применение интеллектуальных технологий для совершенствования 

системы управления бизнес-процессами организации. 

 В соответствии со статистическими данными Росстата, в добывающей 

промышленности в 2022 г. по отношению к 2021 г. рост показал сырьевой 

(+0,8%) и энергетический (+0,1%) сектора. Объёмы добычи полезных 

ископаемых выросли за счёт нефти и природного газа (+0,7%), прочих 
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полезных ископаемых (+5,6%) и предоставления услуг в области разработки 

месторождений (+5,6%).  

Сфера обрабатывающей промышленности в этот же период упала на 

1,3%, за счёт сокращения производства автотранспортных средств (-44,7%); 

обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (-12,5%); 

производства текстильных изделий (-8,3%) и др. В свою очередь, рост 

продемонстрировали фармацевтика (+8,6%); полиграфическая деятельность 

(+7,8%); производство готовых металлических изделий (+7%) и др. Сфера 

водоснабжения и водоотведения также просела на 6,1%. 

Многие из перечисленных сокращений производства связаны с 

введением западных санкций на ввоз необходимого сырья и оборудования. 

Это ставит перед современной Россией новую задачу импортозамещения, 

которую сложно реализовать без государственной финансовой помощи. 

Таким образом, промышленное производство являлось фундаментом 

российской экономики на протяжении долгого времени. В разные периоды 

времени доли различных отраслей промышленности увеличивались и 

уменьшались в соответствии с запросами общества. Важнейшая задача 

государства сегодня – поддержка передовых областей промышленности 

самыми эффективными финансовыми инструментами из доступных. 
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Результативность соревновательной деятельности в волейболе зависит 

от многих факторов, ведущими из которых являются: физическая 

подготовленность, психологической готовность к борьбе, технико-

тактическое состояние команды. От уровня технической и тактической 

подготовленности команды во многом зависит результат. 

Тренировочный процесс высококвалифицированных волейболистов 

должен максимально учитывать требования соревновательной деятельности. 

Поэтому актуальной является задача анализа соревновательной деятельности 

и моделирование на его основе тренировочного процесса. 

Как отмечают специалисты, что: «…одним из значимых факторов 

эффективности действия спортсмена во время волейбольного матча является 

высокая надежность действий» [1]. 
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Ю.Д. Железняк указывает, что: «… овладение волейболистами техникой 

игры в совершенстве имеет решающее значение в достижении высокого 

спортивного мастерства и результатов в ответственных соревнованиях» [4]. 

Это является одной из важнейших задач в системе многолетней подготовки 

волейболистов [2,3]. 

Целью исследования является моделирование тренировочного процесса 

квалифицированных волейболистов Белогорье-2 (Белгород) на основе анализа 

соревновательной деятельности. 

 
Рис 1. Факторы эффективности защитных действий 

высококвалифицированных волейболистов, (по В.Е. Хапко, 1990) 

1 - координационные способности; 2 – устойчивость внимания; 3 – 

“чувство времени”; 4 – время двигательной реакции; 5 – атлетизм и 

продольные размеры тела. 

 

Как показано на рис. 1 наибольшее влияние на эффективность защитных 

действий оказывают продольные размеры тела и атлетизм, и время 

двигательной реакции. В меньшей степени эффективность защитных действий 

зависят от “чувства времени”, устойчивости внимания и координационных 

способностей. Поэтому важно на тренировках развивать именно те 

компоненты, которые определяют эффективность игры в защите. 
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Таблица 1. 

Классификация передач мяча по пространственно-времнным 

параметрам (по А.М. Овчареку) 

Передачи Время полета мяча, мс Траектория полета, м 

Длинная 

высокая 

средняя 

низкая 

 

более 140 

140-120 

менее 120 

 

более 5 

до 5 

до5 

укороченная 

высокая 

средняя 

низкая 

 

более 100 

100-70 

менее 70 

 

более 2 

до 2 

до 1 

Короткая 

высокая 

средняя 

низкая 

 

более 130 

130-100 

менее 100 

 

более 3 

до 3 

до 1.5 

 

Совершенствование второй передачи имеет два основных тактических 

направления. Первое направление заключается в том, чтобы “растянуть” 

блокирующих игроков соперника по всей длине сетки с помощью 

“прострельных” и “полупрострельных” передач. Второе направление состоит 

в том, чтобы провести атаку в одном месте площадки. Блокирующие игроки в 

этом случае не успевают прыгнуть вторично и организовать повторный блок. 

Вторая передача должна соответствовать индивидуальным 

особенностям нападающих. Большое значение имеет умение связующего 

видеть наиболее слабых блокирующих и защитников соперника, а также кто 

из партнеров находится в наиболее удобной позиции. 

Таким образом, анализ научной и методической литературы показал, что 

все стороны технико-тактической подготовленности команд важны. Эти 

стороны тесно взаимосвязаны друг с другом. Без качественного приема мяча с 

подачи невозможна организация эффективных атакующих действий. Для того, 

чтобы успешно сыграть в “доигровке” необходима мощная подача. 

Эффективная игра в защите невозможна без хорошо отлаженного блока. 

Какие же из технико-тактических действий являются основными, какие 

вспомогательными? Анализ показал, что в настоящее время нельзя выделить 

главные и второстепенные действия, все технико-тактические действия 

одинаково важны в организации командной игры. Побеждает та команда, в 

которой одинаково сильны все стороны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности внеурочной 

деятельности, как одной из форм развития коммуникативной культуры 

обучающихся. Были выделены основные направления внеурочной 

деятельности (интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное, социальное) и формы внеклассной работы 

(классный час, экскурсия, олимпиады и конкурсы, предметная неделя и 

обществоведческие клубы). В статье проанализирована внеурочная 

деятельность по обществознанию и определен потенциал внеурочного вида 

работы в развитии коммуникативной культуры обучающихся.  
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and moral, general cultural, social) and forms of extracurricular work (class hour, 

excursion, Olympiads and competitions, subject week and social science clubs) were 



P
A
G
E
 

 

highlighted. The article analyzes extracurricular activities in social studies and 

identifies the potential of extracurricular activities in the development of students' 

communicative culture. 

Key words: communicative culture, Federal State Educational Standard 

(FGOS), extracurricular activities, forms of extracurricular work, areas of 

extracurricular activities, communicative universal educational activities (UUD). 

 

ФГОС нового поколения предполагает не только проведение 

обязательной работы на уроках, но и обязательную программу внеурочной 

деятельности школьников. Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС следует понимать совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и 

социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 

действий [3]. 

Проще говоря, внеурочная деятельность – это дополнительные занятия, 

целью которых является разностороннее развитие личности школьника его 

социализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность школы направлена прежде всего на решение 

следующих воспитательных задач: 

1) приобретение опыта взаимодействия с окружающими, развитие 

коммуникативной культуры обучающихся; 

2) выработка навыков принятия самостоятельных решений и 

ответственного отношения к своим действиям. 

В современном образовании принято выделять 5 направлений 

внеурочной деятельности: 

1. Интеллектуальное, целью которого является формирование и 

развитие навыков критического мышления школьников, навыки поиска и 

анализа информации, а также развитие общего кругозора обучающихся. 

Основные формы проведения внеурочных мероприятий: олимпиады, декады, 

школьные экскурсии, научно-практические конференции (НПК), выполнение 

учебных, исследовательских проектов и т.д.  

2. Спортивно-оздоровительное, которое направлено на 

формирование понимания важности и необходимости ведения здорового 

образа жизни. Основные формы проведения внеурочных мероприятий: 

спортивные праздники, туристические походы, соревнования, эстафеты, дни 

здоровья и др. 

3. Духовно-нравственное, задачей которого становится 

формирование патриотических чувств и приобщение школьников к 
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общечеловеческим ценностям. Основные формы проведения внеурочных 

мероприятий: экскурсии, секции исторического, краеведческого профиля и 

т.д.  

4. Общекультурное, которое нацелено на выявление у обучающихся 

творческих способностей, их разностороннее просвещение и расширение 

кругозора. Формы реализации – выставки, тематические классные часы, 

выездные экскурсии. 

5. Социальное, формирующее у школьников коммуникативные 

навыки – обучающиеся учатся взаимодействовать друг с другом. Наиболее 

результативные формы работы: беседы, дискуссии, тренинги, мастер-классы 

и др. [2]. 

Учебный предмет «Обществознание» успешно совмещает в себе 

возможность реализации всех пяти направлений. Внеурочная деятельность по 

обществознанию, направленная на развитие коммуникативной культуры 

школьников, включает в себя множество различных форм работы. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Самой распространенной формой внеурочной работы является классный 

час, который классный руководитель должен проводить каждую неделю. В.П. 

Сергеева дает следующее определение: «Классный час – это форма 

воспитательной работы, при которой школьники под руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую 

формированию системы отношений к окружающему миру» [1, с. 203].  

Зачатую исследователи выделяют четыре основных вида классного часа: 

1. Тематические классные часы, основной задачей которых является 

развитие общего кругозора школьников, их духовно-нравственное развитие, 

формирование у детей простых человеческих ценностей. Например, 

«Символы Российского государства», «Правила поведения в обществе», 

«Обычаи и традиции народов России» и т.д.  

2. Интеллектуально-познавательные классные часы способствуют 

развитию познавательных способностей детей, умений думать и рассуждать, 

находить нестандартные пути решений проблем, умений аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. Данный вид нацелен на развитие 

индивидуальных способностей каждого ученика по отдельности или в 

групповой работе. На подобных классных часах целесообразно проводить 

различные викторины, интеллектуальные конкурсы, по типу «Своя игра» или 

«Где логика».  

3. Информационные классные часы направлены развитие навыков 

поиска и анализа информации. Основной задачей учителя является 

формирование у обучающихся сопричастности к происходящему вокруг и 
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выработке своего собственного мнения. Темами таких классных часов часто 

становятся: «Безопасности в интернете», «Правила дорожного движения», 

«Мои безопасные каникулы» и т.д.  

4. Нравственные классные часы нацелены на развитие 

нравственных качеств (доброта, уважение к старшим, трудолюбие, честность, 

способность к самокритике и др.). Например, чтобы объяснить детям важность 

общения и дружбы, целесообразно провести тематический классный час на 

тему «Разговор о дружбе», главной темой которого будет, разъяснение детям 

того, как важно уметь дружить и ценить дружбу. 

Еще одной интересной формой внеурочной работы является экскурсия. 

Экскурсия предполагает посещение музеев, достопримечательностей, 

памятных мест города или края. Основными функциями такой формы 

внеурочной работы являются: воспитательная, развивающая, обучающая 

функции.  

Экскурсии могут быть как очные, так и заочные (виртуальные). Уроки-

экскурсии имеют большое воспитательное значение: развивают эстетические 

чувства учащихся, позитивные эмоции, доброту, бережное отношение к 

культуре разных народов, историческому и культурному наследию – тому, что 

досталось нам в наследство от предыдущих поколений. И конечно же, 

экскурсии предполагают разностороннее общение с людьми.  

Олимпиады и конкурсы относятся к массовой форме внеклассной 

работы. Самая известная олимпиада по обществознанию, которая проводится 

во всех регионах – это «Всероссийская олимпиада школьников», включающая 

в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, 

заключительный.  

Также известными конкурсами являются «Олимпус», «Юный правовед» 

и «Эрудит». Их задача – проверка знаний, выявление у обучающихся 

творческих и исследовательских навыков, а также развитие аналитических и 

познавательных способностей.  

Интересной формой работы является предметная неделя, или «декада 

обществознания», главными задачами которой являются: 

- углубление знаний по предмету; 

- формирование умений применять теоретические знания, полученные 

на уроках на практике в повседневной жизни; 

- формирование и развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности и коммуникабельности.  

Предметные недели включают в себя самые разнообразные формы 

работы: открытые уроки, конкурсы стенгазет, викторины, олимпиады, 

интеллектуальные и ролевые игры, тематические вечера и т.д.  
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Еще одной формой внеклассной деятельности можно считать 

обществоведческие клубы. Зачастую в школах функционируют 

дискуссионные политические клубы, где школьники обсуждают актуальные 

вопросы политики и права, учатся аргументированно отстаивать свою точку 

зрения и принимать мнение других. Задачей таких клубов, в первую очередь, 

становится формирование у обучающихся навыков коммуникации и навыков 

ведения дискуссии.  

Итак, мы определили, что внеклассная деятельность по обществознанию 

обладает высоким потенциалом формирования коммуникативной культуры 

обучающихся, выделили основные направления внеурочной деятельности 

(интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, социальное) и формы внеклассной работы (классный час, 

экскурсия, олимпиады и конкурсы, предметная неделя и обществоведческие 

клубы). На основе вышесказанного можно утверждать, что формирование 

коммуникативной культуры школьников может успешно осуществляется не 

только на уроках обществознания, но и во внеурочное время.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены приемы обучения 

поисковому чтению на испанском языке. Авторы считают, что данные 

приёмы помогут ученикам развить навыки быстрого поиска нужной 

информации в тексте, статьях, интернет-источниках, без необходимости 

читать весь документ. В статье акцентируется внимание на дидактических 

аспектах поискового чтения и результативность в овладении данной 

стратегии читательской компетенции на испанском языке. Рассмотрены 

трудности, возникающие в процессе чтения, и предложены средства по 

решению данных проблем. Даны ключевые понятия для раскрытия и 

упрощенного понимания текста в результате поискового чтения.  

Ключевые слова: поисковое чтение, читательская компетенция, 

обучение испанскому языку, приемы обучения чтению, понимание, смысловая 

информация 

Annotation: This article discusses the techniques of teaching search reading 

in Spanish. The authors believe that these techniques will help students develop skills 

to quickly find the necessary information in the text, articles, and online sources, 

without having to read the entire document. The article focuses on the didactic 

aspects of search reading and the effectiveness in mastering this strategy of reading 

competence in Spanish. The difficulties encountered in the process of reading are 

considered, and tools for solving these problems are proposed. The key concepts for 
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the disclosure and simplified understanding of the text as a result of search reading 

are given. 
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В сфере языкового образования приобретение эффективных навыков 

чтения имеет первостепенное значение для всестороннего владения языком. 

Одной из задач современного школьного образования является «привить 

любовь к чтению, развить у школьников читательскую компетенцию, 

вооружить их стратегиями чтения, которые помогут быстро и эффективно 

извлекать информацию» [1,c.120].  Безусловно, в цифровой век способность 

быстрого поиска и извлечения ключевой информации из письменных текстов 

является ценной компетентностью. Всем известно, что через чтение человек 

знакомится с научными и культурными достижениями человечества, с 

искусством и жизнью других стран. Чтение оказывает значительное влияние 

на развитие характера. Чтение обогащает активный и пассивный словарный 

запас учащихся и развивает их грамматическую компетенцию, что, 

несомненно, сказывается на коммуникативной компетенции читателя.  

По мере того, как мы ориентируемся в разнообразном мире языкового 

образования, особенно в контексте изучения испанского языка, понимание и 

реализация эффективных стратегий обучения поисковому чтению не только 

дают учащимся навыки эффективного поиска информации, но и вносят 

значительный вклад в их общую языковую компетентность.  

Как отмечает З.И. Клычникова, чтение представляет собой рецептивную 

(воспринимаемую) форму речевого общения и складывается из двух 

взаимосвязанных и неразложимых процессов, к которым относятся техники 

чтения и понимания читаемого текста [2, с. 207]. Из всех видов чтения, 

выделенных С.К. Фоломкиной [3], на наш взгляд, самым актуальным в 

информационный век является поисковое чтение.  

Целью данного вида чтения (мы бы назвали даже не видом, а стратегией 

чтения) является быстрое нахождение в тексте или в массиве текстов вполне 

определенных данных (фактов, характеристик, цифровых показателей, 

указаний). Оно направлено на нахождение в тексте конкретной информации. 

Читающему заранее известно, что такая информация содержится в данной 

книге, статье, поэтому, исходя из типовой структуры данных текстов, он сразу 

же обращается к определенным частям или разделам, которые и подвергает 

изучающему чтению без детального анализа [3, с. 34]. Такое чтение 

предполагает умение ориентироваться в логической и смысловой структуре 
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текста, находить в нём требуемую информацию, а также выбирать и 

комбинировать найденную информацию из разных источников.  

В учебнике под редакцией О.И. Трубициной говорится о том, что для 

обучения поисковому чтению «у учащихся должны быть сформированы 

следующие умения:  

 определять тип/структурно-композиционные особенности текста; 

 находить нужные факты (примеры, аргументы); 

 находить абзацы, требующие подробного изучения» [4, с.195]. 

Для того чтобы сформировать данные умения, необходимо разработать 

комплекс обучающих заданий с учетом традиционных этапов работы над 

текстом. Так, например, Е.Н. Соловова предлагает использовать такие 

предтекстовые, текстовые и послетекстовые задания, как ответы на вопросы, 

нахождение ошибок и в определении ложности или правдивости 

высказываний по тексту [5, с. 22]. 

Остановимся более подробно на рассмотрении приёмов обучения 

поисковому чтению на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах на 

примере текста на испанском языке из учебника “Mañana” («Завтра») для 7 

класса [6, с.105]. 

Предтекствый этап 

На предтекстовом этапе мы предлагаем учащимся посмотреть на 

фотографии (Рис. 1) и отгадать, где происходят действия. Учащиеся 

внимательно рассматривают фотографии и находят название города. Далее 

они формулируют гипотезу по поводу тематики текста, который им предстоит 

прочитать.  

Actividad 1. Mira las fotos y adivina dónde se desarrolla la acción.  

Actividad 2. ¿Sobre qué crees que leeremos? 

 
Рисунок 1.Приём прогнозирования 

Текстовый этап 

На текстовом этапе мы предлагаем учащимся ответить на предваряющие 

вопросы и выполнить ряд упражнений, обеспечивающих формирование 

навыков и умений поисковому виду чтения, а именно, заполнить таблицу (Таб. 

1), найти в тексте ответы на вопросы, найти подходящий заголовок к каждому 

из абзацев 
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Actividad 1. Mientras lee el texto, complete la tabla de acuerdo con las 

rúbricas. 

Таблица 1 

Modalidades de 

deporte 

Símbolos de los 

Juegos Olímpicos 

E

 

Medallas 

    

    

 

Actividad 2. Contesta las preguntas según el texto 

1. ¿Cuándo y dónde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 

2014? 

2. ¿Cómo reaccionó Rusia ante la noticia de que Sochi sería la ciudad 

anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014? 

3. ¿Cuál fue el papel de Sochi antes de convertirse en la sede de los Juegos 

Olímpicos? ¿Cómo ha evolucionado la ciudad desde entonces? 

4. ¿Cuántos sanatorios funcionaban en Sochi a principios de los años 

1990, y cuántos turistas recibía la ciudad anualmente en esa época? 

5. ¿Cómo se compara la organización de los Juegos Olímpicos de 1980 en 

Moscú con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi? 

Actividad 3.  Сonecta un encabezado a cada uno de los párrafos 

1. Infraestructura y Preparativos para los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 

2. Importancia Deportiva de Rusia a lo Largo de la Historia 

3. Comparación con los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú 

4. Elección de Sochi como Sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 

2014 

Respuesta: 2431 

Послетекстовый этап  

На послетекстовом этапе мы предлагаем учащимся задания для 

проверки понимания прочитанного и контроля степени сформированности 

навыков поискового чтения.  

На данном этапе ученики составляют краткие записи по тексту, 

дополняют картинку (Рис. 2), сопоставляют предложения с абзацами, 

расставляют абзацы в правильном порядке, опровергают или подтверждают 

информацию согласно тексту.  

Actividad 1. Realizad un esquema del texto, destacando sus ideas 

principales. 

Actividad 2. Completa el dibujo según la información del texto (Рис.  2) 
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Рисунок 2.  Дополнение рисунка 

Actividad 3.  Mire usted mismo el texto 1 y determine a qué párrafos 

determinan las oraciones siguientes: 

- Sochi se convirtió en balneario en 1909, cuando aquí se inauguró el 

primer hotel-sanatorio “Costa Caucasiana”. 

- Cada medalla consta de dos partes: un círculo de metal y una adición 

cristalina con ornamentos que caracterizan diversas tradiciones culturales de Rusia. 

- Se considera que los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú fueron unos 

de los mejores en cuanto al nivel de organización. 

- En el nuevo Palacio de Hielo se celebran numerosas competiciones de 

patinaje artístico. 

- La noticia sobre la elección de Sochi fue acogida con mucha alegría en 

Rusia. 

Respuesta: 2, 4, 3, 4, 2 

Actividad 4. Mire usted mismo el texto 1 y determine la correcta secuencia 

de eventos. 

a) Sochi se convirtió en balneario en 1909, cuando aquí se inauguró el 

primer hotel-sanatorio “Costa Caucasiana”. 

b) Se considera que los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú fueron unos 

de los mejores en cuanto al nivel de organización. 

c) En el nuevo Palacio de Hielo se celebran numerosas competiciones de 

patinaje artístico. 

d) La noticia sobre la elección de Sochi fue acogida con mucha alegría en 

Rusia. 

e) El 4 de julio de 2007 la Asamblea del Comité Olímpico Internacional 

(COI) en Guatemala eligió a la ciudad que organizaría los Juegos Olímpicos de 

Invierno de 2014. 

Respuesta: eabcd 

Actividad 5. Os dan declaraciones, confírmadlas o refútadlas 

a) El 4 de julio de 2007 la Asamblea del Comité Olímpico Internacional 

(COI) en Los Ustados Unidos eligió a la ciudad que organizaría los Juegos 

Olímpicos de Invierno de 2014. 
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b) Los Juegos Olímpicos de 2014 se convirtieron en los segundos Juegos 

Olímpicos celebrados en Rusia después de los Juegos Olímpicos de 1980. 

c) La ciudad de Sochi recibía casi 10 millones de turistas a principios de 

los años 1990 

d) Entre los símbolos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueron al 

Leopardo, al Oso Polar y a la Gata y al Chico de Fuego y la Copita de Nieve como, 

respectivamente. 

e) Cada medalla consta de dos partes: un círculo de metal y una adición 

cristalina con ornamentos que caracterizan diversas tradiciones culturales de Rusia. 

Raspuestas: a)Falso, b)Verdad, c)Falso, d)Falso, e) Verdad 

Также стоит отметить, что при применении приемов обучению 

поисковому чтению, необходимо пользоваться Интернет-ресурсами. Как 

отмечает С.А. Литовченко, преимуществом использования интернет-ресурсов 

в обучении чтению является то, что именно при помощи Интернета можно 

найти аутентичные тексты с актуальной, живой лексикой [7, с. 34]. Считаем, 

что при работе с электронными текстами необходимо организовывать 

специальные упражнения по поиску информации.  

Таким образом, на представленных нами заданиях мы показали 

различные приемы поискового чтения на всех этапах работы с текстом на 

испанском языке. Безусловно формат статьи нам не позволил показать всё 

разнообразие приёмов, но мы постарались показать, как важно научить 

учащихся способности быстро осуществлять поисковую деятельность. 

Использование этих методов преподавателями не только дает учащимся 

возможность овладеть эффективными навыками чтения, но и способствует 

более глубокому пониманию языковых нюансов и культурных контекстов. 
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Аннотация: Статья рассматривает актуальные проблемы и 

перспективы развития физической культуры в образовательных 

учреждениях. В статье рассматриваются вопросы интеграции физической 

активности в учебный процесс, а также роль физической культуры в 

формировании здоровье сберегающей образовательной среды. Авторы 

предлагают ряд практических рекомендаций и стратегий, направленных на 

улучшение качества физического воспитания в образовательных 

учреждениях и содействие формированию здорового образа жизни учащихся.  
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Annotation: The article examines the current problems and prospects of the 

development of physical culture in educational institutions. The article discusses the 

integration of physical activity into the educational process, as well as the role of 

physical culture in the formation of a health-saving educational environment. The 

authors propose a number of practical recommendations and strategies aimed at 

improving the quality of physical education in educational institutions and 

promoting the formation of a healthy lifestyle for students. 

Key words: physical education, development of physical culture, development 

problems and solutions, students. 

 

В современном образовательном контексте вопросы физического 

воспитания и развития физической культуры в образовательных учреждениях 

занимают важное место в общей структуре формирования здорового и 

гармоничного человека. Несмотря на признание важности физической 

активности для общественного здоровья и благосостояния, существуют 

значительные проблемы, мешающие эффективному интегрированию 

физической культуры в образовательный процесс. 

Проблемы развития физической культуры в образовательных 

учреждениях: 

1.1 Низкая физическая активность студентов: 

Современные образовательные учреждения сталкиваются с вызовами, 

связанными с низким уровнем физической активности среди студентов. Эта 

проблема обусловлена рядом факторов, включая интенсивность учебной 

программы, длительность занятий и обилие учебных обязанностей [1, c. 27]. 

Низкая мотивация и стресс, связанный с учебными нагрузками, 

дополнительно подавляют интерес студентов к физической активности, что, в 

конечном итоге, может негативно сказываться на их общем здоровье и 

академических успехах. 

Решение: 

1. Внедрение гибких графиков занятий. Это может включать в себя 

предоставление студентам возможности выбирать время для занятий спортом, 

чтобы они могли интегрировать физическую активность в свой распорядок 

дня. 

2. Создание разнообразных программ физической активности, 

включая групповые занятия, индивидуальные тренировки, и возможность 

выбора между различными видами спорта [2, c. 26]. Это позволит студентам 

выбирать активности в соответствии с их интересами и физическими 

предпочтениями. 
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3. Разработка специальных программ коротких и интенсивных 

тренировок, которые эффективно используют ограниченное время студентов 

[1, c. 25]. Такие тренировки могут быть более привлекательными, поскольку 

они требуют меньше времени, но при этом обеспечивают высокую 

интенсивность и результативность. 

4. Создание системы поддержки и мотивации для студентов, 

стимулирующей их к регулярной физической активности. Это может 

включать в себя организацию мероприятий, конкурсов, и возможность 

получения наград за достижения в области физической культуры [3, c. 14]. 

1.2 Ограниченность спортивной инфраструктуры: 

Многие образовательные учреждения сталкиваются с серьезными 

проблемами в сфере физической активности из-за ограниченности ресурсов и 

устаревшей спортивной инфраструктуры. Недостаточное количество 

спортивных площадок и тренажерных залов, а также отсутствие 

высококвалифицированных тренеров ограничивают возможности студентов 

для полноценных занятий спортом, воздействуя на их физическую форму, 

здоровье и общее благополучие [4, c. 16]. 

Решение: 

1. Одним из ключевых шагов к решению проблемы является 

активное привлечение инвестиций для модернизации спортивной 

инфраструктуры в учебных заведениях. Это может быть достигнуто через 

установление партнерских отношений с бизнес-сектором, государственными 

и местными властями, а также другими заинтересованными сторонами.  

2. Неотъемлемой частью модернизации инфраструктуры является 

установка современного и эффективного оборудования. Спортивные залы 

должны быть оснащены новейшими тренажерами, оборудованием для 

функциональных тренировок, а также средствами мониторинга физической 

активности.  

3. Развитие спортивных центров с широким спектром услуг – от 

тренировочных программ до медицинского обслуживания. Такие центры 

могут стать не только местом для тренировок, но и центром здорового образа 

жизни, предоставляя студентам все необходимые ресурсы для поддержания 

активного образа жизни. 

4. Установление партнерских отношений с внешними спортивными 

клубами может обогатить физкультурное пространство учебного заведения. 

Это может включать в себя предоставление студентам возможности для 

участия в спортивных соревнованиях, мастер-классах от профессиональных 

тренеров и доступ к дополнительным видам физической активности. 

1.3 Недостаточное внимание со стороны учебных заведений: 
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Физическая культура в многих учебных заведениях сталкивается с 

проблемой недостаточного внимания и признания как ключевого элемента 

образовательного процесса. В результате физическая активность становится 

второстепенной и часто остается в тени академических достижений [5, c. 16].  

Решение: 

1. Необходимо активно формировать мотивационные программы, 

направленные на стимулирование интереса учебных заведений к физической 

культуре. Это может включать в себя создание стимулов, таких как конкурсы 

между вузами за лучшие показатели по физической активности, финансовые 

поощрения, а также создание наград и призов для учебных заведений, активно 

развивающих физкультурные программы. 

2. Программы физической культуры должны стать неотъемлемой 

частью учебного процесса. Это может быть достигнуто путем внедрения 

обязательных занятий физической активностью в учебные планы.  

3. Не менее важным является создание системы мониторинга, это 

включает в себя установление критериев успешности, регулярный анализ 

данных о физической активности студентов, а также оценку общего влияния 

этих программ на образ жизни студенческого сообщества. 

В заключении статьи хотелось бы отметить, что проблемы, такие как 

низкая физическая активность студентов, ограниченность спортивной 

инфраструктуры и недостаточное внимание со стороны учебных заведений, 

требуют системных изменений. Внедрение гибких графиков занятий, 

модернизация спортивной инфраструктуры и создание мотивационных 

программ – это лишь первые шаги на пути к созданию здоровой и активной 

студенческой среды [4, c. 31]. Однако перспективы развития физической 

культуры в образовательных учреждениях предоставляют нам возможность 

строить более яркое будущее.  

Итак, переход от проблем к перспективам требует не только финансовых 

вложений, но и изменений в образе мышления и подхода к физической 

культуре. Осознание важности активного образа жизни и готовность к 

сотрудничеству могут стать двигателями изменений. Развивая физическую 

культуру в образовательных учреждениях, мы не только формируем здоровое 

будущее для студентов, но и создаем образец для общества, где физическая 

активность становится нормой, а забота о здоровье – обязательством. 
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Изучение научной литературы по вопросу использования термина 

«аутизм» в науке показало, что уже в 1943 году Л. Каннер стал рассматривать 

понятие аутизм как синдром. Анализ дефиниции понятия «аутизм» позволил 

сделать вывод о том, что автором и первым исследователем, который ввел 

его в научный аппарат  психологии, был психиатр Э. Блейлер. Ученый 

понимал под аутизмом « игнорирование человеком социума, существующих в 

нем взаимоотношений и изолированность личного опыта человека от 

сформированных у него ассоциаций [2]. 

Со второй половины ХХ века аутичных детей включили в 

обособленную группу, так как процесс взаимодействия такого ребенка с 

другими детьми, а также взрослыми обладает своей спецификой: нарушением 

не только коммуникативного взаимодействия, но также и проблема 

социального плана.  

Таким образом, если в трудных случаях ограничения ребенка по 

здоровью (например, глухота или слепота) психолого-педагогическая помощь 

строиться все таки на коммуникации между специалистом и ребенком, то в 

случае взаимодействия аутичного ребенка и специалиста коммуникация как 

основной вид связи и канала общения искажена, а иногда и вовсе отсутствует 

[3]. 

Аутичный ребенок при одновременной социальной 

неприспособленности может быть высоко развитым интеллектуально в какой-

то одной области: например, талантливым шахматистом или одаренным 

математиком.  

Также таких детей может отличать и следующая черта: иногда в 

определенной ситуации ребенок ловок, а бывает при аналогичной ситуации 

становится неуклюж и рас сосредоточен в движениях. Такую особенность в 

поведении аутичных детей В.В. Лебединский назвал как психический 

дизонтогенез или «искаженное развитие» [4].  

Также исследователи отмечают, что одним из первых признаков 

диагноза РАС у ребят в этап до первого года является в искажении ощущения 

самосохранения. Данное искаженное имеет возможность проявляться как в 

сверх осторожности, так и напротив, в отсутствии данного инстинкта вообще. 

Еще одной отличительной чертой детского аутизма являетя эмоционально- 

повышенный (или же аффективный) характер взаимодействия с 

окружающими людьми. Следует отметить, что аффективность можно выявить 

уже в раннем детском возрасте [36]. 
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В большинстве случает аффективность взаимодействия у аутичного 

ребенка проявляется в отсутствии выражения чувства родства, симпатии или 

привязанности через положительные эмоции.  

Также данная эмоциональная искаженность может быть замечена и в 

процессе коммуникативного взаимодействия, когда аутичный ребенок 

затрудняется не только в непосредственной коммуникации, но и в передаче 

эмоций в речи. 

Выше представленные особенности аутичного ребенка позволили 

прийти к выводу, что такой ребенок имеет проблемы в распознавании тех 

сигналов, которые поступают из вне через органы чувств. Из этого следует, 

что сигналы, которые получает ребенок, не складываются в целостную 

картину, и процесс декодирования не происходит.  

Внешне это выглядит так, как будто аутичные дети существуют в своем 

собственном, оторванном от мира пространстве и не желают общаться. Более 

того, расстройство вызванное неспособностью общаться, нередко делаются 

предпосылкой проблемного, неадекватного поведения.  

Потому что они живут в мире искаженных восприятий, где ничто не 

считается тем, чем видится, неудивительно, что это приводит к крепкому 

беспокойству, боязни, и выражается в тяжёлом поведении. 

Для расстройств аутистического диапазона свойственен целый комплекс 

психических и поведенческих расстройств. Особенно ярко аутизм имеет место 

в следующих областях: 

- речь и коммуникация; 

- общественное взаимодействие; 

- фантазии, эмоциональная сфера. 

Следует отметить, что полиморфизм аутичных детей проявляется в 

широком спектре и вариациях отличий и колебаний в интеллектуальном, 

эмоциональном, коммуникативном, социальном, двигательном развитии.  

Также и этап выработки культурно-бытовых навыков у них различается 

настолько, что невозможно говорить о типических изменениях.  

Это затрудняет систему диагностирования аутичных детей и вызывает 

сложность в образовательном Стандарте (Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования – дальше ФГОС ДО), 

поскольку отсутствуют критерии оценки развития аутичных детей в силу 

индивидуальных особенностей и специфики диагноза [9].  

Внимание. Трудности в сосредоточении внимания можно выявить уже в 

раннем возрасте в ребенка с РАС. Так, например, аутичный ребенок не может 

сосредоточить внимание на игрушку в руках взрослого: цвет, размер и звук 

издаваемой игрушки не привлекают его. Также весьма проблематичным 
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является процесс целенаправленного привлечения внимания ребенка к 

игрушке, что связано с отсутствием координации внимания, не умение 

использовать жесты, следить взглядом за предметом в процессе игрового 

действия, не отзывается на свое имя.  

Совместное и произвольное внимание у ребенка с РАС также нарушено: 

ему сложно дается фиксирование внимания, отсутствует интерес к предмету, 

переключить внимание такого ребенка на необходимый специалисту объект 

становится весьма проблемным И.Л. Шпицберг отметил что детям с аутизмом 

присуще разделенное внимание: ребенок ни на что не указывает пальцем, не 

привлекает внимания родителей к тому, чем он занимается [10].  

Восприятие. Аутичные дети постоянно испытывают трудности в 

процессе восприятия информации всеми органами чувств, в их переработке и 

декодировании.  

Исследователь Б. Нейсон среди проблем восприятия, с которыми 

сталкиваются аутичные дети, выделяет следующие: 

1) восприятие искажено или воспроизводится эпизодически, 

фрагментарно; 

2) переработка информации затруднена по причине невозможности 

совместить в единую картину все сенсорные сигналы; 

3) высокий уровень чувствительности; 

4) низкий уровень чувствительности; 

5) сенсорная перегрузка; 

6) модулирующая стимуляция (возбуждение) [9].  

Помимо таких сложностей в процессе восприятия, как симультанность 

и фрагментарность, аутичные дети имеют проблемы с усвоением сукцессивно 

организованных процессов. Все обозначенные проблемы значительно 

затрудняют не только восприятие, но и в конечном итоге оказывает негативное 

влияние на: а) формирование образов и образного мышления; б) на 

формирование наглядного мышления; в) на развитие наглядно-образного 

мышления ребенка. 

Память. Для ребенка с РАС важным видом памяти является зрительная. 

Однако сложности с произвольной памятью значительно затрудняют процесс 

сохранения полученной информации, обедняя тем самым личный опыт. 

Трудности с произвольной памятью не позволяют уже имеющиеся умения 

перевести в навыки, что затрудняет и даже тормозит образовательный 

процесс. Такие исследователи, как О.С. Никольская и К.С.Лебединская на 

базе собственных изучений сделали вывод о том, что «аутичные дети могут 

успешно запоминать и впоследствии воспроизводить однообразные, а не 

сложные игровые движения только тогда, когда имеют подкрепления через все 
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органы чувств [4]. 

Следует отметить, что у аутичных детей хорошо развита механическая 

память, что следует использовать специалисту в своей работе с данной 

категорией детей. Развитая механическая память является хорошей основой 

для закрепления положительных эмоций, с которыми аутичные дети 

испытывают сложности.  

Таким образом, механическая память, подкрепленная эмоционально 

окрашенными переживаниями трансформируется в эмоциональную память 

ребенка с РАС. Как уже было отмечено, восприятие аутичного ребенка 

фрагментарно. Это оказывает влияние и на память: полученные через органы 

чувств сигналы не декодируются, а хранятся в памяти своеобразными 

блоками, без переработки. 

Мышление по сути представляет собой речемыслительный процесс. 

Следовательно, при нарушении речи мыслительные операции затруднены, что 

верно и при образном утверждении: нарушения мыслительных операции 

тормозят речь аутичного ребенка. В связи с этим, возникают трудности в 

процессе коммуникации, а также в обучении вообще. 

Во многих исследованиях указывается, что аутичный ребенок с трудом 

осуществляет не только декодирование, но и перевод информации в символы, 

вследствие чего в процессе его обучения невозможно использовать схемы, 

графики, символьно-буквенные обозначения. 

Проблемы мыслительного плана мешают ребенку осуществить такие 

простейшие на первый взгляд действия, как пересказ прочитанного или 

услышанного текста, осуществить рассказ по картинке, составить план 

пересказа, уяснить причинно-следственные связи в тексте, запомнить сюжет и 

логику повествования. В процессе диагностики трудности в воображении 

являются четким сигналом проявления аутичности.  

Дети с РАС испытывают проблемы с проведением ролевой игры, 

сюжетной и сюжетно-ролевой. Интересен тот факт, что среди современных 

исследователей, изучающих вопрос соображения аутичного ребенка, 

существует расхождение мнений. Согласно первому подходу, у аутичных 

детей воображение развито очень сильно, однако имеет перекос в область 

фантазий (т.е. своеобразную патологию богатого воображения).  

Фантазийность представлена причудливым скоплением всей 

информации, которую ребенок услышал где-то: отрывки фраз, фрагменты 

телевизионных передач, часть рассказа или увиденного на улице и т.д.  

При таком подходе следует признать, что фантазии аутичного ребенка 

отличаются от обычного более яркими образами. Именно развитое 

воображение по Л. Каннеру, является причиной появления у детей с РАС 
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большого количества необоснованных страхов и высокого уровня 

тревожности и чувствительности. В обычной жизни это мешает и аутичным 

детям и их родителям в плане появления страхов, например, из-за попадания 

капли воды на кожу рук, боязни переходить улицу, говорить с незнакомыми 

людьми, страх машин, солнца, больших домов, животных и т.д. [12]. 

В три года нарушения проявляются в отсутствии умения составлять свое 

собственное высказывание, также довольно-таки части дети в РАС могут 

монотонно повторять одну и ту же фразу. Семантика слов и высказываний не 

воспринимается аутичным ребенком, поскольку он не в состоянии воспринять 

языковую игру слов, переносное значение слов, многозначные слова. Все это 

позволяют выявить специфику речевого общения с аутичным ребенком: 

высказываться лучше простыми, а не сложными предложениями, по 

возможности предложение должно быть мало распространенным, не 

осложнено причастными и деепричастными оборотами, простой 

синтаксической конструкции, лексика преимущественно используется только 

с прямым значением (не многозначные слова). Только такой подход в 

обучении аутичного ребенка речевому взаимодействию позволит осуществить 

хотя бы базовое коммуникативное развитие, что в дальнейшем облегчит 

условия нахождения ребенка в социуме [8]. 

Также специалисты отмечают у аутичных детей нарушения в 

эмоционально-волевой сфере.  

У детей с РАС муде в раннем возрасте отмечают нарушение комплекса 

оживления: аутичный ребенок не останавливает свой взгляд на лице человека, 

который с ним общается или говорит, нет ответной улыбки или какой-нибудь 

активности на проявление внимания к себе взрослого человека. Данная 

проблема эмоционально-волевого характера с течением времени будет только 

осложняться. По таким проблемам эмоционально-волевой сферы, как вялость, 

пассивность, нежелание общаться с родителями, иногда страх и неприятие 

родителей могут быть использованы в качестве симптоматики заболевания 

РАС. 

Следует также отметить такую специфику формирования 

эмоционально-волевой сферы у ребенка с РАС, как парадоксально низкий 

уровень эмоциональной привязанности и неспособности ассоциировать 

общение с близкими людьми с положительными эмоциями с одной стороны и 

фиксированием и запоминанием отрицательных эмоций, которые становятся 

основой будущих стразов аутичных детей. 

Рассматривая вопросы мотивации и поведения аутичного ребенка, 

нельзя не упомянуть страхи, которые являются большим серьезным 

препятствием для развития и обучения ребенка. В процессе работы 
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специалиста с ребенком с РАС может неожиданно выясниться, что страх 

внушает звуки воды, шум деревьев, какие-то виды игрушек и вообще любые 

предметы, окружающие ребенка в повседневной жизни.  

Сформированные и накопленные страхи части мотивируют аутичного 

ребенка на то, чтобы защититься и спрятаться. Именно страхи могут вызвать 

резкую негативную (вплоть до отрицательной) эмоцию в процессе изменения 

привычного режима дня расположения вещей в комнате, что именуется в 

науке, как «феномен тождества». 

Исследователи О.С. Никольская и К.С. Лебединская все изученные 

страхи в процессе общения с аутичными детьми разделили на следующие 

виды: 

1) страхи, которые характерны для детей (страхи после 

травмирующей ситуации, страх потерять близкого человека и т.д.); 

2) страхи, в основе которых лежит гиперчувствительность (страх 

громких звуков, определенных запахов. ситуации. связанные с повышением 

уровня стресса и тревожности); 

3) безосновательные страхи (не имеющие под собой оснований или 

бредоподобные страхи) [4]. 

Трудности общения аутичный ребенок испытывает и в силу 

неразвитости исследовательских действий, они не могут преодолеть 

посильную сложность, потенциальные трудности пугают их и формируют 

необоснованные страхи.  

Отсутствие контакта в процессе взаимодействия можно проследить по 

невыразительности речи, нежеланием ребенка прижаться или идти на руки к 

родителю, аутичный ребенок не испытывает положительных эмоций от 

общения с близкими, что в конечном итоге приводит к тому, что за 

утешением или поддержкой ребенок с РАС не обращается в любящим его 

людям. Все это в конечном итоге негативно отражается не только на 

коммуникативном. но и социальном взаимодействии аутичного ребенка. 

Сфера поведения также страдает и подвержена сильнейшей 

трансформации вплоть до патологии. Ребенок в силу своей дезориентации и 

дезадаптации реагирует через ухода от ситуации, ухода в собственный мир, 

углубление в свои страхи, формирование такой модели поведение, как 

отрицание (или негативизм), агрессия (в том числе и против самого себя), 

непринятие себя, отчаяние.  

Со стороны поведение аутичного ребенка выглядит следующим 

образом: часами ребенок может сидеть в одном и том же месте, действия, 

совершаемые ребенком с РАС монотонны, однообразны и также могут 

выполняться им в течение длительного времени, по характеру действия можно 
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охарактеризовать, как односложные и простые (с акцентом к примитивным 

действиям).  

Игровые действия в детском возрасте, в котором обычно ведущим видом 

деятельности является игровая деятельность, не вызывают у аутичного 

ребенка интереса, детского азарта и желания играть, а в большинстве случаев 

более комфортно ощущают себя в одиночестве . 

Следует отметить, что если каким то образом в игровую деятельность 

оказываются, вовлечены несколько детей с РАС, то они воспринимаются друг 

другом в качестве предмета, а не объекта . Из этого можно сделать вывод о 

том, что такая деятельность не может считаться игровой, поскольку по Е.А. 

Янушко «именно сюжет и роли в игровой деятельности дают основание 

говорить о высоком уровне развития ребенка» [11].  

Согласимся с такой позицией, поскольку именно в сюжетно-ролевой 

игре ребенок получает возможность не только примерить на себя разные 

общественные, коммуникативные и социальные роли, но и сформировать 

определенные поведенческие стереотипы. 

Таким образом, отсутствие связи с окружающей действительностью 

препятствуют тому, чтобы у ребенка с РАС сформировался какой-либо 

социальный опыт, он не может уяснить существующие в современном 

обществе причинно-следственные связи и закономерности появления каких-

либо событий. Это осложняет работу специалиста не только по развитию и 

обучению аутичного ребенка, но также и по формированию у него жизненно 

важных навыков, поскольку речевая и социальная коммуникация в данном 

случае являются не только необходимым навыком, но и одновременно и 

средством обучения, развития, формирования. 

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что развитие 

аутичного ребенка осложнено искажением взаимодействия жизненного 

тонуса и психического развития. Отсутствие возможности адекватно 

воспринимать информацию через органы чувств и каналы связи не позволяет 

правильно интерпретировать ее, вследствие чего отсутствует возможность 

правильно отреагировать на внешние раздражители. Существующие 

проблемы активизируют у ребенка с РАС избыточную защитную реакцию, 

проявляющуюся в различных аномалиях поведения, страхах, угасшей 

психической активностью.  

Также синдром детского аутизма может быть сопутствующим 

заболеванием на фоне остальных аномалий (например, слепоте или глухоте). 

Психическое развитие аутичного ребенка осуществляется настолько 

скачкообразно и фрагментарно, что при существующих способностях к 

какому-либо виду деятельности (например, имеющихся математических 
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способностей или таланта к музицированию), аутичный ребенок является 

абсолютно неприспособленным в области быта, социума. 
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ПЕДАГОГА СРЕДСТВАМИ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о развитии 

профессиональной компетентности педагога, возможности овладения и 

применения навыков самообразовательной деятельности, а также умений 

рациональной организации учебного процесса для формирования культуры 

умственного труда. Разъясняется влияние процесса самообразования на 

формирование профессионального потенциала и профессиональной позиции 

педагога в обществе. Рассмотрено понятие "профессиональная 

компетентность", а также дана характеристика и значение педагогических 

средств самообразования в развитии профессиональной компетентности 

педагога. 

Ключевые слова: педагог, самообразование, педагогическая 

компетентность, развитие, профессиональный потенциал 

Abstract: this article examines the issue of developing the professional 

competence of a teacher, the possibility of mastering and applying the skills of self-

educational activities, as well as the skills of rational organization of the educational 

process to create a culture of mental work. The influence of the process of self-

education on the formation of professional potential and the professional position 

of a teacher in society is explained. The concept of “professional competence” is 

considered, and the characteristics and importance of pedagogical means of self-

education in the development of a teacher’s professional competence are given. 

Key words: teacher, self-education, pedagogical competence, development, 

professional potential. 
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В настоящее время одним из показателей профессиональной 

компетентности педагога является его способность к самообразованию, 

которое проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства 

настоящего положения образовательного процесса и стремлении к развитию 

профессиональных качеств, самосовершенствованию. Особенно актуальной 

проблема самообразования педагога стала в условиях информационного 

общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются 

ключевыми. 

От компетентности педагога зависит формирование мировоззрения 

будущего поколения, поэтому однозначно он должен владеть умениями 

сотрудничества с обучающимися, психолого-педагогическими, 

методическими знаниями, владеть ораторскими и актерскими навыками, 

педагогическим мастерством. Многие педагоги обуславливают 

педагогическое мастерство уровнем профессиональной компетентности и не 

сводят, как это часто бывает к внешним компонентам (умениям и навыкам). 

Педагогическое мастерство – это интеграция личностных и деловых качеств и 

профессиональной компетентности. Поэтому В.П. Бедерханова мастерство 

определяет: «как владение профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, позволяющими специалисту успешно исследовать рабочую 

ситуацию (объект и условия деятельности), формулировать 

профессиональные задачи и успешно их решать в соответствии с целями…» 

[1]. 

Понятие «компетентность» вообще и профессиональная компетентность 

педагога, в частности, детально исследуется в работах А.А. Вербицкого [2],  

отмечающего, что компетентность учителя - это постоянно 

совершенствующиеся и реализуемые на практике способности, деятельные 

возможности, мотивационная направленность и готовность к осуществлению 

творческой педагогической деятельности с глубоким осознанием ее 

социальной значимости и личной ответственности за результаты своих 

действий и поступков. По мнению ученого, компетентность - это не просто 

реализованная в деятельности компетенция; это интегральная, проявленная в 

ситуации профессиональной деятельности характеристика личности, 

определяющая успех и ответственность за ее результаты. 

Профессиональную компетентность педагога К.Ангеловски определяет 

как педагогические умения и объединяет их в группы. Р. Шорт компетентную 

личность характеризует как «человека, который обладает знаниями «основ 

наук» и умения с ними связанные, а также навыки, необходимые для 

выполнения психомоторных функций, профессиональных ролей, когнитивной 

и аффективной деятельности, межличностного общения» [4]. 
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Т.Г. Браже рассматривает компетентность специалиста в контексте не 

только профессиональных базовых знаний, но и мотивационно-ценностных 

ориентаций, стилем межличностных отношений и общей культурой личности 

[5]. Многие ученые подчеркивают, что компетентность – это некий сплав 

функций, прав и ответственности педагога. 

Исследование профессиональной компетентности обусловлено 

требованиями к личности и деятельности педагогического работника, 

предъявляемые современным ФГОС и Профессиональным стандартом, 

которые требуют от педагога высокого уровня квалификации и 

компетентности, а также личностных качеств, способствующих 

профессиональному и жизненному самоосуществлению. 

Совершенствование качества обучения и воспитания напрямую зависит 

от уровня подготовки преподавателя. 

Педагогическое самообразование (профессиональное самообразование 

педагога) – это процесс самостоятельного освоения педагогом новых 

педагогических ценностей, способов и приёмов, технологий деятельности, 

умений и навыков их использования и творческой интерпретации в своей 

профессиональной деятельности. 

Самообразование — это самостоятельное приобретение знаний из 

различных источников с учетом интересов и склонностей каждого 

конкретного человека. Как процесс овладения знаниями, оно тесно связано с 

самовоспитанием и считается его составной частью.  

Необходимость педагогического самообразования обусловлена теми 

изменениями, которые постоянно происходят в образовании: появляются 

новые методики обучения и воспитания, разрабатываются новые способы и 

средства педагогической деятельности, обновляются образовательные 

программы и учебники, вводятся новые нормативы, корректируется 

законодательство. Это отражает естественный процесс общественного 

развития, ведь образование является частью общества. Знания и умения, 

когда-то приобретённые педагогом, могут забываться и устаревать. Поэтому 

педагогу-профессионалу необходимо их обновлять и приобретать новые. 

Профессиональное самообразование, осуществляемое учителем, 

направлено на повышение его профессионализма и включает: 

- педагогическое просвещение, т.е. освоение учителем научных 

педагогических идей и ознакомление с опытом других учителей; 

- овладение новыми подходами, ценностными ориентациями и 

установками в профессиональной деятельности; 

-осмысление собственного опыта и прогнозирование дальней-шей 

работы по его созданию и обобщению. 
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В процессе самообразования педагог может использовать различные 

источники информации: изучение литературы, просмотр тренингов, 

видеороликов, прохождение курсов повышения квалификации, посещение 

семинаров и конференций, посещение занятий коллег с последующим 

обменом опытом. Интенсивное развитие информационных технологий меняет 

условия самообразования [3]. 

Основными принципами самообразования педагога являются: 

непрерывность; целенаправленность; интегративность; единство общей и 

профессиональной культуры; взаимосвязь и преемственность; опережающий 

характер; перманентность перехода от низкой ступени к высшей; 

вариативность [6]. 

Наиболее эффективные пути профессионального самообразования 

педагога: 

- разработка одной из научных или методических проблем в рамках 

комплексной темы образовательной организации; 

- участие в методических конференциях, в разработке программ, 

концепций; 

- использование в профессиональной деятельности новых 

педагогических технологий, в том числе информационных; 

- изучение опыта лучших учителей в педагогической литературе, 

периодических источниках, посещение занятий педагогов, в том числе в 

онлайн-формате; 

- постоянное обогащение своего педагогического опыта в форме 

портфолио – методической копилки разработок, планов, интересных идей и 

т.д. 

Наши наблюдения показывают, что чем больше актуальной 

информации, способов и инструментов в собственной работе осваивает и 

использует педагог, тем более успешными становятся результаты его 

деятельности. 

Показателями эффективности педагогического самообразования 

являются качество учебно-воспитательного процесса обучающихся и 

повышение профессионально-квалификационных характеристик педагога. 

Таким образом, самообразование педагога — это наиважнейший 

компонент развития его профессиональной компетентности. От того, 

насколько активна позиция педагога в профессиональной деятельности, 

широки и разнообразны его образовательные интересы, творческие 

способности зависит и качество реализации его творческого потенциала, а 

значит и уровень развития профессиональной компетентности педагога. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты речевого 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, которые позволят 

создать условия для совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в области знаний ФГОС дошкольного образования. 
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Annotation: The article discusses the main aspects of speech development in 

preschool children in accordance with the Federal State Educational Standard for 

Preschool Education. This will create conditions for improving the professional 

competence of the Federal State Educational Standard for Preschool Education.  
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Проблема речевого развития детей дошкольного возраста в настоящее 

время весьма актуальна, так как процент дошкольников с различными 

речевыми нарушениями остается стабильно высоким. Овладение родным 

языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном 

детстве. В современном дошкольном образовании речь рассматривается как 

одна из основ воспитания и обучения детей [1]. Речь – это инструмент 

развития высших отделов психики [2]. С развитием речи связано 

формирование как личности в целом, так и во всех основных психических 

процессах. Обучение дошкольников родному языку должно стать одной из 

главных задач в подготовке детей к школе [3].  
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Главной задачей развития связной речи ребёнка в дошкольном возрасте 

является совершенствование монологической речи.  

Все вышеназванные виды речевой деятельности актуальны при работе 

над развитием связной речи детей [4].  

Основной целью при развитии связной речи является создание условий 

для совершенствования профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

области знаний ФГОС дошкольного образования [5].  

В связи с этим основными задачами при развитии связной речи 

являются:  

а) совершенствование образовательной области речевого развития 

ребенка в соответствии с ФГОС ДО;  

б) совершенствование работы педагогов по речевому развитию 

дошкольников;  

в) в игровой форме систематизировать теоритические знания педагогов 

по формированию связной речи у дошкольников, развивать кругозор; 

г) развивать у педагогов умения применять современные педагогические 

технологии, игровые методы и приемы для формирования речи 

дошкольников; 

д) повысить интерес педагогов к проблеме формирования речи 

дошкольников.  

Основой речевого развития дошкольников должны быть практико-

ориентированные проекты, участниками которых являются педагоги, 

родители, воспитанники. Продолжительность проекта 6 месяцев.  

План реализации проекта включает в себя: подготовительный, основной 

и заключительный этапы.  

Подготовительный этап (март):  

а) постановка целей и задач, определение актуальности и значимости 

проекта, подбор методической литературы для его реализации;  

б) анализ состояния данной развивающей среды;  

в) разработка целей и задач;  

г) подбор методической литературы;  

д) изучение интернет-ресурсов;  

ж) разработка плана мероприятий для реализации проекта. Презентация 

проекта в ДОУ. 

Основной этап (апрель-август):  

а) составление плана по распределению игровых зон в группе. Подбор и 

приобретение необходимых игрушек, дидактических пособий для насыщения 

игровых уголков;  

б) приобретение атрибутов и пособий в активную зону;  
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в) организация уголка уединения в спокойной зоне;  

г) изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр;  

д) размещение мебели с учетом определения зон и уголков в группе;  

ж) эффективное размещение мебели в рабочей зоне;  

з) выступление на родительском собрании;  

и) привлечение родителей к изготовлению материала для игровой зоны.  

Заключительный этап (август):  

а) самостоятельный анализ развивающей среды;  

б) опрос родителей;  

в) оценка эффективности проекта.  

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

а) создание условий для развития речи детей в общении со взрослыми и 

сверстниками;  

б) владение педагогом правильной литературной речью;  

в) обеспечение развития звуковой культуры речи со стороны детей в 

соответствии с их возрастными особенностями;  

г) обеспечивают детям условий для обогащения их словаря с учетом 

возрастных особенностей;  

д) создание условий для овладения детьми грамматическим строем речи;  

ж) развитие у детей связной речи с учетом их возрастных особенностей;  

з) развитие у детей понимания речи, упражняя детей в выполнении 

словесной инструкции;  

и) создание условий для развития планирующей и регулирующей 

функции речи детей в соответствии с их возрастными особенностями;  

к) приобщение детей к культуре чтения художественной литературы;  

л) поощрение детского словотворчества.  

При реализации проекта следует учитывать семь компонентов развития 

речи:  

а) владение речью как средством общения и культуры;  

б) обогащение активного словаря;  

в) развитие связной речи (диалогической, монологической);  

г) развитие речевого творчества;  

д) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

ж) знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

з) формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО к средствам развития речи 

относятся:  

а) общение взрослых и детей;  

б) культурная языковая среда;  

в) обучение родной речи на занятиях;  

г) художественная литература;  

д) изобразительное искусство, музыка, театр;  

ж) занятия по другим разделам программ. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования развитие речи выделено в отдельную 

образовательную область и включает в себя:  

а) владение речью как средством общения и культуры;  

б) обогащение активного словаря;  

в) развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

г) развитие речевого творчества;  

д) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

ж) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

з) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению речи.  

Принципы развития речи: 

а) принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;  

б) принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи;  

в) принцип развития языкового чутья;  

г) принцип формирования элементарного осознания явлений языка;  

д) принцип обеспечения активной языковой практики;  

ж) принцип обогащения мотивации речевой деятельности;  

з) принцип взаимосвязи над различными сторонами речи.  

Методы речевого развития: 

а) наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

б) словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал; 
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в) практические:  

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Опыт реализации проекта позволил выявить проблемы и причины 

низкого уровня развития речи [6].  

Проблемы низкого уровня развития речи:  

а) общение в семье и в социуме на разных языках (русский, и например, 

татарский, мордовский);  

б) отсутствие специалистов по работе с билингвами;  

в) отсутствие понимания со стороны родителей о необходимости 

общения в семье на 2-х языках;  

г) плохое знание русского языка самими родителями;  

д) нет специальной методики преподавания русского языка как 

иностранного для дошкольников.  

Причины низкого уровня развития речи:  

а) около 50% детей дошкольного возраста отличаются недостаточно 

сформированным навыком связного высказывания;  

б) национальный состав групп (двуязычные дети - билингвы);  

в) недостаточная подготовка к занятию;  

г) культура речи педагога;  

д) низкий уровень развития речи родителей.  

Анализ результатов реализации проекта, позволил сформулировать пути 

решения проблем, низкого уровня развития речи:  

а) осознание родителями необходимости изучения самим русского 

языка, для хорошего речевого образца своим детям;  

б) работа с родителями:  

- просмотр мультфильмов;  

- чтение художественной литературы;  

- слушание детских песен.  

в) привлечение специалистов (логопеда);  

г) углубленная работа по речевому развитию.  
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА  

 

Аннотация: Статья посвящена теоретическому обоснованию и 

практической реализации методики сюжетно-ролевой игры для развития 

творческого воображения детей. 
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игра, творчество. 

Annotation: The article is devoted to the theoretical substantiation and 

practical implementation of the method of plot and role-playing game for the 

development of children's creative imagination. 

Key words: game, intelligence, imagination, role-playing game, creativity. 

 

Игра-это ведущий вид деятельности. В игре развивается память, 

мышление, творческие способности и т.д. Игра способствует гармоничному 

развитию личности ребёнка. 

«Игра-алхимия фантазии» - В.Прейер. 

Воображение- психический процесс создания образов предметов, 

ситуаций, обстоятельств путем приведения имеющихся у человека знаний в 

новое сочетание. 

Выделены виды воображения: 
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-непроизвольное или пассивное: сновидения, галлюцинации (слуховые 

и зрительные); 

-произвольное или активное воображение: репродуктивное и творческое 

(мечта и фантазия). 

Воображение в дошкольном возрасте является деятельностью, 

неразрывно связанной с эмоциональной сферой, и различные переживания, 

порождаемые фантазией, неизменно сопутствуют игре ребёнка. 

Творчество в отечественной психологии понимается как деятельность, 

результатом которой является создание новых материальных и духовных 

ценностей. 

Одно из направлений развития творчества, является включение в игру 

предметов-заместителей. Творческий характер приобретают такие показатели 

деятельности замещения как: а) самостоятельный выбор предметов-

заместителей; б) гибкость в изменении функции предметов; в) оригинальные 

названия и действия; г) критичность к замещению партнера, которая 

свидетельствует о наличии своею особого ведению окружающего. 

Ко-второму году жизни происходит зарождение творческой игры. 

Л.А.Венгер выделил основные показатели развития творческих 

способностей в игре: развитие сюжета, детализация образов, оригинальность 

сюжета. Сюда же можно добавить вариативность использования предметов-

заместителей, способность к замыслу и развитие эмоциональных компонентов 

сюжета. В работах Н.Е.Вераксы важным компонентом творчества, являются 

действия превращения, сериации, опосредствования и обращения.  

Главным результатом игрового процесса принятия различных ролей 

становится осознание ребёнком несводимость себя к этим ролям, 

неограниченной возможности моделирования собственного Я и возможности 

выхода за пределы любой ситуации. Это знание становится потенциалом 

творчества и саморазвитие для ребёнка, возможностью формирования 

разнообразной личности. 

Игра «Бродилка» 

Материалы: бумага, карандаши, клей, ножницы и конструктор. 

Цель: развить воображение, приобщить детей к творчеству, к командной 

игре. 

Правила: отыскать сокровище. Для этого дети рисуют и оформляют 

настольную игру. На модели показать: 

- где будет дом путешественника;  

- сколько «шагов» от их дома до леса, в котором можно заблудиться; 

- где течёт река, по которой на лодке можно спуститься вниз и избежать 

множество ловушек; 
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- где будет засада разбойников или логово хищного зверя, около 

которого нельзя останавливать фишки; 

- где спрятаны сокровища, которые путешественники должны отыскать. 

Сюжет: Однажды давным-давно пираты попали в шторм, корабль 

ударился о скалы, потерпели кораблекрушение. Вынесло море пиратов и 

сундук с сокровищами на берег необитаемого острова.  Чтобы сохранить 

сокровища пираты зарыли их и нарисовали карту с указанием места клада, 

свернули в бутылку и бросили в море. 

Прошло много-много лет. Отправилась группа путешественников 

изучать морские глубины и на дне моря обнаружили бутылку с картой. 

Решили отыскать по карте сокровища. Но карту за это время размыло водой. 

Путешественники взялись её восстановить. 

Творческая работа: 

- дети строят дома из конструктора и ставит их на лист-основу игры; 

- рисуют на этом листе реку; 

- наклеивают на основу деревья, сделанные из бумаги;  

- отмечают «шаги», по которым будет идти путешественник по приказу 

кубика. 

Вывод: игра с модулями стимулирует познавательную деятельность и 

является значимым для умственного развития детей дошкольного возраста. 

             

Рисунок 1. «Кукольный театр» (Ежик, Сова) 
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Таблица 1. 

Экспертиза игрушек «Кукольный театр» 

 

  Ежик  Сова 

Соответствие игрушки 

возрастным задачам 

развития ребенка 

Возраст от 1 года до 5 лет. 

Основная задача-развитие 

воображения и проявление 

положительных эмоций. 

Возраст не ранее 3-х лет. 

Основная  задача-развитие 

воображения, моторики и 

ловкости. 

Функциональные 

возможности игрушки 

 Направленная на формирования произвольного 

поведения, творческого воображения, самосознания 

ребенка.  

 

Универсальность игрушки Предназначена  для 

сюжетно-ролевых игр 

взрослых с детьми,  а с 5 

лет для самостоятельной 

игровой деятельности 

детей.  

-может использоваться для 

показа театрального 

представления, как 

сказочный персонаж-ДА 

-как игрушка-ДА 

-ознакомительным 

объектом как 

существующее животное в 

естественной среде-ДА 

 

 Предназначена  для 

сюжетно-ролевых игр 

взрослых с детьми,  а с 5 

лет для самостоятельной 

игровой деятельности 

детей.  

-может использоваться для 

показа театрального 

представления, как 

сказочный персонаж-ДА 

-как игрушка-ДА 

-ознакомительным 

объектом как 

существующее животное в 

естественной среде-НЕТ 

Психологическая 

экологичность игрушки 

возможностям ребенка 

Игрушка-рукавичка, позволяет педагогам и родителям 

проводить занятия для малышей разных возрастов в 

интересной и продуктивной форме, привлекать детей к 

участию в постановках в качестве зрителей или актеров.  

 

Естественность игрушки Игрушка реалистична. 

Ёжик соответствует 

натуральному окрасу, как в 

природе. Мягкий, приятный 

на ощупь. Изготовлен из 

ниток. Ёжик соответствует 

требованиям безопасности 

детских игрушек и 

абсолютно безвредна для 

здоровья детей. 

Игрушка изготовлена из 

текстиля и искусственного 

меха. Сова мятного цвета, 

не соответствует 

натуральному цвету 

живущей в естественной 

среде. От игрушки исходит 

неприятный запах. С 

головы клоками лезет мех. 

Сова не соответствует 

требованиям безопасности 

детских игрушек и несет 
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вред и опасность для 

здоровья детей. 

 

Чувства, которые вызывает 

игрушка 

Положительные эмоции: 

радость, счастье, заботу и 

т.д. 

Считаю, что эта игрушка 

вызывает у детей 

положительные эмоции, так 

как мягкая, интересная и 

яркая. 

Соответствие игрушки 

индивидуальным 

особенностям развития 

ребёнка 

Для использовании как «воображаемого друга»-ДА. Если 

играть ими в спектаклях, то НЕ ПОДХОДЯТ,  потому что 

велики для детской игры. 

Опережающие 

возможности развития с 

помощью игрушки 

Для детей более старшего возраста обе игрушки могут 

помочь в постановке спектаклей и сказок. Тем самым 

развивая воображение, фантазию и память. 

Рекомендую или нет Считаю, что заявленный 

возраст игры с ёжиком  от 

1+ рано, потому что имеет 

мелкие детали, поэтому не 

ранее 3+. С указанием 

ограничения до 5 лет не 

согласна, считаю 

ограничение ДО неуместно. 

Игрушку рекомендую с 3-х 

лет и до …  

Заявленный возраст от 3 лет 

соответствует 

действительности. Т.к. 

игрушка-сова имеет 

неприятный запах и лезет 

«шубка», то данную 

игрушку не рекомендую.  

 

Использованные источники: 

1. Болотина Л.Р. Комарова Т.С. Баранов С.Б. Дошкольная педагогика – 

М.: Академия, 1998 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте – М., 

1968. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте – Спб: 

СОЮЗ, 1997. – 96с. 

4. Коротаева Е. Творческая педагогика для дошкольников //Дошкольное 

воспитание – 2006. 

5. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей 

дошкольника. Практикум для сред. и высш. пед. учеб. заведений и работников 

дошкольных учреждений – М.: Издательский центр Академия, 1997 – 96с. 

 

 

 

 



P
A
G
E
 

 

УДК 037.374 

Кагилева Т.А. 

Методист 

Шебекинский межмуниципальный методический центр 

Россия, Шебекино 

Антюшина Ю.А. 

Методист 

Шебекинский межмуниципальный методический центр 

Россия, Шебекино 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена осмыслению проблемы 

самообразования. Здесь рассмотрены основные направления самообразования 

и этапы технологии организации самообразования учителя. 

Ключевые слова: Самообразование, профессиональная 

компетентность, совершенствование, квалификация, учитель. 

Annotation: The article is devoted to understanding the problem of self-

education. The main directions of self-education and the stages of the technology of 

organizing teacher self-education are considered here. 

Key words: Self-education, professional competence, improvement, 

qualification, teacher. 

 

Профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие 

достижения современного качества образования. Профессиональное 

становление педагога — сложный, многоплановый процесс вхождения 

человека в профессию, характеризующийся неоднозначным вкладом 

личностного и деятельностного компонентов при ведущей роли личности 

педагога. Модель профессиональной компетентности педагога должна 

содержать знания обо всех компонентах процесса образования (целях, 

содержании, средствах, объекте, результате и т.д.) и о себе как субъекте 

профессиональной деятельности. Она также должна включать опыт 

применения приемов профессиональной деятельности и творческий 

компонент. 

Творческая самостоятельность, высокий интеллектуальный  

и нравственный потенциал, профессиональная компетентность и культурный 

уровень – вот требования, которые выдвигает современное образование  

к личности учителя.  Достижение данных требований невозможно  
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без осознания учителем своей высокой личной ответственности  

и необходимости постоянного обновления знаний и практических умений 

специалиста. Знания можно получать разными способами, и ни для кого  

не секрет, что большинство новых знаний и технологий утрачивает свою 

актуальность в среднем уже через пять лет. В этих условиях наиболее 

эффективный способ повышения педагогического мастерства педагогов - это 

самообразование. Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив 

жизни современного человека, который поможет не «отстать от поезда 

современности». 

Самообразование – процесс сознательной, самостоятельной, 

познавательной деятельности с целью совершенствования каких-либо качеств 

или навыков, развитие учителя как личности и профессионала, способствует 

повышению уровня его профессиональной компетентности  

и совершенствованию профессионально-личностных качеств, педагогических 

способностей и практических умений.  Основными принципами 

самообразования являются: непрерывность, целенаправленность, 

интегративность, единство общей и профессиональной культуры, взаимосвязь 

и преемственность, доступность, опережающий характер, перманентность 

перехода от низшей ступени к высшей, вариативность. 

Можно выделить следующие основные направления самообразования 

учителя: совершенствование педагогического опыт в профессиональной сфере 

(знание своего предмета), в сфере педагогической психологии,  

в области методики преподавания предмета (овладение современными 

технологиями, новыми формами и методами обучения и т.д.). 

Наиболее часто используемые формы организации самообразования: 

курсовая подготовка в институтах повышения квалификации, получение 

второго высшего образования или второй специальности, дистанционные 

курсы повышения квалификации, а также - конференции, семинары, 

олимпиады и конкурсы, индивидуальная работа по самообразованию.  

Главное достоинство курсовой подготовки в институтах повышения 

квалификации – это возможность получения квалифицированной помощи от 

специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между 

коллегами. Вместе с тем у данной формы самообразования имеются  

и недостатки: эпизодичность прохождения курсов и время проведения –  

в учебный период, что влечет большие изменения в режиме работы всей 

школы. 
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Получение второго высшего образования или второй специальности 

дает возможность выстраивать индивидуальную траекторию образования, так 

как структура большинства программ имеет модульный характер: одни 

обязательны для изучения, другие предполагают индивидуальный выбор.  

К недостаткам можно отнести дефицит у педагогов свободного времени  

и высокую стоимость обучения. 

Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, 

семинары, олимпиады и конкурсы очень популярны в последнее время, это 

связано с тем, что учитель имеет возможность заниматься в удобное для 

педагогов время, выбирает для рассмотрения наиболее актуальные для себя 

вопросы. Но и у данной формы самообразования имеются некоторые 

недостатки: дистанционные курсы и конкурсы проводятся на платной основе, 

результаты только определенного перечня дистанционных мероприятий 

учитывается при проведении аттестации педагога. 

Индивидуальная работа по самообразованию включает научно-

исследовательскую работу по определенной проблеме, изучение научно-

методической и учебной литературы, участие в педагогических советах, 

методических объединениях, посещение уроков коллег, обмен мнениями  

по вопросам организации занятий, содержания обучения, методов 

преподавания, теоретическую разработку и практическую апробацию разных 

форм уроков, внеклассных мероприятий и учебных материалов. 

Самообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно. 

Технология организации самообразования педагогов может быть 

представлена в виде следующих этапов: 

1 этап – диагностический, который предусматривает создание 

определенного настроя на самостоятельную работу, анализ 

профессиональных затруднений и интересов, постановку проблемы, выбор 

цели работы, формулирование личной индивидуальной темы, осмысление 

последовательности своих действий. 

2 этап - обучающий, на котором педагог знакомится с психолого-

педагогической и методической литературой по выбранной проблеме 

образования, с передовым педагогическим опытом, наработанным коллегами 

в городе, регионе, стране, накапливает педагогические факты, осуществляет 

их отбор и анализ, формирование картотеки по теме. 

3 этап - практический, во время которого происходит адаптация 

теоретического материала к конкретной ситуации (классу, предмету); 

апробирование на практике выбранных методов работы; мониторинг, 

анкетирование. Практическая работа продолжает сопровождаться изучением 

литературы. На данном этапе идет осмысление, анализ и обобщение 
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накопленных фактов.  

4 этап - внедрение, на нем педагог в процессе дальнейшей работы 

использует собственный опыт, а также занимается его распространением. 

Созданием собственных наработок в русле выбранной темы с опорой  

на теоретический материал (дидактические материалы, разработки уроков, 

внеклассных мероприятий и другие методические наработки); апробацией, 

коррекцией, отслеживанием результативности. Данный этап предусматривает 

практические выходы: отчет о ходе самообразования на заседаниях 

методического объединения, проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, мастер-классы для коллег. 

 5 этап - обобщающий (или итогово-контрольный), на котором педагог 

должен провести анализ своей самостоятельной методической работы по теме 

самообразования, оформить результаты, рекомендации для коллег. Провести 

мониторинг, анкетирование и презентацию материалов  

на заседаниях методических объединений, педагогических советов. 

Длительность этапов может варьироваться в зависимости  

от сложности темы, глубины «погружения» и опыта самого педагога. Срок 

реализации плана педагог определяет сам. 

План самообразования учителя может включать: перечень литературы, 

которую планируется изучить; формы самообразования; срок завершения 

работы; предполагаемые результаты (подготовка доклада, выступление на 

заседании МО, поурочное планирование, описание опыта работы, оформление 

результатов в виде отчета и т.д.) 

Материал, собранный в процессе самообразования, целесообразно 

разделять на отдельные темы и сохранять в виде карточек, специальных 

тетрадей, тематических папок, личного педагогического дневника.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня существуют 

определенные условия, в которых каждый учитель может расти лично  

и профессионально: получать новые знания, совершенствовать умения, 

повышать личностную и профессиональную самооценку, приобретать 

признание среди коллег. Из этого следует, что наиболее важной составляющей 

совершенствования учителя является его собственное желание постоянно 

самообразовываться, идти в ногу со временем, заботиться о своем авторитете. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В 

ЗАЩИТЕ БАСКЕТБОЛИСТОК 14 – 15 ЛЕТ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются пути совершенствования 

тактических действий в защите баскетболисток 14-15 лет. 

Ключевые слова: баскетбол, зонный прессинг, тактическая 

подготовка, педагогический эксперимент. 

Abstract: the article discusses ways to improve tactical actions in the defense 

of female basketball players 14-15 years old. 

Key words: basketball, zone pressing, tactical training, pedagogical 

experiment. 

 

Одной из основных тенденций развития современного баскетбола 

является использование высокоэффективного применения активных форм 

ведения игры, как в нападении, так и в защите [3]. 

http://ppt4web.ru/pedagogika/organizacija-processa-samoobrazovanija-v-pedagogicheskojj-dejatelnosti-uchitelja.html
http://ppt4web.ru/pedagogika/organizacija-processa-samoobrazovanija-v-pedagogicheskojj-dejatelnosti-uchitelja.html
http://ped-kopilka.ru/pedagogika/samobrazovanie-pedagoga.html
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По мнению многих специалистов, активная защита – фундамент 

прогресса баскетбола. Акцент тренера на игру в защите помогает даже 

команде среднего класса играть хорошо [1,4]. 

Еще большую значимость приобретают защитные действия, если это 

защита - зонный прессинг. Под прессингом в баскетболе понимается система 

самой активной защиты в баскетболе, связанная с плотной опекой соперника 

по всей площадке. В свою очередь зонный прессинг предполагает 

использование основных принципов зонной системы защиты, но на двух 

третьих или половине площадки. Позиции и передвижения игроков в защите 

определяются выбранным вариантом зонного прессинга, расположением 

нападающих и мяча. 

Цель исследования состояла в совершенствовании методики обучения 

игре в защите зонным прессингом баскетболисток 14-15 лет. 

Тактическая подготовка должна осуществляться в определенной 

последовательности: 

1)  выполнение традиционных упражнений в обычных условиях; 

2) круговая тренировка тактической направленности (несколько 

станций, на которых моделируются условия различной степени дефицита 

времени и информации); 

3)  применение игрового метода: формирование умения определить 

целесообразность и своевременность действий в условиях командной игры. К 

примеру, выработка «чувства ритма игры» или поиск позиционных 

погрешностей системы защиты соперника; 

4) использование соревновательного метода, завершающего 

комплексный подход, моделирование психической напряженности 

спортивного поединка [2]. 

Основное положение методики совершенствования защиты зонным 

прессингом в игровой подготовленности – интенсификация тренировочного 

процесса, позволяющая повысить активность игровых действий в данном виде 

защиты. 

Проанализировав литературу, распределили объем нагрузок следующим 

образом: на упражнения специальной физической подготовленности было 

выделено 38 % времени (акцент делался на развитие скоростно-силовых 

качеств, быстроты и скоростной выносливости), технической – 24 % и 

тактической уделялось 38 % времени. 

Формой занятий были комплексные занятия по общей и специальной 

физической подготовке, отработке приемов техники и тактических 

взаимодействий при игре в защите зонным прессингом. Особенностью 
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занятий была высокая интенсивность выполнения упражнений при 

поддержании общего объема тренировочных нагрузок. 

В основном использовались упражнения для развития быстроты, 

скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости и ориентировки в 

движении, комбинированные упражнения во взаимодействии с партнерами 

для совершенствования технических приемов в защите и игровая подготовка. 

С целью обоснования эффективности разработанной методики 

подготовки, направленной на совершенствование игровой деятельности 

баскетболистки в защите зонным прессингом, проведен педагогический 

эксперимент, в котором участвовали девушки 14-15 лет, учащиеся СДЮШОР 

№ 2 г. Старый Оскол. Продолжительность подготовки составила 7 месяцев. 

Занятия проводились 5-6 раз в неделю по 1,5-2 часа. 

По окончанию эксперимента результаты тестирования показали, что 

достоверные изменения у баскетболисток произошли в параметрах, 

характеризующих дистанционную скорость, скоростную выносливость, 

скоростно-силовые качества в табл. 1. приводятся данные. Так результат 

пробегания 20 м улучшился с 3,8 до 3,6 сек. 

В показателях челночного бега результаты улучшились от 25,98 сек. до 

24,27 сек. (прирост составил 6,58 %). Увеличилась абсолютная высота прыжка 

у баскетболисток, занимающихся по экспериментальной программе, с 40,34 

см до 42,09 см (прирост – 4,33 %).  

В технической подготовке у баскетболисток так же произошло 

достоверное изменение результатов как в быстроте передвижения в защитной 

стойке (от 58,36 сек. до 49,29 сек., прирост 15,54 %), так и в проценте 

перехватов, который увеличился с 33,85 % до 55,3 % (прирост – 63,3 %). 

 

  Таблица 1. 

Динамика показателей диагностического блока 

№ 

п/

п 

Показатели Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

Прирост 

показа-

телей, % 

Достове

р-ность 

различи

й 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Бег 6 м (свободное 

пробегание), сек. 
1,37±0,03 1,34±0,03 2,19 Р>0,05 

2. 
Бег 20 м (свободное 

пробегание), сек. 
3,8±0,05 3,6±0,04 5,26 Р<0,05 

3. Бег 6 м по сигналу, сек. 1,81±0,05 1,76±0,04 2,76 Р>0,05 
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4. Бег 20 м по сигналу, сек. 3,8±0,04 3,6±0,04 5,26 Р>0,05 

5. 
Время реакции начала 

движения 
0,44±0,04 0,42±0,03 4,54 Р>0,05 

6. «Челночный» бег, сек. 25,98±0,33 24,27±0,28 6,58 Р<0,05 

7. Высота прыжка, см. 40,34±1,8 42,09±1,39 4,33 Р<0,05 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Передвижение в 

защитной стойке, сек. 
58,36±1,75 49,29±1,58 15,54 Р<0,05 

9. Процент перехватов, %. 33,85±4,99 55,3±2,82 63,3 Р<0,05 

10. ЗПР, сек. 44,47±2,98 33,81±1,5 23,97 Р<0,05 

11. ЗПР в лимите времени 9,31±0,53 11,54±0,36 23,95 Р<0,05 

12. 
% ошибок в зонном 

прессинге  
57,14 36,73 20,41 Р<0,05 

 

Показатели зрительно-поисковой реакции (ЗПР) в конце исследования 

оказалась выше. Так быстрота счета улучшился с 44,47 сек. до 33,81 сек. 

(р<0,05). ЗПР в лимите времени  была быстрее у спортсменок, занимающихся 

по предложенной методике. Так результаты у них увеличились с 9,31 до 11,54 

(прирост 23,95 %) знаков. 

Соревновательная деятельность показала, что процент ошибок в зонном 

прессинге у баскетболисток достоверно уменьшился. Если в начале 

эксперимента он составлял 57,14 %, то по окончанию его 36,73 %. 

Таким образом, Проведенный педагогический эксперимент подтвердил 

эффективность предлагаемой методики совершенствования защиты зонным 

прессингом, о чем свидетельствуют результаты исследования, т.к. из 12 

показателей специальной подготовленности в 9 отмечено улучшение (Р>0,05). 

Следует отметить, что уменьшился и процент ошибок в защите зонным 

прессингом у баскетболисток на 20,41 %. 
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В современном образовании особое внимание уделяется всестороннему 

развитию личности ребенка. Дополнительные общеразвивающие программы, 

которые направлены на расширение кругозора, развитие творческих 

способностей и формирование навыков самостоятельного мышления. 
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Сегодня существует множество подходов к разработке таких программ, 

которые учитывают интересы и потребности каждого ребенка. Одним из таких 

подходов является индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Программы строятся с учетом его возрастных особенностей, способностей 

и интересов. Это позволяет создать комфортную образовательную среду, где 

каждый ребенок может проявить свой потенциал и достичь успеха. 

Дополнительные программы становятся не только дополнением к основной 

образовательной программе, но и инструментом для развития 

самостоятельности и творческого мышления учеников [1]. В данной статье 

мы рассмотрим различные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и их влияние 

на формирование личности ребенка. 

Введение в дополнительные общеразвивающие программы является 

важным этапом их разработки. Основными принципами таких программ 

являются индивидуальный подход к каждому ученику, активное 

использование современных технологий и методик обучения, а также учет 

интересов и потребностей ребенка. Главная цель данных программ – развитие 

широкого спектра навыков и компетенций учащихся, включая критическое 

мышление, коммуникативные навыки, творческое мышление 

и самостоятельность. Подраздел также рассмотрит различные методики 

и подходы, используемые при разработке данных программ, включая 

проблемно-ориентированное обучение, проектную деятельность и игровые 

технологии.  

В современном образовательном пространстве наблюдается ряд 

тенденций в разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на общеразвитие учащихся. Одной из таких тенденций является 

переход от традиционного модельного подхода к интегрированному 

и интердисциплинарному подходу [2]. 

Интегрированный подход предусматривает объединение нескольких 

предметных областей в единую программу, где знания и умения формируются 

через взаимосвязь и взаимодействие между различными дисциплинами. Такой 

подход позволяет учащимся получить более целостное представление о мире, 

расширить свои знания и развить навыки самостоятельного мышления 

и работы в команде. 

Интердисциплинарный подход основывается на интеграции знаний 

из различных наук для решения сложных проблем. В рамках такого подхода 

создаются программы, которые объединяют элементы различных дисциплин, 

таких как математика, физика, химия, биология и другие. Это помогает 
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учащимся развить свою креативность, аналитическое мышление 

и способность применять полученные знания в реальной жизни [2]. 

Еще одной тенденцией является акцент на развитии компетенций, 

необходимых для успешного функционирования в современном обществе. 

Одним из основных трендов в разработке дополнительных 

общеразвивающих программ является использование инновационных 

методов и технологий. Стремительное развитие информационных технологий 

позволяет создавать новые форматы обучения, которые более привлекательны 

и эффективны для современных детей. 

Один из таких подходов – это использование интерактивных игр 

и приложений. Разработчики создают специальные образовательные игры, 

которые помогают детям усваивать знания и навыки через игровой процесс. 

Такой подход делает обучение более интересным и мотивирующим, а также 

способствует активной познавательной деятельности. 

Еще одна инновация – это онлайн-обучение. В современном мире доступ 

к информации стал гораздо проще благодаря Интернету. Онлайн-курсы 

позволяют ребенку самостоятельно выбирать темы для изучения, гибко 

распределять время и продвигаться в своем темпе. Это особенно полезно для 

детей, у которых есть определенные интересы и желание углубиться 

в определенную область. 

Анализ эффективности дополнительных общеобразовательных 

программ является важным этапом разработки и реализации таких программ. 

Проведение оценки результатов позволяет определить, насколько успешно 

достигаются поставленные перед ними цели. 

Одним из способов оценки эффективности дополнительных 

общеобразовательных программ является сбор и анализ данных 

о достижениях участников. Это может быть выполнение тестовых заданий, 

проведение экспертной оценки или использование стандартизированных 

инструментов для измерения знаний и навыков [1]. 

Кроме того, важно учитывать мнение самых прямых участников – 

обучающихся и их родителей. Опросы и интервью помогут выявить не только 

результативность программы, но и ее преимущества с точки зрения 

удовлетворенности потребностей и ожиданий участников. 

В процессе анализа эффективности дополнительных 

общеобразовательных программ также следует учитывать контекст, в котором 

они осуществляются. Например, социально-экономическая среда, в которой 

находится учебное заведение, может оказывать существенное влияние 

на результаты программы. 
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Полученные данные и выводы из анализа эффективности 

дополнительных общеобразовательных программ могут быть использованы 

для корректировки и улучшения содержания и методики обучения 

Рекомендации по разработке и внедрению современных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ играют 

важную роль в создании эффективного и качественного образовательного 

процесса.  

Первым шагом при разработке такой программы является определение 

целей и задач, которые должны быть достигнуты. Важно учитывать 

потребности и интересы учащихся, а также актуальные требования 

образовательной системы. Программа должна быть гибкой и адаптируемой 

для различных возрастных групп и индивидуальных особенностей учащихся 

[2]. 

Следующим шагом является выбор методик и технологий, которые 

будут использоваться при проведении занятий. Современные подходы 

к обучению, такие как дифференцированный подход, проектное обучение или 

проблемно-ориентированное обучение, могут быть полезными 

инструментами при создании структуры программы. 

Важным компонентом разработки программы является оценка 

ее эффективности. Для этого необходимо определить критерии успеха 

и разработать систему оценки достижения поставленных целей. Регулярное 

обновление программы и внесение изменений на основе полученных 

результатов поможет улучшить ее эффективность. 

Важно отметить, что отбор содержания дополнительных 

общеразвивающих программ относится к компетенции образовательной 

организации и законодательством фактически не регламентируется. 

Дополнительные общеразвивающие программы представляют собой 

систему знаний, умений и навыков, владение которыми обеспечивает 

всестороннее развитие и воспитание личности, необходимое для полноценной 

жизнедеятельности в современном обществе и потому являются частью 

образовательного процесса детей. 
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включает такие компоненты, как аксиологический, технологический и 

личностно-творческий.  
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Annotation. This article shows that the level of success of the professional 

activity of the head of an educational organization depends on the level of 

development of management culture. Managerial culture is considered as a 

multifactorial phenomenon and includes such components as axiological, 

technological and personal-creative. 
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В настоящее время целостность изучения управленческой деятельности 

руководителя требует качественно нового интегративного подхода. 

Следует отметить, что структура управленческой культуры 

руководителя образовательной организации по составным элементам и типам 

их связи близка к таким видам культуры, как политическая, нравственная, 

экономическая, профессиональная. Управленческая культура имеет как общие 

«поля», так и общие элементы с этими видами культуры. Указанный аспект 

необходимо учитывать при конкретном анализе связей управленческой 

культуры руководителя сферы образования с другими видами культуры, 

определении её специфической роли и места в системе культуры личности. 

Касаясь взаимосвязей управленческой и профессиональной культур, 

необходимо заметить, что профессиональная культура выступает как базис не 

только в отношении к управленческой, но также и ко всем другим видам 

культуры. 

Профессиональная культура руководителя понимается, как способность 

человека достигать качества результата относительно заданным параметрам в 

условиях реализации личностно ориентированной модели взаимоотношений. 

Обусловлено это тем, что любой вид профессиональной деятельности людей 

прямо или косвенно, в системе профессиональных отношений имеет 

профессиональную направленность.  

Исследования Е.В. Бондаревской, связанные с формированием 

профессиональной культуры педагога, обусловили поиск характеристик 

управленческой культуры руководителя образовательной организации. В её 

работах творчество понимается как высший показатель самореализации 

личности педагога [1]. Исходя из этого, управленческая деятельность 

осмысливается как творческая инициатива руководителя, направленная на 

достижение стратегически проектируемых целей. 

В опубликованных материалах элементами управленческой культуры 

сферы образования применительно к личности руководителя многие авторы 

выделяют следующие: сумма знаний о конкретном объекте управления, о 

способах и приёмах воздействия на него (базой указанных знаний выступают 

знания по общественным и гуманитарным наукам); имеющийся опыт 

практического управления, навыков управления, т. е. сложившиеся, 

устойчивые по форме их осуществления действия, достигшие известной 

степени совершенства, управленческие способности, искусство руководить, 

искусство исполнять (творческое ведение дел с наивысшей эффективностью); 

управленческое мышление как специфическая форма активной 

познавательной деятельности, ведущая к наилучшему результату. 
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В последние годы в связи с быстрым развитием рыночных и 

демократичных отношений в нашей стране, претерпела структурное 

изменение система образования, которая поставила в практическую плоскость 

проблему формирования управленческой культуры у управленцев. 

Необходимо согласиться с авторами, считающими, что ведущая роль в 

формировании управленческой культуры руководителя образовательной 

организации должна принадлежать воспитанию как целенаправленному 

воздействию на личность, а связь между воспитанием и культурой выступать 

в данном случае как связь между процессом и его результатом (культурой 

личности). Структура управленческой культуры руководителя сферы 

образования представлена в различных исследованиях.  

А.П. Позняков выделяет такие основные структурные компоненты 

управленческой культуры руководителя образовательной организации, как 

мотивационно-ценностный, профессионально-гностический, социально-

психологический, организационно-технологический [2]. 

В. Слабодян модель эффективного руководителя строит на 

функциональном подходе, выделяя пять компонентов, включающих 

различные личностные качества и способности, а, кроме того, специальные 

знания и умения, необходимые для выполнения управленческих задач: 

социальная зрелость, управленческое мышление, эмоционально-волевой 

потенциал, функциональные особенности, служебная этика [3]. 

Под социальной зрелостью понимается интегративное образование, 

системообразующее гражданскую позицию (умение согласовывать свои 

интересы с общественными), управленческую компетентность (знание 

особенностей управленческой деятельности в современных условиях), 

демократизм (ориентация на расширение демократических начал в 

управлении), лидерский потенциал (способность вести за собой, не прибегая к 

власти), имидж – благоприятный индивидуальный образ. 

Управленческое мышление описывается характеристиками: системно-

альтернативный характер мышления (охват основных сторон дела и 

влияющих на него факторов), творческие способности (выдвижение 

конструктивных идей без внешнего побуждения), антиципация (предвидение 

последствий принимаемых решений), гибкость (изменение методов 

деятельности при изменении внешних условий), методическая 

подготовленность (применение эффективных методов и средств 

управленческого труда). Эмоционально-волевой потенциал предполагает 

наличие воли (способности смело и настойчиво преодолевать препятствия), 

надёжности, самоуправления (умения чётко поставить цели и их достичь), 

контактности (способности вступать в продуктивное общение), 
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стрессоустойчивости (умения сохранять работоспособность в экстремальных 

ситуациях) [3]. 

К функциональным особенностям относят (Н.М. Таланчук, В. 

Слабодян): умение принимать решения, организаторские способности 

(способности вести работу в группе в синхронном режиме), ориентацию на 

внедрение разработок мирового уровня, умение работать по оптимальным 

схемам, педагогический потенциал (умение обучать и развивать членов 

группы); тактичность (способность работать в режиме партнёрства); чуткость 

(умение чувствовать особенности подчинённых); дипломатичность (умение 

вести принципиальные переговоры); самокритичность, принципиальность 

(собственное соблюдение норм и правил - составляющие служебной этики) [3, 

4]. Таким образом, разработанная модель руководителя В. Слабодян в 

меньшей степени включает качества и способности личности управленца, а в 

большей мере - специальные знания и умения (знание особенностей 

управленческой деятельности, знание разнообразных средств и методов 

управленческой деятельности, умение ставить цели и задачи) [3]. 

Ряд исследователей выделяют в структуре управленческой культуры 

различные компоненты. Рассматривая в целом, важнейшими показателями 

управленческой культуры являются: освоение общей культуры, приобщение к 

её достижениям, овладение профессиональным мастерством, полная 

творческая реализация профессиональных навыков, профессиональная 

компетентность в своём виде деятельности, наличие глубоких знаний, 

методического опыта и мастерства, грамотное, эффективное использование 

средств и методов при достижении цели, использование в работе современных 

научных методов управления, рациональность, расчётливость при 

осуществлении своей работы, умение прогнозировать ход событий и быстро 

ориентироваться в обстановке, объективность выводов и обобщений, 

своевременность доведения до исполнителей всех документов, 

систематический контроль исполнения, инициатива и самостоятельность, 

спокойствие, выдержка, умение своевременно и правильно принимать 

решения. Также в управленческую культуру руководителя сферы образования 

входит умение сочетать инициативу, самостоятельность, новаторство с 

преемственностью и консерватизмом в управлении, умение организовать 

оптимальное взаимодействие формальной и неформальной структур в 

коллективе, знания и навыки по разрешению психологических ситуаций в 

коллективе, ораторское искусство, рациональная организация рабочего 

времени, формирование и оптимальное использование своего имиджа [5]. 

Отмечается, что современный специалист в расчёт должен принимать 

«не только узкопрофессиональный, сиюминутный эффект, но и социально-
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нравственные аспекты решения проблемы». Доказывается, что высокий 

уровень развития профессиональных установок определяет творческий 

подход к работе и ответственность за свои действия. Аналогичный состав 

основных компонентов профессионально-педагогической компетентности 

представляют Я.И. Лефстред, Г. Вайлер, В. Чинапах. Основываясь на понятии 

«профессиональная компетентность», ряд учёных вводит понятие 

«управленческая культура руководителя образовательной организации», 

которое рассматривается как «...мера и способ творческой самореализации 

личности руководителя школы в разнообразных видах управленческой 

деятельности, направленной на освоение, передачу и создание ценностей и 

технологий в управлении школой» [6]. Другие авторы считают, что это 

многокомпонентное понятие, включающее «основы для сознательной 

организации процесса управления образовательным учреждением сообразно 

жизненным целям, планам и жизненной программы руководителя» [7, 8, 9]. 

В.А. Сластенин предлагает считать индикатором управленческой 

культуры руководителя нравственное отношение к деятельности и педагогу, в 

противном случае она (деятельность) подменяется неадекватными формами. 

Именно нравственно-этические отношения в совместной деятельности 

выступают как основа управленческой культуры [10]. 

Психолого-педагогические исследования проблем педагогической 

культуры последних лет раскрывают её в категориях педагогических 

ценностей, педагогических технологий и педагогического творчества, в то 

время как «…управленческая культура руководителей школы представляет 

собой меру и способ творческой самореализации личности руководителя 

школы в разнообразных видах управленческой деятельности, направленной на 

освоение, передачу и создание ценностей и технологий в управлении школой» 

[11]. В таком случае, компонентами управленческой культуры является: 

аксиологический, технологический и личностно-педагогических ценностей, 

имеющих значение и смысл в руководстве современным образовательным 

учреждением. В процессе управленческой деятельности руководитель 

усваивает новые теории, концепции управления, овладевает умениями, 

навыками и в зависимости от степени их приложения к практической 

деятельности они оцениваются как более или менее значимые. 

Имеющие в настоящий момент большую значимость для эффективного 

управления знания, идеи, концепции выступают в качестве управленческо-

педагогических ценностей. Это могут быть: ценности-цели, раскрывающие 

значение и смысл целей управления целостным педагогическим процессом на 

разных уровнях иерархии: цели управления системой образования, цели 

управления школой, цели управления педагогическим и ученическим 
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коллективами, цели управления самовоспитанием и саморазвитием личности 

и т.д. Личностное принятие таких целей, признание и оценка делают их 

своеобразными регуляторами управленческой деятельности; ценности-

знания, раскрывающие значение и смысл школоведческих знаний в сфере 

управления: знание методологических основ управления, внутришкольного 

менеджмента, знание критериев эффективности управления педагогическим 

процессом и др.; ценности-отношения, раскрывающие значимость 

взаимоотношений между участниками педагогического процесса, отношения 

к себе, к своей профессиональной деятельности, межличностных отношений в 

педагогическом и ученическом коллективах, возможности их 

целенаправленного формирования и управления; ценности - качества, 

раскрывающие многообразие индивидных, личностных, коммуникативных, 

поведенческих качеств личности руководителя-менеджера, как субъекта 

управления, отражающихся в специальных способностях: способности 

соотносить свои цели и действия с целями и действиями других, способности 

к сотрудничеству и самоуправлению и др. [12]. 

Технологический компонент управленческой культуры директора 

школы включает в себя способы и приёмы управления педагогическим 

процессом, предполагает решение специфических педагогических задач.  

Решение данных задач основывается на умениях руководителя в области 

педагогического анализа и планирования, организации, контроля и 

регулирования педагогического процесса. Уровень управленческой культуры 

директора школы зависит от уровня овладения приёмами и способами 

решения указанных типов задач. 

Личностно-творческий компонент управленческой культуры 

руководителя образовательной организации раскрывает управление 

педагогическими системами как творческий акт. При всей заданности, 

алгоритмичности управления, деятельность руководителя школы является 

творческой. Осваивая ценности и технологии управления, руководитель 

преобразовывает, интерпретирует их, что определяется как личностными 

особенностями руководителя, так и особенностями объекта управления. 

Становится очевидным, что управление педагогическими системами является 

сферой приложения и реализации способностей личности. Из выше 

сказанного следует: личностный аспект управленческой культуры 

руководителя сферы образования предполагает наличие оптимальных качеств 

управленцев, предпочтительные модели поведения.  

Так, по свидетельству специалистов в области менеджмента, «в 60-70-е 

годы руководителям требовалось, в первую очередь, наличие обширных 

знаний в области гуманитарных наук и профессионального приложения сил, 
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умения принимать решения, дисциплинированность, настойчивость. В 80-е 

годы на первое место вышли такие качества, как решительность, жёсткость, 

компетентность в области финансов, маркетинга. Сегодня наиболее важными 

факторами успеха являются – способность изменяться и управлять 

изменениями, стратегическое мышление, навыки коммуникации, умение 

управлять людьми». 

Дополняя В.А. Сластенина, в качестве основных компонентов 

управленческой культуры выделяют:  

 управленческие знания о конкретном объекте управления, а также 

о способах и приёмах воздействия на него; 

 опыт практического управления, конкретизирующий и 

обогащающий теоретические знания; 

 управленческое мастерство как сложившиеся, устойчивые по 

форме их осуществления действия, достигшие известной степени 

совершенства [10]. 

Л.Б. Сергеева выделяет следующие составляющие управленческой 

культуры руководителя [3, 13]: 

 Социально-детерминационный компонент, который предполагает 

знание руководителем проблем в области управления своим учреждением, а 

также общих проблем в системе образования. Успешность развития данного 

компонента в деятельности руководителя обеспечивается законодательными 

документами, знаниями образовательной политики; 

 Информационно-инновационный компонент включает в себя 

создание и использование информационной среды. От руководителя 

требуется переработка, хранение и оптимальное использование информации 

для определения содержательных направлений деятельности и принятия 

управленческих решений, а также выявления критериев качества 

образовательного процесса; 

 Организационно-креативный компонент ориентирован на 

сформированные умения координировать различные ресурсы с целью 

решения поставленных задач. Эффективную разработку тактики и стратегии 

управления, проектирование и прогнозирование управленческой 

деятельности. Применение творческого подхода к управлению; 

 Аксеологический компонент представлен как высшая степень 

проявления общей культуры, эрудиции, системы ценностей, мобильности 

руководителя; совершенствование профессионально-педагогических знаний; 

развитые коммуникативные умения и др. 
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С.Е. Джаджа выделяет следующие составляющие управленческой 

культуры руководителя образовательного учреждения: 

 когнитивный компонент представляет совокупность знаний в 

области научного управления (планирование, организация, руководство и 

контроль в образовательном учреждении), знаний о современных научных 

методах, подходах, технологиях в управлении; 

 технологический компонент – это система умений и навыков 

(анализировать, планировать, организовывать, мотивировать, 

контролировать) научного управления педагогическими системами и 

воспроизведения лучших образцов управленческой деятельности; 

 рефлексивный компонент строится на осмыслении собственных 

профессиональных личностных возможностей, развитии навыков к 

самоанализу, самокоррекции [14]. 

Т.М. Горюнова выделяет следующие аспекты управленческой культуры 

руководителя учреждения образования [1]: 

 гносеологический аспект, включающий механизмы умственной 

деятельности; 

 когнитивный аспект предполагает творческое проявление 

управленческой культуры, осуществляется на основе закономерностей 

процесса познания; 

 эмоционально-психологический аспект содержит мотивационную 

направленность; 

Таким образом, рассмотрев подходы к содержательной составляющей 

управленческой культуры руководителя сферы образования разных авторов, 

можно сказать о том, что это всеобъемлющий комплекс личностно-

профессиональных качеств, каждое из которых является важным и нужным 

для руководителя образовательного учреждения. 

Проанализировав подходы рассматриваемых разными авторами о 

составляющих компонентах управленческой культуры руководителя сферы 

образования, учитывая и обобщая их, мы выделяем личностно-творческий, 

организационно-управленческий, коммуникативный и рефлексивный 

компоненты. 

Управленческая культура предполагает: овладение специальными 

знаниями, умениями, совершенными трудовыми приёмами, необходимыми в 

конкретном виде профессиональной деятельности; развитие определённых 

нравственно-волевых качеств, принципиально-значимых в данном виде 

профессиональной деятельности, достаточно высокого уровня мастерства, 
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потому что культура есть качественная характеристика высшего уровня 

деятельности. 

Таким образом, понятие «управленческая культура» – это понятие, 

характеризующее степень овладения будущими руководителями в 

образовании знаниями и умениями профессиональной деятельности, их 

нравственно-мировоззренческих, творческих способностей в процессе этой 

деятельности. 

Управленческая культура руководителя представляет собой 

интегрирующее начало в целостной культуре личности управленца; она 

способствует перенесению личностью знаний, умений, навыков управления, 

особенно соединения научных знаний в практической деятельности, во все 

сферы деятельности. 

Отсюда сущность управленческой культуры руководителя 

образовательной организации понимается как комплексное личностное 

образование, характеризующее: 

- высокий уровень овладения знаниями и умениями, необходимыми для 

качественной и продуктивной управленческой подготовки; 

- социально-ценностное отношение к её процессу, средствам и 

результатам; 

- опыт трудовых отношений, соответствующий требованиям 

конкретного этапа социально-экономического развития общества, и 

позволяющий человеку наиболее полно реализовать себя в познавательной и 

предметно-преобразующей деятельности. 

Функциями управленческой культуры в формировании личности 

руководителя является: 

- включение личности в систему современных общественных 

отношений; 

- подготовка руководителя к осуществлению общего и конкретного 

управления; 

- создание предпосылок для организации научно-обоснованной системы 

профориентации подчинённых коллег; 

- обеспечение условий для свободного выбора путей выполнения 

функций руководителя; 

- гарантирование качества управления деятельностью руководителя 

посредством его самоорганизации и самореализации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены технологии и методы 

формирования коммуникативной культуры школьников (на примере курса 

обществознания). Были раскрыты некоторые образовательные технологии 

(технология проектного обучения, игровая технология, технология 

интерактивного обучения), проанализированы методы обучения, применимые 

к процессу формирования коммуникативной культуры у школьников на уроках 

обществознания. Использование этих методов учителем обществознания на 

уроках способствует созданию благоприятных условий для эффективной 

работы учащихся и развитию у них коммуникативных навыков.  

Ключевые слова: коммуникативная культура, технологии обучения, 

методы обучения, технология проектного обучения, игровая технология, 

технология интерактивного обучения, личность обучающегося.  

Annotation: The article discusses technologies and methods of forming the 

communicative culture of schoolchildren (using the example of a social studies 

course). Some educational technologies (project learning technology, game 

technology, interactive learning technology) were disclosed, and teaching methods 

applicable to the process of forming a communicative culture among schoolchildren 

in social studies lessons were analyzed. The use of these methods by a social studies 

teacher in the classroom contributes to the creation of favorable conditions for the 

effective work of students and the development of their communication skills. 

Key words: communicative culture, learning technologies, teaching methods, 

project-based learning technology, game technology, interactive learning 

technology, student's personality. 

 

На современном этапе развития школьного образования, особую 

важность приобретает процесс формирования и развития коммуникативной 

культуры школьников, которая является составной частью общей культуры 

личности. В современном мире умения общаться, находить общий язык с 

другими людьми, стремиться к сотрудничеству, договариваться становятся 
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обязательными для успешной самореализации человека. Поэтому школа 

призвана сформировать коммуникативную культуру обучающихся и в 

дальнейшем способствовать ее развитию.  

Особым потенциалом в решении данной задачи обладает учебный 

предмет «Обществознание», поскольку данный учебный курс нацелен на 

содействие активной социализации обучающихся, а также обеспечивает 

личностно-эмоциональное осмысление учащимися опыта взаимодействия с 

другими людьми (родителями, сверстниками, учителями, знакомыми и т.д.), 

т.е. позволяет выстраивать уважительные отношения в социуме на основе 

норм и правил морали, развивать умение сотрудничать и взаимодействовать в 

социальной среде [4, с. 95].  

В современной педагогической науке существует большое количество 

образовательных технологий, которые применяются в процессе 

формирования и развития коммуникативной культуры школьников в курсе 

обществознания. 

Б.Т. Лихачев понимает под «образовательной технологией» 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств [5, с. 367].  

Технология проектного обучения была впервые сформулирована В. Х. 

Килпатриком в 1925 г., но даже спустя столетие пользуется огромной 

популярностью среди учителей [3, с. 15]. Главная цель проектного обучения 

заключается в самостоятельном изучении школьниками какой-либо 

проблемы, что в свою очередь способствует формированию навыков поиска 

информации в различных источниках и развитию исследовательских умений 

(выявление проблемы, целеполагание, наблюдение, проведение эксперимента, 

анализ, построение гипотезы и т.д.).  

Проект может быть выполнен как индивидуально, так и в группах, но 

стоит отметить, что проектное обучение – это практическое и творческое 

задание, которое так или иначе характеризуется высокой степенью 

коммуникативности, поскольку в процессе выполнения проекта школьник 

учится взаимодействовать с людьми (сверстники, преподаватели, работники 

библиотек, специалисты в выбранной области знаний).  

В последние годы проектная деятельность стала обязательным 

элементом школьного обучения. В рамках предмета «Обществознание» 

школьникам также предлагается выполнение мини-проектов. В учебнике Л. Н. 

Боголюбова также отводится особое внимание технологии проектного 

обучения. После каждого параграфа в учебнике представлена рубрика 

«Участвуем в проектной деятельности». Например, в 6 классе после изучения 
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параграфа 18 «Культура и ее достижения», школьникам предлагается 

следующее задание: «Проведите опрос среди своих одноклассников на тему 

«Какие достижения культуры я считаю наиболее значимыми». Соберите 

разные мнения, проанализируйте их, сделайте собственные выводы, 

представьте полученные результаты в виде компьютерной презентации» [1].   

Как мы можем увидеть, данное задание предполагает не только поиск 

информации, составление опроса (анкеты) и обработку результатов, но также 

активную работу с людьми, в данном случае с одноклассниками, и публичную 

защиту проектов, что способствует развитию навыков коммуникативной 

культуры.  

Наиболее интересной и эффективной технологией формирования 

коммуникативной культуры является игровая технология. Существует 

большое количество игр, используемых в педагогике. К ним относятся 

дидактическая игра, которая направлена на расширение кругозора 

обучающихся (игры на внимание, игры-загадки, игры-путешествия и т.д.), 

ролевая и деловая игра (основаны на моделировании какого-то события, 

участники создают воображаемую ситуацию, распределяют роли), целью 

которых является формирование навыков командной работы.  

В рамках данной работы, нас больше интересует такой вид, как 

коммуникативная игра. Коммуникативная игра включает в себя создание 

воображаемых ситуаций и их обыгрывание с использованием методов и 

приемов, направленных на параллельное развитие образного и логического 

мышления.  

Игра изучается школьниками как вид деятельности в курсе 

обществознания 6 класса в рамках темы «Деятельность и многообразие ее 

видов». При разработке данного урока учитель вполне может включить 

коммуникативную игру в процесс изучения темы. Например, игра «Секрет» 

заключается в том, что школьникам раздаются различные предметы 

(пуговица, брошка, колпачок ручки и т.д.), которые дети прячут от 

одноклассников. Остальные участники игры ходят по помещению и находят 

способы уговорить каждого показать свой «секрет». Таким образом, дети 

общаются между собой и учатся взаимодействовать в разных ситуациях. 

Коммуникативная игра используется для тренировки навыков и умений 

общаться. Она может проводится в парной или групповой форме с 

последующим анализом речевых действий участников игры [2]. 

Одной из самых эффективных педагогических технологий, 

используемых в процессе формирования и развития коммуникативной 

культуры, является технология интерактивного обучения. Данная технология 

основывается на использовании различных методов группового 
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взаимодействия. К таким методам относятся: дискуссии, мозговой штурм, 

творческие мастерские, метод кейс-технологии и др. Раскроем данные методы 

подробнее. 

Метод мозгового штурма позволяет учащимся в группе найти как 

можно больше идей решения какой-либо задачи, проблемного вопроса или 

ситуации. Данный метод способствует эффективному групповому 

взаимодействию, развитию навыков рассуждения, критического мышления, 

высказывания своего мнения.  

Творческая мастерская является альтернативной формой классно-

урочной организации обучения и предполагает нестандартное обучение, отход 

от учебников и жестких программ обучения. Главная роль здесь отводится 

творческой стороне личности ребенка, где он сможет развить свой потенциал, 

не обремененный четкими рамками и планами.  

Творческая мастерская предполагает прохождение 7 этапов:  

1) Индукция – создание эмоционального настроя и должного уровня 

мотивации у обучающихся, личного отношения к предмету изучения. 

2) Деконструкция – донесение до ребенка истины, что решение 

проблемы не может быть достигнуто обычными, стандартными способами и 

средствами.  

3) Реконструкция – приход к осознанию необходимости поиска 

собственного уникального пути решения.  

4) Социализация – обсуждение в группах своих идей; школьники 

делятся своими мыслями, наработками и выполняют одно задание на всех.  

5) Афиширование – наглядное представление результатов своих 

трудов (текст работы, прообраз продукта, схемы и т.д.). 

6) Разрыв или озарение – кульминация творческого процесса, 

осознание неполноты своей работы, определение достоинств и недостатков, и 

как следствие побуждение к углубленному изучению проблем. 

7) Рефлексия – анализ собственной работы и достижений.  

Таким образом, дети самостоятельно формулируют вопросы и отвечают 

на них, что, в свою очередь способствует развитию оценочного мышления, 

познавательного интереса и навыков коммуникации.  

Кейс-технология или кейс-стади является некой комбинацией метода 

проектов и ситуативного анализа и представляет собой набор нескольких 

проблемных вопросов или задач, решение которых предполагает групповую 

работу и поиск одного или нескольких решений.  

Одним из самых эффективных методов развития коммуникативной 

культуры, на наш взгляд, является дискуссия. Это всестороннее публичное 
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коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 

информации, идей, мнений, предложений [6]. 

Итак, мы выделили некоторые образовательные технологии (технология 

проектного обучения; игровая технология; технология интерактивного 

обучения) и раскрыли основные методы и приемы обучения (дидактическая, 

ролевая и деловая игра, коммуникативная игра, групповая работа, дискуссия, 

мозговой штурм, творческая мастерская, кейс-стади), которые применимы к 

процессу формирования коммуникативной культуры у школьников на уроках 

обществознания. Используя данные методы на уроках обществознания, 

учитель может создать условия для более продуктивной работы с 

обучающимися и, конечно же, способствовать развитию их коммуникативных 

навыков и умений.   
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УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОГРАММ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Данная статья обсуждает значимость программ 

физического воспитания в укреплении психического здоровья. Она 

анализирует роль и влияние физических упражнений, спорта и активного 

образа жизни на психологическое благополучие. В статье представлены 

научные исследования, подтверждающие положительное воздействие 

регулярной физической активности на уровень стресса, улучшение 

настроения и повышение общего психоэмоционального состояния. Освещены 

различные методы и подходы включения физической активности в 

повседневную жизнь, способствующие укреплению психического здоровья. 

Ключевые слова: психическое здоровье, физическое воспитание, 

укрепление психики, психоэмоциональное благополучие, стресс, здоровый 

образ жизни. 

Abstract. This article discusses the importance of physical education 

programs in strengthening mental health. She analyzes the role and impact of 

physical exercise, sports and an active lifestyle on psychological well-being. The 

article presents scientific studies confirming the positive effects of regular physical 

activity on stress levels, improving mood and increasing overall psycho-emotional 

state. Various methods and approaches of incorporating physical activity into 

everyday life that promote mental health are highlighted. 

Keywords: mental health, physical education, strengthening of the psyche, 

psycho-emotional well-being, stress, healthy lifestyle. 
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Физическое воспитание играет жизненно важную роль в формировании 

не только физического, но и психического здоровья человека. В последние 

годы все больше внимания уделяется важности программ физического 

воспитания как средства укрепления психического здоровья. Эти программы 

предназначены для содействия целостному развитию, способствуя 

повышению самооценки, лучшему управлению стрессом и улучшению 

общего психического благополучия. 

Регулярная физическая активность связана с многочисленными 

преимуществами для психического здоровья. Физические упражнения 

вызывают выброс эндорфинов, которые естественным образом поднимают 

настроение, и уменьшают стресс, тревогу и депрессию. Программы 

физического воспитания в образовательных учреждениях дают детям и 

подросткам возможность заниматься различными формами физической 

активности, тем самым закладывая основу для более здорового духа [2]. 

Участие в занятиях по физическому воспитанию способствует 

формированию у учащихся чувства выполненного долга и уверенности в себе. 

Посредством спортивных и развлекательных мероприятий учащиеся осознают 

ценность командной работы, дисциплины и настойчивости, которые являются 

важными жизненными навыками, способствующими позитивной самооценке 

и психической устойчивости [1]. 

Имеется значительное количество научных исследований, 

демонстрирующих положительное влияние физической активности на 

психическое здоровье. Нейробиологические механизмы, которые лежат в 

основе этого воздействия, являются одной из ключевых областей интереса для 

исследователей. 

Одно из исследований показало, что физическая активность 

стимулирует рост новых нейронов в гиппокампе, что связано с улучшением 

когнитивных функций и снижением стресса. Также имеется доказательство 

того, что регулярная физическая активность снижает риск развития депрессии 

и тревожности. Метаанализы, объединяющие данные из различных 

исследований, подтверждают, что участие в физических тренировках может 

существенно улучшить психическое здоровье и благополучие [4]. 

Интересно отметить, что даже небольшая физическая активность, такая 

как прогулки, может оказывать положительное воздействие на психическое 

здоровье. Это позволяет рассматривать физическую активность как важный 

инструмент для поддержания психического благополучия в повседневной 

жизни. 

Другие исследования связывают физическую активность с улучшением 

сна, что является важным фактором для психического здоровья. Регулярные 
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упражнения могут помочь улучшить качество сна и общее самочувствие, что 

в свою очередь способствует психологической устойчивости и 

эмоциональному благополучию. Изучение нейробиологических механизмов, 

лежащих в основе влияния физической активности на психическое здоровье, 

продолжается, и на сегодняшний день остается много интересных аспектов, 

требующих дальнейших исследований. В целом же, научные данные четко 

демонстрируют связь между физической активностью и улучшением 

психического благополучия, что делает ее важным инструментом 

поддержания здоровья как тела, так и ума [3]. 

Интеграция вопросов психического здоровья в учебные программы по 

физическому воспитанию – это многоаспектный подход, который может быть 

реализован через несколько стратегий: 

 Обучение преподавателей: Включение в учебные планы курсов 

по осведомленности о психическом здоровье для преподавателей физического 

воспитания. Это обучение может включать знания о психологии учащихся и  

методах раннего выявления возможных психических проблем [5]. 

 Поддержка учащихся: Создание в школьных программах уроков, 

направленных на развитие регулярной физической активности, которые 

включают элементы психологической поддержки. Это может включать 

медитацию, практики релаксации, упражнения на управление стрессом и 

эмоциями. 

 Инклюзивная среда: Развитие среды, способствующей 

включению всех учащихся, вне зависимости от их способностей и 

потребностей.  

 Междисциплинарный подход: Сотрудничество между 

преподавателями физического воспитания, психологами и специалистами по 

психическому здоровью для разработки комплексных программ, включающих 

физическую активность и психологическую поддержку. 

Интеграция психологического аспекта в физическое воспитание 

помогает создать полноценное обучение, учитывающее не только физическое, 

но и психическое благополучие учащихся. 

Каждая из этих стратегий требует системного подхода и внимания к 

деталям для эффективной интеграции психического здоровья в учебные 

программы физического воспитания: 

1. Мониторинг и оценка: Разработка системы мониторинга, 

которая позволит отслеживать психологическое состояние учащихся в 

процессе занятий по физической активности.  

2. Современные подходы к обучению: Внедрение современных 

методик обучения, включая онлайн-платформы, мобильные приложения и 
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специализированные программы, которые не только способствуют 

физической активности, но и содержат компоненты психологической 

поддержки и обучения. 

3. Поддержка общественности: Создание кампаний и мероприятий, 

направленных на повышение осведомленности об укреплении психического 

здоровья через физическую активность среди широкой общественности, 

включая образовательные учреждения, родителей и общественные 

организации. 

  Роль программ физического воспитания в укреплении психического 

здоровья обладает критическим значением в современном образовании. 

Недостаток активности и физических занятий учащихся влияет на их 

психическое состояние, что отражается на общем благополучии и 

успеваемости. Внедрение специализированных программ физического 

воспитания необходимо для поддержки психического здоровья. Поддержка 

психического здоровья через физическую активность требует дальнейших 

исследований и широкого внедрения соответствующих инициатив в 

образовательных учреждениях. Успешное интегрирование этих программ в 

образовательный процесс может существенно улучшить психологическое 

благополучие учащихся, обеспечивая им необходимую поддержку и создавая 

благоприятные условия для лучшего учебного и личностного развития. 
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В настоящее время принципы патриотического воспитания повсеместно 

внедряются в современное школьное образование, однако не всегда это 

получается органично и эффективно. Сделать мероприятия по 

патриотическому воспитанию интересными, отвечающими современному 

менталитету школьников – вот стратегическая цель современной системы 

образования. В данной статье мы предпримем попытку проанализировать 

организационно-педагогические основы таких мероприятий в рамках 

образования в казачьих классах. 

Патриотическое воспитание – организованный процесс, направленный 

на формирование у детей общественно значимых ориентаций, гармоничного 

сочетания общественных и личных интересов, уважительное отношение к 

Родине и своему народу [1]. 

Цель патриотического воспитания – развитие в Российском обществе 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способность проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 
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При формировании патриотического сознания важен комплексный 

подход: регулярные внеклассные и внеурочные мероприятия, оказывающие 

систематическое воздействие на интеллектуальные способности школьников. 

Патриотическое воспитание и формирование патриотического сознания 

традиционно являются элементами идеологического, политического, 

нравственного и гражданского воспитания. Одним из основных направлений 

патриотического воспитания молодежи сегодня является использование 

казачьей культуры и традиций. Система образования казачьего воспитания 

основана на религиозных, моральных, военных и благотворительных 

традициях, которые передавались из поколения в поколение и становились 

истинной духовной ценностью русского народа. Работа школ с казачьим 

уклоном направлена на возрождение прогрессивных традиций, самобытной 

культуры России и подготовку молодежи к дальнейшей жизни. 

Создание и функционирование казачьего класса осуществляется на 

основе действующего законодательства Российской Федерации: Конституции 

Российской Федерации; Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

Постановления правительства РФ «О федеральной целевой программе 

поддержки казачьих обществ» от 21.07.99 г. №839. А также локальных актов: 

Положение о казачьих классах, Порядок организации работы казачьего класса, 

Приказа об открытии казачьих классов. 

Обучение в казачьих классах осуществляется в соответствии с 

модифицированными программами дополнительного образования и 

реализуется через факультативные и кружковые занятия; организацию секций 

военно-патриотической направленности; систему воспитательной работы, 

направленной на возрождение духовных, исторических и военно-

патриотических традиций  казачества; систему дополнительного образования. 

Основными направлениями воспитательной работы в казачьих классах 

являются: патриотическое, художественно-эстетическое, спортивное, 

трудовое, краеведение, пропаганда здорового образа жизни, поисковая работа. 

Учащиеся казачьих классов также принимают участие во всех спортивных, 

культурно-массовых и патриотических мероприятиях. 

Основными целями казачьего класса являются: 

- воспитание учащихся на основе духовно-нравственных традиций 

якутского казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

- этническое возрождение и развитие якутского казачества, его 

духовных, исторических и военно-патриотических традиций; 

- воспитание гражданина и патриота путём привития интереса к истории 

и культуре родного края и казачества, его обычаям и традициям; 
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- приобщение школьников к истокам народного творчества; 

- сохранение и развитие психологического и физического здоровья 

путём приобщения учащихся к здоровому образу жизни, занятиям спортом; 

- формирование личностного сознания, основывающегося на 

нравственности, культурных традициях народа, принципах демократии и 

патриотизма; 

- сплочение детского коллектива и повышение его роли в жизни 

обучающихся и школы; 

- выявление лидерских качеств, развитие организационных и 

коммуникативных способностей учащихся; 

- подготовка учащихся к службе в вооружённых силах России [2]. 

Целью воспитания в казачьих классах является формирование у 

учащихся чувства патриотизма и самоотверженности; восстановление 

духовных, исторических, культурных традиций, которые способствуют 

умственному развитию и физическому восстановлению. 

Для организации управления проектом по патриотическому воспитанию 

подростков в казачьих классах необходимы следующие условия: 

1. Качество педагогического коллектива в образовательном учреждении. 

Необходимо регулярно повышать квалификацию преподавательского состава, 

так как от этого зависит эффективность применяемых технологий обучения. 

2. Гуманистическая направленность учебно-воспитательного процесса. 

В основу казачьего воспитания в образовательном пространстве 

образовательных организаций положена гуманистическая направленность, 

ибо она является системообразующим принципом эффективного 

профессионального становления и воспитания. 

3. Поэтапность формирования личностных качеств в ходе учебно-

воспитательного процесса. Целесообразно осуществлять формирование 

воспитанности обучающихся поэтапно. 

4. Реализация инновационных технологий воспитания. Необходимо 

использовать методы и технологии обучения, способствующие приобретению 

определенных навыков общения, формированию культуры межличностной 

коммуникации. Например, метод проблемного обучения, выполнение 

исследовательских работ. 

5. Создание физкультурно-оздоровительной среды в образовательном 

пространстве с казачьим компонентом. В образовательном учреждении для 

организации здорового образа жизни учащихся должны присутствовать  

благоприятные возможности, которые основаны на развитии физкультуры, 

спорта и военно-прикладных видов спорта. 
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6. Материально-техническое обеспечение для физического воспитания 

и подготовкой к службе в рядах Вооруженных сил. 

7. Создание педагогического коллектива с привлечением кадровых 

офицеров. 

Реализация обозначенных организационно-педагогических условий в 

рамках патриотического воспитания способна обеспечить высокое 

патриотическое сознание учащихся, чувство верности своему Отечеству; 

духовное развитие и физическое оздоровление школьников в традициях 

казачества. 

На базе МАОУ гимназии № 3 г. Краснодара был разработан и реализован 

проект «Патриотическое воспитание подростков в казачьих классах. 

Нами был составлен план мероприятий по патриотическому 

воспитанию, который был успешно реализован. 

Таблица 1  

Фрагмент плана мероприятий по патриотическому воспитанию 

 

Классные часы военно-

патриотической тематики 

3 
15.03.2022 18.03.2022 

Проведены совместные 

мероприятия 

«Аты-баты, шли 

солдаты» (спортивно-

военизированный 

праздник) 

3 

10.03.2022 13.03.2022 
Проведены совместные 

мероприятия 

Индивидуальные 

состязания «А, ну-ка, 

мальчики!» 

3 

14.03.2022 17.03.2022 
Проведены совместные 

мероприятия 

Индивидуальные 

состязания «А, ну-ка, 

девочки!» 

3 

18.03.2022 21.03.2022 
Проведены совместные 

мероприятия 

Конкурс фотографий 

«Край родной, навек 

любимый» 

5 

22.03.2022 27.03.2022 План работы 

Конкурс презентаций и 

видеофильмов «Моя 

малая родина» 

4 

21.03.2022 25.03.2022 План работы 

Конкурс рисунков «Я 

только слышал о войне» 

10 
26.03.2022 10.04.2022 План работы 

Творческие акции, 

посвященные Дням 

воинской славы 

15 

11.04.2022 25.04.2022 План работы 

Игра-путешествие «По 

дорогам военных лет» 

5 
26.04.2022 04.05.2022 План работы 
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Интеллектуальный 

марафон «Сороковые, 

роковые» 

10 

26.04.2022 06.05.2022 План работы 

Коллективный просмотр 

и обсуждение фильмов о 

Великой Отечественной 

войне (1941–1945) 

1 

04.05.2022 05.05.2022 

Положение о мастер-

классе 

«Формирование опыта 

гражданско-

патриотической 

деятельности: теория, 

практика, проблемы» 

Уроки мужества «Герои 

войны» 

3 
04.05.2022 07.05.2022 План работы 

 

Таким образом, школа решает патриотические воспитательные задачи 

учащихся и приобщает их к историческим и культурным традициям. Целью 

создания казачьего класса является не только восстановление духовных, 

исторических, военных и патриотических традиций, но и пробуждение 

интереса к морально-этической культуре и образованию. 
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УЧИТЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль учителя в современном 

обществе и описывает вызовы, с которыми сталкиваются современные 

педагоги. В ней анализируются изменения в образовании, влияние технологий 

на обучение, а также новые требования к учителю как специалисту. Особое 

внимание уделяется значимости педагогической работы для формирования 

личности ученика и развития общества в целом. В статье также 

выделяются проблемы, с которыми может столкнуться учитель в 

современном обществе. 
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воспитание, развитие, ответственность. 

Annotation: The article examines the role of the teacher in modern society 

and describes the challenges faced by modern teachers. It explores changes in 

education, the impact of technology on learning, and new requirements for the 

teacher as a specialist. Particular attention is paid to the importance of pedagogical 

work for the formation of the student’s personality and the development of society 

as a whole. The article also highlights the basic principles that a teacher in the 

modern world must follow in order to effectively fulfill his mission in the education 

and upbringing of the new generation. 
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Учитель играет важную роль в современном обществе. Он не только 

обучает учеников академическим знаниям, но и формирует их ценностное 
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отношение к миру, помогает им развивать навыки и способности, а также 

поддерживает их эмоциональное и психологическое благополучие. 

Современный учитель сталкивается со множеством вызовов и 

изменений в сфере образования. С развитием технологий и доступом к 

информации учитель должен адаптировать свои методики преподавания, 

чтобы быть актуальным и эффективным в своей работе. Он должен уметь 

использовать современные образовательные технологии, вовлекать учеников 

в интерактивные уроки и стимулировать их к самостоятельному мышлению и 

исследовательской деятельности.[1] 

Кроме того, учитель в современном обществе сталкивается с 

разнообразием культур и социальных контекстов учеников. Он должен уметь 

работать с разнообразной аудиторией, уважать и учитывать различия в 

учебном процессе, адаптировать свой подход к каждому ученику. 

Для того чтобы учитель мог эффективно выполнять свою миссию в 

современном обществе, необходима системная поддержка со стороны 

государства, общества и родителей. Это включает в себя обеспечение 

профессионального развития учителей, создание комфортных условий для 

работы, а также поддержку со стороны родителей и общества в целом. 

В итоге, учитель в современном обществе продолжает оставаться 

ключевой фигурой в формировании будущего поколения. Его роль не только 

в передаче знаний, но и в воспитании целостной личности, развитии навыков 

и способностей учеников остается неоценимой. Но у них могут создаваться 

некоторые проблемы на их пути. 

Проблемы, с которыми сталкиваются учителя в современном обществе, 

могут быть разнообразными и варьировать в зависимости от конкретной 

страны и контекста. В этой статье мы рассмотрим некоторые из основных 

проблем, с которыми сталкиваются учителя в современном обществе. 

Первой и, возможно, наиболее важной проблемой является недостаток 

финансирования образования. Во многих странах учителя сталкиваются с 

низкими зарплатами, нехваткой учебных материалов и оборудования, а также 

ограниченными возможностями для профессионального развития. Это может 

привести к демотивации учителей и ухудшению качества образования. 

Другой проблемой является недостаток поддержки со стороны общества 

и родителей. Учителя сталкиваются с негативным отношением к своей 

профессии, критикой и неуважением со стороны общества. Это может 

создавать дополнительное стрессовое давление и осложнять работу учителя. 

Также важной проблемой является негативное воздействие технологий 

на образовательный процесс. С одной стороны, технологии предоставляют 

учителям новые возможности для обучения, но, с другой стороны, они  могут 
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создавать дополнительные проблемы, такие как отвлечение учеников на 

гаджеты, сокращение внимания и усидчивости. 

Кроме того, учителя сталкиваются с проблемами поведения и 

дисциплины учеников, что может затруднять процесс обучения и создавать 

учителям дополнительное напряжение. 

Наконец, учителя сталкиваются с изменениями в общественных 

ценностях и культуре, что может затруднять взаимодействие с различными 

культурными и социальными контекстами учеников. 

В целом, проблемы учителей в современном обществе могут быть 

сложными и разнообразными. Для их решения требуется усиленная 

поддержка со стороны государства, общества, а также изменения в 

образовательной системе и подходах к профессиональному обучению 

учителей. 

Но кроме того учителя играют важную роль в образовании и воспитании 

молодого поколения, их профессиональное развитие и перспективы в 

современном обществе имеют большое значение. Несмотря на некоторые 

вызовы, учителя все еще имеют множество перспектив в современном 

обществе.[2] 

Во-первых, с развитием технологий и доступом к информации учителя 

имеют возможность использовать современные образовательные технологии, 

что позволяет им создавать инновационные и интерактивные учебные 

программы. Это открывает перед учителями широкие перспективы для 

развития учебного процесса и улучшения качества образования. 

Во-вторых, учителя имеют возможность профессионального роста и 

развития. Современные образовательные учреждения предоставляют 

учителям возможности для повышения квалификации, участия в различных 

программах обучения, исследовательских проектах и международных 

обменах, что позволяет им совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Третья перспектива заключается в том, что учителя могут играть более 

активную роль в обществе. Они могут стать лидерами в образовательных и 

социальных инициативах, участвовать в разработке образовательных политик 

и быть активными участниками в различных проектах, направленных на 

развитие образования. 

Наконец, важной перспективой для учителей является возможность 

влиять на формирование будущего общества. Учителя воспитывают и 

формируют ценности учеников, помогая им развивать креативное мышление, 

творческие способности и гражданскую ответственность. 

Таким образом, учителя имеют множество перспектив в современном 

обществе, и их роль остается важной и востребованной. Для того чтобы они 
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могли эффективно реализовать свои перспективы, необходима системная 

поддержка со стороны государства, общества и образовательных учреждений. 

Вывод статьи о роли учителя в современном обществе подводит нас к 

пониманию важности этой профессии и ее влиянии на будущее общества. 

Учитель не только передает знания и умения, но и играет ключевую роль в 

формировании моральных ценностей, развитии личности учеников и их 

гражданской ответственности.[3] 

Для того чтобы учителя могли эффективно реализовывать свою роль и 

перспективы в современном обществе, необходима системная поддержка со 

стороны государства, общества и образовательных учреждений. Это включает 

в себя обеспечение адекватного финансирования образования, меры по 

поддержке и повышению профессионального статуса учителей, а также 

создание условий для учебного процесса, отвечающих современным 

требованиям.[4] 

Учителя в современном обществе продолжают играть ключевую роль в 

развитии общества и воспитании будущего поколения. Их влияние 

простирается далеко за стены классной комнаты, и их труд остается важным и 

неоценимым для формирования общества. 

 

Список использованной литературы: 

1. Куркина, Е.П. Роль учителя в развитии ключевых компетенций 

школьников // Педагогика и психология развития. – 2018. – № 3. – С. 41-45. 

Электронный ресурс URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35212435 

2. Сидорова, Л.М. Современные подходы к профессиональной 

подготовке учителя в условиях общественных изменений // Педагогика. – 

2017. – № 4. – С. 17-21. Электронный ресурс URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30022046 

3. Чигер, Е.В. Становление и развитие профессиональной 

компетентности учителя в современном обществе // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Педагогика и психология. – 2016. – № 

4. – С. 88-93. Электронный ресурс URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27719128 

4. Шадрина, И.И. Психолого-педагогические условия успешной 

профессиональной деятельности учителя в современном обществе // Вестник 

Челябинского государственного педагогического университета. – 2015. – № 7. 

– С. 69-73. Электронный ресурс URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23732634 

 

 

 

 



P
A
G
E
 

 

УДК 136.14 

Богдан Ю.Г.,  

заведующий дефектологическим отделом ГБОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», г. Кисловодск 

Киреева О.Д., 

студент 

5 курса, заочная форма обучения  

кафедра специального и инклюзивного образования 

Филиал СГПИ в г. Ессентуки 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

  

Аннотация: в данной статье рассматриваются речевые нарушения у 

дошкольников, особенности развитие словарного запаса у детей, методика 

работы с детьми страдающими ОНР.  

Annotation: This article discusses speech disorders in preschoolers, features 

of the development of vocabulary in children, and methods of working with children 

suffering from ONR. 

Ключевые слова: словарный запас, общее недоразвитие речи, речевые 

отклонения, ОНР. 

Key words:  vocabulary, general speech underdevelopment, speech 

deviations, OHR. 

 

Одна из наиболее распространённых речевых нарушений, является, 

общее недоразвитие речи. Впервые термин общее недоразвитие речи был 

сформирован Р.Е Левиной и научными сотрудниками НИИ дефектологии в 50-

60- годах ХХ века. Считалось, что отклонение в формировании речи, 

рассматривается как нарушения развития в строении высших психических 

функции [5, с. 321]. 

Неполноценная речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

все сферы личности ребенка: затрудняет развитие познавательной 

деятельности, снижается уровень запоминания, а также нарушается смысловая 

память, тем самым у детей возникают трудности с мыслительными 

операциями (Т.А. Ткаченко, Г.В. Чиркина, Б. Филичева) также выделяют 

нарушения в сфере общения, межличностного взаимодействия, тормозится 

развитие игровой деятельности (Т.А. Ткаченкo Л. Г. Соловьева, и др.) [4, с. 

211]. 
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Именно с этой точки зрения, изучение словаря становится 

приоритетным направлением в исследовании детской речи.   

Стоит учесть, что важное место в общей системе речевой работы 

занимает обогащение словаря, его активизация и закрепление, что 

закономерно, в связи с тем, что речевое общение и знания об окружающем 

мире невозможно без расширения словарного запаса ребенка. 

Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина, считают, что познавательное 

развитие, развитие понятийного мышления невозможно без усвоения новых 

слов.  

 Одной из важных задач воспитания, является расширение словарного 

запаса у детей. 

Как считает Н.В. Серебрякова в своих работах, что в дошкольном 

возрасте большое значением имеет овладение словарем для дальнейшего 

обучения в школе. Поэтому раннее вмешательство специалистов, способно 

изменить неблагоприятный ход в развитии ребенка, а именно знакомство с 

окружающим миром-является одним из средств развития словаря у детей 

дошкольного возраста [3, с. 51]. 

По мнению таких авторов, как Н.С. Жукова, Л.Н. Ефименкова, Т.А. 

Ткаченко, и др. под термином «словарь» следует понимать слова, 

обозначающие предмет, явления, действия и признаки окружающей 

действительности. 

Действительно, развитие словаря ребенка тесно связано, с одной 

стороны, с развитием высших психических функций, а с другой стороны, с 

развитием всех компонентов речи, в которую входит фонетико-

фонематический и грамматический строй речи.   

В социально педагоге, накоплен уже не малый опыт на тему развития 

словаря у детей с общим недоразвитием речи.  

Но все же эффективность логопедической работы по преодолению 

лексико-семантических нарушений, не достаточно высока, так как целостная 

система коррекции еще не сложилась и поэтому чаще всего в работе 

используются современные представления о речевой деятельности, на 

функционально-семантическом подходе к проблеме овладения 

коммуникативными единицами языка.  

В данном случае это свидетельствует о необходимости 

совершенствовании логопедической работы с детьми с общим недоразвитием 

речи [1, с. 256]. 

Содержание словарной работы предусматривает постепенное 

расширение, углубление и обобщение знаний об окружающем мире. Алгоритм 

овладения словом включает в себя: 
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-первичное восприятие слова (определение слова, уточнение 

произношения) 

-образец употребления слова (употребление слов в предложении и 

словосочетании) 

-овладение парадигматическими связями слов (подбирать к слову 

антоним, синоним и т.д.) 

-закрепление слова в активном словаре  

Р.Е. Левиной было выделено три уровня общего недоразвития речи: 

1 уровень. Дети 1 уровня используют для общения с окружающими 

лепетные слова, обрывки лепетных предложений, звукоподражание, 

употребляют отдельно существительные и глагол. Часто используют 

выразительную мимику и дифференцированные жесты.  

Для таких детей характерно самостоятельность речевого поиска и 

процессе общения. 

Специфика этого уровня состоит в том, что ребенок одним лепетным 

словом называет сразу несколько предметов (биби-машина, поезд и т.д.) а 

также заменяет действия называя предметы и наоборот (адас-рисовать, писать 

и т.д.)   в своей речи дети используют односложные и двухсложные слова. 

Фонематическое восприятие нарушено. 

2 уровень. Для этого уровня характерна общеупотребительная речь. 

Дети используют в общении простые по структуре фразы и дифференцируют 

названия предметов и конкретных признаков [4, с. 211]. 

На данном уровне дети уже могут употреблять союзы, местоимения и 

даже предлоги элементарного значения. Также могут отвечать на вопросы о 

семье и беседовать о картинке и событиях в окружающем мире. Особенность 

данного уровня заключается я в том, что дети пользуются простыми 

предложениями, которые состоят из двух или трех слов (редко четырех) 

словарный запас отстает от возраста это выражается в названии многих слов, 

которые обозначают названия животных, части тела, названия мебели и т.д.  

Дети данного уровня не знают названия цветов, формы и размеры предметов. 

А при воспроизведении слова страдает слоговая структура (морашки-

ромашки, вок-волк и т.д). 

3 уровень. Для 3 уровня характерна развернутая фразовая речь с 

элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. Нарушена слоговая структура слова, речь близится к низкой 

возрастной норме, бытовая речь куда беднее чем у сверстников с нормальным 

речевым развитием. В словаре таких детей мало обобщающих понятий, в 

основном это одежда, игрушки, посуда. Мало синонимов, антонимы в речи не 
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употребляются. Пересказывая текст, такие дети делают ошибки в передачи 

логической последовательности действий, делают пропуски. 

Также Филичева Т.Б выделила четвертый уровень недоразвития речь, к 

которому она отнесла детей с остаточными выражениями фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития речи. У детей 

четвертого уровня результативность логопедической работы не высока. 

Ограниченность словарного запаса и его качественные особенности находят 

проявление в экспрессивной речи. Дошкольникам с речевыми нарушениями 

сложно овладеть лексикой достаточно сложно. Особым признаком является 

индивидуальные особенности, которые обусловлены различным патогенезом 

(сенсорная алалия, дизартрия, задержка речевого развития и д.р.)  за частую 

при актуализации словаря у детей с общим недоразвитием речи возникают 

трудности в названиях многих прилагательных (пушистый, кислый, 

квадратный, гладкий и т.д.) большие трудности представляют слова 

обобщённого значения, которые обозначают качества, состояние, оценку, 

признаки, также в словаре дошкольников с общим недоразвитием речи нет 

многих общеупотребительных слов. Это можно объяснить скудным запасом 

представлений и слабой активизации словаря [1, с. 256]. 

Дети делают ошибки при названии предметов на картинках, похожих 

внешне: (репа, а говорят свекла) сходств по назначению: (лейка, а говорят 

чайник)  

Чаще всего глаголы и имена прилагательные в активном словаре 

представлены недостаточно.  Употребляя глаголы с прилагательными, 

замечаются замены на основе сближения ситуативной семантики слов, а среди 

замен существительных преобладают замены слов, входящие в одно родовое 

понятие (лось-олень, тигр-лев и т.д) замена прилагательных свидетельствует о 

том, что дети не выделяют существенных признаков и качества предмета, 

например: (пушистый-мягкий, высокий-длинный и т.д) [5, с. 321]. 

В заменах глаголов отражают неумение детей выделять существенные 

признаки действия (ползет-идет, чирикает-поет и т.д) процесс поиска слов 

осуществляется не только на основе семантических признаков, но и на основе 

звукового состава. Выделив значения слова, ребенок соотносит значение с 

определённым звуком, например: (шкаф-шарф, колобок-клубок и т.д). 

 У дошкольников с общим недоразвитием речи семантические поля не 

сформированы, понятие о предмете, действии, признаке еще не выделен. Дети 

употребляют только один синоним при этом их ответы всегда однообразны и 

похожи. Вместо синонимов они подбирают похожие слова по звучанию 

(здание-сдать и т.д). 
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О.Ю. Филимонова выделяет следующие приемы словарной работы, 

которые могут быть использованы на логопедических занятиях: 

1) Показ и называние нового предмета и его признаков.  

Новое слово следует проговаривать всем вместе и самостоятельно. 

Чтобы ребенок запомнил это слово и понимал его, а после нужно провести 

разные упражнения для закрепления, они помогут в правильном употреблении 

и произношении, 

2) Объяснение происхождения определенного слова  

3) Использование увеличенного значения уже знакомого 

словосочетания (громадный дом очень большой дом и т.д). 

4) Подсказывающие вопросы («Это дерево низкое или высокое?») 

Вопросы должны быть короткими, точными, понятными по содержимому.  

5) Подбор названий предметов к действиям и названий действий к 

предметам. 

6) Распространение предложений путем введения обстоятельств 

причины, следствия, условия, цели. 

7) Сопоставление предложений по опорным словам. 

Выделение данных направлений является относительным, так как в 

едином процессе становления лексики они часто соединяются и 

взаимодействуют [3, с. 55]. 

Е.А. Флерина, И.О. Соловьева, создавая разные аспекты работы по 

развитию словаря дошкольников, эти исследователи большое внимание 

уделяли обозначению окружающей действительности, словами предметов и 

явлений [2, с. 192]. 

Т.В. Точеных в целях успешного расширения словаря детей с общим 

недоразвитием речи обращается к природе, считая при этом, что окружающий 

мир предоставляет большой материал, который можно использовать для 

увеличения мира детских восприятий и развития их словаря. В своей статье 

«Обогащение словаря детей через экологические понятия», Т.В. Точеных 

аргументирует средства развития речи тем, что природа разнообразна и за счет 

ее красок, звуков, форм, запахов, непредсказуемостью, показывает огромные 

потенциальные возможности для накопления знаний о ней. 

Увеличивая знания детей о природе на занятиях по развитию речи, также 

воспитывается душевное отношение к живому, ребенок становится 

эстетически образованным и параллельно решаются следующие задачи: 

1. Пополнять словарный запас детей прилагательными, сравнениями, 

эпитетами. 

2. Развивать у детей внимательность к смысловым оттенкам слов. 

3.Учить детей правильно использовать в речи слова. 
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4. Предоставить количественное накопление слов, нужных для 

толкового общения. 

5. Воспитывать эстетические чувства к родной природе. 

6. Развивать у детей осознанно-правильное чувство к явлениям природы. 

7. Учить детей логично рассказывать о явлениях, которые произошли в 

природе, объяснять их, составлять творческие рассказы и экологические темы  

T. B Точеных описывает ряд дополнительных Методических 

упражнений [3, с. 78]. 

Их цель состоит в расширение лексикона и речевых навыков детей. 

Некоторые из упражнений: 

1. Подобрать эпитеты к предмету. Пример: Какие бывают 

животные? (Большие, красивые, маленькие, ласковые, хищные, домашние, 

дикие и т.д.) 

2. Узнавание предмета по эпитетам. Пример: детям предлагается 

отгадать. «Что это? Острая, колкая». 

3. Подобрать к предмету действие. Пример: Мороз зимой (что делает?) - 

морозит, обжигает и др. [6, с. 176]. 

Также следует помнить, что проводя логопедическую работу по 

развитию лексики детей с ОНР нужно иметь ввиду нынешние 

лингвистические и психолингвистические понятия о слове, структуру 

определения слова, закономерности лексики в онтогенезе.  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно отметить, что у 

дошкольников с общим недоразвитием речи свойственна стереотипность и 

шаблонность подбора слов, особая недоразвитость высказываний.  

Рассказы таких детей бедны, словарный запас низок, чаще всего 

заменяют слова по сходству объектов, неправильно употребляют отдельные 

слова из-за их незнания. В словаре детей мало обобщающих понятий, 

практически отсутствуют синонимы.  

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, ограниченный лексический запас, 

многократное использование одинаково звучащих слов с различными 

значениями делает речь бедной и стереотипной. 

В связи с этим обогащение словарного запаса является одной из 

основных задач лого-коррекционной работы с детьми данной категории. 

Важно учитывать, что у детей с ОНР снижен познавательный интерес, 

поэтому простое, без подготовки, называние предметов, их признаков 

оказывается напрасным трудом.  

Необходима подготовительная работа. Ребенок должен работать над 

словом. В дошкольном возрасте все это важно, именно здесь формируется 
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мышление, речь идет развитие и формирование общественных контактов, 

порождается личность.  

В методологической литературе вопрос формирования или обогащения 

словаря широко представлен, разработаны новые методы, задачи и 

направления работы.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ  

СПО К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация: Статья посвящена цифровизации в подготовке учащихся 

СПО к изучению информационных дисциплин. Актуальность подготовки 

учащихся СПО к изучению информационных дисциплин в вузе заключается в 

необходимости устранения разрыва между уровнем подготовки учеников и 

требованиями вузов, а также в создании основы для успешного обучения в 

области информационных технологий. Это позволит студентам 

эффективно использовать полученные знания и навыки в профессиональной 

деятельности, способствуя их личностному и карьерному росту. Цель – 

определить влияние подготовки учащихся в системе СПО к изучению 

информационных дисциплин в вузе в условиях цифровизации. Результаты 

исследования подтверждают выдвинутую гипотезу, а именно в 

эффективности непрерывного изучения и использования в процессе 

подготовки учащихся в системе СПО информационных дисциплин, а также в 

важности учитывания особенностей цифровой образовательной среды 

учебного заведения. 

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, 

студент, MOODLE, среднее профессиональное образование, информационная 

среда.  

Abstract: The article is devoted to digitalization in the preparation of 

secondary school students for the study of information disciplines. The relevance of 

preparing secondary school students to study information disciplines at a university 

lies in the need to eliminate the gap between the level of training of students and the 

requirements of universities, as well as to create the basis for successful training in 
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the field of information technology. This will allow students to effectively use the 

acquired knowledge and skills in their professional activities, contributing to their 

personal and career growth. The aim is to determine the impact of the preparation 

of students in the vocational education system for the study of information 

disciplines in higher education in the context of digitalization. The results of the 

study confirm the hypothesis put forward, namely, in the effectiveness of continuous 

study and use of information disciplines in the process of preparing students in the 

vocational education system, as well as in the importance of taking into account the 

peculiarities of the digital educational environment of an educational institution. 

Keywords: digitalization, information technology, student, MOODLE, 

secondary vocational education, information environment. 

 

Актуальность. Современный период развития общества обусловил 

возрастание требований к студентам учебных заведений в области 

формирования компетенций по использованию цифровых технологий в 

процессе обучения. Актуальность подготовки учащихся СПО к изучению 

информационных дисциплин в вузе заключается в необходимости устранения 

разрыва между уровнем подготовки учеников и требованиями вузов, а также 

в создании основы для успешного обучения в области информационных 

технологий. Это позволит студентам эффективно использовать полученные 

знания и навыки в профессиональной деятельности, способствуя их 

личностному и карьерному росту. 

Цель – определить влияние подготовки учащихся в системе СПО к 

изучению информационных дисциплин в вузе в условиях цифровизации.  

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что 

процесс подготовки учащихся в системе СПО к изучению информационных 

дисциплин в условиях цирофизации будет наиболее эффективно если: 

– организация работы по формированию информационной культуры 

носит непрерывный характер; 

– при формировании информационной компетентности учитываются 

особенности цифровой образовательной среды учебного заведения. 

В современном информационном обществе, где непрерывно 

развивающиеся технологии проникают во все сферы жизни, информационные 

дисциплины играют важную роль в системе среднего профессионального 

образования [2]. 

. Они являются неотъемлемой частью учебных планов и программ, 

обеспечивая студентов необходимыми знаниями и навыками для успешной 

адаптации в современной информационной среде. 



P
A
G
E
 

 

Информационные дисциплины представляют собой комплексное 

изучение информации и ее обработки, а также овладение методами и 

приемами работы с информацией. Эти дисциплины включают в себя такие 

области как информатика, информационные технологии, информационная 

безопасность, информационное право и др. [1, c. 1156]. 

Для исследования уровня знаний студентов по информационным 

дисциплинам было проведено опытно-экспериментальное исследование. В 

исследовании принимали участие студенты Кызылского педагогического 

колледжа Республики Тыва, в количестве 50 студентов. Студенты были 

разделены на 2 группы, студенты направления подготовки «Начальное 

образование» - экспериментальная группа, студенты направления подготовки 

«Дошкольное образование» - контрольная группа.  

Целью проводимого тестирования является определение уровня знаний 

студентов по информационным дисциплинам. Тест, состоящий из 40 заданий 

позволяет, установить уровень знаний студентов по информационным 

дисциплинам.  

 
Рисунок 1. Уровень знаний студентов по разделу «Информация и 

информационные процессы». 

 

Уровень знаний студентов по разделу «Информация и информационные 

процессы» у обоих достаточно низкий: показатели экспериментальной группы 

варьируются в пределах 70% из 100%, у контрольной группы 45% показывают 

низкий и 50% средний.  

 
Рисунок 2. Уровень знаний студентов по разделу «Общие принципы 

организации и работы ЭВМ» 

Анализ диаграммы показывает, что по разделу «Общие принципы 

организации и работы ЭВМ» большинство студентов контрольной и 

экспериментальной группы показывают низкий уровень знаний по разделу. 
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Низкий уровень выявлен у 54% студентов контрольной группы и 60% 

студентов экспериментальной группы. Высокий уровень знаний по разделу ни 

у кого не выявлен. Данный раздел является одним из самых сложных в 

усвоении студентами [3]. 

 
Рисунок 3. Уровень знаний студентов по разделу «Основные 

логические устройства компьютера» 

 

По данному разделу многие студенты экспериментальной и 

контрольной группы показывают средний уровень знаний, 48% студентов 

контрольной группы и 40% студентов экспериментальной группы показали 

средний уровень знаний по данной теме. Таким образом, данные исследования 

по разделам показывает, что большинство студентов сталкиваются с 

трудностями при изучении темы «Основные логические устройства 

компьютера», «Организация работы ЭВМ».  

 
Рисунок 4. Данные по результатам входного тестирования  

 

Анализ и обобщение результатов тестирования студентов показывает, 

что больше всего ошибки и затруднения студентов вызывают такие тестовые 

вопросы, которые затрагивают такие темы как «Логические процессы и 

устройство компьютера», «Общие принципы и организация работы ЭВМ».  

Результаты исследования показывают необходимость организации 

процесса обучения с использованием интерактивных технологий. Далее со 

студентами экспериментальной группы проводятся занятия с использованием 

системы MOODLE по информатике. 

Одним из инструментов внедрения электронного обучения являются 

системы управления обучением или LMS (Learning Management System). 

Одной из LMS-систем с открытым программным кодом является MOODLE. 
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MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – это 

модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда, которая 

помогает организовать и обогатить процесс обучения. В данной среде 

создаются и распространяются электронные учебные материалы различных 

курсов. MOODLE представляет собой программное обеспечение с открытым 

программным кодом. Это означает, что каждый пользователь имеет доступ к 

исходному тексту программы и может самостоятельно доработать ее так, 

чтобы учесть в ее работе все особенности учреждения, где установлена 

платформа [4]. Система Moodle предлагает широкий набор функциональных 

возможностей, которые помогают организовать эффективный процесс 

обучения. Преподаватель может размещать на курсе интерактивные 

материалы, видеоуроки, тесты, форумы для обсуждения, выполнение заданий 

и многие другие интерактивные элементы, способствующие активному 

участию студентов в образовательном процессе.  

После с целью выявления результатов, достигнутых в процессе 

использования системы MOODLE по информатике, было проведено 

повторное исследование уровня знаний студентов по информационным 

дисциплинам после реализации разработанных нами занятий с 

использованием интерактивной технологии.  

 
Рисунок 5. Уровень знаний студентов по разделу «Информация и 

информационные процессы» на контрольном этапе исследования 

 

Результаты тестирования студентов экспериментальной группы по 

данному разделу значительно лучше по сравнению со студентами 

контрольной группы. Высокий уровень по данному разделу показали 20% 

студентов контрольной группы и 60% студентов экспериментальной группы. 

Низкий уровень по данному разделу показали всего 10% студентов 

экспериментальной группы и 50% студентов контрольной группы. Таким 

образом, уровень знаний студентов по разделу в группах отличается.  
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Рисунок 6. Уровень знаний студентов по разделу «Общие принципы 

и организация работы ЭВМ» на контрольном этапе 

 

По данному разделу на контрольном этапе исследования многие 

студенты показали хорошие результаты, но также результаты 

экспериментальной группы студентов отличаются от студентов контрольной 

группы. 45% студентов экспериментальной группы показали высокий уровень 

знаний по данному разделу, средний уровень по разделу выявлено у 40% 

студентов экспериментальной группы. Низкий уровень знаний по разделу 

показали 55% студентов контрольной группы и 15% студентов 

экспериментальной группы. 

Так как в начале исследования многие студенты экспериментальной и 

контрольной группы показали низкие баллы по разделу «Логические процессы 

и устройства компьютера» также провели тестирование по теме. 

 
Рисунок 7. Уровень знаний студентов по разделу «Логические 

процессы и устройства компьютера» на контрольном этапе 

 

По рисунку видно, что студенты экспериментальной группы показали 

высокие баллы по результатам тестирования, только 20% студентов по разделу 

показали низкий уровень знаний. Студенты контрольной группы показали 

следующие результаты по разделу: низкий уровень знаний выявлен у 60% 

студентов, средний уровень показывают 50% студентов, высокий уровень 

выявлен только у 10% студентов.  
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Рисунок 8. Данные по результатам тестирования уровня знаний 

студентов экспериментальной группы 

 

Результаты выходного тестирования показывают улучшение знаний 

студентов экспериментальной группы по сравнению со студентами 

контрольной группы. Высокий уровень знаний показывают 45% студентов 

экспериментальной группы, по сравнению с контрольной группой где 

выявлено всего 24% студентов с высоким уровнем. По результатам выходного 

тестирования также отмечается снижение количества студентов 

экспериментальной группы с низким уровнем знаний.  

Результаты исследования подтверждают выдвинутую гипотезу, а 

именно в эффективности непрерывного изучения и использования в процессе 

подготовки учащихся в системе СПО информационных дисциплин, а также в 

важности учитывания особенностей цифровой образовательной среды 

учебного заведения. 
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Блохина Ульяна Сергеевна 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ В БРИКС: ВЗГЛЯД В 
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Хандриков А.А. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

ОТ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ НАЛОГОВОГО ОРГАНА 

 

Колгинова Ксения Георгиевна, Панова Алина Александровна 

 ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕСЕЧЕНИЯ КОРРУПЦИИ В РФ 

 

Демин Д.А., Меньшов Н.Н. 

ПРОСТЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНО-ПРЕТЕНЗИОННОЙ 

РАБОТОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 

Грудкина К.Н. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОБВИНИТЕЛЬНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Грудкина К.Н. 

РЕШЕНИЯ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, 

ПОСТУПИВШЕМУ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 

 

Аскаров А.А. 

РОЛЬ АДВОКАТА ПРИ ОБЖАЛОВАНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Миронов А.В.  

РОЛЬ РЕШЕНИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА США В ЭВОЛЮЦИИ 

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

Сунаров М.Р. 

СВОБОДА ДОГОВОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Ваганова А.А. 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   
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Маршенкулова С.Р.  

СОВРЕМЕННОЕ ПРОКУРОРСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ: 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

Румянцева Анна Павловна 

СОДЕРЖАНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Жегет Владимир Сергеевич 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Жегет Владимир Сергеевич 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Фёдорова Д.Е. 

СПЕЦИФИКА НАРУЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ 2023 (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 

Федотова Д.С.                                                       

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

Сапченок А.С. 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИХ ВИДАМ 

 

Мисякова Е.С., Власова С.С., Лаур А.Д. 

СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОТРАСЛЕЙ 

 

Мельникова Т.Л., Сюрюнот А.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

 

Колгинова Ксения Георгиевна 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ИЗМЕНУ ПО УК РФ 

 

Хакимов Умиджон Зохиджон угли 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Литвин К.С. 

УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМЫЕ ДЕЯНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

 

Гарипов Денис Ильдарович 

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА 
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Мартиросян Л.А. 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА НА СТОРОНЕ 

ЗАЩИТЫ 

 

Белова К.А.                                                       

ФЕНОМЕН «СЕЛЕБРИТИ» В ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Бувака Наталья Анатольевна, Дряглина Светлана Андреевна 

ФИКТИВНЫЕ БРАКИ КАК СПОСОБ УПРОЩЕННОГО 

ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 

 

Аникеева Дарья Евгеньевна, Пухкоева Алина Алексеевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС 

 

Мисякова Е.С., Власова С.С., Лаур А.Д. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПЕДАГОГИКИ 

 

Зуборева О.В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

Шамина В.П.  

ПОТЕНЦИАЛ ВНЕУРОЧНОГО ВИДА РАБОТЫ В РАЗВИТИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тен Э.Г., Новокрещенова С.А. 

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПОИСКОВОМУ ЧТЕНИЮ НА ИСПАНСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Волошко Е.А. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Дохоян А.М., Богданова А.В. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Сакулина Е.В. 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

СРЕДСТВАМИ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

Казанцева Т.Г., Казанцев И.А. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ДО 

 

 



P
A
G
E
 

 

Карпова А.В. 

РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА 

 

Кагилева Т.А., Антюшина Ю.А. 

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

Воронин И.Ю., Зуборева О.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТЕ 

БАСКЕТБОЛИСТОК 14 – 15 ЛЕТ 

 

Савирко И.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Морозова Анастасия Даниловна 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шамина В.П.  

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Ильин А.В., Санина Е.В. 

УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОГРАММ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Букарова А.В.  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ПОДРОСТКОВ В КАЗАЧЬИХ КЛАССАХ 

 

Шафикова А.И., Крылов В.М. 

УЧИТЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Богдан Ю.Г., Киреева О.Д. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Сундуй Аяна Альбертовна 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ  

СПО К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 


